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Всѣмъ подписчииамъ "Горнаго Журнала» разсылается при этой кннжнѣ, въ видѣ  особаго приложенія, 
«Сборникъ статистическихъ свѣдѣній о горнозаводской проммшленности Россіи за  1889 г о д ъ » ,  со- 

ставленный Секретаремъ Горнаго Ученаго Комитета, Горн Инж. С. Кулибинымъ.

С .-П Е Т Е Р Б У  Р Г Ъ .
Т н п о г р а ф і я  п Х г о м о л и т о г г а ф і я  А .  Транш ѳль. С т р е м я н і і а я , №  1 2 .
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Горный Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами въ восемь листовъ съ надлежащими-І 

ири нихъ картами и чертежами.
Цѣиа за годовое изданіе полагается ио девяти рублей въ годъ, съ иересылкою или ] 

доставкою на домъ; для служащихъ же по горной части и о б р а щ а ю щ и х с я и р и- і 
т о м ъ съ нодпискою по начальству— шесть рублей.

Подписка на журналъ принимается: въ С.-П е т е р б у р г ® ,  в ъ Г о г н о м ъ  У ч  е- ■ 
н о м ъ К о м и т е  т ѣ , у Синяго Моста въ зданіи М-ства Госуд. Имуществъ.

Въ томъ же Комитетѣ продаются:
1) Указатели статей Горнаго Журнала: съ 1825 по 1849 годъ, составл. К е м п и н -  

с к и м ъ ,  дѣна 2 р. с.; съ 1849 по 1860, сост. Ив. І И т и л ь к е ,  цѣна 2 р. с., съ 1860 І 
по 1870, составл. Д. И. П л а н е р о м ъ ,  цѣна 1 р. с.; съ 1870 ло 1879 включительно, I 
составл. Д. Л е с е н к о ,  цѣна 1 р. и съ 1880 по 1885 включительно, составл. В. Л д- 
т ы н и н ы м ъ ,  цѣна 1 р. Иріобрѣтающіе одновременно два пеізвые указателя платятъ 
за нихъ, вмѣсто четырехъ, три рубля.

2) Горный Журналъ прежнихъ лѣтъ, съ 1826 по 1854 годъ включительно, три руб. 
за каждый годъ и отдѣльно по тридцати к. за книжку, а съ 1855 по 1890 годъ включи- 
тельно— по 6 р. за годъ и по 50 коп. за книжку.

3) Основы машиностроенія, соч. Профессора Ив. Т и ме .
Томъ I. Выпускъ первый, 458 страницъ текста іи 8°, съ 67-ю таблицами чертежей 

въ отдѣльномъ атласѣ. Цѣна 6 рублей.
Томъ I. Выпускъ второй, 488 стр. текста сь 39 таблицами чертежей въ отдѣль- 

номъ атласѣ. Цѣна 5 рублей.
Томъ II. 484 стр. текста, съ 7 2 таблицами чертежей въ отдѣльномъ атласѣ. Цѣна 

6 руб.
4) Горнозаводская механика Профес. Ю. Р. фонъ-Гауера, съ атласомъ изъ 47 таблицъ 

чертежей. Неревелъ Горн. Инж. В. Б ъ л о з о г о в ъ .  Цѣяа 7 рублей.
5) Справочная книга для горныхъ инженеровъ и техниковъ по горной части, составлен- 

ная по порученію Господина Министра Государственныхъ Имуществк
Томъ II. Гогное искусство, составилъ Г г и г о р і й  Д о г о ш е  нщі ѵ, .брівшій Иро-
фессоръ Горнаго Института. Цѣна книги, вмѣстѣ съ а т л а с о м ъ ^ н з ъ / т а б л и ц ъ
чертежей 5 рублей.

6) Начала маркшейдерскаго искусства. Сост. Горн. Инж. Л. С а  к с ъ. Цѣна 1 руб. 
50 коп.

7) Нурсъ разработки каменноугольныхъ мѣсторожденій. ІИ. Деманэ. Перевелъ съ фран- 
цузскаго Горн. Инж. I. К о н д р а т о в и ч ъ . Часть перваіГ, 266 стр. іп 8° съ 221 
рисункомъ въ текстѣ. Пѣна 2 р. Часть вторая—цѣна 2 р.

8) Современные способы разработки мѣсторожденій каменнаго угля. Извлеченія изъ 
отчетовъ по загранцчной командировкѣ Горнаго Инженера Сабанѣева и Оберъ-ІПтей- 
гера К. Шмидта, изданныя нодъ редакціей Г. Д. Р о м а н о в с к а г о .  Съ 12-ю табли- 
цами чертежей въ особомъ атласѣ. Цѣна 1 р. к.

9) Руководство къ металлургіц. Д. Перси. Нереводъ съ дополненіями Горн. Инж.
А. Д о в г о н и з  ск а  го. Томъ второй. 35 листовъ іп 8° съ 62 рисунками въ текстѣ. 
Цѣна 3 р. 50 коп.

10) Металлургія чугуна. Д. Иерси. Съ нѣмецкаго изданія, дополненнаго докторомъ 
В е д д и н г о м ъ ,  перевели Н. I о с с а и М. Д о л г  о н о л о в ъ. Одинъ томъ въ 49 пе- 
чатныхъ листовъ (въ 1/ 8) ісъ. 432 рисунками въ текстѣ. Цѣна 7 руб.

11) Дополненія къ металлургіи чугуна Д-ра Перси, составилъ Н. I о с с а, адъюнктъ 
Горнаго Института. 244 страницы текста съ 9 габлицами чертежей. Цѣна 2 руб. 50 коп.

12) Металлургія чугуна, соч. Валеріуса, переведенная и дополненная Вл. К о в р и- 
г и н ы м і ,  съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласѣ, цѣна 7 руб.

13) Руководство къ изученію рудныхъ мѣсторожденій. Фонъ-Гроддека, иереводъ Эй- ■ 
х в а л ь д л. Ц. 2 рѵб.
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0  дополненіи правилъ о наливной перевозкѣ по внутреннимъ 
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номъ владѣніе тѣми п р і и с к а м и ............................................. VI
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водовъ и золотыхъ промысловъ на округа, по числу 
учрежденныхъ окружныхъ горныхъ инженеровъ. . . X V II
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Объ отчужденіи земель, потребныхъ для сооруженія Чіатур- 
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ѣэдного пути..................................................... . . . : . — — XXI
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ною горною промышлепностыо въ горныхъ округахъ 
Европейской Россіи, У рала и К ав к аза  (утвержденной 
2 іюля 1888 г.) относительно производства горнаго 
нромысла въ губерніяхъ Ц арства  ТІодьскаго . . II



IV

Н а п м е н о в а н і е  с т а т е й .

Т
ом

ъ.

№ Стран.
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въ жидкомъ видѣ . . . .  . . .  ..........................
Контрактъ, заключенный Горнымъ Департаментомъ съ ст. 

сов. А. А. Износковымъ и купцомъ А. Зуккау иа ком- 
миссіонерскія обязанности по Уральскимъ, Олонецкимъ

IV 10 II I

и Полъскимъ горныыъ з а в о д а м ъ .............................................
Описаніе формы одежды ддя учениковъ горныхъ училищъ

--- IV
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XVIII
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второй выпускъ о б л и г а ц і й ..................................................
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12 XXI

скомъ .......................................................................................................
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въ арендное содержаніе на 60 лѣтъ: казенныхъ цинко- 
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0  дополненіи инструкціи для веденія шнуровыхъ книгъ на 

записку золота и сырой илатины, добываемыхъ на прі-
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--- — XXXV

водскимъ и м ѣ н і е м ъ .........................  ................................
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и ремонтъ. Гор. И еж . В. Грумъ-Гржнмай.іо . . . . — 8 193
Изслѣдованіе водоструйныхъ ириборовъ. НроФ. ІІв. Т и м е . . — 9 399
Водобой (брызгало), главное орудіе гидравлическаго способа

разработки золотосодержащихърозсыней. ІІроф. Ив. Тиме IV 10 1
Конденсація п ара  съ ностояннымъ количествомъ холодной

в о д ы ...................................................................... ...... — — 176
Стоимость электрической иередачи силы ....................................... — - —
Электрическая передача силы при постройкѣ тоннеля. . — — 177
Электрическая передача силы нри горныхъ работахъ. — — 178
Наровыя машины на всемірной выставкѣ 1889 года въ Па- 

рижѣ. ГІроф. Ив. Т нме................................................................ — 12 387

Горное дѣло.
Взрывъ гремучаго газа  на коняхъ гг. Рыковскихъ I 1 154
Бѣлый горный порохъ Виннера, его свойства н употребле-

ніе. Горн. И нж. М. М итте.......................................................... — 2 320
.Іомка краснаго желѣзняка въ Сѣверной Америкѣ. . . . — 3 515
Эригматоскопъ. Т рувэ ........................................................................................................ — 516
Предохраненіе отъ взрывовъ рудничнаго г а з а .............................. — — —
Гидравлическая разработка золотопосныхъ иородъ въ нримѣ-

неніи къ сибирскимъ нріискамъ. Горн. Инж. М. ІІІостака. II 4-5-6 1
Условія экснлоатаціи , качества и будущность бураго угля въ

юго-западной Россіи. Горн. Инж. К. Р. Ржоіісііицкаго. — — 67
Къ вопросу о рудничномъ гремучемъ газѣ. Е. Гоиапа. . . III 7 1
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ерма

10
11

1
2

0  бѣломъ порохѣ В иннера. Горн. Инж. II. ІІІамарина . . Ш
Краткое онисаніе нѣкоторыхъ заграничныхъ рудниковъ. Гор.

Инж,. I». Хондзмнскаго....................................................................... —
Фрикціонный способъ воспламененіа зарядовъ буровыхъ шиу- 

ровъ въ рѵдникахъ, содержагцихъ гремучій газъ. Нод-
полковника I. Л ауеръ ....................................................................... IV

Крымскій соляной промыселъ. Горн. Инж. 11. Гаркема.

Заводское дѣло.
МЕТАЛЛУРГІЯ ЧУГУНА, Ж Е Л Ѣ ЗА  И СТАЛИ.

0  нѣкогорыхъ измѣненіяхъ въ конструкціи пудлинговыхъ
печей. Горн. Инж. Б. К о п м ло ва ............................................  I

ІІроизводство черпой и бѣлой жести. Горн. Инж. А. Шунпе.
Желѣзо и сталь при высшихъ темнературахъ. Дж. Говарда. — —
Замѣтка о закаленной сталн. гальванизированіи ея и о нри-

готовленіи стальныхъ канатовъ. І Іал л и н а .........................
ІІриборъ для газоаналитическаго контроля Кауперовскаго 

воздухонагрѣвательнаго апнарата. Ф. Геингарта. . .
Новый типъ печей Сименса. Горн. Инж. В. Ж олковскаго .
Краткій обзоръ чугунонлавильнаго производства на коксѣ

въ Климкевнчовскомъ заводѣ. Горн. Инж. К. Гріівнака — 3
0  бессемерованіи но способу Гобера. Ф. Линвудъ-Гаррисона. —
Къ вопросу объ установленіи ыеждународнаго метода дли

изслѣдованія желѣзнозаводскихъ продуктовъ. Г. Ланглен. — —
Свойства формовочнаго песка   . . . . . .  — —
Объ источникахъ чугуннаго производства въ Суединенныхъ 

П Ітатахъ въ настоящее время и въ будущемъ. А. Ге-
ви ттъ .......................................................................................................... I I  4-5-6

0  развитіи доменнаго дѣла въ Америкѣ съ точки зрѣнія 
размѣровъ его производительности. Г. Гайлеіі. . . .

Насгоящ ее положеніе процесса Бессем ера въ Соединенныхъ
Ш татахъ . Гау..................................................................................

Объ изнашиваніи мегаллическихъ издѣлій н о зависимости 
ея отъ химическихъ и физичес.кихъ свойствъ послужив- 
шаго для изготовленія ихъ металла. Г. Дедлей

Алюыиніева сталь. ХадФіільда............................................
Электрическая сварка. ІІрофес. Томсона.....................
ІІриготовленіе трубъ со сшіральною сваркою. Байлн 
Воздухонагрѣвательный приборъ системы М ассика и Крука

Б. К р у к а ...............................................................................
В ѣроятная будущность желѣзнаго дѣла. Л. Беллн.
Уснѣхи въ нроизводствѣ чугуна,, стали и ж елѣза въ 

ніи съ 1876 года. ІІрофес. Веддинга. . . .
Снособъ Дерби обуглероікиваиія стали. Тялена .
Международные епособы анализа желѣза в стали. ІІроф 

Д. Л англен ..........................................................

183

443

20
189

58
201
281

325

338
341

360
372

505
515

370

377

390

398
402
407
410

411

415
425

427



VII

3  а л а в с т Томъ. № Стран.

О печахъ Ш прингера (Письмо въ редакцію). Горн. Инж 
II. А. Акизюва 2-го ..............................................................

0  доменныхъ печахъ Кулебакскаго горнаго завода. К. Рейнера 
К ъ вопросу о непосредственномъ полученіи желѣза и стали

Проф. I. Эреиверта................................................................
Очеркъ развитія работы на поду. Г. «Іюрмакна. . . .
Отливка мартеновской стали съ опредѣленнымъ углеродомъ

A. М. Соловьевъ .............................................................
Эллиптическія доменныя печи Теплогорскаго и Чермосскаго

заводовъ. Горн. Инж. М. Бѣлоусова..............................
0  пробахъ пушечной стали. В. Андерсона. . . . .
0  мпкроструктурѣ стали. Осяонда..........................................
РІзмѣненія, вызываемыя въ желѣзѣ высокой температурой

Д-ра. Ба.іль.................................................................................
Экономія пудлингованія и классификація шлаковъ. Проф. Тер

нера.................................................................................................
ІІо поводу статьи объ эллиптическихъ домнахъ. Горн. Инж,

B. Лішииа. (Иисьмо въ Р е д а к о і ю ) .......................................

МЕТАЛЛУРГІЯ МѢДИ И Ц И Н К А .

Сисимаданскій мѣдиплавильный заводъ и принадлежащія 
ему мѣднорудныя мѣсторожденія на К авказѣ Горн.
Инж. Л. II. ІІодгаецкаго.................................... . . .

Мѣдь въ Зангезурскомъ уѣздѣ, Елисаветпольской губерніи. 
Основной процессъ при плавкѣ мѣдныхъ рудъ.
Опытъ обезсеребренія цинка. Ресслера и Эдельмана. 
Примѣнеяіе основнаго способа работы къ плавкѣ мѣди. Перси и 

Гіільхриста .............................................................
ІІОЛУЧЕНІЕ ПРОЧИХЪ МЕТАЛЛОВЪ И ПРОДУКТОВЪ.

Извлеченіе серебра изъ рудъ выіцелачиваніемъ. ІІгльстопа.

Изъ техники солеваренія:
1. Объустройствѣ исооруженіи чреновъ для выварки соля- 
ныхъ разсоловъ. В. Р. ІІршетоцкаго....................................
2. Нововведенія въ области солеварен. дѣла. К. Бальцберга. 

Химическая обработка золотоносныхъ рудъ въ Венгріи и
Италіи Горн. Инж. К итаева................................................

Эрезундскійсодо-кріолитовый заводъГорн. Инж. К. Коріандера
Способъ добыванія алюминія................................................................
ІІолученія алюминія по снособу Г ер у ...............................................
Очеркъ металлургіи алю м иніяиего  примѣненія. «V. Ле-Веррье

С т А Т Ь И  0 Б ІЦ А Г 0  С О Д ЕРЖ АНІЯ.

Нефтяные остатки и примѣненіе ихъ для полученія соды.
А. Фента и К. ІІІестопала......................................................

Объ употребленіи древесно-угольнаго мусора въ качествѣ 
топлива. Эренвертп........................................................................

II 4-5-6
III 7

—  8

IV  11

IV

12

2
о0

10 

11

1

III 8

IV  10

432
66

101
213

356

210
360
363

364
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536

233
513
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178

368

61

235
242

29
168
174
175 
273

158
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Пирометрическая трубка Мезюре и Н у эл я ................................... I 2 335
Горнозаводскія новости.............................................................................. — 3 514
Свойства формовочнаго п еск а ................................................................. — — 515
Просушка воздуха дутья...................................................................... — — 516
Институтъ желѣзной и стальной промышленности, Ныо-Іорк-

скій митингъ (1 ,2  и 3 октября 1890  г . ) ......................... II 4 -5 -6 368
Газообразные горючіе магеріалы и нѣкоторыя ихъ примѣне-

нія. Г. Бюрдетъ-Лооші................................................................ — — 408
Институтъ желѣзной и стальной нромышленности въ Аме-

рикѣ, международный митингъ въ Питтсбургѣ 10 октя-
бря 1890 года .................................................................................. — — 411

Водяной газъ. Горн. Инж. 11. 11. Темникова.............................. III 7 23
Изслѣдованіе генераторныхъ газовъ Холуницкихъ и Омут-

нинскаго заводовъ. Горн. Инж. М. Навлова. . . . . IV 11 223
Весенній митингъ 1891 г. Института желѣзной и стальной

п ромы ш ленности ..................................... ........................................... — — 356
Пирометръ Ш ателье. Іірофес. Робертсъ-Ауетень . . . . 360

ГЕОЛОГІЯ, ГЕ0ГН03ІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.
. З а г л а в і я  с т а т е й. Томъ. Д- Стран.

ѵ “  ' ‘ ' ‘

Мурманскій берегъ Сѣвернаго Ледовитаго океана и его руд- 
ныя мѣсторожденія. Горн. Инж. Л. И. ІІодгаецкаго . I 1 88

Историческая справка о наденіи метеоритовъ в ь Устюгѣ Ве- 
ликомъ въ 1290 году. Горн. И яж. М. П. Мелыіикова. . __ __ 101

Перечень русскихъ метеоритовъ. Его-же . . . . . . . — — 109
0  характерѣ п происхождевіи сарматской фауны. Ііик. Ан- 

друсова .......................................................... __ 2 241
Алмазоносные пески русской Лапландіи. Горн. Инж. ІІІ. II. 

М е л ь н и к о в а ......................... ......................................... ..... _ _ 345
Каменноугольныя и колчеданныя мѣеторожденія въ Новго- 

родской губерніи. А. А. Б о в а н ь к о ...................................... __ __ 347
Теорія вѣерныхъ сдвиговъ, ея примѣненіе къ Заводинскому 

рудному мѣсторожденію на Алтаѣ и геогностическое 
его описаніе. Горн. Инж. 11. А. Брата . . . . . . ~  3 381

Грандіозная залежь асбеста въ Калифорніи ................................ — 1 — 516
Новооткрытыя серебряныя поля Тасманіи. . . . . . . — — —
Залеж и фосфоритовъ въ Испаніи ........................................ — — 518
Опредѣленіе округовъ охраны Кеммернскихъ, Бальдонскихъ, 

Друскеникскихъ и Цѣхоцинскихъ источниковъ мине- 
ральныхъ водъ. Горн. Инж. К. Ругевнча . . . . . II 4 5-6 159
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Бассейнъ Гокчннскаго озера. Горн. И нж . М. Ф. Митте. . И 4-5-6 208
Экск}фсія въ Щ игровскій, М алоархангельскій, Тимскій  и 

Старо-Оскольскій уѣзды. II .  В. Кудрнвцева . . . . — — 350
Геологическія работы 1890 года въ сѣвернон части Тиман-

скаго кряжа. Горн. И нж. Ѳ. Н.  Чернміпева . . . . — — 353
Къ теоріи землетрясеній. Горн. Ипж. Е. С. Федорова . . — —- 364
0  серебро-свинцовыхъ рудахъ  въ Карачаѣ , въ долинѣ рѣки

Кубанп, на сѣверномъ К авказѣ  А. Д. Кондратьсва — — 365
Ио поводу песчаныхъ образованій Закаспійской низменно-

сти (Письмо въ редакцію). Горн. Инж. В. А. Обручева. — 434
0  развѣдочеыхъ работахъ на бурый уголь близъ Почапин-

скаго завода. Горн. И нж. В. В. Саковича........................ III 7 108

0  нѣкоторыхъ новыхъ воззрѣпіяхъ на общія дислокаціонныя
явленія:

1) Объ образованіи горъ. Мелларъ Рида. . . . — — 126
2) Дислокація земной коры. Е. Маргери и А. Геіііна. — — 189
3) Формы суши. Де-.іа-Ное и Е. Маргери . — — 190

Изъ отчетовъ завѣдывающаго южно-уссурійской горной эк-
спедиціей. Горн. Инж. Дм. Л. Цванова............................... — 8 248

Къ вопросу объ образованіи горнаго масла или нефти и
359горнаго воска. Р. Зал очн ц к аго ............................................... — —

Замѣтка о литографскомъ камнѣ Лечхумскаго уѣзда. — — 376
Мѣсторожденія нефти и нафтагила на островѣ Челекенѣ.

Горн. Инж. И. А. С о к о л о в с к а го .......................................... — 9 491
Мѣсторожденія никкелевыхъ рудъ на У ралѣ. Ироф. А. II.

Карпинскаго ................................................................................ IV 10 52
Мѣсторожденія асбеста въ К а л и ф о р н і и ....................................... _ 476
Изслѣдованіе мезозойскихъ глинъ и борнгольмскаго каолинавъ

геологическомъ итехническомъ отношеніяхъ. К. Рердама. — -- 184
Финляндскія породы, носящія названіе рапакиви. 1. Еедер-

г о л ь м а ............................... ................................................................ — 11 317
Мѣсторожденія бураго угля въ Иркутской губерній. Горн.

И нж. В. О бручева........................................................................ — 12 433

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

З а г л а в і я  с т а т е й. Томъ. № Страи.

Химія и Физина.
Ж елѣзо и сталь при высшихъ температурахъ. Дж. Говарда. 
ІІирометрическая трубка гг. М езю ре и Нуэля . . . .

I 2 281
335
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Приборъ для газо-аналитическаго контроля Кауперовскаго 
воздухонагрѣвательнаго аппарата. Ф. Рейнгарда . 

Аналитическія работы въ Лабораторіи фонъ-Дервизъ, въ 
Киргизской сгепи. Горн. Инж. Ив. А. Антипова .

Къ вопросу объ установленіи международнаго метода длл 
изслѣдованія желѣзнозаводскихъ продуктовъ. Г- Лаиглея 

Упрощенный способъ продѣживанія. Горн. Инж. С. Совип
скаго ..........................................................................................

Новѣйшія изслѣдованія надъ содержаніемъ углерода въ же
лѣзѣ. Проф. А. Лебедура.....................................................

0  способахъ опредѣленія цвѣта керосина. Горн. Инж
С. К. К в и т к и .......................................................................

Замѣтка объ употребленіи гидравлическихъ растворовъ
Е. Кандло ..............................................................................

Изслѣдованія, касающіяся таллія. К. Лепьерръ и II. Лашо 
Изслѣдованіе образцовъ самороднаго теллурическаго желѣза 

открытаго въ Березовскихъ золотыхъ промыслахъ
Добрэ и Ст. Д іенье...............................................................

Аппаратъ для быстраго и точнаго опредѣденія углекислоть 
и кисдорода въ горючихъ газахъ. Д-ра В. Тернера 

Раздѣленіе олова отъ сурьмы. Г. Н. Варрена . . . .
0  нѣкоторыхъ примѣненіяхъ ѣдкаго кали и натра въ коли 

чественномъ и качественномъ анализахъ. К. А. Бургардта 
0  расширеніи кремневой кислоты. Г. Ле-Шателье 
Пирометръ Ш ателье. Проф. Робертсъ Аустена

2

3

П 4-5-6  

ІП 7

IV 10

11

338

462

505

249

123

134

305
102

105

172
180

182
360

Минералогія.
Первая попытка опредѣлить расположеніе частицъ нѣкото- 

рыхъ минераловъ. Горн. Инж. Е. С. Федорова I 1, 115
Новая находка алмаза на У ралѣ ...................................................... - о 347
Копи благороднаго опала въ Куинслэндѣ ................................. — 3 516
Протоколы засѣданій Императорскаго С.-Петербургскаго 

Минералогическаго Общества въ 1891 г. Проф. II. В. 
Ерелѣева ........................................................................................ 11 4-5-6 339

Кристаллографическая задача. Горн. Инж. Е. С. Федорова. -■— 360
Результаты гоніометрическихъ изысканій надъ кристаллами 

діоптаза. Канд. В. К. А га Ф О ію в а ...................................... 364
Исконаемая смола изъ Семипалатинской области. Горн. Инж. 

Ив. А. Антипова ..................................................................... 366
0  псевдоморфозахъ магнитнаго желѣзняка. ГІроф. II. В. 

Еремѣева........................................................................................... _ _ 367
Алмазъ, его мѣсторожденія, разработка и промышленность. 

Горн. Инж. М. II. і і іел ьн и ко ва ........................................... III 9 527
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И зслѣдованіе образцовъ самороднаго теллурическаго ж елѣза,
открытаго въ Березовскихъ золоты хъ промыслахъ. Добра 
и Ст. М е н ь е .................................................................................. ПІ 10 105

Ф ерростибіанъ, новый минералъ изъ рудника 8іб§тні'ѵан. 
Л. И. Игельстрсма ..................................................................... ! __ _ 183
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ОФФІЩШНЫІ ОТДѢІЪ.
УЗАКОНЕНІЯ И РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

(I разрѣшеіііи общеетву Брянскаго рельсоіірокатиаго, <келѣзодѣ.іателыіаго
и механическаго завода произвести второіі выпускъ облигацій.

Вслѣдствіе ходата.йства общества Брянскаго  рельсопрокатнаго, ж,елѣзо- 
дѣлательнаго и механическаго завода о разрѣшеніи ему выпустить облигаціи, 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, въ 30 день 
октября 1891 г . ,  Высочайше повелѣть соизволилъ:

I .  Предоставить обществу Бііянскаго рельсопрокатнаго, желѣзодѣла- 
тельнаго и механическаго завода произвести второй выпускъ облигацій на
1 .795 ,000  руб. золотомъ или 2 .872 .000  руб. кредитныхъ (принимая 1 руб. 
м е т а л .= 1  р. 60 коп. кредитн.) съ тѣмъ:

а) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе 125 руб. 
металлическихъ. или, 250 руб. кредитныхъ.

б) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигаціямъ и капитала 
по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезнечена на тѣхъ же осно- 
ваніяхъ, какъ и облигаціи перваго выпуска, съ тѣмъ, однако, различіемъ, 
чтобы владѣльцы облигацій второго выпуска были удовлетворяемы уплатою 
процентовъ по принадлежащимъ имъ облигаціямъ и капитала по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, только по уплатѣ процентовъ и погашенія, слѣдую- 
щнхъ по облигаціямъ перваго выиуска, а въ случаѣ песостоятельности 
обіцества и ликвидаціи его дѣлъ, подлеліали бы удовлетворенію лишь по 
полномъ удовлетвореніи владѣльцевъ облигацій перваго выпуска;

в) чтобы обществу вмѣнено было въ обязанность возвести жилыя по- 
мѣщенія для рабочихъ Екатеринославскаго завода общества, п

г) чтобы въ другихъ отношеніяхъ касательно облигацій второго выпуска 
были соблюдаемы правила дѣйствующаго устава общества.

II. ІІредоставить обпщству Бряпскаго рельсонрокатнаго, желѣзодѣла-
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тельнаго и механическаго завода право, въ случаѣ, если оно, согласно 
условіямъ выпуска облигацій на сумму 1 .580,000 руб. золотомъ, выкупитъ 
эти облигаціи,— произвести вновь выпускъ облигацій на сумму 3 .375 .000  р. 
металлическихъ, или 5 .400 ,000  руб. кредитныхъ.

Обь отдачѣ вь ареиду на 00 лѣгь горнозаводскихъ имуществъ бывіпаго 
занаднаго окрѵга въ Царствѣ ІІольскоиъ.

По разсмотрѣніи представленія Управлявшаго Министерствомъ Государ- 
ственныхъ Имуществъ объ отдачѣ въ аренду на 60 лѣтъ горнозаводскихъ 
имуществъ бывшаго западнаго округа въ Царствѣ Польскомъ Комитетъ 
Министровъ полагалъ:

I. Предосгавить Министру Государственныхъ Имуществъ:
1) Принадлежащіе казнѣ въ Царствѣ Полъскомъ цинковые заводы, гал- 

мейные рудники и каменноугольеыя копи съ отведенными горному вѣдом- 
ству для добычи галмея и свинцоваго блеска, а также каменнаго угля 
отводными площадями, передать на шестьдесятъ лѣтъ въ аренду гвардіи 
корнету Павлу фонъ-Дервизу и инженеръ-полковнику Ш евцову.

2) Для наблюденія за дѣйствіями арендаторовъ, учредить на проектиро- 
ванныхъ имъ, Министромъ Государсгвеиныхъ Имуществъ, основаніяхъ, 
правительственный надзоръ въ лицѣ горнаго инженера на правахъ окруж- 
наго инжепера, опредѣливъ въ особой инструкціи, обязательной и для арен- 
даторовъ, предметы вѣдѣнія сего инжепера, а равно взаимныя между нимъ 
и арендаторами отношеиія; и

II. Чиновниковъ, занимающихъ должности, упраздняемыя за означенною 
отдачею въ арееду горнозаводскихъ имуществъ западнаго горнаго округа 
Царства Польскаго оставить за штатомъ, съ производствомъ имъ въ теченіе 
двухъ лѣтъ заштатнаго содержанія, на основаніи ст. 141— 143 устава 10 
марта 1859 г. о службѣ гражданской въ Царствѣ Польскомъ, прпчисливъ 
ихъ на сіе время к,ъ управленію казенныхъ гориыхъ заводовъ въ Царствѣ 
Польскомъ, или къ мѣстнымъ окружиымъ инженерамъ, смотря по надобности, 
и, сверхъ того, предоставить тѣмъ изъ нихъ, кои, по окончанін производ 
ства заштатнаго содержанія, не поступятъ вновь на службу, право восполь- 
зоваться льготами, установленными Высочайше утвержденнымъ, 30 іюля 
1868 г., положеніемъ бывшаго комитета по дѣламъ Царства Польскаго для 
чиновниковъ, оставшихся за іптатомъ по случаю преобразованія граждан- 
скаго управленія этого края.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 10 день нояб}ія 1891 г., положеніе Комитета 
Высочайше утвердить соизволилъ.
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Контрактъ, зак .ш ченны іі 41 го Декабрн Ш И  года Горныиъ Департамсп- 
томъ съ II II. ФОігь-Дерви.ть, II. М. Шевцовымъ и Л. Л. ІІомеранцевымъ 
на отдачу послѣдннмъ въ арендное содержаніе на 00 лѣтъ: казенныхъ 
цннковыхъ заводовъ, галмеііныхъ рудниковъ н каменноуголыіыхъ копей 

въ Западномъ Окрѵгѣ Царства Польскаго

Тысяча восемьсотъ девяносто иерваго года Декабря одиннадцатаго дня, 
Горный Департаментъ, на основаніи предложенія М инистра Государствен- 
ныхъ Имуществъ отъ 30 Ноября 1891 г. за № 206, послѣдовавшаго во 
исполненіе В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго въ 10 день Ноября мѣсяца 1891 г. 
положенія Комитета Министровъ, заключилъ настоящій контратггъ съ гвардіи 
корнетомъ ІІавломъ ІІавловичемъ фонъ-Дервизъ, инженеръ отсгавнымъ под- 
полковникомъ Николаемъ Михайловичемъ Шевцовымъ и состоящимъ въ за- 
пасѣ артиллеріи капнтаномъ Андреемъ Александровичемъ ІІомеранцевымъ о 
нижеслѣдующемъ:

§ первый. Горный Департаментъ отдаетъ вышеозначеннымъ фонъ-Дервизу, 
ІІІевцову и ІІомеранцеву въ арендное еодержаніе принадлежащія Правитель- 
ству въ западномъ горномъ округѣ Ц арства  ІІольскаго, расположенныя въ 
Бендинскомъ уѣздѣ, Петроковской губерній, и Олькушскомъ уѣздѣ, Кѣлецкой 
губерніи, недвижимыя имущества, а именно:

1) цинковый заводъ подъ Бендиномъ;
2) недѣйствующій цинковый заводъ „К он стан ти н ъ" ;
3) славковскій цинко-прокатный заводъ;
4) галмейные рудники: „ Б а р в а р а “ , „А н н а “ , „У лиссъ“ , „Г ео р гъ“ и „Іо- 

сифъ“ , съ принадлежащими къ нимъ гіромывальнями и отводпыми площадями 
№№ Ів, Ив. Пв., близъ селевій Ж ихцице и Бобровники, общаго нространства 
около 969,145 кв. саж.; Ш в, на земляхъ дер. Стржемешице, пространствомъ 
около 309 ,168  кв. саж.; ІѴВ, на земляхъ дер. Буковно, пространсгвомъ около
500,000  кв. саж-, и ѴІВ близъ г. Олькуша, иространствомъ около 500 ,0 0 0  
кв. ся ж .«

5) каменно-угольныя кони: Реденъ въ Домбровѣ, съ отведенною къ ней 
нлощадью № ІѴа въ 4 1 3 ,2 6 3  кв. саѵк., и „Ѳадей“ , близъ дер. Псары, съ от- 
водною къ ней площадью № ѴШа въ 492 ,028  к. саж .;

6) двѣ отведенныя горному вѣдомству для добычи каменнаго угля пло- 
іцади Л» Ѵа на земляхъ гор. Бендина, пространствомъ около 439 ,0 0 0  кв. саж. 
и № ІХа въ Домбровскомъ лѣсу, Олькушскаго лѣсничества, нространствомъ 
около 4 3 2 ,7 0 0  кв. саж.

7) земельные участки, заводскія строенія и сооруженія, принадлеяіащія 
къ означеннымъ заводамъ, рудникамъ и конямъ, а равно не нужные горному 
вѣдомству дома въ с, Домбровѣ;

8) заявленныя горнымъ вѣдомствомъ для добычи галмея и свинцоваго 
блеска на земляхъ г. Олькуша двѣ отводпыя площади Х»№ ѴІІВ и ѴІІІВ, обіцимъ



XXIV

цространствомъ около 823 ,500  кв. саж .,  съ тѣмъ, что передача сихъ послѣд- 
нихъ двухъ пдощадей арендагорамъ послѣдуетъ лишь въ томъ случаѣ и въ 
то время, когда, по рѣшенію подлежаіцихъ учрежденій, площади эти будутъ 
окончательно утверждены за горнымъ вѣдомствомъ.

Примѣчаніё. Арендаторы обязаны принять отводныя площади въ 
томъ количествѣ квадратныхъ саженъ, сколько окажется ихъ въ натурѣ. 
§ второй. Срокъ аренды назначается шестидесятилѣтній со дня объявле- 

нія арендаторамъ объ утвержденіи за ними аренды, то есть по 19 Ноября 
1951 г.

§ трвтій. Заводскія и рудничныя зданія, жилыя и хозяйственныя, со- 
оруженія, механизмы и устройства передаются арендаторамъ по подробнымъ 
планамъ и описямъ; нри таковой передачѣ производится падлежащимъ поряд- 
комъ переоцѣнка всего озяаченнаго имущества. Какъ цланы и описи, такъ 
и оцѣнки подписываются обѣими сторонами.

§ четвертый. Означеныые въ § 1 земельные участки передаются арен- 
даторамъ но планамъ и отграничиваются въ натурѣ; планы и описи земель 
подписываются обѣими сторонами.

§ пятый. Отводныя площади за №№ ІѴа, Ѵа, Ѵ'ІІ1а и І Х а, для добычи 
каменнаго угля и Ів, ІІв, Пві, Шв, ІѴв и Ѵ'ІВ для добычи галмея и свинцо- 
ваго блеска, въ коихъ безсиорное право добычи ископаемыхъ принадлежитъ 
горному вѣдомству, передаются арендаторамъ со всѣми правами, какія по 
владѣнію этими площадями принадлежатъ горному вѣдомству и со всѣми 
обязанностями, на семъ послѣдвемъ въ этомъ отношеніи лежащими. Н а тѣхъ 
же основаніяхъ передаются арендаторамъ и площади №Л» ѴПв и ѴІІІв по 
окончательномъ утвержденіи ихъ за горнымъ вѣдомствомъ.

§ тестой. Отводные акты на площади, нереданные арендаторамъ длн 
добычи изъ нихъ каменнаго угля, галмея и свинцоваго блеска, состав.іяются 
на имя горнаго вѣдомства, которое на свое же имя заводитъ ііпотекн па от- 
водныя площади и въ нихъ заносятся ирава арендато]»овъ, предоставленныя 
нмъ по сему контракту на добычу изъ тѣхъ площадей ископаемыхъ.

§ седьмой. Арендаторы обязаны произвести работы по нодготовкѣ ка- 
менноугольныхъ копей и осушенію галмейныхъ рудниковъ съ цѣлію раз- 
работки ихъ на болѣе глубокихъ горизонтахъ и затѣмъ развить въ нихъ 
работы по добычѣ каменнаго угля и галмея. Для сей цѣли арендаторы обя- 
заны, въ теченіе первыхъ пяти лѣтъ, ироизвести развѣдки всѣхъ переданныхь 
имъ въ разработку каменноугольныхъ и галмейныхъ мѣсторожденій и, къ 
концу означеннаго срока, составить общіе проекты разработки всѣхъ приня- 
тыхъ ими въ аренду отводныхъ площадей. Таковые ироекты работъ пред- 
ставляются арендаторами на разсмотрѣніе горнаго вѣдомсгва и если, въ те- 
ченіе трехъ мѣсяцевъ, со стороны Горнаго Депаргамента не нослѣдуеть 
возраженій , то арендаторы въ правѣ приступить къ работамъ съ производ- 
ствомъ оныхъ согласно представленнымъ проектамъ, которые въ такомъ слу- 
чаѣ считаются одобреннымн Департаментомъ.
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Въ случаѣ, если со стороны горнаго вѣдомства послѣдуютъ возраженія 
на нредставленные арендатораіш  проевты разработокъ, то вопросъ сей раз- 
сматрнвается въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ съ приглашеніемъ, вогда это 
будетъ признано нужнымъ, арендаторовъ или ихъ повѣреннаго, а если и 
послѣ сего не послѣдуетъ меягду горнымъ вѣдомствомъ и арендаторами со- 
глашенія, то дѣло рѣшается Министромъ Государственныхъ Имуществъ окон- 
чательно.

Арендаторы обязаны въ точности иривести въ исиолнеиіе одобренные 
горнымъ вѣдомствомъ проекты разработовъ; кавія бы то ни было отсгупленія 
отъ сихъ проектовъ допускаются лишь съ нредварителыіаго согласія того же 
вѣдомства. Въ случаѣ же самовольнаго отступленія арендаторами отъ одобрен- 
ныхъ горнымъ вѣдомствомъ проектовъ, они обязаны сдѣлать всѣ исправленія 
въ горныхъ работахъ въ назяаченный имъ срокъ, а при неисполненіи сего, 
надлежащ ія нсправленія производятся горнымъ вѣдомствомъ на счетъ залога 
арендаторовъ, который долженъ быть иыи пополненъ въ опредѣленный для 
сего срокъ (§ 32).

§ восъмой. Въ отношеніи безоиасности горныхъ работъ арендаторы 
обязаны руководствоваться всѣми изданными и могущимп быть впредь из- 
данпыми по сему предмету узаконеніями, постановленіями и инструвціями, 
наравнѣ со всѣыи другими горнопромышленнивами. Равнымъ образомъ арен- 
даторы обязаны принимать всякія мѣры для огражденія отъ затоцленія гал- 
мейныхъ рудниковъ и каменноуголыіыхъ копей, а нослѣднихъ т а іш е  отъ 
пожаровъ.

§ девятый. Горное вѣдомство нередаетъ арендаторамъ работы ио углуб- 
ленію канала и осушенію ііониковской штольни со всѣми тѣми правами, 
какія по сему предмету принадлежали казнѣ. Арендаторы отвѣчаютъ за цѣ- 
лость и сохрашюсть вазеннаго лѣса, по которому иролегаетъ каналъ сей 
штольни, и вознаграждаютъ казну за убытки, какіе она можетъ понести 
отъ поврежденія и истребленія этого лѣса. Уплата суммъ, причитающихся 
казнѣ съ арендаторовъ на основаніи настоящаго иараграфа, обезпечивается 
залогомъ, указаннымъ въ § 28.

§ десятый. По разработкѣ каменнаго угля въ нлоіцадяхъ, покрытыхъ 
казеннымъ лѣсомъ, арендаторы обязапы соблюдать слѣдующія условія:

а) Лѣсъ на отводной площади остается въ расиоряженіи казны.
б) Разработка нѣдръ подъ казениымъ лѣсомъ, входящимъ въ предѣлы 

отводной плоіцади, должна дроизводиться участками; важдый участокъ не 
долженъ быть менѣе 5 десятинъ.

в) Разработка каменнаго угля въ отдѣльныхъ участкахъ должна про • 
изводиться въ правильномъ и очередномъ норядкѣ, но, сообразно потребно- 
стямъ горной разработки, арендаторы имѣютъ ираво разработывать одно- 
временно нѣсколько смежныхъ между собою участковъ.

г) Въ нѣдрахъ лѣсного пространства арендаторы имѣютъ право нро- 
изводить всѣ работы, сопряженныя съ разработкою каменноугольныхъ копей,
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какъ-то: углублять шахты, ироизводить открытую добычѵ каменнаго угля, а 
на иоверхности проводить нереносные желѣзные пути и возводить необхо- 
димыя для эксплоатаціи копи оостройки.

д) За все время занятія  одного или нѣсколькихъ участковъ додъ до- 
бычѵ каменнаго угля и до тѣхъ поръ, пока эти ѵчастки не поступятъ 
обратно въ полное распоряженіе казны, ярепдаторы уплячпваютъ ежегодно 
съ площади, занятой разработкою нѣдръ ѵчастковъ, по тридцати рублей съ 
десятины.

е) Площади, занятыя шахтами, постройками, отвалами пустой иороды 
(исключая желѣзные пути) не должны нревышать трехъ десятинь. За всѣ 
занятыя такимъ образомъ пространсгва уплачивается ежегодно но шестиде- 
сяти рублей съ каждой десятины до тѣхъ норъ, нока занятыя пространства 
не поступятъ вновь въ распоряженіе казны, причемъ до сдачи ихъ въ казну 
арендаторы обязаны прочно оградить шахты и снести всѣ иостройіш.

ж) По ыѣрѣ окончанія на отдѣльныхъ участкахъ добычи каыеннаго 
угля, оніі поступаютъ цѣлыми участками въ распоряженіе казны и аренда- 
торы освобождаются отъ уплаты за нихъ указанной выше арендной платы, 
нричемъ срокъ прекращ енія  уплаты аренды наступаетъ черезъ мѣсяцъ по 
огражденіи ш ахтъ и устраненіи всѣхъ ностроекъ на поверхности и заявле- 
нііі арендаторами управленію государственными имуществами о сдачѣ участка. 
Сравниваніе поверхности почвы и облѣсеніе участковъ будетъ нроизводиться 
распоряягеніемъ казны на счетъ арендагоровъ, причемъ расходъ на уравне- 
ніе почвы и облѣсеніе опредѣляется въ пятьдесятъ рублей съ десятины. 
А])ендаторы обязаны на указанный здѣсь предметъ, по мѣрѣ занятія нодъ 
разработку каменнаго угля отдѣльныхъ участковъ, вносить, одновременно 
съ первымъ платеяюмъ за поверхность занятыхъ участковъ, по пятидесяти 
рублей съ каждой десятины въ государственный доходъ и кромѣ сего ника- 
кихъ другихъ обязательствъ ио сему иредмету на себя не приннмаютъ.

Если бы даже казна  признала для себя болѣе выгоднымъ оставить 
лѣсъ на корнѣ въ томъ участкѣ, въ нѣдрахъ котораго разработка бѵдетъ 
нроизводиться, то арендаторы и въ такомъ случаѣ обязаны уплачивать опре- 
дѣленные выше платежи на облѣсеніе и уравненіе ночвы, но отвѣтственно- 
сти за возможное въ будущемъ обрушеніе земли на себя не принимаютъ.

з) Арендаторы имѣютъ право на отведенной лѣсной площади, незави- 
симо отъ площади, занятой постройками и отвалами пустой породы, прово- 
дить пужные для разработки каменнаго угля желѣзные пути за нредвари- 
тельною уплатою съ каж.дой десятины, занятой подъ желѣзный путь, пло- 
щади тіо шестидесяти рублей въ годъ до времени обратной сдачи въ казпу 
этой же площади.

и) Во все время веденія арекдаторами какихъ либо работъ на поверх- 
ности занятыхъ казенныхъ земель, арендаторы отвѣчаютъ за всѣ поврежде- 
нія и убытки, въ коихъ не будетъ открыто виновныхъ, не только на заня- 
тыхъ участкахъ, но и въ смежныхъ участкахъ казеннаго лѣса на простраа-
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ствѣ ста саженей отъ границъ занятыхъ участковъ. Съ своей стороны и 
лѣсное вѣдомство обязывается подвергать той же отвѣтственности за вредъ и 
убытки всѣхъ тѣхъ лицъ , коиыъ будетъ сданъ для эксплоатаціи  дѣсъ, произ- 
растающій, какъ на переданной арендаторамъ отводной площади, такъ  и въ 
сосѣднихъ съ ней мѣстахъ, принадлежащихъ казнѣ.

і) Арендаторы имѣютъ нраво начать разработку нѣдръ перваго участка 
тотчасъ по заключеніи контракта на основаніи настоящихъ условій и вне- 
сеніи на уравненіе и облѣсеніе опредѣленной п. ж суммы, а также и го- 
дичной арендной платы съ поверхности участка, согласно п. д. Что же ка- 
сается слѣдующихъ участковъ, то для того, чтобы дать Варшавскому управ- 
ленію государственными имуществами возможность опредѣлить стоимосгь 
иодлежащаго вырубкѣ лѣса и продать его, арендаторы приступаютъ къ раз- 
работкѣ нѣдръ тѣхъ участковъ не ранѣе, какъ  по предварительномъ за одинъ 
годъ впередъ увѣдомленіи о томъ В арш авскаго управленія государственными 
имуществами.

Объ участкахъ, подлежащихъ за окончаніемъ разработки ихъ нѣдръ 
сдачѣ Правительству, должно быть, за одинъ мѣсяцъ до сдачи, заявлено 
Варшавскому унравленію государственными имуществами и ежегодная по- 
земельная плата, о которой упомянуто въ пп. д и е, прекращ ается со дня сдачи 
участковъ въ казну.

§ одиннадцатый. Хотя горное вѣдомство остается собственникомъ отвод- 
ныхъ площадей, ноказанныхъ § 1, но сопряженные съ разработкою сихъ 
отводовъ расходы падаютъ исключительно на арендаторовъ, которые упла- 
чиваютъ вознагражденіе владѣльцамъ поверхности земли за добытыя ими 
полезныя искоиаеыыя, вознаграждаютъ землевладѣльцевъ за отходящіе подъ 
разработку отводовъ земельные участки, а равно и за всякія нанесеннын 
ихъ имуіцеству иоврежденія, и вообще принимаютъ на себя, въ отношеніи 
собственниковъ земли, а также и владѣльцевъ сыежныхъ отводовъ, всѣ обя- 
занности, установленныя закономъ вообще для владѣльцевъ отводовъ.

З а  казенныя земли, входящія въ отводныя площади и иереданныя ареп- 
даторамъ, никакого вознагражденія за нѣдра и поверхность (сверхъ пла- 
тежей по § 10 и арендной платы но § 12) казнѣ пе полагается.

§ двѣнадцатый. Арендаторы уплачиваютъ въ казну съ каждаго пуда 
добытаго ими изъ указанны хъ въ § 1 отводныхъ площадей каменнаго угля 
но полъ-копѣйки.

З а  вытопленный цинкъ арендаторы уплачиваютъ въ казну ио сорокъ 
тіять копѣекъ съ каждаго иуда.

Арендаторамъ не возбрапяется иродавать другимъ лицамъ добытыя ими 
цияковыя руды, но въ такомъ случаѣ они уплачиваютъ въ казну  съ каж- 
даго пуда руды 20° /о съ установленной арепдной нопудной платы за цинкъ, 
т. е. но девять копѣекъ съ нуда руды.

§ тргтадцатый. З а  добытыя и увезенныя съ мѣста добычи свинцовыя 
руды арендаторы уплачиваютъ по 15 коп. за каждый нудъ, все равно, бу-
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дутъ ли продавать эти руды или обработывать ихъ собственными средст- 
вами.

§ четырнадцатый. Въ первыя пятв лѣтъ обязательная къ уплатѣ сумма 
аренды должна быть не ниже сорока тысячъ пятисотъ рублей въ годъ. По 
истеченіи сего срока арендаторы обязаны ежегодно добывать не менѣе де- 
сяти милліоновъ пудовъ каменнаго угля и выплавлять не менѣе двухсотъ 
пятидесяти тысячъ пудовъ цинка, съ тѣмъ, что въ случаѣ недостиженія 
указанны хъ здѣсь нормъ, ежегодно вносимая арендаторами въ казну аренд- 
ная плата не можетъ быть ниж,е ста шестидесяти двухъ тысячъ пятисотъ 
рублей.

§ пятнадцатый. Арендная плата вносится арендаторами за каждое 
истекшее полугодіе въ мѣстное казначейство: за первую лоловину года (съ 
1 Января по 30 Іюня)— къ 1 Августа, а за вторую (съ 1 Іюля по 31 Де- 
кабря)— къ 1 Февраля каждаго года; квитанціи во взносѣ представляются 
арендаторами въ Горный Департаментъ. Въ случаѣ невзноса арендной платы 
въ указанные сроки, просроченная арендная плата удерживается изъ залога 
арендаторовъ (§ 28), который долженъ быть ими пополненъ до первоначаль- 
наго размѣра въ срокъ и порядкомъ, указаннымъ въ § 32.

§ шестпадцатый. Относительно возведенія новыхъ и ремонта суще- 
ствующихъ построекъ въ предѣлахъ 875-ти-саженной пограничной полосы 
арендаторы подчиняготся правиламъ, установленнымъ на сей предметъ Вы- 
с о ч а й н і е  утвержденнымъ, 3 Декабря 1888 г .,  положеніемъ Комитета Ми- 
нистровъ.

§ семнадцатый. Во все время аренднаго срока принятые отъ П равн- 
тельства, а равно и вновь возведенные сооруженія, зданія, механизмы и 
устройства должны содержаться арендаторамн вь полиой исправности, чтобы 
они не теряли въ стоимости противъ оцѣнки, по которой были приняты (§ 3). 
Арендаторы имѣютъ право, ио своему усмотрѣнію, дѣлать всевозможныя 
нриспособленія въ существующихъ мехавизмахъ, не испрашивая на то раз- 
рѣшенія; они могутъ также, по своему усмотрѣнію, сломать или снять су- 
ществующія зданія или части ихъ, сооруженія и механизмы, но не иначе, 
какъ представивъ предварительно залогъ, равнягоіційся стоимости уничтожае- 
маго имущества. Изъ этого залога возвращается арендаторамъ, по мѣрѣ воз 
веденія ими новаго зданія либо перестройки сломаннаго, или по установкѣ 
механизма,— сумма, равияющаяся матеріалыюй стоимосги возведеннаго зданія 
или сооруженія, или дѣйствительной стоимости купленныхъ предметовъ. Не 
освобожденный къ окончанію аренднаго контракта залогъ обращается въ до- 
ходъ казны.

Если въ содержаніи арендаторами вышеуказанныхъ сооруженій, зданій, 
механизмовъ и устройствъ будутъ замѣчены такія неисправности, которыя 
влекутъ за собою ихъ обезцѣненіе, то арендаторы обязаны сдѣлать необхо- 
дймыя исправленія въ назначенный имъ для сего срокъ, а ири неисполненіи 
сего горное вѣдомство вправѣ таковыя исправленія произвесть па счетъ



X X I X

залога арендаторовъ, который долженъ быть ими пополненъ въ опредѣлен- 
ный для сего срокъ (§ 32).

§ восемнадцатый. Арондаторы не могутъ безъ предварительнаго раз- 
рѣшенія М инпстра Государственныхъ Имуществъ: 1) уничтожать существу- 
юіція водяныя сооруясенія, какъ-то: плотины, пруды, русла, прорѣзы и 
гидравлическіе двигатели, и 2) измѣпять существующее назначеніе отдан- 
ныхъ пмъ въ аренду заводовъ, имѣя, однако, право возводить, сверхъ 
существующихъ устройствъ, другія для какихъ либо горнозаводскихъ произ- 
водствъ.

§ девятнадцатый. Всѣ сооруженія, зданія, механизмы и устройства, 
какъ переданные арендаторамъ ГІравительствомъ, такъ и вновь нми возведен- 
ные. должны быть во все время аренднаго срока страхуемы отъ огня на имя 
Горнаго Департамента я а  счетъ арендаторовъ, въ полной, опредѣленной, 
согласно § 3, ихъ стоимости. Въ случаѣ нож ара, вознагражденіе, нолучен- 
ное отъ страхового общества, вносится въ депозиты Горнаго Деиартамента 
и выдается арендаторамъ по мѣрѣ возстановленія ими уничтоженвыхъ по- 
жаромъ предметовъ, въ размѣрѣ ыатеріальной стоимости зданій и сооруженій 
п дѣйствительной покупной цѣны механизмовъ, или же и ранѣе этого, но 
въ послѣднемъ случаѣ нодъ залоги, которые освобождаются тѣмъ же поряд- 
комъ. Страховой полисъ я а  застрахованные арендаторами предметы хранится 
въ Горномъ Департаментѣ; за мѣсяцъ до окончанія срока страхованія 
арендаторы представляютъ въ Департаменгъ новый полисъ. Въ случаѣ не- 
взноса арендаторами страховой преміи въ срокъ, Горный Департаментъ 
имѣетъ право внести эту сумму за счетъ арендаторовъ изъ ихъ залога. Въ 
случаѣ пожара арендаторы обязаиы заявлять о томъ, не пропуская установ- 
леннаго срока, страховому обществу и немедленно, по телеграфу, доводить 
до свѣдѣнія Горнаго Департамента подъ опасеніемъ уплаты казяѣ  стоимости 
сгорѣвшаго имущества, если премія не будетъ получена по винѣ аренда- 
торовъ (§ 32).

§ двадцатый. Всѣ права и обязанности казны ио договорамъ, заклю- 
ченнымъ горнымъ управленіемъ на изготовленіе или продажу издѣлій^ 
переходятъ къ арендаторамъ, причемъ металлы, приготовленные въ счетъ 
такихъ заказовъ по день сдачи заводовъ, нередаются арендаторамъ но услов- 
ленной при заказѣ цѣнѣ; полученныя заводомъ, въ счетъ сихъ издѣлій, 
задаточныя деньги выдаются арендаторамъ въ сроки, установленные догово- 
рами для ихъ погашенія.

§ двадцатъ первый. Н а  арендаторовъ нереходятъ всѣ права и обязан- 
ности казны по условіямъ съ частными лицами о ноставкѣ прмпасовъ и 
матеріаловъ на рудники и заводы, заключеннымъ горнымъ управленіемъ 
не далѣе двухъ лѣтъ до передачи оныхъ арендаторамъ.

§ двадцать второй. Арендаторы уплачиваютъ всѣ установлениыя нодати 
(въ томъ числѣ и горныя), пошлипы и всякіе сборы и иодяипяются дѣйствію 
общихъ узакопевій для горпыхъ заводовъ и рудішковъ, какъ нынѣ суще-



ствующихъ, такъ и тѣхъ, которыя виредь будутъ изданы, во всемъ томъ, о 
чемъ не постановлено въ настоящихъ условіяхъ особыхъ цравилъ.

§ двадцагиъ трегпій. Арендаторы пришшаютъ на себя лежащія нынѣ 
на горномъ вѣдомствѣ обязательства по галмейнымъ рудникамъ, а именно:

а) ѵплату шести крестьянамъ дер. Буковно, всѣмъ вмѣстѣ, по 74 р, 
731/ ,  к. ежегодно, за земли, занятыя іюдъ рудники <Улиссъ» и <Георгъ»;

б) уплату крестьянамъ дер. Домброва за земли, занятыя нодъ каменно- 
угольную копь <Реденъ> и разработку і'лины, всего 4 р. 31 к.

§ двадцатъ чегпвертый. Отданные арендаторамъ, а равно вновь ими 
возведенные и устроенные заводы и рудники, съ принадлежащими къ нимъ 
зданіями, сооруженіями и механизмами, не могутъ, ни въ цѣломъ, ни въ 
части, служить арендаторамъ залогомъ дла обезпеченія какихъ либо обяза- 
тельствъ ихъ съ казной или частными лицами, безъ разрѣшенія на то 
Министра Государственныхъ Имуществъ.

§ двадцатъ пягггый. Иереуступка арендаторами ихъ правъ но арендѣ 
другимъ лицамъ не можетъ быть произведена безъ разрѣшенія на то Ми- 
нистра Государственныхъ Имуществъ.

§ двадгщтъ шесгпой. IIри передачѣ арендаторамъ заводовъ и рудниковъ, 
всемѵ движимому имуществу составляются, въ присутствіи арендаторовъ или 
ихъ довѣреннаго, подробныя описи и оцѣнки. Арендаторы обязаны пріобрѣсти 
изъ этого имущества, при нріемѣ заводовъ и рудниковъ, всѣ запасы, ин- 
струменты и матеріалы, причемъ за запасы рудъ и угля они уплачиваютъ 
сумму, равную ихъ дѣйствительной стоимости казнѣ, а за все остальное 
движимое имущество— сумму, опредѣленную ио оцѣнкѣ. Сугмма, причитаю- 
щаяся за принятые арендаторами на этомъ основаніи предметы, разсрочи- 
вается имъ на три года безъ процентовъ, съ обезпеченіемъ залогами и со 
взносомъ каждой срочной уплаты за годъ впередъ. 1'отовыя же и окончен- 
ныя заводскія издѣлія, какія окажутся ко времени передачи арендаторамъ 
заводовъ, остаются собственностыо казны, которая можетъ потребовать отъ 
арендаторовъ номѣщеній для ихъ храневія, срокомъ пе далѣе 12 мѣсяцевъ.

§ двадцагпъ седъмой. Горнорабочіе, записанные въ родословныя книги, 
заниыающіеся на передаваемыхъ въ аренду заводахъ и рудннкахъ и остаю- 
щіеся въ работахъ у арендаторовъ, принадлежатъ и на будущее время къ 
горному товариществу, съ иравомъ выслуги эмеритальныхъ пенсій изъ капи- 
тала означеннаго товарнщества на основапіи дѣйствующаго устава. Съ эгою 
цѣлью арендаторы обязаны изъ зароботковъ и платы сихъ горнорабочихъ 
дѣлать опредѣленпые существующими въ казенныхъ горныхъ заводахъ Цар- 
ства ІІольскаго правилами вычеты и 6-ти-процентную складку ио именном^ 
ихъ списку, показываюіцему количество заработанной нлагы, и таковую 
складку вносить, по окончаніи каждой четверти года, въ то казначейство, 
какое арепдаторамъ указано будетъ; остальные же вычеты, предусмотрѣішые 
эмеритальпымъ уставомъ, употреблять на расходы по лечевію, содержанію
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въ лазаретахъ, пособіямъ во время болѣзни, похоронамъ умершихъ и т. п ., 
безъ требованія какой либо отъ казны на  эги расходы добавки.

Рабочіе, поступившіе послѣ передачп заводовъ и рудниковъ въ ра- 
боту къ арендаторамъ оныхъ, равно какъ  и нынѣ занимающіеся на оныхъ 
временные рабочіе, не пользуются правами выслуги на эмеритальныя нен- 
сіи и не подлежатъ вышеуказаннымъ вычетамъ.

Въ случаѣ учрежденія новаго горнозаводскаго товарищества въ Ц ар- 
ствѣ ІІольскомъ, арендаторы подчиняются всѣмъ правиламъ, какія ио уставу 
новаго товарнщества могутъ быть возложены на горнопромышленниковъ 
вообще.

§ двадцатъ восъмой. Въ обезпеченіе точнаго выполненія всѣхъ изло- 
женныхъ въ настоящемъ договорѣ обязательствъ арендагорами внесенъ въ 
депозиты Горнаго  Департамента залогъ государственными процентными бу- 
магами въ сто іпестьдесятъ двѣ тысячи пятьсотъ рублей.

§ двадцатъ девятый. По заключеніи арепднаго коптракта (§ 28) арен- 
даторы обязапы немедленно прнстушіть къ пріему арендуемыхъ ими иму- 
ществъ и окончить таковой пріемъ въ шесгимѣсячный срокъ, то есть къ 
одиннадцатому Іювя 1892 года.

§ т ридцат ы й. Представленный арендаторами залогъ возвращается имъ 
по окопчапіи срока аренды и сдачѣ въ казну заводовь и рудниковъ съ ихъ 
имуществомъ въ полной исиравности.

§ тридцат ъ первый. Залоги, упомянутые въ §§ 26 и 28, представляются 
въ наличныхъ деньгахъ, или въ процентныхъ бумагахъ, которыя прияп- 
маюгся по цѣнамъ, устаповляемымъ Министромъ Финансовъ по полугодно 
для пріема въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ; залогамъ снмъ 
ведется особый счетъ.

Въ случаѣ, если цѣнность представленныхъ арендаторами залоговъ по- 
низится противъ той, по которой опи были приняты, арендаторы обязаны, 
по первому требованію Горнаго Департамента, замѣнигь тѣ залоги другими, 
или же пополнить ихъ до первоначальной цѣнности.

§ т ридцат ъ второй. Арендпый контрактъ прекращается и представ- 
лепный арендаторами залогъ (§ 28) поступаетъ въ казну:

а )  въ случаѣ пепринятія имущества арендаторами по ихъ винѣ въ 
срокъ, указаниый въ § 29;

б) въ случаѣ непополненія въ трехмѣсячный срокъ залога, когда изъ 
иего сдѣланы взысканія за иеизносъ арендной платы, нли другіе, въ силу 
ыастоящаго контракта, расходы за счетъ ареидаторовъ, и

в) въ случаѣ отказа арендаторовъ отъ аренды до окоичанія срока.

Независимо отъ удержанія въ пользу казны представленнаго аренда-
торами залога (§ 28), во всѣхъ указанныхъ случаяхъ взыскиваютея съ арен- 
даторовъ могущіе ими быть причинеш ш е казнѣ убытки, если они превы- 
шаютъ сумму залога.
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П рш т чаніе. За  каждый ыѣсяцъ яеііополненія залоговъ (п. б) 
арендаторы уплачиваютъ одинъ процентъ пени съ невнесенной суммы- 
§ тридцатъ третій. Для наблюденія за исправнымъ выполненіемъ 

арендаторами условій контракта установляется правительственный надзоръ 
въ лицѣ особаго горнаго инаіенера, н а  иравахъ окружнаго инженера, въ по- 
мощь коему, въ случаѣ надобности, могутъ быть назначены помощники. 
Кругъ обязанносгей чиновъ этой инснекціи и взаимныхъ между ними и 
арендаторами отношеній опредѣляется особой, угверлідаемой Министромъ 
І ’осударственныхъ Имуществъ и имъ же въ потребныхъ случаяхъ измѣняе- 
мой, инструкціей, обязательной для арендаторовъ.

§ тридцатъ четвертый. Н а  каждомъ изъ арендованныхъ и вновь возве- 
денныхъ и устроенныхъ арендаторами заводовъ и рудниковъ они обязаны 
вести шнуровыя книги прихода и расхода полученныхъ ими металловъ и 
добытыхъ каменнаго угля и рудъ съ подробнымъ указаніемъ даннаго симъ 
послѣднимъ назначенія. Книги эти выдаются Горнымъ Денаргаментомъ и 
ведутся а]'ендаторами порядкомъ, установленнымъ для веденія сихъ книгъ 
на частныхъ горныхъ заводахъ и рудникахъ.

§ тридцатъ пятый. По окончанін аренднаго срока, или прекращенія 
аренды до срока, арепдаторы обязаны сдать въ казну въ исправности при- 
ыятыя ими отъ Правительства рудники, отводныя площади и всѣ существую- 
щія къ  тому времени заводскія, рудничныя, хозяйственныя и жилыя зданія 
съ ихъ устройствами и механизмами, какъ переданныя арендаторамъ отъ 
ІІравительства, такъ и вновь арендаторами возведенныя. Сказанныя имуще- 
ства, зданія, устройства и механизмы ноступаютъ въ казну безъ всякаго 
вознагражденія арендаторовъ. Принадлежащіе арендаторамъ запасы, инстру- 
менты и матеріалы, которые не будутъ пріобрѣтены, по добровольному со- 
глагаенію съ арендаторами, казною, остаются собственностыо арендаторовъ.

§ тридцатъ иіестой. Всѣ расходы по передачѣ арендуемаго имуще- 
ства и по заключенію аренднаго контракта падаютъ на арендаторовъ.

§ тридцатъ седъмой. Дополніггельная (по сг. 24 и 25 устава о герб. 
сборѣ (прил. къ ст. 2 устава о пошлин.) т. У  свод. зак. но ирод. 1887 г.) , 
помимо учиненной нынѣ, оплата настоящаго договора пропорціональнымъ 
суммѣ онаго гербовымъ сборомъ по прекращеніи, почему бы то ни быдо, 
дѣйствія контракта лежитъ на обязанности арендаторовъ.

Таковая дополнительная плата производится по тому размѣру, какой 
будетъ опредѣленъ закономъ, дѣйствующимъ во время составленія раз- 
счетовъ.

§ тридцатъ восъмой. Вышеизложенныя условія и обязательства какъ 
со стороны арендаторовъ, такъ и со стороны Министерства Государственных'ь 
Имуществъ должны храниться и исполняться свято и ненарушимо.

ІІодлинный договоръ храпится при дѣлахъ Горнаго Департамента, а 
засвидѣтельствованная съ него копія выдается арендаторамъ. Подлинный 
подписали: Гвардіи Корнетъ /Іавелъ 1/авловичъ фот-Дервизъ, отставной ин-
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женеръ ІІодподковникъ Н иколай М ихайловичъ Шевцовъ, заиаса Иолевой Ар- 
тиллеріи Капитанъ Андрей Александровичъ Померанцевъ и Директоръ Горнаго 
Департамента Тайный совѣтникъ Константинъ Аполлоновичъ Скалъковскій.

0 временныхъ нранімахъ отдачи въ разработку торФа въ казенныхъ гор-
нозаводскихъ дачахъ.

Комитетъ Министровъ, по выслушаніи записки Управлявшаго Мини- 
стерствомъ Государственныхъ Имуществъ, отъ 17 сентября 1891 г. (по горн. 
деп.), объ огдачѣ въ разработку торфа въ казенныхъ горнозаводскихъ дачахъ, 
полагалъ: въ впдѣ временной мѣры, впредь до изданія, въ установленномъ 
законодательномъ порядкѣ, постоянныхъ по сему предмету правилъ, предо- 
ставить М инистру Государствепныхъ Имуществъ:

1) Газрѣш ать, по представленію горнаго управленія на Уралѣ, сдачу 
частнымъ лицамъ въ аренду залежей торфа въ казенныхъ горнозаводскихъ 
дачахъ Уральской горной области, безъ торговъ, впредь до выработки;

2) Плату за участки торфяныхъ болотъ въ помянутыхъ мѣсгностяхъ 
взимать съ частныхъ лицъ по оцѣнкѣ, составляемой на основаиіи данныхъ, 
которыя будутъ добыты изслѣдованіемъ означенныхъ болотъ, послѣ нолученія 
отъ частныхъ лицъ заявленій о желаніи взять болота въ аренду;

3) При особыхъ уваженіяхъ освобождать промышленниковъ отъ выше- 
означенной (ст. 2) платы па срокъ отъ одного до трехъ лѣтъ;

4) Въ случаѣ неисполненія иромышлепникомъ, безъ уважительныхъ 
причпнъ, предпнсанныхъ правилъ и условій разработки торфяныхъ болотъ, 
дѣлать распоряженіе объ отобраніи отъ содержателя отведеннаго участка н 
ранѣе окончательной его выработки, и

5) Собственною властью опредѣлять въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ по- 
дробныя условія разработки торфяныхъ болотъ, на вышеозначенныхъ основа- 
н іяхъ.

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , в ъ  14 день ноября 1891 года, по.тоженіе Коми- 
тета В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ.

Объ нзтіѣненіяхъ н донолненіяхъ устав» обіцества ІОжно Русской каіненно-
уголыюй проныіплснности.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Комитета Министровъ, въ 14 день 
ноября 1891 года В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ измѣненія и дополненія 
Высочайше утверждешіаго 9 апрѣля 1872 г. устава обіцества Южно-Гусской 
каменноугольной промышленности.

0  семъ Министръ Финансовъ, 29 ноября 1891 года, донесъ Иравитель- 
ствующемѵ Сенату, съ иредставленіемъ Высочайше утверждепныхъ измѣненій 
и дополненій устава названнаго общества.
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На ш ш іш п ы х ъ  п аш тсаноі „Г осудагь И мііераторъ разсм атривать и Вы сотайгао утнердитъ  
со и зв о дш ъ , в а  станціи  А лексаы дровскъ , въ 14 ден ь  ію ября 1891 г о да “.

Подиисалъ: Улравляюіцій дѣлами Комитета Міпшстровъ, стагсъ-секретарь А . Куломтнъ.

ИЗМЪНЕНІЯ И ДОПОЛНЕНІЯ.

ВЫ СОЧАЙШ Е У ТВЕРЖ ДЕН Н АГО , 9 АПРѢЛЯ 1872 ГОДА, УСТА ВАО БЩ ЕСТВА ЮЖНО- 
РУССКОЙ КАМ ЕИНОУГОЛЬНОЙ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ.

I. § 7 и 8 съ примѣчаніемъ изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 7. Основной капиталъ общества опредѣляетея въ одииъ ыилліонъ 

семьсотъ тысячъ рублей метадлическихъ, раздѣленныхъ на тринадцать тысячъ 
шестьсотъ акцій, по сто двадцать пять рублей металлическихъ, приравни- 
ваемыхъ къ нятистамъ фраикамъ.

§ 8. Обшеству предоставляется выпустить облигаціи на сумму не 
свыше 3.800,000 р. металлическихъ съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣпа 
каждой облпгацін была не мепѣе 125 руб. металлическихъ, при чемъ сумма 
эта приравшівается иятистамъ франкамъ, 19 фунтамъ стерлинговъ 16 шил- 
лингамъ 6 пенсамъ, 405 имперскимъ гермаискимъ маркамъ и 240 голланд- 
скпмъ гульдепамъ, 2) чтобы уплата процептовъ по означенпымъ облигаціямъ 
и капитала по облигаціямъ, выщедшимъ въ тиражъ, была обезпечена пре- 
имущественно предъ всѣми долгами общества: а) всѣми доходами общества,
б) запасіш мъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и иедвижимымъ имуще- 
ствомъ обіцества, какъ пріобрѣтенньшъ ири его образованіи, такъ и тѣмъ, 
которое впредь имъ пріобрѣтено будетъ, для чего облигаціи могутъ быть 
выпущепы только по наложеніи на все недвижимое имущество обіцества 
запрещепія въ полпой суммѣ выпуекаемыхъ облигацій и при самомъ выпускѣ 
оныхъ должны быть очиіцены всѣ лежащіе на имуіцествѣ общества долги; 
причемъ въ случаѣ несостоятельности обіцества и ликвидаціи его дѣлъ, вла- 
дѣльцы облигацій удовлетворяются ирепмуществепно предъ прочими креди- 
торами общества, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ по п .п . 1, 2,
4 — 10 ст. 599 уст. судопр. торг. (св. зак. т. X I ,  ч. 2, изд. 1887 г ) къ
иервому разряду и 3) чтобы размѣръ процентовъ, уплачиваемыхъ по обли- 
гаціямъ, условія ихъ выпуска, форма, сроки и планъ погашепія опредѣлены 
были общимъ собраніемъ акціооеровъ и, предварительио саыаго выпуска, 
представлепы на утверж-деніе Министра Фішаесовъ.

ІІримѣчаніе. ІІо точному разуму сей статьи общество не можетъ
уже совершать послѣ выпуска облигацій какія либо другія закладныя
на принадлежащее ему движимое и недвияшмое имущество.
II. §§ 9, 21, 22, 23 и 24 исклгочить.
III. §§ Ю — 20 и §§ 25 — 51 переименовать нослѣдовательно въ §§ 9 — 19

и §§ 2 0 — 46 съ соотвѣтственнымъ измѣненіемъ встрѣчающихся въ сихъ §§ 
ссылокъ па другіе §§ устава.

и IV § 37 съ иримѣч. и § 39 (преашей нумераціи §§ 42 и 44) издо- 
жить слѣдующимъ образомъ;
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§ 37 (по прежней нумераціи §§ 42). ІІо утверЖденіи отчета общимъ 
собраніемъ, пзъ годового чистаго дохода, т. е. сумми, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія 
по облигаціямъ, если таковая окажется, отчисляется 1 0 %  балансной стои- 
мости деревянныхъ строеній и 5 %  со стоимости каменныхъ строеній и ма- 
шинъ на погаш евіе стоимости сего имущества; изт. остальной затѣмъ суммы 
отдѣляется: а) не мепѣе 1 0 %  въ запасный капиталъ, б) 1 0 %  въ вознаграж- 
депіе членовъ иравленія п служащихъ въ обществѣ и в) 3 ,750 р. на содер- 
жаніе учрежденнаго обществомъ при Корсунской его каменноугольной копи 
горнаго уяилища имени С. С. Иолякова. Остатокъ, если онъ не иревышаетъ 
8 %  на акціонерный капиталъ, обращается въ дивидентъ акціонерамъ. Если 
же остатокъ этотъ превышаетъ 8 % ,  то изъ сего превышенія отчисляется 
3 %  на образованіе капитала для вспоможеиія служащимъ въ обществѣ, а 
остальная суыма выдаетея въ дополнительный дивидендъ акціонерамъ, нрн- 
чемъ изъ означенпоп суммы можетъ быть отдѣляема но усмотрѣнію общаго 
собранія опредѣленная суыма на усиленное погашеніе облигацій.

Примѣчаніе. Въ тѣ годы, когда доходы общества будутъ недоста- 
точны для уплаты изъ чистой нрибыли 3 ,750  руб. на. содержаніе гор- 
наго училиіца иыени С. С. Полякова, означенная сумыа отчисляется 
нзъ текущихъ средствъ общества. Восиособлепіе училпщу отъ общества 
въ указанномъ въ этомъ § размѣрѣ нродолжается и въ случаѣ пере- 
хода училища въ вѣдѣніе правительства. Затѣмъ, въ случаѣ ликвидаціи 
дѣлъ общества, оно обязано внести въ государственный банкъ госу- 
дарственными процентными бумагами сумму, %  съ коей равнялись бы 
3 ,750 руб.
§ 39 (по прежней нумераціи § 44). Дшшдендъ ио акціямъ и %  ио 

облчгаціямъ, а равно каииталъ ио облигаціямъ, вшиедшпмъ въ тиражъ, ое 
потребованные въ теченіе дееяти лѣтъ, обращаются въ собственность обще- 
ства, за исключеніеыъ тѣхъ елучаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается прерваннымъ. Б ъ  такихъ случаяхъ съ упомянутыми суммамп посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскпхъ 
учрежденій. Н а  всѣ вышеозначенныя суммы, не взятыя въ срокъ и храпя- 
іціяся въ кассѣ правленія, ироценты не выдаются.

Ііодписалъ: Мипистръ Фішансовъ И . Вышнеградскій.

0 донолііеііін ііііструігцін д.іи исдсиін іпііуроныхъ киіігі. ііа запнску золота 
іі сыроіі іілатнпы. добывасиыхі. па пріііскахъ іі рудппкахъ.

Мипистръ Государстпенпыхъ Имуіцествъ 26 ноября 1891 г. донесъ Прапи- 
тельствующему Сенату, что распубликовапііая, въ № 56 Собранія узаконеііііі и 
расиоряженій правительства за 1891 годт. *). инструкЦіл для веденія шпуровыхъ

Горн, журн, 1891 г., т. III, 14 8  стр. IV,
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книгъ на записку золота и сырой платины, добываемыхъ на пріискахъ и рудии- 
кахъ, дополнена 12 статьею слѣдующаго содержанія:

При разработкѣ платины, содержащей золото, наблюдается, относительно 
заииси металла въ тнуровую книгу, слѣдѵющій порядокъ:

а) вся намытая за день сырая платина, съ невыдѣленнымъ изъ нея золотомъ, 
записывается ежедневно вь шнуровѵю книгу;

б) каждѵю субботу по окончаніи работъ, или передъ праздниками, подводится 
въ книгѣ итогъ золотосодержащей сырой платинѣ и по извлеченіи изъ нея золота, 
послѣднее взвѣшивается и записывается въ золотозаписную книгу, съ обозначе- 
ніемъ въ ней, что оно получено изъ сырой нлатины, добытой съ такого то по 
такое то число; записъ золота должна быть сдѣлана въ то число, когда произво- 
дилось отдѣленіе золота отъ платины, и затѣмъ удостовѣрена подписью тѣхъ лицъ, 
которыя по закону обязаны удостовѣрять статьи дневного нолученія золота;

в) въ книгѣ па записку сырой платины, подъ итогомъ золотосодержащей 
сырой илатины, дѣлается отмѣтка о количествѣ золота, извлеченнаго изъ этой 
платины, о запискѣ его въ золотозаписную книгу и, затѣмъ, объ остающемся ко- 
личествѣ чистой сырой платины.

Объучрежденіиобщаго уіірав.іеніяКыііітмінсіпііпъ горнозаводскниъ ііінѣніемъ.

Вслѣдствіе ходатайства владѣльцевъ Кыштымскаго горнозаводскаго имѣнія 
о разрѣшеніи учрежденія общаго симъ имѣніемъ управленія, Минисгръ Государ- 
ственныхъ Имуіцествъ, по сношевіи съ Министрами Финансовъ и Юстиціи, вхо- 
дилъ въ Комптетъ Министровъ съ представленіемъ о разрѣшеніи на учрежденіе 
означеннаго управленія на основаніи проектированнаго для сего особаго положенія.

По разсмотрѣніи этого ітредставленія, Комитетъ Министровъ полагалъ: раз- 
рѣшить учрежденіе сего улравленія на основаніяхъ, изложенныхъ въ особомъ по- 
ложеніи, проектъ коего повергнуть на В ь і с о ч а й ш е е  Е го И м п е р а т о р с к а р о  В е л и ч е с т в а  

благовоззрѣніе.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на положеніе Комитета В ы с о ч а й ш е  соизволилъ, а проектъ 

положенія удостоенъ разсмотрѣнія и утвержденія Его В е л и ч е с т в а , на станціи 
Александровскъ, въ 14 день ноября 1891 года.

Цирку.іпрііое ііредложеніе Горнаго Денартамеігга Окружпммъ ІІііікенерамъ, 
отъ 12 декабрн І80 І  г., о податн со іплакокъ.

Въ разъясненіе нункта б правилъ, утвержденны хъ Г. Унравлявшимъ М иннстерством ь  
Государственны хъ И мущ ествъ, объ учетѣ чугуна, освобождаемаго отъ взимапія горпон іто- 
датн, Горный Департаментъ симъ увѣдомляетъ для руководства:

1) что нунктъ 5-й слѣдуетъ нониматЬ толысо но отнош снім  кь снособу нсчнсленія ко- 
ліічества чугуна, освобождаемаго отъ нодати, а  нменно, что, взамѣнъ установленнаго въ 185(5 
году прправненія содерліанія Чугуна въ шлакахъ къ среднему содерж апію  чугуна въ про- 
плавлепныхъ со шлаками рудъ, назначепы особьтя нормы выхода чугуна изъ іплаковъ п ока- 
лины, а  заснмъ отмѣнены 10° 0, отчислявшіеся на угарт. отъ спускаемаго въ доменны я печи 
чугуна.

2) Н еупом инаніе сварочны хъ шлаковъ въ нравилахъ 1856 года н е можетъ служить
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препятствіенъ къ освобож денію  спхъ  шлаковъ отъ горнон податн. Это осв обож ден іе  нрона- 
воднтся не на основапіи правплъ, а  ііо закону (статья 493 Устава Горнаго); по сему, если  
и до распублнкованія повыхъ правилъ, нереплавлялись сварочны е нілаки, и количество ихъ, 
засы паниое въ дом ну, было ноказаио въ вы дапныхъ ш нуровы хъ кпигахъ, то нодать за эти  
шлаки не слѣдуетъ взыскнвать, считая выходъ льготнаго чугуна, согласно правиламъ 1856 
года, равнымъ выходу изъ рудъ. Сумма иодати, иричитаю щ аяся, такныъ образомъ, за  льгот- 
ный чугунъ, долж ва быть исклю чена изъ ближайш ихъ платеж ей.

3) Е сли ж е количество ироплавлеіш ы хъ ш лаковъ не было внесено своевремеиыо въ 
ш вуровую  книгу, но удостовѣряется залисями въ колошннковой книгѣ, въ иодлинности ко- 
торой, а равно п сдѣланны хъ заппсей, нѣтъ повода сом нѣваться, то о слож еніи подати сь  
чугуна изъ таковыхъ шлаковъ, Вамъ слѣдуетъ, съ заклю ченіем ъ Вашимъ, представдять на  
благоѵсмстрѣніе Г. М ннистра Государственпы хъ И мущ ествъ, вт. Горное У правленіе и въ 
Горны й Департаы ентъ, по иривадлеж ности.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЬДОМСТВУ

№ 13. 5 Декабря 1 8 9 1  года.

Г О С У Д А Р Ь  И М ІІ Е Р А Т О Р Ъ ,  по всеподданнѣйшемъ докладѣ моемъ, 
о полезной дѣятельности ішжепоименованныхъ Горныхъ И вж енеровъ , во 2 
день сего Декабря, В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  соизволилъ пожаловать кавалерами ордена 
Св. Станислава 3 степени: состоящаго по Главному Горному Управленію , 
съ откомандироваыіемъ на Александровскій Ю жно-Россійскій  рельсопрокат- 
ный, желѣзодѣятельный и механическій заводъ Б рян скаго  акціонернаго  об- 
щества, для техническихъ занятій, Коллеѵкскаго Ассесора Горяинова 1-го 
и Т ехника по горной части нри Н ачальнпкѣ Закаспійской области, Кол- 
лежскаго Секретаря М аевскаго 3-го.

0  п р е д ѣ л я ю т с я и а с л у ж б у и о г о р н о м у в ѣ д о м с т в у  
Горпые И нженеры, окончившіе курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ, съ нра- 
вомъ на чинъ Коллежскаго Секрет аря: въ 1888 году— Антонъ Фортунаггго 
и 1890 году— Левъ Ц имбаленко  и Геирихъ Дицъ, съ назначеніемъ: Д иц ъ—  
въ распоряженіе Директора Горнаго Иыститута, съ 0 Ноября, для нракти- 
ческихъ занятій, срокомъ на одинъ годъ, а остальные двое съ зачисленіемъ 
по Главному Горпому Управленію и съ откомандированіемъ: Цим баленко—  
въ расноряасепіе Н ачальника Закаспійской области, съ 12 Ноября, и Форту- 
нато— въ Богословскій горный округъ, принадлежащій женѣ Статсъ-Секре- 
таря Ііоловцевой, для техпическихъ занятій, съ 22 Ноября сего года; всѣ 
трое безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

Н а  з н а ч а  ю т с я Горные Иплгенеры, состоящіе ио Главному 1’орпому 
Управленію: Надворпый Совѣтнивъ Фросгпъ— въ распоряжепіе Главнаго Н а-
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чалыш ка Уральскихъ горныхъ заводовъ, съ 17 Ноября сего года, для оире- 
дѣленія на должность Лаборанта Пермскихъ пушечныхъ заводовъ; Коллежскій 
Ассесоръ Стоковскій— въ распоряженіе Унравляющаго Государственнымн 
Имуществами Астраханской губерніи, съ 6 того же Н оября, для опредѣленіа 
на должность Старпіаго Смотрителя Астраханскаго солянаго участка.

К о м а н д н р у ю т с я Горные Инженеры, состоящіе по Главному Гор- 
ному Управленію: Коллеягскій Ассесоръ Шлезигеръ — въ распоряженіе Мо- 
сковскаго лѣсопромышленнаго товарищества, для развѣдки и разработки 
торфа, съ 10 Ноября; Коллежскіе Секретари: Лѣшкинъ— на ІОго-Камскій 
заводъ наслѣдниковъ Графа А. П. Щувалова, съ 19 Сентября; Симсонъ— 
на Бѣлорѣцкіе заводы Пашковыхъ, съ 1 Ноября; Лутугинъ— въ расноряяіеніе 
Директора Геологическаго Комитета, съ 14 Ноября; Кизариновъ— на Нижне- 
тагильскіе заводы наслѣдниковъ II. П. Демидова Князя Санъ-Донато, съ 17 
Ноября; Денбсісш— въ Бюро изслѣдованій почвы, съ 19 Ноября; Піиени- 
цынъ— на Сергинско-Уфалейскіе горные заводы, съ 28 Ноября; Губернскій 
Секретарь Висковагповъ— на Александровскій заводъ Главнаго Общества Рое- 
сійскихъ желѣзныхъ дорогъ, съ 24 Ноября сего года; состоящій на практи- 
ческихъ занятіяхъ Коллежскій Секрегарь Н олянскій— на заводы Киягини 
Абамелекъ-Лазаревой, съ 30 Октября сего же года; всѣ для техническихъ 
занятій; изъ нихъ первые восемь съ оетавленіемъ но Главному Горному 
Управленію., а нослѣдній съ зачисленіемъ но сему Управленію, безъ содер- 
жанія отъ казны.

З а ч и с л я ю т с я  н о Г л а  в н о м у Г о р н о м у У п р а в л е н і ю Гор- 
ные Инженеры: Лаборантъ ІІермскихъ пушечныхъ заводовъ, Губерпскій Секре- 
тарь Ставровскій 1 -й , съ 14 Октября сего года, съ оставленіемъ па Перм- 
скихъ пушечыыхъ заводахъ, для техническихъ занятій; на основаніи приказа  
по горному вѣдомству отъ 13 М арт а 1871  года за Л» 4-мъ, на одинъ годъ, 
безъ содержаиія огъ казны, командированные для технпческихъ запятін: на 
Берестовскую каменноугольную копь— Колдежскій Совѣтникъ Іосса 3-й, съ 
14 Ноября; на Закаспійскую военно-желѣзную дорогѵ— Титулярный Совѣт- 
никъ Симоновъ, съ 28 Ноября; на Міасскіе золотые промысла В. И. Аста- 
шева и К °— Губернскій Секретарь Яворовскій, съ 15 Ноября; состоящій на 
практическихъ занятіяхъ, въ распоряженіи Управляющаго горною частію 
Кавказскаго края, окончившій курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ, съ пра- 
вомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря, Пуггтовъ, съ 29 Ноября сего года; 
послѣдніе четверо за окончаніемъ занятій.

У в о л ь н я ю т с я  в ъ  о т п у с к ъ  Горные Инженеры: Начальникъ 
Горнаго Унравленія южной Россіи Дѣйсгвительный Статскій Совѣтяикъ До- 
линскій , на двѣ недѣли въ С.-Петербургъ; Маркшейдеръ 1-го горнаго округа 
въ Царствѣ Польскомъ, Коллежскій Совѣтникъ К учинскій— въ Московскую 
и С.-ІІетербургскуго губерпіи, срокомъ на 28 дней.
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№ 14. 2 3  Декабря 1 8 9 1  года.

ГО С У Д А РЬ И М Г ІЕ Р А Т О Р Ъ , по представленію Военпаго М инистра и 
согласно удостоенію Комитета М инистровъ, въ 22 деиь Н оября сего года, 
В с е м и л о с т и в ѣ й п і е  соизволилъ пожаловать М аркш ейдера горныхъ округовъ 
Замосковныхъ губерній, Горнаго И нженера Коллежскаго Совѣтника Тыдель- 
скаго кавалеромъ ордена Св. Анны 2 стеиени, за заслуги, оказанныя воен- 
ному вѣдомству.

Съ В ы с о ч а й ш і і х ъ  соизволевій, послѣдовавшихъ 18 Н оября и 2 Декабря 
сего года на всеподданнѣйшіе доклады мои, сосгоящіе по Главному Горному 
Упрасленію, Горные Ипженеры: Коллежскій А ссесоръ Богдановичъ и Губерн- 
скій Секретарь ІІерре  командируются— Богдановичъ въ Австрію, Ш вейцарію . 
Бельгію и Германію, срокомъ на  три мѣсяца, для осмотра геологическихъ 
коллекцій, собранныхъ различными изслѣдователями Азіи, а такж е для озна- 
комлепія съ камениоугольными образованіями въ названныхъ государствахъ, 
и Н ерре въ Австралію, срокомъ н а  одинъ годъ, для изученія новѣйшихъ 
способовъ разработки золотоносныхъ мѣсторожденій.

У к а з о м ъ II р а в и т е л ь с т в у  ю щ а г о С е н а т а  отъ 7 Ноября 
сего года за № 6491 , причислешш е къ М инистерству Гоеударственныхъ 
Имуществъ, Горные И нженеры Коллежскіе Совѣтники: Версиловъ 2 , Фопъ- 
Зиіелъ , Н арпинскій 2  и Авдаковъ произведены, за выслугу лѣтъ, въ Статскге 
Совгыпники, со старшинствомъ: первые трое съ 17 А прѣля, а иослѣдній съ 
17 Іюня 1891 года.

О п р е д ѣ л я ю т с я  н а  с л у ж б у  п о  г о р н о м у  в ѣ д о м с т в у  
Горные Инжеперы, окончившіе курсъ наукъ въ Горпомъ И нститутѣ, съ нра- 
вомъ на чинъ Коллежскаго Секретаря: въ 1887 г .— Владиславъ Ж уковскін 
и 1891 г .— М ихаилъ Гирбасовъ, съ назначеніемъ для практическихъ занятій, 
срокомъ на одинъ годъ, въ распоряжеиіе: первый— Промышленнаго Обіце- 
ства горвыхъ и механическихъ заводовъ „Лильпоиъ, Г ау  и Левенштейаъ®, 
съ 12 сего Декабря, а послѣдиій— ІІачалы ш ка Томскаго Горнаго У иравлепія, 
съ 13-го сего же Декабря; изъ нихъ Ж уковскій  безъ содержаиія отъ казны, 
а Гирбасовъ съ содержаніемъ но чипу Коллежскаго Секретаря, въ теченіи 
года практическихъ занятій.

Н  а з н а  ч а ю т с я Горные Иняіенеры: состоящіе но Главному Горпому 
Управленію, Надворные Совѣтники: Лебедзинскій— Чиповникомъ особыхъ по- 
рученій Горнаго Департамента и Танскій— И нженеромъ, на  правахъ О круж - 
наго И нж еиера ,  для надзора за арендаторами нрииадлежащихъ казнѣ  цинко- 
выхъ заводовъ, галмейныхъ рудниковъ и каменноугольныхъ копей въ Ц арствѣ  
ІІольскомъ; Производитель техническихъ работъ Александровскаго завода, 
Олоыецкаго округа , Коллеяіскій Ассесоръ Азапчеевъ— Секретаремъ при Ди- 
ректорѣ Гориаго Деиартамента; всѣ трое съ 1-го Я нваря  1892 года-

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Иияіенеры: Горный Начальникъ Камско-
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воткинскихъ заводовъ, Коллежскій Совѣтникъ Милковскгй— въ Москву, Ростовъ 
на Дону, Екатеринославъ и С.-Петербурвъ, для пріисканія заказовъ для Кам- 
сковоткипскихъ заводовъ; Адъюнктъ Горнаго Института, Надворный Совѣт- 
ннкъ Коцовскгй, срокомъ н а  двѣ педѣли, для производства дополнительныхъ 
изысканій по Саксаганской вѣтви Екатерининской ягелѣзной дороги; состоя- 
іцій по Главному Горпому Управленію, Титулярный Совѣтникъ Уржумцевъ — 
на  Путиловскій заводъ; состоящій на практическихъ занятіяхъ, въ расноря- 
женіи Главнаго ІІачалы ш ка Уральскихъ горныхъ заводовъ, окончившій въ 
нынѣшнемъ году курсъ ыаукъ въ Горпомъ Институтѣ, съ нравомъ на  чинъ 
Губернскаго Секретаря, Яргинъ— на Верхъ-Исетскіе заводы Графини Стен- 
бокъ-Ферморъ; оба съ 14 сего Декабря, для технпческихъ занятій, Уржум- 
цевъ съ оставленіемъ но Главному Горному Управленію, а  Яргинъ съ за- 
численіемъ по сему Управленію, безъ содержанія отъ казны.

У в о л ь н я ю т с я  в ъ о т п у с к ъ заграницу, Горные Инженеры: нри- 
численный къ Министерству Государственныхъ Имуществъ, Статскій Совѣт- 
никъ Авдаковъ и состоящій по Главному Горному Управленію Коллежскій 
Ассесоръ Иловайскігі\ оба на одннъ мѣсяцъ.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащ аго  
распоряж енія.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ, Статсъ-Секретарь 
М . Островскій.



І ІАГОКЫН МЛІІ І І ІНМ І ІА ІКіКМІіЧКНІ НЫСТАККТ,  ІНП9 ГОДА В Ъ
І ІА ІЧ ІЖ Ъ .

ІІроф. Ив. Т Й М Е.

Иаровыя мапіины вообіце подраздѣляются на три класса: 1) маіпины 
ст> прямолинейаымъ движеніемъ порш ня, 2) съ круговращ ательнымъ дви- 
женіемъ поршня (коловратныя машины ) и 3) паровыя тюрбины.

Представители всѣхъ этихъ трехъ классовъ имѣлись на париж- 
ской выставкѣ 1889 г.

1-ый классъ— это самый или, скорѣе, исключительно распространенный 
на практикѣ типъ паровыхъ машинъ, удовлетворяющій двумъ основнымъ 
условіямъ: экономіи т оплива  и долговѣчности. Коловратныя машины, имѣю- 
щія ограниченное примѣненіе при малыхъ силахъ, при своей наружной 
простотѣ и компактности, —  имѣютъ болѣе деликатпую и менѣе прочную 
внутреннюю конструкцію.

Выставленныя машины этого тина значительнаго прогресса не обна- 
ружили.

Наровыя тюрбины, вслѣдствіе чрезмѣрно быстраго вращ енія  и боль- 
июго расхода пара, дѣйствующаго въ нихъ безъ расш иренія , до послѣдняго 
времени имѣли весьма ограниченное употребленіе. И хъ  иногда примѣняли 
для иепосредственнаго дѣйствія круглыхъ пилъ, уиотребляемыхъ для рас- 
пиловки ])влъсовъ и проч. фигурныхъ сортовъ металла, вт> горячемъ состоя- 
ніи. Примѣненіе въ новѣйшее вііемя быстро-вращающихся динамо-машиіп. 
для электрическаго освѣщенія и электрической иередачи силы открыло но- 
вое поле для иримѣнеиія паровыхъ тюрбинъ, которыя въ послѣднее деся- 
тилѣтіе капитально усовершепствованы, какъ въ отношеніи экономіи пара 
(дѣйствующаго расширеніемъ), такъ  и въ отношеніи ограниченія чрезмѣрно боль- 
пюго числа оборотовъ. Н а  выставкѣ находились замѣчательно конструиро- 
ваппыя паровыя тюрбины системы Р а г 80п 'а .

г о р н . ж у р н .  1891 г., т . I V . ,  № 1 2 . 2 5
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А . Паровыя машины съ прямолинетымъ движеніемг поршня.

Болыиинство высгавленныхъ машинъ были горизонталъныя, типа Е ор - 
лгісса, и рѣж е— съ обыкновенной основной рамой, пачиная отъ самыхъ ма- 
лыхъ и до самыхъ болынихъ ыагаинъ, каковы двойная углеподъемная ма- 
шина завода Соиіііеі (въ Бельгіи) въ 1200 с. (съ паров. цилиндрами въ 600 с.) 
и одноцилиндровая паровая машина Еагсоі въ 1000 силъ. Къ преимуще- 
ствамъ горизонтальныхъ машинъ, какъ  извѣстно, относятся: простота, устой- 
чивость и удобность содержанія и ухода, вслѣдствіе нахожденія всѣхъ ча- 
стей на одномъ уровнѣ. Недостатокъ же болыпихъ горизоптальныхъ машинъ, 
заключающійся во вредномъ вліяніи вѣса подвижныхъ частей на истираніе 
преимуіцественно нижней части цилиндровъ и сальниковъ, въ новѣйшихъ 
ѵстройствахъ устраненъ болыиою шириною  поршня и болыиою трущеюся 
поверхностыо ползуна, при хорошей смазкѣ машины. Отношеніе ширины 
поршня къ діаметру парового цилиндра, въ выставленпыхъ горизонтальныхъ 
м аш инахъ— 0,40 —  0,50 въ большихъ (до 1,і т  діэы. включительно) и 0,50 —  0,75 
въ среднихъ и малыхъ цилиндрахъ (діам. до 0,55т -)- При такой болыпой 
ширинѣ поршней, надобности пропускать стержень чрезъ салышки въ обѣ- 
ихъ крышкахъ цилиндра не имѣется, а потому сквозные стержни примѣ- 
няются только въ случаѣ расположенія воздушнаго насоса позади парового 
поршня, или при машинахъ компоупдъ, съ расположепіемъ большого и ма- 
лаго цилиндровъ на одной оси. (Такое расноложеніе имѣетъ въА нгл іи  назва- 
ніе Іапсіет сотроитХ епдіпе).

Послѣ горизонталышхъ машипъ наибольшее распространепіе па вы- 
ставкѣ имѣли вертикальныя машины, съ цилиндрами, расиоложенными по- 
верхъ вала. Самыя болынія подобныя машины имѣли силу не свыше 200 п. л. 
Маленькія, скороходячія машины, почти исключительно были вертикальной 
системы. Балансирныя машины, по причинѣ болыііей сложности, почти со- 
вершенно оставлены, и иа выставкѣ было всего два экземпляра подобныхъ 
ыашинъ, а именно: двопная балансирная машипа фирмы А . Саззе ( Соп- 
вігисіеиг а Е іѵ ез— ІА ІІе, Жогсі) и одинарнаябалансирнаямашина(системыВуль- 
фа) фирмы Е . ТѴ. 1Ѵіпсізог (Коиеп).

ІІо способу расширенія пара, выставленныя машины были троякаго 
рода: 1) Простого расш иренія, одинарныя и двойныя, съ кривошипами, рас- 
ноложенными подь угломъ въ 90°. 2 ) Двойного расиіиренія  (или комноундъ). 
Наиболынее распространеніе имѣли машины съ двумя рядомъ расположен- 
ными цилиндрами н съ кривогаипами, установленными подъ прямымъ угломъ. 
ІІѢсколько экземпляровъ было снстемы тандемъ, съ болынимъ и малымъ 
цилиндрами, раснолояіеппыми на одной линіи, причемъ первый ближе къ 
маховому колесу. 3) Машины т ройногораш иренія, съ тремя и четырьмя ци- 
линдрами, и съ кривошипами, расположенными подъ угломъ въ 90°, или съ 
двуколѣнчатымъ и трехколѣнчатымъ валомъ, н только одна изъ двухъ ма-
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шинъ тройного расшнренія , фирмы Зульцера  (горизонтальная), имѣла новое 
расположеніе: всѣхъ тр ех ъ  цилиндровъ въ одну линію, что едва-ли хорошо, 
для равномѣрнаго и правильнаго дѣйствія машины. (Таблиц. X V I,  фиг. 4). 
Другая, вертикальная машина тройного расширенія, фирмы Зульцера , имѣла 
трехколѣнчатыи валъ, съ 3-мя цилпндрами, расположенными въ рядъ. Въ 
вертикальныхъ машинахъ тройного расширенія фирмы ІГеуег & Ш сНетопЗ, 
съ двуколѣнчатымъ валомъ, болыпой и средній цилиндры располоясены надъ 
валомъ, а два малыхъ цилиндра (высокаго давленія)— одинъ надъ цилинд- 
ромъ низкаго давленія, а другой надъ цилиндромъ средняго давленія. 
(Таблица X V I ,  фиг. 5). Фирмою Фарко были выставлены двѣ верти- 
кальныя машины тройного расш иренія , съ трехколѣнчатыми валами,— одна 
для парохода, а другая постоянная; три цилиндра расположены рядомъ, 
надъ колѣпчатымъ валомъ. Этотъ типъ машинъ тройного раешпренія, вслѣд- 
ствіе равномѣрнаго распредѣленія ѵсилій на валу, считается паилучшимъ, 
какъ  въ отногаеніи равномѣрности хода, такъ и въ отношеніи долговѣчности. 
Горнзонтальная машина тройного расширенія, фирмы Рогѵеіі (Еоиеп), съ 
двумя кривошипами подъ прямымъ угломъ, нмѣетъ два цилиндра высокаго 
давленія, расположенные на сторонѣ вала маховика, и цилиндры средняго 
и низкаго давленія позади первыхъ.

М ашины тройного распш ренія, прежде исключительно примѣнявш іяся 
нри пароходахъ, въ настоящее время постепенно вводятся и для фабричнаго 
и заводскаго дѣйствія.

Распредѣленіе пара. Въ настоящее время исключительное распро- 
страненіе имѣетъ автоматическое перемѣнное расширеніе пара, управляе- 
мое центробѣжнымъ регуляторомъ. Самое распредѣленіе пара  совершается:
1) Скользящ ими  коробчатыми золотниками. 2) Цилиндрическими поворачиваю- 
щимися золотниками (кранами) тина Еорлисса. 3) Уравновѣшенными кла- 
нанами, ио бо.іыней части типа Зульцера, и 4) въ рѣдкихъ слѵчаяхъ кони- 
ческими, непрерывно вращающимися, кранами (В іе іг іх  и нроч.).

Золотники приводятся въ дѣйствіе иеключительно отъ эксцентриковъ , 
а клапаны— по большей части помощыо кулаковъ.

Самый простой механизмъ, для перемѣннаго расширенія пара, пред- 
ставляетъ собой ѵередвиэісной эксцентрикъ, съ одновременнымъ измѣненіемъ х) 
эксцентриситета и угла опереэюенія, причемъ линейное опереженіе остается 
довольно постояннымъ.

Идея этого нарораспредѣленія , какъ извѣстно, осуществлена п во 
всѣхъ кулиссныхъ  механизмахъ. Для автоматическаго регулировапія отсѣчки, 
заставляютъ передвижепіе эксцентрика совершаться отъ центробѣікнаго ре- 
гулятора, обыкновенной конструкціи, или, чаще, отъ осевого регулят ора. 
(Таблиц. XVI, фиг. 1 — 2), ось враіценія котораго находится на оси вала

Д См. нашъ курсъ паровыхъ машинъ, Т. II, § 12. 26*
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машины. Предѣлы правильной отеѣчки пара, при одномъ эксцентрикѣ, до- 
вольно ограничены, — 0,5 до 1 хода, —  и во всакомъ случаѣ не слѣдуетъ пре- 
восходить предѣлъ 0,зз, т. е. отсѣкать раньнте х/ , хода. При болѣе рап- 
нихъ степеняхъ отсѣчки, однимъ золотникомъ, какъ извѣстно, рано настаетъ 
періодъ сжатія, и степень открытія паровыхъ окошекъ бываетъ слишкомъ 
мала. ІІоэтому, для болынаго раеширенія пара  въ одномъ цилиндрѣ настоя- 
щая система непримѣнима, но она становится весьма удобопримѣнимою для 
малаго цилиндра машинъ компоундъ и въ особенности для машинъ трой- 
ного расширенія, потому что въ этого рода машинахъ, при болыиомъ общемъ 
расширеніи, расширеніе въ каждомъ отдѣлыюмъ цилиндрѣ невелико, и обык- 
новенно =  2 до 2,5. Для машины тройного расширенія этимъ цифрамъ 
соотвѣтствуетъ обіцее расширеніе (2)3 до (2,5 ) 3= 8  до 15г/ г-

ІІримѣнеяіе передвижного эксцентрика съ осевымъ регуляторомъ мы 
находимъ въ паровой машиаѣ тандемъ-компоундъ, съ золотниками Кор- 
лисса, выставленной фирмой М . М . Н . В е  ѴіІІе-СЬаІеІ & С° (нзъ Брюс- 
селя). Въ машинахъ тройного расширенія фирмы ІѴеуег & ШсКетотІ 
неремѣнная отсѣчка въ малыхъ цилиндрахъ совершается тоже посред- 
ствомъ подвижного эксцентрика, но осевой регуляторъ дѣйствуетъ на кла- 
панъ въ паропроводной трубѣ,— и въ остальныхъ цилиндрахъ (съ постоян- 
ныыъ расширеніемъ), въ каждомъ, паръ распредѣляется посредствомъ золот- 
ника и неподвижно укрѣпленнаго на валу эксцентрика. В ъ  постоянной 
машинѣ тройного расшнренія, фирмы Р агсоі, въ маломъ цилиндрѣ золотникъ 
приводится въ дѣйствіе отъ передвижного эксцентрика, управляемаго осе- 
вымъ регуляторомъ. Въ среднемъ цилиндрѣ отсѣчка тоже перемѣнная, со- 
вершаемая при помощи скобы (кулиссы), и неподвижно укрѣпленнаго на 
валу эксцентрика. Наконецъ въ цилиндрѣ низкаго давленія отсѣчка по- 
стоянная, посредствомъ перекрышей золотпика, приводимаго въ дѣйствіе 
тоже отъ эксцентрика, укрѣпленнаго на валу.

ІІаровые цилиндры во всѣхъ машинахъ снабжены паровыми рубашками, 
и болынинство машинъ снабжены холодильниками, съ поршневыми воздуш- 
ными насосами.

Значеніе парораспредѣлителънаю зацѣпного механизма т ипа Корлисса.

Н а выставкѣ 1889 г. преобладающее значеніе имѣлъ зацѣпной паро- 
распредѣлительный механизмъ типа Корлисса, какъ въ машинахъ съ однимъ 
цилиндромъ, такъ и въ машинахъ компоундъ. В ь  машинахъ тройного расши- 
ренія, бывшихъ на выставкѣ, исключительно примѣнены обыкновенные зо- 
лотники, и только въ вертикальной машинѣ тройного расширепія г), фирмы 
Зулъиера, распредѣленіе совершилось иосредствомъ сложнаго механизма о 
12-ти уравновѣшенныхъ клапанахъ, по 4 у каждаго цилиндра (!). Примѣ-

') А также горивовтальноГі, см. фиг. 4, ио толысо съ 8-ью кланаиаміі.
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іхеніе распредѣдптелыіыхъ золотниковъ типа К орлисса  и для машинъ ком- 
поундъ едва-ли достаточно мотивировано. Для каждой такой машины необ- 
ходимо 8 золотниковъ, что довольно сложно. Н е  смотря н а  это, машины ком- 
поундъ съ золотнпканн Еорлисса  имѣли преобладающее значеніе на вы- 
сгавкѣ. Въ маломъ цилиндрѣ обыкновенно отсѣчка перемѣнная, управляе- 
мая центробѣжнымъ регуляторомъ ІІортера, а въ болыпомъ —она постоянная, 
пли, рѣж е, перемѣнная отъ руки. Въ машинѣ тройного расширенія фнрмы 
ГогѵеІѴя, съ 4-мя цилиндрами, имѣются 16  зодотниковъ типа Корлисса (!). 
Въ цилиндрахъ средняго и низкаго давленія отсѣчка постояпная, а въ ци- 
лпндрахъ высокаго давленія— перемѣнная отъ регулятора. Само собою понятно, 
что ири измѣненіи расш иренія п ар а  въ маломъ цилиндрѣ будетъ измѣняться 
п общая степень расш иренія какъ въ машинахъ компоундъ, такъ и въ мапш- 
нахъ тройного расширенія.

Достоинства золотниковъ Корлисса: 1) малостъ вредныхъ пространствъ,
2) быстрая отсѣчка и 3) меныная конденсація пара въ паровомъ цилиндрѣ, 
вслѣдствіе раздѣльности паровпускныхъ и выпускныхъ окошекъ. Все это имѣетъ 
особое значеніе только прп Оолыпомъ расшнрепіп пара  въ одномг, цилиндрѣ, 
потому что въ этомъ случаѣ машины обыкновенно устраиваются съ холодиль- 
никомъ, а слѣдовательно надлежаіцее сжатіе п ара  во вредныхъ простран- 
ствахъ невозможно, если величина ихъ значительна. Затѣмъ, вредное дѣй- 
ствіе съуженія пара золотниками очевидно имѣетъ тѣмъ Оолынее вліяніе, чѣмъ 
отсѣчка пара Оолѣе ранняя, а потому для раннихъ отсѣчекъ, очевидно, она 
должна быть по возможности быстрая 1).

Н а основаніи опытовъ можно увѣренно сказать, что для достиженія 
наибольшей экономіи топлива, при маш инахъ иростого (однократнаго) рас- 
ш иренія, непремѣпно слѣдуетъ примѣнять парораспредѣлительный мехапизмъ 
К орлисса , если только число оборотовъ мапшны не свыше 6 0 — 80 въ 1 м., 
потому что для большаго числа оборотовъ зацѣпной механизмъ мало при- 
годенъ, требуя очень сильныхъ пруж инъ. Въ машинахъ же компоундъ, при 
которыхъ расширеніе иара въ каждомъ цилиндрѣ менѣе значительно, а сжатіе 
пара  во вредныхъ пространствахъ болѣе доступно, механизмъ Корлисса 
имѣетъ меньшее значеніе, а тѣмъ болѣе гіри маш инахъ тройпого расшире- 
нія, при которыхъ, какъ показали многочисленные опыты и наблюденія, 
можно достигать самыхъ экономическихъ результатовъ и при обыкновенныхъ 
золотникахъ и цилиндрахъ съ длинными каналами, обыкновепной конструк- 
ціи. Н ѣ гъ  сомнѣнія, что съ постепеннымъ распространеніемъ на суш ѣ ма- 
шинъ тройного расширенія, вполнѣ завладѣвшихъ мореходствомъ, Корлиссъ 
подвергнется постепенному забвепію.

х) ІІредволожимъ, что отсѣчка иара соверш ается золотыпкомъ во время, соотвѣтствую щ ее  
Ѵв хода поршіія. При отсѣчкѣ на 0,2 хода, къ концу отсѣчки иаръ при этомъ (вслѣдствіе  
съуж еиія) расш нрится почти до 2 разъ. П рп отсѣчкѣ-же иа  0,5 хода, уп)іугость пара въ мо-

0,50
мептъ отсѣчкн будетъ всего въ ■ц~з 0" у і у —  1,25 раза меиѣе,
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Повѣйшія усоввргиенствованія въ парораспредѣлцтельномъ механизмѣ типа
Корлисса.

Вредныя пространства, въ болынинствѣ случаевъ, въ машинахъ Корлисса  
1 %  до 2 % ,  между тѣмъ при обыкновенныхъ золотникахъ они составляютъ
5 — 6°/0 и болѣе, до 1 0 %  въ скороходячихъ машинахъ. Въ видахъ уменьше- 
нія вреднаго пространства до 1 % ,  въ послѣднее время стали выпускные 
золотники располагать внутри  иарового цилиндра ( фиг.7, Таб. XVII, и фиг. 
31, Таб. XX). Иниціатива этого нововведенія припадлежитъ Фарко *) и на выс- 
тавкѣ 1889  г. оно примѣнялось Фрикаромъ и нѣкоторыми другимн строителями.

Настоящ ее раснололіеніе, допуская довольно значительное уменыпеніе 
вреднаго пространсгва, до 1 % ,  по нашему мнѣнію, имѣетъ тотъ недоста- 
токъ, что при случайыой развѣркѣ тягъ, передающихъ движеніе этимъ зо- 
лотникамъ, могутъ произойти серьезныя поврежденія въ паровомъ цилиндрѣ, 
вслѣдствіе удара поршня о золотникъ. Конечно, такая развѣрка можетъ 
пропзойти только при непростительной оилошности со стороны машиниста, 
при вывѣркѣ длины передаточныхъ золотниковыхъ тягь.

Второе , можно сказать, болѣе капитальное нововведеніе заключается 
въ устравеніи  сальниковъ для золотниковыхъ стержней, при акуратной при- 
шлифовкѣ трущихся поверхностей въ головкахъ стержней (фиг. 32). Этимъ 
устраняется  возможность сильнаго зажатія золотниковыхъ стержней, а слѣ- 
довательно нравильность дѣйствія зацѣпного устройства (быстрая, нравильная 
отсѣчка) при этомъ находится совершенно внѣ вліянія рукъ машиписта.

Третье  нововведеніе заключается въ увеличеніи нредѣловъ расширенія 
0 до 0,7, прн сохранеиіи одного эксцентрика. При одномъ эксцентрпкѣ 
(напримѣръ въ системѣ Согіізз а, Н іск’а и т. п.), какъ извѣстно. предѣлы 
отсѣчки всего 0 до 0 ,4 . БЬльшихъ предѣловъ 0 — 0,7, въ прежнихъ систе- 
махъ К орлисса , Веде е іК а гс о і  и проч. достигали устройствомъ двухъ экс- 
центриковъ, а въсистемѣ Зульцера  (какъ извѣстно)— 4-мя эксцентрикаыи (или 
кулачками) 2). Это третье нововведепіе разрѣшено различпыми строителями 
различными путями. Одно изъ наиболѣе удачныхъ, практичныхъ рѣшеній 
принадлежитъ ВгіІіагІ'у  (Таблиц. XX).

Экономическое дѣйствіе современныхъ паровыхъ машинъ.

Экономическое дѣйствіе современныхъ паровыхъ машинъ обыкновенно 
измѣряютъ количествомъ (вѣсомъ) болѣе или менѣе сухого насыщеннаго пара 
{Рі), расходуемаго въ часъ на 1 индикаторнѵго силу машины. Чѣмъ, до извѣст-

’ ) Е щ е въ болѣе раннемъ устройствѣ: „Вейе еі 1ГагсоІи.
*) См. Томъ П, нашего курса паровыхъ машннъ.
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ныхъ предйловъ, расширеніе пара больше, тѣмъ и дѣйствіе машины эконо- 
мичнѣе; равнымъ образомъ экономичность дѣйствія, въ извѣстной степени, 
возрастаетъ съ силою машнны. Машины тройного расширенія суть самыя 
экономичныя въ настояіцее время, затѣмъ идетъ снстема компоундъ, а далѣе— 
машины нростого расш иренія . Для каждой изъ этихъ системъ имѣются свои 
наивыгоднѣйшіе предѣлы упругости п ар а  и степени расширенія . Т ак ъ ,  для 
мапшнъ простого (однократнаго) распш ренія наивыгоднѣйшая упругосты 
пара =  4 — 5 атмосферъ, при расширеніи 4/ , — Ѵ п  ПРИ дѣйствіи съ. охлаждет 
ніемъ. Для машинъ компоундъ 6 — 8 атмосферъ, при расширеніи 6/ 1 — */и 11 
для машннъ тройного расширенія упругость п ара  10— 11 атмосферъ, при 
расширеніи 10 — 11. Для выгоднаго дѣйствія маіпинъ чвтверного расширенія 
нуж на упругость пара въ 1 5 — 16 атмосферъ. Опыты надъ н им и , при мень- 
шей упругостн не дали никакой экономіи, по сравнепіи съ машинами трой- 
ного расніиренія. Но такъ какъ подобпую высокую упругость пара, при на- 
стоящемъ сосгояніи техники наровыхъ котловъ, слѣдуетъ признать чрезмѣр- 
ною, то ыашины четверного (четырехкратнаго) расширенія слѣдуетъ считать 
дѣломъ будущаго. Въ слѣдующей таблицѣ (нами составленной) мы даемъ 
расходъ пара (Рг), гарантируемый различными экспонентами для своихъ па- 
ровыхъ машинъ.

Система паровыхъ машинъ. П римѣрная сила  
машинъ въ нар. л. Фнрма.

Р і  кі§. 
Тасовой расходъ  
пара на І иид. с.

1) Горизонтальны я машины съ кла- 
павньш ъ распредѣленіеы ъ пара  
тин а Зульцера.

N . М . Зи ігег  (1Ѵгпіег- 
іки г)  въ Ш вепцаріи

а) ІІростого расш иренія  безъ 10 до 13

охлаж денія

„ сь охлаж деніем ъ 8 —10

Ъ) Двойного расш иренія  (ком- - отъ 60 до 300. 6,5 до 7,5

поундъ) съ охлажд.

с) Тройпого расширенгя, съ
)

5 до 5,5 ’)

охлажд.

2) Горизонтальныя машины тнпа 
Корлисса , однократпаго расш ире- 
нія, съ холодильникомъ. 500 до 1000

I . Р а гс о і , Заіпі- 
Оиеп (Рагіз).

7 до 5,5

Примѣч. Для меньшихъ машинъ  
данны хъ не имѣется.

*) Ири 8-й исиарительности котла, этимъ цифрамъ соотиѣтствуетъ расходъ кам. угля== 
= 0 ,6 5  до 0,7 /с. Въ болыиихъ м ореходны хъ маніннахъ, съ обыкпоп. золотник., троГшоіо (и чет- 
верного) дѣйствія, достигается расходъ угля 0,45 до 0,5 к. См. Т. II, § 25, наінего курса иа- 
ровыхъ машинъ.
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Оистема ііаровы хъ машинъ. [Гримѣрная сила 
|магаинъ въ нар. л. Фирма.

Гі к!§. 
'ІасовоГг расходъ  

пара на 1 ипд с.

3) Иаровыя машины Компоундъ, съ 
обыкновенными золотникани. до 50

М аізоп Н егт апп- 
ЬасКарсИс.

8

4) Горизонтадьныя машины съ обык- 
яовенными золотниками.

до 200
О ігу сі ѲгапсСсСе- 
тапдс (Гагія).

6,5

а) однократнато расш иренія, 13,5

съ охлажд. 25 

до 50 до 12

Ь) Коыиоундъ съ охлажденіемъ до 50 

75

9.20

8.20

5) Горизонтадьныя ыаніины тіша 
К орлисса, однократнаго расшире- 
иія, съ охлаж деніемъ.

100

150

I. \ѴНееІос1с (М аз - 
засііизеі). Въ Аме- 
рикѣ.

7,20

6,90

0) Паровыя тюрбішы систеыы Рагзоп, 
высокаго давленія, безъ охлажде- 
нія, но дѣйствующ ія съ расшире- 
ліемъ. до 50

ѴѴеуЪег еі Шсііс- 
топсС а Рапііп  
(Зеіпед

14

7) Горнзонталыіыя машины, ком- 
поундъ типа Корлисса(1?г\\ш І), 
съ холодильникомъ....................... Средн. чис.і. 150.

Восіеіе Аізасіеппс  
сіе Сопзігисііон тс- 
саищ иез (В еііогі). 6,60

8) Горизонтальныя машины съ обык- 
новеаіш м и золотникамн систе- 
мы С. В ощ оиг.

а) Машины объ 1 цилиндрѣ съ 
о хл аж ден іем ъ ................................... 10 до 15 

15 — 30  

30 — 70

А іеііегз сСе Сопзіги- 
сііоп сіе 1а С-іе сіе 
Г Ногте.......................

8.5  

8,0

7.5

Ь) Системы компоупдъ.
70 — 120 

45 — 55 

55 — 100 

100 — 130 

130 -  180 

250 — 330

7.0

7.5 

7,2 

7 

6,8

6.5

Судя по этимъ даннымъ, довольно разнорѣчивымъ, трудно усмотрѣть 
разницу въ дѣйствіи золотниковъ Корлисса  и обыкновенныхъ (ири умень- 
шенныхъ вредныхъ нространствахъ) не только въ маншнахъ компоундъ, 
но даже и въ машинахъ однократнаго дѣйствія. Наиримѣръ данныя золот- 
никовыхъ ыашипъ завода 1'Ногте цревосходятъ данныя к.іапанныхъ машинъ
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Зуяьцера, въ томъ іі другомъ слумаѣ при однократиомъ расширеніи и 
охлажденіи. Вполнѣ достойно сожалѣнія то обстоятельство, что на выставкѣ 
1889 г. не были произведены точныя, безпристрастны я, сравнительныя псны- 
танія  лучшихъ изъ выставленныхъ машинъ; полагаться-же вполнѣ на точ- 
ность данныхъ отдѣльныхъ эксп он ен товъ— невозадожво.

Разлнчпые ііарораснредѣліітслыіые мехаііизіны.

1) Сферическій эксцентрикъ (Е хсеп ігщ ие 8-ркёгідиё) системы Т гір іег . 
Зосіёіё сіез М іпез А ш іп  (Таб.шц. X X I ,  фиг. 4 2 —-43).

Этотъ механизмъ основанъ на принципѣ передвижного эксцентрика съ 
перемѣнньшъ угломъ опереженія (а) и перемѣнною величиною хода (Ъ), 
когда .съ  уменьшеніемъ к, — а увеличивается, а слѣдовательно достигается болѣе 
илп мепѣе иостоянное линейное опереженіе, ири различныхъ степеняхъ 
расш иренія  иара  (фиг. 42). Сферическій  (шаровой) эксцентрикъ В  помѣ- 
щ ается на плоскомъ концѣ мапш ннаго вала о. Н а  фпг. 43 эксцентрикъ 
представленъ въ большемъ масштабѣ. Эксцентрикъ можно поворачивать около 
оси с. Ш кворень с проходитъ насквозь вала о. Ц ап ф а Е , шарнирнаго со- 
пряженія, соединена съ втулкой Ъ\ вращающейся вмѣстѣ съ валомъ. В ра- 
щеніемъ рукоятки А ,  укрѣпленной на  концѣ винта В ,  мояшо поворачивать 
эксцентрикъ около с, на ходу машины.

Н ри среднемъ (мертвомъ) положенін эксцентрика, уголъ опереженія 
я = 9 0 °  н эксцентриситетъ эксцентрика г0= 0  — 1 имѣетъ наименьшую велп- 
чину (фиг. 4 3 ) .  Положеніе центра эксцентрика 2  соотвѣтствуетъ наиболь- 
шей величинѣ эксцентрнситета золотника для передняго хода, а 3 — для об- 
ратнаго (задняго) хода. Въ первомъ случаѣ эксцентрикъ занимаетъ высшее, 
а  во второмъ низшее ноложеніе. Въ случаѣ желанія, вмѣсто рукоятки А ,  
можетъ быть насажено зубчатое колесо, съ приводомъ отъ центробѣжнаго

А А
регулятора. Наименыпіе углы опереженія суть 2 о 1 и 1 о 3. Промежуточнымъ 
положеніямъ эксцептрика соотвѣтствуютъ промежуточныя степенн раснш- 
ренія  пара.

Линейное опережеиіе впуска = г 0— Ь, гдѣ Ь, внѣшпяя перекрышь зо- 
лотника, есть величина постоянная, нри всякомъ положевіи эксцентрика. 
Эксцентрикъ и обойма (хомутъ) -— чугунпые. Хогя  настоящій, сферическій 
эксцентрикъ нѣсколько массивнѣе обыкповенныхъ передвижныхъ эксцентри- 
ковъ, но зато устройство механизма для перемѣщенія эксцентрика проще 
ц нрочнѣе, нежели при другихъ системахъ передвижныхъ эксцентриковъ х).

Фирма А ш іп  примѣняетъ сферическіе эксцентрики, начинаясъ 1884 г., 
д.ія паровыхъ машинъ силою отъ 15 до 300 л. Н а  выставкѣ 1889 г. нахо-

0  См. ыашь курсь ыаролыхъ машииъ, Т II, § 12.
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дился весьма хорошо сохранившійся сфернческій эксцентрикъ, работавшій 
день и ночь съ 1885 г. при углеподъемной машинѣ въ 300 силъ. Этому 
мехапизму фирма Л т іп  даетъ предпочтеніе, какъ самому простому механизму 
для реверсивныхъ машинъ, допускающему перемѣнную отсѣчку, вполнѣ 
симметричную для передняго и задняго хода.

2) Система передвижпыхъ эксцентриковъ съ осевымъ регуляторомъ.

ІІо своей нростотѣ и компактности, при скороходячихъ паровыхъ ма- 
шинахъ, совершающихъ отъ 2 0 0  до 600  оборотовъ и болѣе въ 1 минуту, 
имѣетъ исключительное распространеніе настоящая система перемѣнной 
отсѣчки пара, управляемой автоматически осевынъ регулятороиъ. Эта система 
регуляторовъ внрочемъ извѣстна съ 1862 г. ').

Скороходячія машины отличаются равномѣрнымъ ходомъ и относительно 
малого начальною стоимостыо. Для успѣшнаго дѣйствія скороходячихъ ма- 
шинъ наблюдаются слѣдуюіція щіавила:

1) Подвижныя части механизма должны быть тщательно уравновѣшены;
2) Подвижныя части должны быть возмоліно легки 2),  а неподвижныя, на- 
противъ того,— масспвныя, тяліелыя; 3) ІІоршневыя и т. п. одежды избѣгаются 
и герметпчность въ трущихся частяхъ достигается тщателыюю пригонкою 
при болыной величинѣ трущихся поверхностей; 4) Примѣняются большая унрѵ- 
гость пара (10 атм.), болыная скорость поршня (4 т.) при малой велнчинѣ 
хода поршня; 5) Значнтельное опереженіе золотника и сжатіе пара.

Устройство Ъесоиіеігх & (хапііег (фиг. 1 а—Ь, Таб. XVI). Это весьма 
простое устройство эксцентрика съ перемѣнными величипами 1і и а и съ 
постояннымъ опереженіемъ. 0 — ось вала, О г— цеитръ эксцентрнка В .

Эксцентрикъ снабженъ направляющей С и можетъ передвпгаться па- 
раллельно 0 ,—  0 2, нри номощи чечевицеобразнато груза д, замѣняющаго 
роль шаровъ регулятора. 5 — пруж ипа, удерживающая грузъ въ опредѣлен- 
номъ положеніи.

ГГри остановѣ машины эксцентриситетъ эксцентрика припимаетъ наи- 
большую в е л и ч и н у ^ О О , и уголъ опереженія а = 0 , 0  0 2= 4 0°. При наиболь- 
шей-же скорости вращенія, эксцентриситетъ э к с ц е н т р и к а = 0 0 2 и уголъ 
онереаіеніи =  90°. Періоду впуска пара, очевидяо, соотвѣтствуетъ д у г а =  
=  180°— 2а;

при а = 4 0 °  о и а = 1 0 0 °  
я = 9 0 °  „ = 0 °

Одному ходу поршня соотвѣтствуетъ дуга въ 180°, слѣдовательно

0 100предѣлы отсѣчки при настояіцеи системѣ =  до =  0 до О,о

у) См. соч. И  ІГопІаіпе, Везсгірііоп йез МасЬіпез а 1 ехрозіііоп <1е Тіеппе, 1874.
2) Иногда стержни и шатуны дѣлаются иустотѣлымп, изъ лнтой стали,
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хода. Но при раннихъ степеняхъ отсѣчки, какъ и при кулиссахъ, сжатіе 
пара значптельно.

Въ устройствѣ Саггеіз (гёгез (фиг. 2, Таб. X V I) прямолинейное движепіе 
гксдентрика Б  замѣнено дугообразнымъ, около цапфы т. О — грузъ , замѣ- 
ияющій шары регулятора ,  а $ — пруагина. Х арактеръ  парораспредѣленія 
совершенно подобенъ предъидущему.

Фирмы Б агсо і, ЖеуЬег & Ш с/іетоші съ уснѣхомъ примѣняютъ подоб- 
иыя системы подвижныхъ эксдентриковъ съ осевыми регуляторами прн 
ма.тыхъ цплиндрахъ въ маш пнахъ тройного расширенія . Въ этомъ случаѣ 
предѣлы отсѣчки требуются въ болѣе узкихъ границахъ. а погому очень 
раннія степенп отсѣчки, при которыхъ сжатіе пара (прп подобныхъ систе- 
махъ) значительно, при этомъ будутъ избѣгнуты.

3) Реіу.іяторъ съ компенсаторомъ системы В еп із  (фиг. 4 4  а— Ь, Таб. XXI).

Большпнство локоыобилей и иолупостоянныхъ машинъ извѣстной фирмы 
С. \Ѵеу/іег & Еіс/іетопсі х), силою отъ 3 и до 100 л. были снабжены ком- 
ненсаторомъ системы Б еп із  2), обезпечивающимъ внолнѣ равеомѣрный ходъ 
машнны.

Приборъ Дени, примѣненный къ обыкновенному центробѣжному регу- 
лятору, абсолютно устраняетъ  необходимость участія машнниста въ сохра- 
ненін машинѣ ностоянной скорости при какомъ бы ни было измѣненіи въ 
работѣ пара и сопротивленія.

ІТри устойчивыхъ  центробѣжныхъ регуляторахъ, какъ извѣстио, низ- 
шему ц высшему положенію шаровъ соотвѣтствуютъ разлпчныя скорости 
п 2 п п іХ причемъ п х >  п ъ слѣдовательно и скорость машины моясетъ из-

мѣняться въ этпхъ предѣлахъ. Средняя скорость п  =  . д ля

иолученія при всякихъ обстоягельствахъ одной и той же нормальной ско- 
рости п  было предложено весьма много различныхъ срсдствъ, часто весьма 
сложныхъ, замысловатыхъ, и тѣмъ не менѣе нѣтъ такихъ регулирую- 
щихъ устройствъ, при которыхъ не приходилось-бы время отъ времени вы- 
вѣрять дѣйствія регулятора, удлинняя или укорачивая тягу, передающую 
движеніе регулирующему клапану или золотнику, для иолученія нормальной 
скорости п при новомъ состояніи работы пара и сопротивленія 3). Компенсаторъ

5) Б'і. Рапігп  (около Парижа), 50, Ііоиіе РЛиЬегѵіШ егз.
2) Привилегированнымъ ещ е въ 1871 г.
3) Лоложимъ, что при работѣ сопротнвлеи ія=]4, мапшна соверш аетъ п. оборотовъ въ 1 м і і -

N
иуту. Съ уменьшешемъ сопротивленія до ——  , шары регулятора іюднимутся и число об. м а-

шины возростетъ до п,, Теперь разъедииимъ тягу регулятора и, прнкрывъ пѣсколько рѳгу-
N

лирующій клапанъ, доведемъ число оборотовъ машины до п (при сопротивлен іи— у  ) п, 

соединивъ снова тягу съ регуляторомъ, получимъ желаемое дѣйствіе.
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Д т и  имѣетъ цѣлью устранить надобность въ нодобной вывѣркѣ. Дѣйствуя 
независимо отъ регулятора и предоставляя ему полную свободу дѣйствія, 
компенсаторъ имѣетъ постоянное стремленіе возвратить машинѣ ея нор- 
мальную скорость или число оборотовъ (п ).

Ь— центробѣжный регуляторъ систеиы Портера-, а--двуплечій  рычагъ, 
съ подвѣшенной къ нему съ правой стороны тягой сѴ и съ противовѣсомъ, 
на лѣвомъ плечѣ. Внизу тяги имѣется винтовая нарѣзка сі, могущая дѣй- 
ствовать н а  винтовое колеско е, насаженное на оси расширительнаго ку- 
лачка с системы П агсоі, или другого сходнаго прибора, или вращающагося 
клапана. Стержень сі въ і  имѣетъ шейку, что допускаетъ для него возмож- 
ность вращаться около своей оси, независимо отъ рычага а.

Помощію ремня 1 и конической шестеренки 1г, сообщается вращатель- 
ное движеніе, въ противоположныя стороны, двумъ шестернямъ ( и </, имѣю- 
щимъ на внутренней новерхности втулокъ зубчики р  и ср Средняя часть 
тяги сі', проходящая черезъ эти втулки, снабжена вертикальньши ребрами х .

Ц ри иодъемѣ или опусканіи шаровъ регулятора, при измѣненіи нор- 
мальной скорости п, винтъ сі, дѣйствуя на подобіе зубчатой рейки, пово- 
рачнваетъ колеско е и кулачекъ с въ надлежаіцее иоложеніе, но въ тоже 
время зубчики р н л и  </, сцѣпляясь съ ребрамн х , будутъ вращать тягу сѴ въ 
ту или другую сторону, удлинняя или сокращая длину ея, т. е. разстояніе а е  до 
тѣхъ норъ, покуда машина не приметъ нормальную скорость (п ), а регуля- 
торъ— снова среднее полояіеніе, соотвѣтствующее эгой скорости.

ІІриборъ Дени  весьма нригоденъ для техническихъ производствъ, тре- 
бующихъ весьма равномѣрное дѣйствіе, какъ напримѣръ ткацкаго, иря- 
дильнаго и т. п. пронзводствъ. Въ мастерскихъ IѴеуііег & ПісЛетоксІ, въ 
Рапііп, можно всегда видѣть эти приборы въ дѣйствіи.

Ііримѣчаніе. При регуляторахъ прямого дѣйствія наро-регулируіощіп 
приборъ дѣйствуетъ отъ шаровъ регулятора непосредственно. Въ регулято- 
рахъ  непрямого дѣйствія— нарорегулирующій приборъ приводится въ дѣй- 
ствіе отъ машины. Въ устройствѣ Д ени  мы имѣенъ совокупное дѣйствіе 
шаровъ регулятора и машины иа парорегулирующій приводъ.

Локомобили и полулокомобили фирмы IѴеуігег & Ніс/іетопсІ, съ ком- 
ненсаторами Д ени, имѣютъ трубчатые котлы съ выдвижною системою тру- 
бокъ, извѣстной системы Тома  и Лорена. Паровой цилиндръ снабженъ 
рубашкой. Для нагрѣванія иитательной воды служитъ трубчатый нагрѣва- 
тель. Машины эти съ перемѣннымъ расширеніемъ, но безъ охлажденія нара. 
Въ слѣдующей табличкѣ иоказані, расходъ пара на 1 силу (полезной ра- 
боты) въ 1 ч. времени, нодобныхъ машинъ;

Снла машины въ наров. л. 
Часовой расходъ кам. угля

на 1 силу въ Ыу.

3 до 5 7 до 10 О © 15 до 20 20 до 30 30 до 50

2  5 2 ,2 5 2 ,0 0 1,80 1,70 1,60

60 до 100. 

1
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4) ІІепрерывно вртцающіеся золот ники и ли  краны.

Фирма V. В іё іг іх  сб С° (З а іп і-Е і іеп п е)  выставила паровыя машины, 
спабженныя непрерывно вращающимся золотникомъ, съ персмѣнной отсѣч- 
кой отъ регулятора, каковые она считаетъ особенно пригодными для скоро- 
ходячпхъ машпнъ.

Однако подобные золотники имѣютъ слѣдующіе недостатки: 1) требуютъ 
зубчатаго привода; 2) проходы для пара  узкіе и извилистые; 3) вредное 
пространство, причиняемое самымъ золотникомъ, значительно; 4) кониче- 
ская форма золотника, при случайно излишнемъ нажатіи . обнаружитъ зна- 
чительное треніе. Н епрерывно-вращ аю щ іеся золотники извѣстяы со времени 
Вѣнской выставки 1867 г. Они болѣе пригодны для коловратныхъ машинъ.

Н е будучи сторовннкомъ подобныхъ золотниковъ и въ виду малаго 
ихъ распространенія , мы ограничимся въ отношеніи ихъ только указаніемъ 
па Веѵие гспіѵегвеііе (Іез М іпез  1889, Т. ѴП, № 3, гдѣ имѣется чертежъ 
золотника В іе іг іх . Т акж е см.: В и і іе і іп  сіе 1а босіёіё  сіе Ппсіивігіе М іпе- 
гаіе 1891, Т. VI, рі. I до VI 2).

М аш ина Компоундъ-тандемъ системы В іе іг іх ,  высокаго давленія въ 
12 атмосферъ, при 3 т .  скорости поршня, безъ холодильника, расходуетъ 
12 до 9 к. п ара  на 1 силу, въ 1 часъ.

Парораснредѣлителыіме прііборм тииа Корлисса.

5) М ст ины системы Іозеріі В агсоі (Ваімі-Оіяеп, 8еіпе). (Таб. X V II ,
фиг. 6 — 7).

Фирма Фарко устраиваетъ даже весьма болынія машины въ 5 0 0  и 
1000 с. обыкновенно объ одномъ цилиндрѣ, достигая весьма малаго расхода 
пара  въ 7 до 5,5 к. на 1 силу, въ 1 часъ, по слѣдующимъ причинамъ:

1) Малости вредныхъ пространствъ (въ 1 % ) ,  помѣщая впускные 1  и 
выпускные золотники е въ кры ш кахъ  цилиндра (фиг. 7), 2) Особаго ра- 
ціональнаго устройства паровой рубаш ки, широкимъ подтрубкомъ Ь, сое- 
диненной съ паропроводною трубою а. ІІри каждой отсѣчкѣ п ара  золотни- 
ками сі, вслѣдствіе инерціи, чрезъ Ь гіаръ устремляется въ оболочку, произ- 
водя волненіе въ ней, содѣйствующее (по словамъ Фарко) лучшему обнов- 
ленію поверхностей нагрѣва. ІІаръ въ кры ш кахъ,— въ свою очередь играю- 
іцихъ роль оболочекъ, тоже подвергается дѣйствію живой силы входящаго 
пара. Фарко претендуетъ этимъ устройствомъ рубапіки достигнуть лучшпхъ 
результатовъ, нежели рубашками прежде извѣстныхъ устройствъ. Сравни- 
тельныхъ испыганій въ этомъ отношеніи еще не сдѣлано. 3) Раціопалыіаго

*) Въ вышеупомянутомъ сочиненіи Р опіа іпе  имѣетсл описаніе машины Біпдіеі^а, тож е  
ст, вращающимися коническими золотниками, бывшей на Вѣпской выставкѣ 1873 г.
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парораспредѣленія, дающаго предѣлы отсѣчки отъ 0 до 0.80 хода. Совер- 
ш енная  раздѣльность паровпускиыхъ и выпускныхъ окошекъ уменынаетъ 
конденсацію пара въ цилиндрѣ. К акъ  впускные, такъ и выпускные золот- 
ники, къ сѣдалищамъ нажимаются давленіемъ пара, чѣмъ обезпечивается 
полная герметичность.

Новый парораспрвдіьлиѵіельный ѵриборъ Фарко (фиг 6 а— Ь— с— (Г). 
Четыре золотника, типа Корлисса, приводятся въ дѣйствіе отъ одного 

эксцентрика, насаженнаго на валу машины. Новизною отличается только 
приводъ къ пировпускнымъ клапанамъ.

Н а  концѣ оси о паровпускного золотника укрѣпленъ рычагъ с, тяга ко- 
тораго (Г дѣйствіемъ буффера (непоказанаго на чертежѣ) имѣетъ постоянное 
стремлепіе опуститься внизъ, закрывая золотникъ. Открываніе золотника 
(слѣдовательно подъемъ тяги сГ) совершается, при помощи собачкп Ъ, осо- 
бою пружиною 8, постоянно надавливаемой къ рычагу с. Собачка эта сое- 
динена съ рычагомъ а, приводимымъ въ дѣйствіе тягою е отъ диска (непо- 
казаннаго на чертежѣ) тнпа Корлисса, приводнмаго въ дѣйствіе эксцентри- 
комъ. ІІри двилгеніи тяги е по нанравлепію стрѣлки, произойдетъ зацѣпле- 
иіе въ стальныхъ зубцахъ с' и т , и золотникъ будетъ открываться. с'
укрѣпленъ къ Ъ, а т  къ с.

Для отсѣчки пара, слѣдуетъ только въ желаемый моментъ отодвинуть 
собачку Ъ влѣво. Это отодвиганіе совершается помощію кулачковъ М  и Ж, 
!іололіеніе которыхъ регулируется центробѣжнымъ регуляторомъ, при по- 
мощи системы тягъ и рычаговъ [, е и у. Кулакъ N  служитъ для предѣловъ 
отсѣчки 0 до 0,35 хода, т. е. онъ дѣйствуетъ въ періодъ открыванія зо-
лотника. Въ это время кулакъ М  не можетъ дѣйствовать, ибо штифгикъ п 
(съ пружинкой) бываетъ задвинутъ во втулкѣ Ъ„ боковою плоскостью ку- 
лака N. М ияуя кулакъ гѴ, штифтикъ п выдвигается и, при обратномъ 
движеніи тяги сГ (въ періодъ закрыванія золотника), задѣваетъ о кулакъ М  
(если только раныие пе произошла отсѣчка кулакомъ ІѴ). Кулакъ М  слу- 
житъ для отсѣчекъ въ предѣлахъ 0,35 до 0,зо, въ періодъ закрыванія зо- 
лотника.

Механизмъ этотъ остроумный и компактный, но довольно сложный и 
деликатный и даже на выставкѣ не разъ требовалъ ремонта. Не смотря на 
это, фирма Фарко предиочитаетъ этотъ приборъ прежде извѣстпому устроп- 
ству Вёсіе & К агсоі (См. II томъ нашего курса паровыхъ машинъ).

При небольшихъ машинахъ и до сихъ поръ съ успѣхомъ примѣняется 
извѣстиая двузолотниковап система Фарко.

Примѣчаніе. Детальный чертежъ машины Вагсоі съ описаннымъ
парораспредѣлительнымъ новымъ приборомъ имѣется въ Агтепс/аисі
РиЫ ісаііоп Фпсіизігісі/е. Ѵоі. 32, рі. 50 г).

0  И въ журналѣ Е пдіпеегіпд  1890 г„ № 1253.
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Подобная машина въ 1000 с. съ однимъ цнлиндромъ, находиласъ на 
выставкѣ 1889 г. Болѣе сгарое устройство Фарко описано въ X X V  томѣ 
того же журнала.

6) IIарораспредѣліыт,ельны й механиэмъ М . М . Ьесоиіеих & Оагпіег.
(фиг. 8, Таб. XVII).

Этотъ механизмъ тоже типа Еорлисса, съ 1 эксцентрикомъ, и допу- 
скающій отсѣчку въ обшнрныхъ предѣлахъ 0 до 0,8 хода. Н а фиг. 8-й 
представленъ приводъ къ правому паровпускному золотнику.

При движеніи ползуна В  съ рычагомъ а въ сторону стрѣлки / ,  золот- 
никовый стержень Ъ отодвигается вправо, золотникъ открывается и буфферъ 
(пружина) сжимается. Золотникъ и буфферъ, обыкновеннаго устройства, на 
чертежѣ не показаны. е— тяга, управляемая муфгою центробѣжнаго регуля- 
тора, т — палецъ (задержка), производяіцій отсѣчку пара.

П ри  движеніи ползуна В  въ сторону / ,  т. е. въ періодъ открыванія 
золотенка, отсѣчка (въ предѣлахъ 0 до 0 ,4  хода) производится задѣваніемъ 
кулачка п о палецъ т. При обратномъ движеніи въ сторону / , ,  т. е- въ 
періодъ закрыванія золотника, палецъ п  свободно отклоняется, и отсѣчка (въ 
предѣлахъ 0 ,4  до 0 ,8  хода) производится задѣваніемъ лѣваго конца рычага 
а о лѣвый конецъ И рычага с.

ІІрп уыенынепіи работы сопротивленія, скорость маншны увеличивается, 
шары регулятора поднимаются, а также и тяга  е, причемъ палецъ т  опу- 
стятся и отсѣчка будетъ болѣе ранвяя . Напротивъ того, при увеличеніи р а-  
боты сопротивленія, е будетъ опускаться, т  поднимется (и будетъ бездѣй- 
ствовать), но, нанротивъ того, сі опустится и отсѣчка будетъ болѣе поздняя.

7) ІІарораспредѣлителъный приборъ фирмы 8 Іорапі-Віск1ю[[ (фиг. 9 а— Ъ).

Р аспредѣлен іе  пара совершаегся вмѣсто 4 только двумя золотниками, 
расположенными внизу, по концамъ парового цилиндра. Но такое упрощеніе 
механизма купдено дорогою цѣною, во вредъ полезному тепловому дѣйствію 
машины. Устройство отдѣльныхъ наровпускныхъ и паровыпускныхъ золот- 
никовъ въ машинахъ Еорлисса , какъ  извѣстно, имѣетъ цѣлію уменьшить 
конденсацію пара въ цилиндрѣ.

Н а  оси о золотника укрѣпленъ угловой рычагъ а, которому посред- 
ствомъ зацѣпного устройства т п  сообщается качательное движеніе отъ экс- 
центрика, при помощи тяги с и углового рычага ЪЬ, насаж еннаго  на осн 
о холостымъ.

П ри движеніи тяги с в ъ с т о р о н у  / ,  будетъ дѣйствовать зацѣпное устрой- 
ство т — п , подъ вліяніемъ наж атія  прулгины 8, и золотникъ будетъ откры- 
вать паровпускпое окошко до тѣхъ поръ, покуда конецъ г  (собачки тг) пе 
задѣнетъ за неподвиягаый палецъ <у, укрѣпленный къ угловому рычагу / ,  свя-
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занноыу съ регуляторомъ. ІІалецъ р , нажимаемый пружинкой 8 (подвиж- 
ной), при этомъ можетъ свободно. отклопяться къ верху. Если же разцѣпле- 
пія въ періодъ открытія парового окошка (при движепіи с въ сторону /') не 
произондетъ, то оно можетъ произойти въ періодъ закрыванія золотника 
(при движеніи с въ сторону Д ) ,  при задѣваніи г  о палецъ^», который книзу 
свободно отклоняться не можетъ. д — буфферъ съ пружипой ГІредѣлы от- 
сѣчки пальцемъ (] отъ 0 до 0 ,4  хода, и пальцемъ р — отъ 0,4 до 0,8 хода,

Фиг. 9 а  относится къ  лѣвому, а фиг. 9/і къ правому золотнику, дѣй- 
ствующему отъ тяги е.

8) Новыіі механизмъ СогІізз'а 1889  г. (Таблица XXI, фиг. 4 0 — 41).

Отъ эксцентрика приводится въ качательное движеніе довольно массив- 
ная чугунная рама В , имѣющая въ о ось вращенія (фиг. 40), отъ которой 
короткими тягами сі сообіцается движеніе четыремъ золотникамъ 1— 2 — 3 и 4.

Н а  оси золотника о (фиг. 41) укрѣпленъ рычагъ а съ стальнымъ 
вкладышемъ т  и тягою д для буффера. Отъ тяги сі сообщается движеніе 
угловому рычагу ЪЪ, холостому, имѣющему на концѣ зацѣпку стальную п , 
составляющую одно цѣлое съ рычагомъ г, нажимаемымъ пружиной 8 по 
направленію къ 0 2. Головка рычага г  входитъ въ прямую щель рычага 1 I ,  
поддерживаемаго рычагомъ I, имѣющимъ въ 0 ,  ось вращенія. Т яга  р  сое- 
диияется съ регуляторомъ. При открываніи золотника, при движеніи тяги сі 
внизъ, ио направленію стрѣлки, головка рычага г, поднимаясь, поворачи- 
вается влѣво, и когда она задѣнетъ о лѣвый конецъ щели 1 I ,  то произой- 
детъ разцѣпленіе въ тп, и подъ вліяніемъ буффера произойдетъ отсѣчка 
пара.

Фирма Ерезо  (во Франціи) и нѣкоторыя другія нріобрѣли этотъ па- 
тентъ. Но настоящій механизмъ довольпо деликатнаго устройства и на вы- 
ставкѣ (въ машинѣ Крезо въ 600 с.) подвергался неполадкамъ. ІІредѣлы 
отсѣчки 0 до 0 ,4  хода, какъ это обыкновенно имѣетъ мѣсто въ маш инахъ 
Корлисса.

9) Парораспредѣлителъный механизмъ фирмы М . М . Саггеіз К гёгез  (фиг.
14а — Ъ Табл. XVIII) {Оапсі, въ Бельгіи).

Выставленная этою фирмою машина типа Зулъцера, компоундъ, съ кри- 
вошинами подъ прямымъ угломъ, имѣла силу 110 л. Діаметръ малаго цилинд- 
ра  0,525т, болыпого 0,825т , при ходѣ поршней 1 ,20т - Распредѣленіе 
пара въ каждомъ цилиндрѣ совершается Зульцеровскимн клапанами. Паро- 
впускные клапаны расположены вверху, а выпускные внизу паровыхъ цплинд- 
ровъ. Приводъ къ клапанамъ устроенъ нѣсколько иначе, нежели у  Зулъцера. 
Каждая пара  клапановъ (впускной и выпускной) приводится въ дѣйствіе отдѣль- 
нымъ эксцентрикомъ а ,  поддерливаемымъ сергой с и снабжепнымъ стальнымъ 
зубцомъ т, который сцѣпляется со стальной планкойи, укрѣпленной къ тягѣ е,
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сообіцающей движеніе паровпускному клапану. Т яга  <2 дѣйствуетъ н а  паро- 
впускной клапанъ. Прн вращепіи эксцентрика въ сторону, показанпую стрѣл- 
кой, т  будетъ описывать эллипсг (фпг, 14 Ъ), и открытіе паровпускного 
клапана  будетъ тѣмъ долыпе, чѣмъ п  ближе придвинуто къ т. ІТриближе- 
ніе и удаленіе п  совершается въ маломъ цилиндрѣ отъ регулятора, при по- 
средствѣ тягп / ’. Высшему положенію шаровъ регулятора соотвѣтствуетъ 
лѣвое крайнее положеніе п, а нижнему— правое крайнее. Въ первомъ случаѣ 
отсѣчка будетъ на 0 хода, а во второмъ на 0,7 хода. У болыпого цилинд- 
ра  отсѣчка постоянная на 0,5 хода, или ее можно измѣнять отъ руки, дѣй- 
ствуя за стержень [  винтовымъ приводомъ.

Устройство салъниковъ. Въ этой машинѣ сальники паровыхъ цилиндровъ 
устроены весъма орт иналъно , съ металлическою одеждою изъ коническихъ 
колецъ антифрикціоянаго  сплава, постоянно нажимаемыхъ спиральною 
пружиною §. Слѣдовательно подобные сальники не требуютъ нажимныхъ 
впнтовъ, вслѣдствіе чего они представляются болѣе компактнаго и , пожалуй, 
болѣе изящнаго устройства (фиг. 15).

Примѣчанге. Детальный чертежъ этой машины, впрочемъ въ общемъ 
неотличающейся отъ машинъ Зулъцера, имѣется въ журналѣ: Е пдіпеегіпд  
1889 г . , № 1230.

10) Парораспредгълителъный приборъ М . Вегдег-Апсіге  ( ТЬапп , Аізасе).
(фиг. 16 а— Ъ).

Этою фирмою была выставлена горизонтальная машина компоундъ. Діа- 
метръ малаго цилиндра 0 ,3 5 8 т .  и болыпого 0 ,5 6 4 м .,  при ходѣ поршней 
0 ,8 1 7 т . И числѣ оборотовъ ВЪ 1 М. =  70.

П аръ снпзу поступаетъ  въ оболочку малаго цилиндра и оттуда къ па- 
ровпускнымъ золотникамъ типа Корлисса, расположеннымъ въ верхней ча- 
сти цилиндра. У болыного цилиндра 2 эксцеитрика,— одинъ для паровпуск- 
ныхъ и другой для паровыпускныхъ золотниковъ. Отсѣчкау болыпого ци- 
линдра постоянная, въ маломъ же цилиндрѣ она перемѣнная, отъ регулятора.

Чертежъ общаго расноложенія машины, не представляющій впрочемъ 
ничего новаго, имѣется въ ж урн алѣ  Епдгпеегіпд  1889 г . ,  № 1259. Мы 
обратймъ наш е вниманіе только на устройство перемѣнной отсѣчки пара въ 
маломъ цилиндрѣ, нредставляющее новинку въ этой машинѣ.

Н а  втулкѣ крышки, чрезъ которую проходитъ ось о паровпускного зо- 
Лотника, насаженъ эксцентрикъ 3. Эксцентрикъ этотъ холостой и связанъ 
съ регуляторомъ при номощи тяги /'. Обойма Ъ эксцентрика, при помощи 
тяги I, надѣтой иа  цапфу і, приводится въ качателыюе движеніе (чрезъ по- 
средство диска, какъ  обыкновепно въ машинахъ Корлисса) отъ эксцентрика, 
пасаженнаго на валу машины. а — рычагъ, укрѣплеиный къ оси золотника, 
тяга котораго д— соединяется съ буфферомъ. К ъ  правому концу рычага при- 
дѣланъ сталыюй зубецъ п, который въ періодъ открытія золотиика сцѣпляется

1'отп. ж у р и .  1 8 9 1  і'., Т. IV, № 1 2 . 26
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со стальнымъ зубцомъ ш, укрѣплепнымъ къ концу серьги с, имѣющей ось 
пращенія на хомутѣ Ь эксцентрика. П ружина 8 обезпечиваетъ зацѣпленіе 
въ этихъ зубцахъ. ІІри опусканіи тягй I, зацѣнленіе будетъ дѣйствовать, и 
золотникъ открываетъ наровнускное окошко. При этомъ т  описываетъ дугу 
болыиаго радіуса, нежелй іг, слѣдов. зубецъ т  будетъ скользить по п  вправо, 
покуда наконецъ не произойдетъ разцѣпленіе и, подъ вліяніемъ буффера, от- 
сѣчка пара.

П ри  подъемѣ шаровъ регулятора, тяга [  перемѣщается влѣво, т — 
вправо, величина зацѣпленія т — п  уменынается и отсѣчка становится болѣе 
раннею. Напротивъ того, при опусканіи шаровъ, [  отодвигается вправо и ѵг 
влѣво, величина зацѣпленія т п  увеличится и отсѣчка настанетъ болѣе позд- 
няя. Н а  фиг. 16 эксцентрикъ представленъ въ лѣвомъ крапнемъ положе- 
ніи, слѣдовательно [ — находится въ правомъ крайнемъ положеніи. При движеніи 
регулятора отъ рем ня, въ случаѣ разрыва послѣдняго, регуляторъ остановит- 
ся и шары примутъ нижнее положеніе, а слѣдов. тяга [  займетъ самое крайнее 
правое положеніе, причемъ кулачекъ к, задѣвая о серьгу с, дѣлаетъ зацѣпленіе 
т — п  невозможнымъ и машина постепенно остановится. Безъ этого приспо- 
собленія въ подобномъ случаѣ могло-бы нроизойти чрезмѣрное, опасное уве- 
личевіе скорости машины.

Настоящій механизмъ весьма простъ и компактенъ, но предѣлы отсѣчки 
ограничены, какъ и въ обыкновенныхъ машинахъ Корлисса, т. е. отъ 0 до 
0,4 хода. Ослабляя нѣсколько буфферы, можно отчасти замедлить закры- 
ваніе золотника, увеличивая отсѣчку до 0,5 хода.

11) М аш ина тройного расш иренія фирмы Т. Рогѵеіі (М . М . М аііег & С'о 
зисвеззеиг), въ Воиегі, съ иарораспредѣлительнымъ приборомъ системы Соггеу
(фиг. 1В). М аш ина эта горизонтальная о четырехъ цилиндрахъ, по два распо-

г ,
л о ж е н н ы х ъ  в ъ  о д н у  л и н н о ,  с ъ  д в у м я  к р и в о ш и п а м и  і і о д ъ  п р я м ы м ъ  у г л о м ъ ,  

д ѣ й с т в у ю щ и м и  н а  о б щ і й  в а л ъ  м а х о в о г о  к о л е с а ,  и г р а ю щ а г о  и р о л ь  к а н а т -  

н а г о  ш к и в а .

Цилиндры имѣютъ слѣдующіе діаметры:

(1) • . . 0 ,2 8 т

(2) . . . 0 ,4 0 *

(3) . . . 0 ,4 7 при ходѣ порщней въ 0 ,э о т

(4) • . • 0 ,5 1

Отношеніе объемовъ ц или н дровъ=  1 : 2 : 2 д  : 3,8 
Упругость пара 12 атмосферъ. (1) и (2) цилиндры расположены на сто- 

ронѣ махового колеса, (3) нозади ( 1) н (4) нозади (2). Всѣ цилиндрьі снабжены 
паровыми рубашками.

Сила ( 1 ) + ( 3 )  цилішдра= 1 1 0  л. и ( 2 ) + ( 4 ) = 1 5 0  л. ІІо лная сила ма- 
шииы 260 л., нри отсѣчкѣ въ маломъ ц. на 0,45 хода и тройномъ расши-
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реніи и нри числѣ обороговъ въ 1 м . = 7 0 .  Воздушныхъ насосовъ два, приво- 
димыхъ въ дѣйствіе отъ нолзуновъ машины, нри помоіци угловыхъ рыча- 
говъ г).

Распредѣленіе п ар а  въ каждомъ цилиндрѣ совершается 4-мя золотни- 
ками типа К орлисса, расположенныни нодъ цилиндромъ, на подобіе системы 
Уилокъ (см. далѣе). Всего 16 золотниковъ (!).

М аш ина эта можетъ дѣйствовать раз.іичнымъ образомъ:
1) Простой компоундъ и тандемъ съ цилиндрами (І )-)- (З )  или (2 )—}—(4).
2) Двойноп комноундъ: ( 1 ) + ( 3 )  и (2 )—{-(4).
3) Тройного расширенія: (1) высокаго давленія, (2) средняго и (3)Д-(4) 

низкаго давленія.
4) Четверного расгииренія: Цилиндръ ( 1) высокаго давленія, (2) и (3) 

средняго давленія и (4) низкаго давленія.
0  расходѣ топлива этой машины однако не имѣется данныхъ.

Парораспредгълительиыіі, приборъ Соггеу (фиг. 13).

Ыа фиг. 13 цредставленъ механизмъ съ гіеремѣнной отсѣчкой гіара 
отъ регулятора, одинаковаго устройства для каждаго изъ паровпускныхъ зо- 
лотниковъ цилиндра ( 1). Въ осталыіыхъ цплиндрахъ отсѣчка постоянная. а — 
дискъ, укрѣпленный на оси золотника. К ъ  этому диску укрѣплеігь рычагъ 
съ тягою у для буффера. Ъ— обойма, получающая качателы ю е движеиіе отъ 
эксцентрнка, чрезъ носредство тяги I. І І а  внутренней сторонѣ обоймы укрѣ- 
пленъ стальной зубецъ т , который сцѣгіляетси со стальнымъ зубцомъ п, 
укрѣпленнымъ къ по л зу н у  с, помѣщепному внутри диска а. Зацѣплен іе  т — п 
обезпечивается спиральною пружинкою 8.

Разцѣпленіе  въ щ п  производится чрезъ посредство рычага е, ось 
вращенія котораго укрѣнлена къ диску а. Рычагъ эготъ соединепъ съ тя- 
гой ц  оканчивающейся стальнымъ остріемъ у. Каждый разъ, при опусканіи 
тяги і, конецъ д, задѣвая о клинъ к, производитъ разцѣгілепіе въ зубцахъ 
т — п. Оба клина к  (для двухъ паровпускныхъ золотниковъ) находятся на 
обіцемъ стержнѣ /', соединенномъ съ регуляторомъ. ГІри высшемъ полоясе 
ніи шаровъ регулятора противъ д будетъ находиться широкій конецъ клина, 
и отсѣчка будетъ раиняя,  почти на нулѣ хода. При низшемъ пололіеніи 
ш аровъ, напротивъ того, клинъ 1с, отодвинувшись въ лѣвое крайнее поло- 
женіе, будетъ дѣйствовать на д болѣе узкою частыо, и отсѣчка будетъ болѣе 
иоздняя, или таковая совсѣмъ не будетъ имѣть мѣста.

Весь зацѣпной механизмъ, заключающійся внутри обоймы Ь, замкнуть 
крышкой, укрѣпляемой къ диску « тремя винтами, отмѣченными па чертежѣ 
черными точками.

‘ ) Дегальпые чертеж и см. Тііе Ъіпдіпеег 1890, № 1770.
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12) Паровая магиина фирмы Піѵез-Ы Пе. (Таблица X X I, фиг. 36— 39).

Эта маишна также должна быть отнесена къ типу машинъ К орлисса , съ 
тѣмъ существеинымъ различіемъ, что вращающіеся золотники замѣнены въ ней 
своеобразной конструкціи скользящими плоскими рѣшетчатыми золотниками, 
которые, по заявленію настоящей фирмы, обезпечиваютъ герметичность болѣе 
совершеннымъ образомъ и на болѣе продолжительное время. Отсѣчка совер- 
шается быстро и вредныя пространства не больше, какъ и въ лучшихъ ма- 
шинахъ Корлисса. Паровпускные золотники С  расположены сбоку (фиг. 37 
и 39), а  выпускные І> внизу парового цилиндра (фиг. 38), давая свобод- 
ный стокъ конденсаціонной водѣ.

Движеніе золотниковъ совершается двумя эксцентриками,— одинъ для 
впускныхъ и другой для выпускныхъ золотниковъ,— на подобіе механизма 
Корлисса 1867 г. х). Регуляторъ приводится въ движеніе шестернями, вмѣсго 
ремня, что вполнѣ обезпечиваетъ постоянность отношенія скорости машины 
и регулятора,

М ашина горизонтальная, съ холодильникомъ. Діам. цилиндра 0 ,55ш. и 
ходъ поршня 1 , і т .  При отсѣчкѣ на 0,і хода, 5 атмосф. парѣ и 50 об. 
въ 1 м., она развиваетъ силу въ 115 л. Поршневой стержень проходитъ 
только чрезъ одинъ сальникъ, въ передней крышкѣ цилиндра. Для правиль- 
наго дѣйствія поршня, ширина его весьма значительна, = 7/ 8 діам. цилипдра. 
ГІоршень В  съ 4-мя пружинами, расположенными по 2 по концамъ. Средняя 
часть поршня гладкая, безъ пружинъ.

Парораспредѣлительный приборъ даетъ отсѣчку въ предѣлахъ 0 до 
0,6 хода.

Отъ тяги а эксцентрика (фиг. 36) и углового рычага и тягъ Ъ (длипу 
коихъ можно регулировать) приводятся въ дѣйствіе два ползуна е и е,, отъ 
которыхъ посредствомъ зацѣпныхъ устройствъ т п  и т ,п ,  сообщается дви- 
женіе золотниковымъ тягамъ С и С \  соединеннымъ съ буфферами, на чер- 
теж ѣ пепоказанными.

ІІри движеніи тяги а въ сторону Д , въ т 'п \  подъ вліяніемъ дѣйствія 
пружины 8П произойдетъ зацѣпленіе, и правый золотникъ будетъ открывать 
паровпускное окопіко до тѣхъ поръ, покуда рычагъ Ж  не задѣнетъ о за-  
держку N  „ послѣ чего произойдетъ разцѣпленіе въ отѴ, и дѣйствіемъ буф- 
фера правый золотникъ произведетъ отсѣчку нара. Отсѣчка лѣвымъ золотни- 
комъ происходитъ при обратномъ движеніи тяги а, вправо, при задѣваніи 
рычага М  о задержку N. Н адлежащее иоложеніе обѣихъ задержекъ обез- 
печивается регуляторомъ, чрезъ посредство тяги 6  и системы рычаговъ с,с.

ІІри ускореніи хода машины, т. е. ири поднятіи шаровъ, тяга сЪ дви-

')  См. ѴМапИ, сііе С о гіш  Л ат рІт авсМ пеп.
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гается тю направленію Д ,  причемъ обѣ задержкн N  и А 1 онускаются и от- 
сѣчка наступаетъ болѣе ранняя. При опусканіп ш аровъ регулятора, наоборотъ, 
тяга і? двигается вправо, по направленію / ,  обѣ задержки приподяимаю тся 
и отсѣчка н аступаетъ  болѣе поздняя. Посредствомъ особыхъ винтиковъ ре- 
гулнруется надлеж ащ ее положеніе обѣихъ задеряіекъ.

Чтобы усгранить щелканье, во время зацѣплен ія  рычагами М  и М 1, 
устроены кожанныя прокладки въ <7 и

Щ тмѣчаніе. Паропроводъ этой машины діам. 10 0 т т - и длиною 130т  
имѣетъ отъ котла уклонъ въ 5ШШ- на 1т  (т. е. У 200) и заіцищенъ худыми 
проводниками тепла. Въ концѣ паропровода имѣется цилиндрическій резер- 
вуаръ х) діам. 0 ,5  т -, и длиною Зт -, служащій регуляторомъ  для равно- 
мѣрнаго движенія въ паропроводѣ пара, расходуемаго мапгеной періодиче- 
ски (толчками), такъ  какъ  мапгена дѣйствуетъ съ быстрой огсѣчкой. Внизу 
резервуара устроеяъ  конденсаціопный горшокъ, а вверху къ нему примы- 
каетъ труба, отводящая паръ  въ паровой цилиндръ. Конденсаціониая въ трубахъ 
вода снова нагнетается въ наровой котелъ. Она отводится къ питательному 
насосу трубою въ 1 30т - длины, и діам. 40т т - Детальный чертежъ настоящей 
машины см. іЬе Е пд іпеег 1890 , № 1785.

13) ІІарораспредгъленіе американской системы  </. 1ѴЬееІоск. ( 1Когсезіег сб М аз- 
засЬизеІ). (Фиг. 11 и 12, Таб. X V II I ,  и фиг. 17—-25, Таб. X IX ) .  Эта система 
въ настоящее время весьма расиространенная  въ Америкѣ. Во Франціи она 
эксплоатируется съ 1878 г. фирмою: Зосіёіё А попут е (Іе Сопзігисііопз М е-  
сапідиез А А т іп  (Хогсі. Е гап се )  А, сіе С^иіПасц и также V. В газзеиг , Ы ІІс

(ИогсГ) (фиг. 11— 12).

ІІослѣдняя эксплоатируетъ только прежнее устройство съ вращ аю щ н- 
мися золотниками, а первая— и повѣйшее устройство съ рѣшетчатыми  зо- 
лотниками (фиг. 18).

Паровпускные и выпускные клапаны расположены попарно, по кон- 
цамъ цилиндра, въ нижней его части, чрезъ что достигнуты малость вред- 
наго пространства и, главнѣйше, простота парораспредѣлигелыіаго прибора, 
потому что оба золотника имѣютъ общій, а не отдѣльный приводъ. Противъ 
малости вреднаго пространства однако можно возразить. Если въ настоя- 
щемъ случаѣ два паровыхъ окошка машипъ Корлисса аамѣнены только 
однимъ, то, съ другой стороны, при подобномъ расположеніи вредное про- 
странство увеличено объемомъ пустоты паровыпускиого золотпика (фиг. 23).

Золотники имѣютъ слегка коническую форму (фиг. 24), и устроены безъ 
сальниковъ, какъ  это дѣлается и многими другнми строигелями новѣй- 
шихъ мащинъ тина Корлисса. Герметичность достигается пришлифовкою 
стальной головки т, золотниковаго стержня къ стальной втулкѣ п. Давленіе

*) ІІредставляюш.ій новинку.
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нара, дѣйствующее по ианравленію стрѣлки / ,  обезпечиваетъ плотное при- 
леганіе этихъ частей.

ІІодобное-же устройство безъ сальника имѣетъ и паровыпускной кла- 
панъ (Таблица X V II, фиг. 10). Въ новѣйшемъ устройствѣ Уилока кониче- 
скіе золотники замѣнены плоскимирѣшетчатыми  золотниками (фиг. 18 , 19 и 
20, Таб. X IX ), двигающимися по рѣшетчатой поверхности пробокъ (конусовъ) 
х, которыя въ соотвѣтствующихъ коническихъ гнѣздахъ цилиндра укрѣп- 
ляются пѣсколькіши ударами деревянной балды и, слѣдовательно, удерживаются 
на мѣстѣ единственно треніемъ. Такое расположеніе облегчаетъ осмотръ и 
ремонтъ золотниковъ. Н а фиг. 25 представлено детальное устронство рѣ- 
шетчатаго золотника, при неболыиомъ ходѣ даюіцее большое сѣченіе для 
прохода пара. Въ открытомъ состояніи (фиг. 25 Ь), золотникъ вполвѣ урав- 
новѣшанъ, такъ-что для отсѣчки имъ пара требуется ничтожное усиліе. 
ГІо мѣрѣ истиранія золотниковъ, ихъ легко замѣнить новыми; паровой ци- 
лйндръ при этомъ нисколько не страдаетъ.

Нетрудно видѣть, однако, что при рѣшетчатыхъ золотникахъ вредное 
пространство нѣсколько увеличивается.

ІІриводъ къ золотникамъ (фиг. 21 — 22). Устройство привода совер- 
шенно одинаково при обѣихъ системахъ золотниковъ.

Отъ эксцентрика, посредствомъ тягъ 3  и і  и угловыхъ рычаговъ а, при- 
водятся въ дѣйствіе оба паровыпускные золотники 0 .

ІІаровпускные золотники приводятся въ дѣйствіе отъ тѣхъ-же рыча- 
говъ а, при посредствѣ скобокъ Ь, снабженныхъ зацѣпнымъ устройствомъ. 
Ь съ а соединены шарниромъ. Стальной зубецъ т  (на скобкѣ Ь, фиг. 21) 
сцѣпляется со стальной головкой п  углового рычага с, укрѣпленнаго къ 
оси 0 ,  паровыпускного золотника. Направляющій стержепекъ г[ для головки п 
имѣетъ ось вращенія х 0, расположенную концентрически отпосительно піар- 
нира, соединяющаго а съ Ь. Головка п, спабженная двумя цапфамп, нахо- 
дится па рычагѣ с. Далѣе на осяхъ паровыпускпыхъ клапановъ насажены 
два холостыхъ сектора сі и I, имѣющихъ верхнюю сторону вогнутую, въ 
видѣ дуги, съ двумя зубцами г  и і.

ІІоложеніе этихъ секторовъ регулируется центробѣжнымъ регуляторомъ, 
чрезъ посредство тяги / ' и зубчатаго зацѣплепія е и сі. Нижніе концы угло- 
выхъ рычаговъ соединены съ буферами д, состоящими изъ илоскихъ сталь- 
ныхъ пружинъ и пронзводящими быструю отсѣчку пара.

Отсѣчка пара, или расцѣпленіе зацѣплеиія т — п производится задѣва- 
ніемъ нижней изогнутой части скобки Ъ о зубецъ г.

ІІа  фиг. 21 механизмъ нраваго паровыпускного кланана находится въ 
моментъ разцѣпленія, причемъ скобка Ь, упираясь о кулакъ г, приподни- 
мется. ІІри этомъ, вслѣдствіе эксцентричности оси х 0, произойдетъ разцѣпле- 
ніе въ зубцахъ. V — кожанныя пластинки, устраняющія іцелканье во время 
зацѣпленія. Механизмъ лѣваго золотника (фиг. 21) ири этомъ долженъ на- 
ходиться въ иеріодѣ зацѣпленія, т. е. открытія лѣваго золотника.
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При ускореніи хода маіиины, т. е. при поднятіи шаровъ регудятора, тяга 
/  двигается влѣво, зубцы г  приближаются къ  скобкамъ Ь и огсѣчка наста- 
иетъ болѣе ранняя. Ц ри  опусканіи шаровъ, {  двигается вправо и кѵлаки г 
удаляются отъ скобокъ Ъ. Въ случаѣ разрыва ремня, передающаго движеніе 
регулятору, іпары упадутъ  въ нижнее положеніе, причемъ зубцы I цод- 
нимутъ вилки Ъ, зацѣпленіе  въ т —п  будетъ невозможно и притокъ п ар а  
въ машнну прекратнтся.

ІІредѣлы отсѣчки, какъ  и въ машинахъ Корлисса  съ однимъ эксцентри- 
комъ =  0 до 0 ,4,

К ъ  достоинствамъ настоящ аго прибора относятъ и то обстоятельство, 
что въ случаѣ поврежденія отсѣчки, можно работать безъ расширенія, одпими 
выпускными золотниками 0 — 0 . РІажатія въ частяхъ нрибора совсѣмъ не 
имѣется и, въ случаѣ желанія , распредѣленіе п ара  легко можно совершать 
за рукоятку 1і , отъ рукн, въ желаемую сторону. Можно работать даже однимъ 
выпускнымъ золотникомъ, прнчемъ магаина будетъ однодѣйствующая.

ІІри вредныхъ пространствахъ въ 1 ,5 % ) машина Уилоісъ въ 150 с. съ 1 
цилиндромъ и охлажденіемъ, при упругостн пара въ 6 атмосферъ, расходуетъ
0,86 угля на 1 индик. силу.

Самая болыиая маш ина Уилокъ , компоундъ, силою въ 50 0 0  л., имѣетъ 
цилиндры діаметромъ 1,5 и 2 ,8 т -, при ходѣ поршней 3,бОт --

Примѣчаніе. Н а Парнжской выставкѣ 1889 г. находилось четыре мапшны 
Уилокъ фирмы (іиіііасц  (въ Апгігі), общею силою 700 л. и имепно:

1) Превосходная 300 сильная машина компоундъ съ охлажденіемъ, со- 
вершающая 70 об. въ 1 м. М аншпа была установлена въ машинномъ дворцѣ.

Вѣсъ машины 3 6 ,0 0 0  кЦ . или 120 к .  на  1 силу и стоимость 38 ,000  1г. 
Вредное пространство =  і Ѵ а% .  Расходъ кам. угля для своихъ машипъ 
фирма ^иіііасс] гарантируетъ слѣдующій:

Для болыпихъ машипъ до 1000 с . ,  6 к. 1 ч. на 1 с.
500 , 6 % .  „

Для пебольшихъ машииъ 8 „ „

2 ) 2 паровыхъ насоса по 150 с. въ башнѣ Эйфеля и
3) 100 сильный насосъ на набережной сѴОрсе.

Кромѣ того двѣ машины: простая  и компоундъ-тандемъ, таблица X V II I  
(фиг. 11 — 12) были выставлены фирмою V. Вгаззеиг.

14) ІІарораспредѣленіе сист ем ы ./. К . К г ік а г і  ( іпдепіеиг сіѵіі а ЫПе)
(Таблиц. XX).

Это изобрѣтеніе 1885 года эксплоатируется извѣстною машинострои- 
тельною фирмою: Езсііег, \Ѵувв & С° (въ Ц юрихѣ). М ашины Ф рж ара, по 
оригинальности, новизнѣ и прочпости зацѣпиого ирибора, обращали на себя
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особое впиманіе на выставкѣ 1889 г, Машины этого типа устраиваются съ од- 
ннмъ цилиндромъ и по больтей  части системы компоундъ. ТІаровые цилиндры 
снаблгеныпаровымиоболочками и вредныя пространства доведены до т іпіт ит 'а  
(до 1 % )  какъ и въ машинахъ Фарко, хотя съ тѣмъ различіемъ, что золот- 
ники расположены не въ крышкахъ, а въ самомъ цилиндрѣ (фиг. 31). Зо- 
лотники вращагощіеся, цилинлрическіе, въ видахъ уменьшенія истиранія. 
Для правильной и быстрой отсѣчки, стержни золотниковъ устроены безъ саль- 
никовъ. Головка стержня нажимается къ стальной втулкѣ г, при посредствѣ 
сниральной пружины 5. стальная шайба, а р  — опорная головка, укрѣпленная 
къ оси о золотника. Всѣ эти трущіяся части изъ закаленной стали, тща- 
тельно пригалнфованныя, чѣмъ достигнуты: герметичность, долговѣчность 
при наименынемъ треніи (фиг. 32 — 33).

При скороходячихъ машинахъ Фрикаръ устраиваетъ уравновѣшенные 
цилиндрическіе золотники, съ уменыненною величиною хода, причемъ паръ 
имѣетъ одновременный доступъ съ 4-хъ сторонъ: а, Ь с и сі. (фиг. 35).

Н а  фиг. 26 представленъ обіцій видъ машины Фрикарг объ одномъ 
цилиндрѣ.

Отъ эксцентрика А  (фиг. 30), помощію тяги А ,  и иромежуточнаго ры- 
чага В ,  сообщается движеніе чугунной рамѣ С, замѣняющей дискъ Кор- 
лисса  и имѣющей (подобно послѣднему) ось вращенія, укрѣпленную къ па- 
ровому цилиндру. Отъ четырехъ цапфъ этой рамы, помощію 4-хъ тягъ , со- 
общается движеніе 4-мъ золотникамъ: паровыпускнымъ (3 и 4)— не посред- 
ственно, и паровпускнымъ (1 и 2)— чрезъ посредство особаго, весьма ориги- 
нальнаго зацѣпного прибора, управляемаго регуляторомъ и допускающаго 
обпіирные иредѣлы отсѣчки (при одномъ эксцентрикѣ) огъ 0 до 0,75 хода. дд— 
буфера, расположениые подъ поломъ и производяіціе быструю отсѣчку нара.

Зацѣпленге и разцѣ пленіе  здѣсь совершаются кипематически  *), безъ 
всякихъ пружинъ, вслѣдствіе чего число оборотовъ машины можетъ быть 
болыпе, нежели при машинахъ Корлисса, при совершенно тихомъ, спокой- 
номъ двияіеніи механизма. Зацѣпленіе и разцѣпленіе здѣсь совершаются 
носредствомъ качательнаго движенія эксцентриковой тяги А ,.

Н а оси паровпускного золотннка укрѣпленъ рычагъ а (фиг. 2 7 — 2 8) 
соединенный однимъ копцомъ съ буфферомъ д и на нротивоноложномъ 
концѣ имѣющій сталыюй зубецъ п. Другоп рычагъ Ь насаженъ холостымъ 
на неподвижной втулкѣ к , и за нижній конецъ онъ приводится въ движеніе 
отъ рамы С  (фиг. 30, т. е. эксцентрика А ). Въ верхнеп части этого рычага 
укрѣшлена ось для углового рычага с— т, имѣющаго стальной зубецъ т , и

') На подобіе устройства Зулъцера 1878 г., иричемъ въ моментъ зацѣиленія сцѣиляющіяся 
части имѣютъ наименыпую скорость, которая затѣмъ ностепенно увеличпвается. Поэтому 
этотъ механизмъ нригоденъ для машинъ съ большнмъ числомъ оборотовъ, нежели механизмъ  
Зулъцера  1867, ирп которомъ, въ ыомеитъ сцѣпленія, зацѣаныя части нмѣютъ наибольшую  
скорость. (См. нашъ курсъ паропыхъ машинъ т. И).



ПАРОВЫ Я М АШ ИН Ы  НА  ВСЕМ ІРНОЙ БЫ С ТА В КѢ  1889 ГОДА ВЪ  ІІА Р И Ж Ѣ . 411

ниж ній  конедъ  котораго тягой і соединенъ съ регуляторомъ, при помоіци 
рычага Е  (фиг. 30), имѣющаго качательное двпженіеотъ тяги эксцентрика А х.

Результатомъ настоящей комбинаціи являегся движеніе зубца т  по замк. 
нутоп кривой линіи (у ), (фиг. 29),  нри наибольшемъ удаленіи т  отъ оси 
°, н (х )— при наименыиемъ удаленіи. Е ъ  первомъ случаѣ отсѣчка совершается 
на 0 хода, а во второмъ— на 0,?о до 0,75 хода. Съ иовышеніемъ шаровъ, 
тяга і , двигаясь влѣво, удаляетъ т  отъ о\ нанротивъ того, съ пониженіемъ 
шаровъ. тяга  і подвнгается вправо, приближая т  къ  о. При мапш нахъ ком- 
поундъ механпзмъ съ регуляторомъ (фиг. 30) имѣетс.я только при маломъ 
цилнндрѣ, у болыиаго же цилиндра имѣется подобный-же механизмъ, но 
только безъ регулятора, и съ ручнымъ приводомъ къ  рычагу Ф.

ІІрим ѣ чаніе. Для того, чтобы выпускные золотники болѣе долгое время 
оставались открытыми, цапфы на рамѣ С  расиоложены такимъ образомъ, 
чтобы, при крайвихъ  ея положеніяхъ, ось, цапфа рамы и цапфа золотнико- 
ваго рычага находились на одной прямой линін (фиг. 34).

Н а  выставкѣ 1889 г. находились три маніины системы Фрикаръ:
1) М аш ина компоундъ въ 250 с., выставленная фирмою Зосіёіё Аіаа- 

сіеппе сіе сопеігисігоп тссітіцие (Веііогі). Чертеж ъ этой машины см. Е пді-  
пеегіпд, 1890 г, № 1277.

2) М аш ина комноундъ въ 150 с., фирмы Е зсііег, 'ѴѴузз & С° (въ Цю- 
рнхѣ). Обстоятельные чертежи этой машины помѣщены въ журналѣ: Е пдіпеегіпд  
1889 г., № 1236. Діам. малаго цилиндра 0,зтш-, болыпого 0,5бт -, при ходѣ 
поршней 0,8от - Нормальное число оборотовъ въ 1 м. =  80. Оба цнлиидра 
и ресиверъ снабжены наровыми рубашками. Іѵривошипы расположены нодъ 
ирямымъ угломъ.

3) Скороходячая машина компоундъ-тандемъ фирмы М . Н . Беѵіііе — 
Сігаіеі & С° (въ Брюсселѣ).

Діам. малаго цилнндра 0,223т -, большого 0,403т  при ходѣ поршней 0,403т  
Нормальное число оборотовъ въ 1 м. =  175.

Для каждаго цилиндра служитъ отдѣльный эксцентрикъ. Зацѣпного 
механизма здѣсь не ішѣется. Осевой регуляторъ дѣйствуетъ на эксцентрпкъ 
малаго цилиндра. Золотники съ четверньшъ внускомъ (фиг. 35), имѣющими 
особое значеніе при раннихъ отсѣчкахъ. Б р и  нихъ ходъ золотника, а слѣдов. 
и эксцентриситетъ эксцентрика, меньше. Чертеліъ этой маіпины имѣется вт. 
ж урналѣ Епдіпеегіпд 188У г. № 1234.

Резулът ат ы опытовъ надъ одной машиной компоундъ системы 
Фрикаръ, устроенной фирмою Евсйег, 1-Ѵузе & С".

Діаметръ 

Число оборотовъ въ 1 м. =  60.

поршней 1т -
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Индикаторная сила машины IV; =  200 л.
Часов. расходъ пара на 1 силу р і  =  6,5 к-
Ц ифра р і —  8к- гарантируется.
Сѣченіе паровыхъ окошекъ въ машинахъ Фрикара больше, неже.іи въ 

машинахъ Корлисса, именно: 1/ 12 ПЛ0ІД- поршня для впускныхъ іі '/„  для 
выпускныхъ, и, не смотря на болыиую велйчину окошекъ, вредныя простран- 
ства не болѣе 2 и 3 % .  Въ машинахъ Корлисса сѣч. впускн. окошекъ — ' / і 8 
и выпускныхъ уі0 площади поршня.

Съ 1885 г. устроено машинъ системы Фрикаръ общею силою до 20,000 л. 
Во время выставки фирма Езсігег, \Ѵу88 & С° получила весьма много за-
казовъ па машины этой системы.

15) Фирма Е .  17. 1ѴіпЛзоѵ (Воиеп ) выставила 3 паровыхъ маппшы:

1) Горизонтальиая компоундъ-тандемь въ 400 с. ,  совершающая 48 об. 
въ 1 м. йіаховикъ (шкивъ) имѣетъ 16 желобковъ, для передачи движенія 16 
неньковыми (2") канатами. Желобки, по восьми, расположены симметрпчно 
относитёльно средней тяжелон части обода маховика, имѣющей снаружи 
отверстія, для возможности поворачиванія маховика ручною силою. Паро- 
вынускные золотники типа Корлисса (по два) для болыпого и малаго цилин- 
дра, расположены внизу ихъ. Паровпускные-же клапаны типа Зульцера, 
у большаго цилиндра 2, съ постоянной отсѣчкой и у малаго съ отсѣчкой 
по системѣ ТІролля. (См. нашъ курсъ паров. машинъ Т. II, фиг. 221 Ъіз).

2) Горизонтальная машина съ однимъ цилиндромъ въ 100 с.,  съ 8-ю 
передаточными канатами, тоже съ отсѣчкой системы ІІролля.

У обѣихъ этихъ мапшпъ раснредѣлителыіый приборъ тяжелый, мас- 
сивный.

3) Е алансирная машйпа Вульфа, съ двуня золотниками въ маломъ 
и съ 1 золотн. въ болыиомъ цилиндрѣ.

Фирма эта отличалась особеиною скрытностыо и никакихъ свѣдѣній ни- 
кому не сообщала, ссылаясь на свою извѣстность (!).

М ашины съ обыкновенными золотниками. Бщсмотря на прсобладаніе 
мапшнъ типа Еорлисса , многіе строители ( СаІІа, В огзза і , Нидиеі и проч.) 
придериживаются нрелгней конструкціи паровыхъ маишнъ, съ распредѣле- 
ніемъ пара двуня золотниками, съ перемѣнной автоматической отсѣчкой. 
Поэтому на выставкѣ можно было встрѣтить нрежде извѣстныя снсгемы зо- 
лотниковъ: Фарко, М ейера , Гидера  и т. п. Въ маленькой п. машинѣ съ 
качающимся цилиндромъ фирмы М еду & В авіп  золотникъ приводитея въ 
дѣйствіе самымъ двия;еніемъ цилиндра слѣдующимъ оригиналышмъ образомъ 
Н а валу магаины, вмѣсто эксцентрика, насаженъ дискъ, концентрич. съ ва- 
ломъ. Отъ обоймы диска идетъ тяга, соединяющаяся съ рукояткой вращаю- 
щагося золотника, расположеннаго на верхней сторояѣ цилиндра.

Такимъ образомъ, при качательномъ движеніи цилиндра, конецъ руко-
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ятки золотника будетъ описывать дугу большаго радіуса, нежли самый ци- 
линдръ. Центръ вращ енія первой находится на оси вала машины, а второго 
на осп цапфъ цнлиндра.

Надобно полагать, что настоящій механизмъ дастъ меныне треиія и бу- 
детъ имѣть болѣе продолжительный срокъ службы, нежели обыкновенное 
устройство съ неподвижной скобкой, прнмѣняемое при малыхъ машинахъ 
съ качающимся цилиндромъ.

Фирма Н еппапп-Ьасіш реііе  (•/. В ои іе і <& С° Зиссеззеигз) Р агіз, Ііие  
Воіпосі 3 1 — 33, выставила машины простыя и компоундъ съ оригинальнымъ 
распредѣленіемъ пара  двумя золотникамн, приводимыми въ дѣйствіе только 
однимъ эксцентрикомъ. Золотникъ № 1 нолучаетъ прямолинейное движеніе 
отъ тяги эксцентрика обыкновеннымъ образомъ. Золотникъ № 2, съ пере- 
мѣнною величиною хода, получаетъ движеніе отъ кулиссы, приводимой въ 
дѣйствіе качательнымъ движеніемъ эксцентриковой тяги.

Н а  сходномъ принципѣ основано уетройство двѵзолотниковой системы 
В . С . В ощ оиг , примѣненной къ паровымъ машинамъ (нростымъ и комно 
ундъ), выставленнымъ фирмою: Аіеііегз сіе Сопзігисйоп сіе іа С-ге <(ез В о п -  
сіегіез & В огуез <Іе 1’ІІогт е  (Іо іг е ).

В ъ другомъ механизмѣ системы В о щ о и г  (Таб. Х У І,  фиг. 3 а — Ъ), на- 
званномъ имъ кинематическимъ, тяги обоихъ золотниковъ с и /  укрѣплены къ 
обоймѣ одного и того-же эксцентрика, но въ двухъ раздичныхъ пунктахъ 0  
н 0 ,. И змѣневіе отсѣчки пара  отъ регулятора производится надлеашщимъ 
перемѣщеніемъ обоймы эксцентрика, причемъ величина хода расширительнаго 
золотника Л» 2 измѣняется. Предѣлы отсѣчки 0 — 0,44 и до 0,7 хода. Отъ 
муфты регулятора при посредствѣ двунлечаго рычага, передается движеніе 
тягѣ (, соединенной съ концомъ двуплечаго ры чага {[, имѣющаго въ к ось 
враіценія, помѣщенную во втулкѣ машинной рамы. ГІравый конецъ этого ры- 
чага, посредствомъ тяги д, соединенъ съ цапфой і, укрѣпленной къ обоймѣ 
эксцентрика Ъ. с — тяга распредѣлительнаго золотника, укрѣпленная къ цапфѣ 
о обоймы; а тяга  <1 расширительнаго золотника— къ цапфѣ 0 , .  Центры 0  и 0 ± 
описываютъ, на ходу машины эллипсы, показанные на фиг. 3 а пунктиромъ. 
ІІоложеніе рычага [[  соотвѣтствуетъ наибольшей силѣ машины, въ насто- 
ящемъ случаѣ отсѣчкѣ на 0,44 хода, а [,{, (соотв. высшему положенію ша- 
ровъ регулятора) отсѣчкѣ нуль.

ІІаивыгоднѣйшее положеніе центровъ 0  н 0 , изобрѣтатель нашелъ эмпи- 
рически, путемъ нредварительнаго испытанія на моделяхъ. Передвижепіе 
обоймы эксцентрика отъ регулятора, представляетъ новизну въ настоящемъ 
изобрѣтеніи. Между низшимъ и высшимъ положеніемъ рычага [  (соотв. 30° 
новорота) линейное опереженіе и сжатіе пара  остаются постоянными. Измѣ- 
няется только величина хода расширительнаго золотника, чѣмъ и обуслов- 
ливается различная степеиь отсѣчки.

М . Вощ оиг  иретендуетъ, что его система даетъ столь-же быструю отсѣчку, 
к а к ь  и система Корлисса. Золотники уравновѣшанные, и вредныя нростран-
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с т в а = 1 — 2 % . К ъ  преиыуществамъ кинёматическаго распредѣленія (вообще 
обыкнов. золотниковъ) относится неограниченность числа оборотовъ машины, 
тогда какъ ири зацѣпныхъ приборахъ нельзя идти далѣе 80 об. въ 1 м.

При упругости пара до 0 атм. примѣняются одноцилиндровыя ыашины, 
нри числѣ об. въ 1 м. 80 — 150, расходующія въ часъ на 1 силу 7 до 8 7 2 кі», 
сухого п ара ,  смотря по силѣ машины= 1 2 0  до 10 л.

ІІри упругости пара свыше 8 атм. до 10, фирма СНогте прпмѣняетъ 
машины компоундъ, съ 1 00— 150 об. въ 1 м. Отношеніе объемовъ цилинд- 
ровъ =  1 : 3 ,  и такъ какъ болыпой цилиндръ долженъ принимать расіпи- 
ренный паръ изъ малаго цилиндра, котораго объемъ остается постояннымъ, 
ири какой-бы ни было отсѣчкѣ въ маломъ цилиндрѣ, отсѣчка пара въ боль- 
шомъ цилиндрѣ должна быть постоянная , на 1/ 3 хода. Впрочемъ для боль- 
шей увѣренности, что весь паръ малаго цилиндра поглотится большимъ, 
отсѣчку въ болыномъ цилиндрѣ дѣлаготъ по >  0 ,зз, до 0 ,4о хода. Часовой рас- 
ходъ пара  ыа 1 с. =  6,5 до 7,5 к . , смотря но силѣ машины отъ 300 до 45 л. *)•

Магигты тройного расщ иренія, бывшія на выставкѣ 1 8 8 9  г.

М ашины тройного расишренія, зав.іадѣвшія мореходствомъ, получили 
въ нослѣднее время распространеніе и какъ постоянныя машины. Н а  На- 
рижской выставкѣ 1889 г. находидись слѣдующія машііны тройного рас- 
ширенія:

1) Горизонтальыая съ 4-мя цилиндрамн и съ 16-ю золотниками тииа 
К орлисса, фирмы Р а т ІГ я , о которой было сказано выше.

2) Вертикалыіая машина съ 3-мя цилиндрами и трехколѣнчатымъ ва- 
ломъ, расноложеннымъ внизу, системы Зулъцера, съ 12 клапанамн. (Общій 
видъ мапшны см.: Епдіпеегіпд, 1890 г., № 1243).

3) Горизонтальная машина Зульцера, съ гремя цилиндрами А , 13, С 
расиоложенными въ 1 линію (тандемъ) съ 8 -ю клапанами.

(Чертежъ см. Епдіпеегіпд  1890 г .,  № 1266). П а фиг. 4 (Таб. XVI) она 
нредставлена въ видѣ эскиза. Этому типу однако едва-ли предстоитъ будущ- 
ность при машинахъ свыше 100 с.

Поршни всѣхъ  трехъ цилиндровъ А , В  и С  составляютъ одно (довольно 
громоздкое) цѣлое. Цилиидры малаго и средняго давленія однодѣйствующіе, а 
низкаго давленія— двудѣйствующій. ІІослѣдній пмѣетъ 4 клапана (5— 6— 7 и 8 ), 
а  первые д ва— по два (1 — 2 и 3 и 4 ) .  Діаметръ цилиндровъ: 0,з50 —  0 ,525, 
и О,700т. при ходѣ поршней 0,750111, Число оборотовъ 1 м. =  85 до 100.

При отсѣчкѣ въ маломъ цилиндрѣ на: 0,і — 0,2 —  0,з и 0,4 хода.
Индикаторная сила машины: 75 — 94 —  118 и 140 л.
ІІолезная р а б о т а ..........................  62 — 76 —  100 и 120 л.

') А дресь изобрѣгателч: С. Вопдоиг, іпдспіснг, 71, Вие Не Ь п/ауеие, Р а гіс ,



Упругость нара 1 0 — 12 атм. Отсѣчка въ цилиндрѣ высокаго давленія 
системы Зульцера 1878 г. Всѣ цилиндры снабжены паров. рубашками. Хо- 
лодильникъ расположенъ подъ валомъ махового колеса. Часовой расходъ нара  
я а  1 силу полезной работы 5,зз к і^ .  ').

4) Фирма I .  Е а гсо і  выставила двѣ вертикальныя паровыя машины 
тройного расширенія, съ трех-колѣнчатымъ валомъ внизу, одна постоян- 
ная и другая пароходная. Распредѣленіе п ар а  въ обѣихъ маш инахъ совер- 
шается скользящнми (обыкновенными) золотниками, по одному у каждаго 
цилнндра.

У постоянной машины: 1) у малаго цилиндра имѣется передвижной экс- 
центрикъ съ осевымъ регуляторомъ, на подобіефиг. 1 (Таб. ХУІ). 2) У средняго 
цилиндра неподвижный эксцентрикъ и скоба, системы 8оІт , для сообщенія 
золотнику перемѣнной величины хода. 3) Въ большомъ цилиндрѣ неподвижный 
эксцентрикъ и обыкновенный золотникъ, отсѣчка постоянная. У пароходной 
мапіины силою 2 50  до 4 00  л. у всѣхъ трехъ цилиндровъ скобы системы 
8оІт , для перемѣннаго расширенія и обращенія хода. Всѣ кулиссы можно 
одновременно поворачпвать отъ руки или отъ всномогательнаго парового ци- 
линдрика съ катарактомъ (8егѵо-тоІеиг). Предѣлы отсѣчки въ маломъ ци- 
линдрѣ 0 до 0 ,8 0 . Всѣ цилиндры снабжены паровыми рубашками.

5) М ашины тройного расширенія въ 150 с. фирмы С. \ѴеуТіег еі В іске-  
пгопсі (фиг. 5) а — Ъ— с — й  (Р апііп , близь П арижа). Это вертикальныя ма- 
шины, съ 4-мя цилиндрами и двухколѣнчатымъ валомъ внизу, весьма комнакт- 
наго устройства. ІІо два цилиндра расположены на одной оси. Два верхнихъ 
цилиндра высокаго и средняго давленія, а два ниж ніе— низкаго давленія-

Валъ состоитъ изъ двухъ частей, соединенныхъ муфтою, и покоится въ 
четырехъ подішшникахъ. Раснредѣлен іе  пара  въ цилиндрахъ высокаго и средн. 
давл. совершается двумя уравновѣшенными цилиндрическ. золотникамп, а въ 
цилиндрахъ низкаго давленія— обыкновенными золотниками съ двойными окош- 
ками; эксцентриковъ всего два. Всѣ цилиндры снабжены иаровыми рубашками. 
Регуляторъ  осевой, номѣщенный внутри одного маховика, дѣйствуетъ на 
вращ. клапанъ въ паропроводной трубѣ малаго цилиндра. М аховиковъ, 
играю щихъ и роль шкивовъ, два.

ІІередача движенія совершается 1 или 2 ремнями. Холодильникъ съпаровымъ 
цилиндромъ и двумя воздушными насосами, совершающій 60 об. въ 1 м., от- 
дѣльный отъ главной машины, и расходуетъ на 1 силу въ 1 часъ 150 лит* 
ровъ (килогр.) воды.
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0  Результаты олытовъ надъ машиною тройного расш иренія, построенной фирмою З ц л і -  

цера для мельницы Ш д у -К ік іп й а ,  въ Вепгріи.

Упругость пара Ю1/ ,  —  Ю'/* — 1 ° 1/» атмосф.

йн дик аторная сила М  =  388 —  387 •— 310 л.

Часов. расходъ  пара на 1 с. Р і  =  5,325 —  5 ,39° — 5,430. к.
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Діаметръ цилиндровъ: малаго 0,зэ ш-
средняго 0,68 

и большихъ 0,72
при ходѣ норшней 0,45 т .

ІІри уиругости пара въ 10 атм. и 130 об. въ 1 м., она развиваетъ 
150 с., ирн часовомъ расходѣ иара на 1 силу==6,5 кі»-. Машины эти, пре- 
восходнаго техннческаго выиолненія, въ болыномъ распросграненіи на стан- 
ціяхъ электрическаго освѣщенія. Н а  самой выставкѣ въ отдѣленіи: Зіаііоп  
Сепігаіе <Р.ШёсІгісШ находилось четыре подобныхъ машины, дѣйствовавшихъ 
отъ котловъ Бельвилля, при упругости пара  10 до 12 атмосф.

С° йе Ш ѵідаііоп сіе Іа Т кт е Ьогге выставила вертикальную машину трой- 
ного расш иренія съ двухкояѣнчатымъ валомъ, и въ которой раснредѣленіе пара 
совершается кулиссами. Паровыхъ цилиндровъ 4, изъ которыхъ 2 высок. 
давл. расположены наверху. Сила 80 л.

Упругость п ар а  10 атм. Число об. въ 1 м. 250. М аш ина эта на вы- 
ставкѣ не дѣйствовала.

ІІрнмоліміеііны» скороходнчін маінііііы.

Съ быстрымъ распространеніемъ электрическаго освѣщенія, явилась по- 
требность въ скороходячихъ паровыхъ машинахъ. Машины коловратныя,—  
по своему принципу, наиболѣе пригодныя въ настоящемъ случаѣ,— вслѣдствіе 
большого тренія и потери пара чрезъ зазоры, однако, мало примѣняются, 
имѣя серьезныхъ конкуррентовъ въ скороходячихъ прямолинейпыхъ мсшт- 
нахъ, отличающихся бблынею прочностыо, долговѣчностью и экономіеп топ 
лива. Ири быстромъ вращеніи прямолинейныхъ машинъ, какъ нзвѣстно, 
нроявляются сотрясенія и толчки вслѣдствіе того, что, при каждой перемѣнѣ 
хода поршня, нажатіе въ сопряженіяхъ измѣняетъ свое дѣйствіе въ діаме- 
трально противоположномъ направленіи. Для полученія нажатія въ сопря- 
женіяхъ постоянно въ одномъ направленіи, на подобіе того, какъ въ паро- 
выхъ тюрбинахъ и коловратныхъ машинахъ, съ цѣлію усграненія вреднаго 
вліянія зазоровъ въ сопряженіяхъ, Устинггаусъ, Бродерхудъ и друг. стали 
устраивать прямолинейныя машины съ однодѣйствующими цилиндраыи, при 
числѣ оборотовъ въ 1 м. 600 и до 1200. Въ послѣднее время, однако, до- 
стигли возможности и прямолинейныя машины двойного дѣйствія устраи- 
вать скороходячиыи, съ 400 до 600 об. въ 1 м. при тихомъ, плавномъ ходѣ, 
уменъшивъ вѣсъ подвижныхъ частей машины  (дѣлая ихъ стальными, пусто- 
тѣлыми) и увеличивъ вгъсъ (массу) неподвижныхъ частей, и располагая валъ 
машины на нѣсколькихъ подушкахъ, т. е. на нѣсколькихъ точкахъ опоры.

1) Прямолинейныя паровыя машины двойного дгьйсгпвія системы Но/'/- 
тапгга , устраиваемыя срирмою: Восіёіё сіез Аіеііегз <Те Сопзігисііоп (ѴОег- 
ііііоп (во Цюрихѣ, въ Ш вейиаріи).

Машины эти вертшалъныя, съ однимъ цилиндромъ, или системы ком-
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поундъ. Основаніемъ цялиндра служитъ массивиая, цѣльная коробчатая пира- 
мидальпая рам а о четырехъ н огахъ , отлитая вмѣстѣ съ двумя подушками 
для вала. Эта рама укрѣнляется къ массивному (коробчатому) постаменгу, 
пмѣющему 3-ю подуш ку для колѣнчатаго вала.

Подвпжныя части изъ литой стали, пустотѣлыя, весьма легкія. ІІор- 
шень откованъ изъ литой стали, конусообразпый, съ цѣлію уменьшенія тол- 
щины его. Поршневой стерагень, ш атунъ , цапфы (пустотѣлыя) съ просвер- 
леннымъ впутри отверстіемъ почти по всей длинѣ. Распредѣлен іе  п ар а  со- 
вершается двумя уравновѣшенными цилиндрическими золотниками, движу- 
щимися въ стальныхъ втулкахъ , вставленныхъ въ золотниковую коробку. 
Регуляторъ оеевой, дѣйствующій па передвпжной эксцентрикъ, съ пере- 
мѣнными: величиною хода (Іг) и угломъ опереженія (а). Всѣ части машины тща- 
тельно смазываемы маслянками, съ видимою каплею масла.

Машины Вульфа (компоундъ) для надлежащаго уравновѣшенія частей 
устраиваются съ кривошипами подъ угломъ въ 180°. Число подушекъ вала 
т ри  или четыре. ІІодобныя машішы въ 100 силъ, при 300 об. въ 1 м., 
расходуютъ 10 до Ю 1/ ,  Ѣ1". пара  въ 1 часъ на 1 нолезн. силу, или 9к- на 
одну индикаторную силу.

П рицилиндрѣвы сокаго давленія имѣются два цилиндрическихъ золотника, 
одинъ скользящій въ другомъ. Внутренній золотникъ, служащій для отсѣчки 
пара, приводится въ дѣйствіе отъ нередвижного эксцентрика съ перемѣнными 
(Іі) н (я), управляемаго осевымъ рёгуляторомъ. П ричислѣ оборотовъ динамо- 
машины  400 до 600, примѣняется непосредственная передача движенія. ІІри 
числѣ-же оборотовъ динамо-машины >  600 и до 1 2 0 0 ,— ремневая передача.

Динамо-машина въ 180 амперовъ и 80 вольтъ, приводится въ дѣйствіе 
непосредственно вертик. паровой маш. въ 20 с., при діам. цилиндра 0,ібОт  и 
ходѣ поршня 0 , 1 6 0 т -, совершающей 525 об. въ 1 м. Стоимость машины на 
мѣстѣ, въ Орликонѣ, 6000 1г. Подобныя машины могутъ работать безоста- 
новочно въ течевіи нѣсколькихъ дней и даже недѣль.

Имѣются примѣры маленыш хъ машинъ въ 6 силъ, при 600 об. въ 1 м., 
работающихъ въ теченіи 7-ми сутокъ (днемъ и ночью) непрерывно и тре- 
бующихъ затѣмъ неболыной остановки для тщательнаго осмотра и, въ случаѣ 
надобности, ремонта г).

Отношеніе вѣса подвижныхъ частей къ площади поршня въ настоя- 
щихъ скороходячихъ машинахъ въ 6 разъ  меныпе, нежели въ обыкновен- 
ныхъ хорошихъ паровыхъ машинахъ. Н е смотря на заявленія сторонниковъ 
скороходячихъ машинъ, слѣдуетъ нризнать за ф актъ, что при продолжи- 
тельномъ дѣйствіи такія машины не могутъ конкуррировать въ прочно- 
сти и экономіи съ обыкновенными паровыми машинами съ ремневымъ и ка-

М Вь это врсмя Яолиое чйсло оборотоиь, совсріцеииое маиіиіюю => 7 . 24  . 00  . 000 
С .648,000' (!) .
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натнымъ приводомъ. Только ведостаточность въ помѣщеніи (въ особенности 
на судахъ) заставляетъ нредпочесть скороходячую систему машины, непо- 
средственно дѣйствующей на дипамо-машину.

2) Скороходячая прямолинегіная машины компоундъ системы В о щ о т , 
совершающая, доселѣ неслыханное, 1 8 0 0  оборотовъ въ 1 м. (Таблиц. X X II,  
фиг. 50).

Н а  фиг. 50 эта машина представлена въ вцдѣ эскиза. Устройство ея 
весьма оригинально. Она состоитъ изъ двухъ норшней различнаго діаметра, 
изъ которыхъ меныпій В  номѣщается внутри бблыпаго поршня А . Мень- 
шій поршень дѣйствуетъ непосредственно на цапфу С' колѣнчатаго вала 
С, а бблыпій поршень дѣйствуетъ на нее чрезъ посредство меньшаго 
поршня.

Такимъ образомъ движеніе поршней совершается по направленію двухъ, 
взаимно перпендикулярныхъ осеп, имѣюіцихъ точку пересѣченія въ центрѣ 
вала. Въ маломъ цилиндрѣ паръ распредѣляется цилиндрическимъ золотни- 
комъ и затѣмъ малый поршень В  служитъ золотникомъ для болыпого. Вра- 
іценіе вала совершается подъ вліяніемъ равнодѣйствующей силы давленія 
обоихъ поршней. Мертвыхъ точекъ въ этой машинѣ нѣтъ, потому что при 
положеніи одного изъ поршней въ мертвой точкѣ, другой будетъ находиться 
на срединѣ хода. Ходъ поршней од ин ако вы й = 2  г, гдѣ г  длина колѣна ко- 
лѣнчатаго вала. Н астоящ ая машина, по виду весьма сходная съ коловрат- 
ными  машинами, и потому названная изобрѣтателемъ М асЫ пе гоіайѵе, оче- 
видно не принадлежитъ къ послѣдней системѣ и должна быть иричислена къ 
машинамъ съ нрямолинейнымъ движеніемъ поршней, но безъ поршневыхъ 
стержней и шатуновъ. Отсутствіе свободнаго доступа къ цапфѣ колѣнча- 
таго вала и относительно большое треніе въ этой цапфѣ, имѣющей діаметръ 
приблизительно =  аД  хода поршня, вѣроятно, б^щутъ служить иомѣхою къ 
значительному распространенію этой системы на практикѣ, а потому мы 
не даемъ детальнаго чертежа ея, тѣмъ болѣе, что таковой желающіе могутъ 
найти въ Веѵие ТесЪпцие (Іе ТЕхровіІіоп Ііпіѵегзеііе сТе 1889, —  (Рагіз ,  
1891). Эскизъ, безъ дета.іей, яснѣе изображаетъ сущность настоящей системы. 
Весьма оригинальная въ детальной разработкѣ, эта машнна въ нриицинѣ 
имѣетъ сходство съ давно извѣстною системою ВооТа (см.: Е . Веійеих, 
Тйеогеіізсііе К і п е т а і і к .  1875, і. 259).

Коловратнмн яаіпиііы (Мас Ьіпез гоіайѵе)

Коловратная  машина изобрѣтена Уаттомъ почти въ одно время съ 
прямолинейной. Послѣдняя получила исключительное распространеніе на 
нрактикѣ, тогда какъ коловратныя машины имѣютъ весьма ограннченное 
нримѣненіе и по настоящее время.До сихъ иоръ не удалось придумать такой
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коловратной машнны, которая бы могла конкуррировать съ прямолинейной 
въ отношенін полезнаго дѣйствія, прочности и нродолжительности службы 1). 
Причина этому кроется въ с}тщественномъ конструктивномъ различіи этихъ 
двухъ типовъ машинъ, которое наводитъ на  мысль даж е о невозможности 
когда либо достигнуть торжества коловратныхъ машинъ.

Постараемся нровести возможво полную нараллель между разсматривае- 
мыми этими двумя классами машинъ.

В ъ  прямолинейной машинѣ мы имѣемъ, въ тщательно высверленномъ 
дилиндрѣ, цилиндрическій поршень, движущійся поперемѣнно въ ту и другую 
сторону, прпчемъ точками опоры дѣйствующаго пара  служатъ поперемѣнно 
неподвижныя крышки цилиндра. Кольцевыя поршневыя пружины, тщательно 
пригнанныя, устанавливаютъ полную герметичность, при небольшомъ треніи. 
Передаточный мехаяизмъ, состояіцій изъ ш ату на  и кривошина, употребляе- 
мый во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда нужно круговращательное движеніе, 
представляетъ въ кинематическомъ отношеніи вполнѣ совершенный механизмъ. 
Индикаторный коэффиціентъ полезнаго дѣйствія въ лучшихъ прямолиней- 
ныхъ машинахъ болыпой силы доходитъ до 90°/0, причемъ на треніе всѣхъ 
частей машины расходуется всего до 1 0 %  работы. Слѣдовательно, превос- 
ходя во всѣхъ отношеніяхъ коловратную машину, прямолинейная маш ина 
уступаетъ ей только въ томъ отношеніи, что занимаетъ больше мѣста.

Въ коловратной машинѣ прямоугольныи  поршень имѣетъ круговращ а- 
тельное движеяіе внутри цилиндра, тоже замкнутаго по концамъ двумя 
крышками, съ тѣмъ существеннымъ различіемъ, что крыш ки эти уже не 
играютъ роли точекъ опоры пара, дѣйствующаго на поршень. При постоян- 
номъ движеніи поршня въ одну сторону, здѣсь необходима только одна точка 
опоры (преграда), которая должна обладать свойствомъ подвиэюности, для 
безпрепятственнаго чрезъ нее перехода порш ня. Вотъ это обстоятельство и 
составляетъ каиитальный недостатокъ коловратныхъ машинъ, вызывающій 
болѣе сложную и дедикатную конструкцію поршня и прилегающей къ нему 
преграды, вслѣдсгвіе чего треніе увеличивается и надлежащ ая компенсація 
въ зазорахъ, образую щ ихся съ теченіеыъ времени меѵкду трущимися поверх- 
ностями, почти невозможна.

В ъ коловратныхъ маш инахъ Уатовскаго типа, точкою опоры для дѣй- 
ствующаго п ар а  служитъ подвижная перегородка (діафрагма), которая откло- 
няется въ сторону самимъ двиліеніемъ поршня. Это самый несоверпіенный 
видъ коловратныхъ машинъ, причиняющихъ на ходу удары, толчки и при 
которыхъ давленіе на ось машины весьма болыпое. Цлощадь давленія п а р а =  
діаметру цилиндра х  на длину его.

В ъ  эксцентриковыхъ машинахъ, точкою опоры для дѣйствующаго п ара

ПАРОВЫЯ МАШИНЫ НА ВСЕМІРНОЙ ВЫСТАВКѢ 1889 ГОДА ВЪ ПАРИЖѢ. 4 і9

')  Лучшимъ подтверѵкденіемъ этого слузкитъ нсключительное иримѣненіе прн электри- 
ческомъ освѣщ еніи нрямолинейныхъ скороходячихъ маш инъ, хотя въ этомъ случаѣ, но нрин- 
цш іу, колоаратная машина была бы болѣе у мѣста.

горн. ж ур н . 1891 г., т . I V . ,  № 12. 27
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служитъ особый барабанъ (цилиндръ), расположенный эксцентрически отно- 
сительно самого цилиндра. Радіальный поршень имѣетъ относительное или 
абсолютное движеніе по направленію радіуса эгого барабана. Устройство 
довольно сдожное и причиняющее не мало тренія. Давленіе на ось машины 
такъ же велико, какъ  и въ первомъ случаѣ. Устройство иаддежащей одежды 
у нрямоугольныхъ поршней не такъ совершенно, какъ у  круглыхъ поршней 
прямолинейной машины. М ашина, предложенная горньшъ инженеромъ 
П . Ш тейнфельдъ, принадлежитъ къ  типу эксцентриковыхъ машинъ.

Коловратныя машины съ двумя поріинями  системы Беренса  и т. п. 
имѣютъ, кромѣ того, недостатокъ введенія въ механизмъ двухъ шестеренъ. 
По мѣрѣ истиранія въ зубцахъ, относительное иоложеніе поршней измѣняется, 
что будетъ содѣйствовать неправилыюму истиранію поршней и цилиндра. 
Устройствѳ одежды при поршняхъ при эгомъ невозможно. Одинъ изъ поршней 
поперемѣнно служитъ точкою опоры для дѣйствующаго пара. Площадь давле- 
нія пара  на обѣ оси тоже велика и равняется діаметру цилиндра X на длину его.

Коловратныя машины системы русскихъ изобрѣтателей Ш илоносова, 
Тверского г) и т. п. съ двумя цилиндрическими діафрагмами, имѣющими 

непрерывное круговращательное движеніе вмѣстѣ съ поршнемъ, при помощи 
шестеренъ, представляя преимущество въ устраненіи давленія пара на ось ма- 
шины, также обладаютъ недостаткомъ введенія шестеренъ, а также невоз- 
можности устройства поршневой одежды.

Кромѣ того къ недостаткамъ коловратныхъ машинъ слѣдуетъ отнести гро- 
моздкость, массивность парового цнлиндра, по сравненію съ развпваемою 
работою, такъ какъ, за исключеніемъ Уаттовскаго типа, совершенно нынѣ остав- 
ленпаго, во всѣхъ другихъ системахъ высота поршня значительно менѣе 
діаметра цилиндра. Увеличивать же длину поршня (а слѣдовательио и ци- 
линдра) неудобно, въ видахъ возможности прогиба вала магаины. Масспв- 
ность цилиндра и поршней, нѣтъ сомнѣнія, способствуетъ и увеличенію кон- 
денсанціи пара  на стѣнкахъ цилиндра и на поршняхъ 2).

Н а  выставкѣ 1889 г. мы обратили особое внішаніе на коловратную 
машину системы Тавердона, чертежъ каковой былъ предоставленъ намъ.

Коловратная машина системы А . Б . А . С. Таѵегсіоп, Зосіёіё Б г а щ а к е  
сЫ М оіеиг Тогріііе 3). Таблица X X I I  (фиг. 46 до 49). Машипа Тавердона 
относится къ типу эксцентриковыхъ машинъ, но своеобразнаго усгройства, 
которому изобрѣтатель приписываетъ слѣдующія преимущества: 1) простоту

9  Основаниыя иа принципѣ, сходномъ съ коловратнымъ насосомъ Грендля. Ймя ПІило 
носова ставимъ впереди Тверскою, потому что машпна нерваго была устроена въ Пермскомъ  
пушечномъ заводѣ раньше.

2) Описаиіе наиболѣе извѣстныхъ типовъ коловратныхъ маншнъ, въ количествѣ болѣе 
30-ти системъ, имѣется въ сотиненіи: Р , В еиіеих, ТЫогеііасЬе К іпет аіік. 1876 г.

3) ІІрофессоръ В иіеіескат егз-В егу, въ своемъ отчетѣ, хвалитъ коловратную мапшну 
сиетемы М . ТКотав Лезиргеі, которой описанія однако ие дастъ. ІІа нагаъ запросъ сообщить 
сущность ея устройства, мы получили уклончивый отвѣтъ.



2) герметичность въ порш няхъ при небольшомъ треніи и 3) легкость ком- 
ненсаціи образующихся отъ истиранія зазоровъ въ поршняхъ.

Здѣсь поршни замѣнены тремя  г) складвыми кривыми перьями Р ,  на- 
иомпнаіощими конструкцію  рудничныхъ вентиляторовъ системы ЬетіеІѴя.

Л  паровой цилиндръ (фиг. 4 7 — 48). Около неподвшкной цапфы 
х ,  ось котороп совпадаетъ съ осью цнлиндра, при помощи трехъ тягъ ІѴ, 
могутъ вращаться три складныхъ пера Р ,  постоянно прилегающихъ къ  стѣн- 
камъ цилиндра. Внутри цилиндра Л  поыѣщенъ цилиндрическій поршень 
М , ось котораго уу  расположена эксцентрично относительно оси х .  ГІо 
окружности этого цилиндра укрѣплепы 3 цапфы Н , около которыхъ и по- 
ворачиваются перья Р .  Поршень М  постоянно прикасается къ цилиндру 
по линіи Н , образующей, такъ сказать, точку оноры для дѣйствующаго пара, 
замѣняя дно цилиндра прямолинейныхъ машинъ. Такимъ образомъ мы имѣемъ 
двѣ концентрическія оси: неподвижную х  и у  вращающагося вала Н , свя- 
занныя между собою при посредствѣ тягъ  ІѴ, и цилиндра М, заставляюіціе 
перья Р  двигаться по радіальному направленію. ІІерья эти образуютъ собою 
поршни, поверхность которыхъ отъ нуля, въ пѵнктѣ Н , возростаетъ до наи- 
болыпей величины— когда перо совершенно выдвинуто. Часть окружвости 
777 соотвѣтствуетъ, такъ  сказать, діьйствующей части цилиндра, потому что 
давленіе п ара  на перо каждый разъ  начинаетъ дѣйствовагь, когда лопасть 
его переступитъ пунктъ 77, а освобожденіе п ара  въ трубу С начинается, 
когда перо перейдетъ выступъ 7. Поэтому и тщательная обточка цилиндра 
необходиыа только на протяженіи дуги 777.

у  п д, (фиг. 46 с) суть металлическія планки, образующія, для герме- 
тичности, одежду, какъ  между перьяыи и цилиндромъ Л ,  такъ и между ними 
и поршнемъ М . Давленіе пара, дѣйствующаго на перья, передается въ два 
пункта: на  цанфу П  и на сферическую головку Е  (фиг. 46 с). Слѣдова- 
тельно истираніе возможно только въ этихъ двухъ частяхъ.

Герметичность одежды д, обезпечивается, кромѣ упругости ея и давле- 
нія пара, еще и дѣйствіемъ центробѣжной силы. Н а  одежду д , за исклю- 
ченіемъ послѣдней, дѣйствуютъ тѣ же силы.

Герметичность на боковыхъ нлоскостяхъ перьевъ достигается безъ помощи 
особой одежды, тщательною пригонкою частей. Еомпенсированіе ж е  боко- 
выхъ зазоровъ достигается посредствомъ гайки X , снабженной мт сромет ри■ 
ческою винтового парѣзкою (фиг. 48). По окружности гайки имѣется зуб- 
чатый ободъ о 200  зубцахъ. Ш агъ  винтовой н а р ѣ з к и = 2 т т - , слѣдовательно 
ири поворотѣ гайки на 1 зубецъ, можно регулировать зазоръ въ предѣ- 

2 1 т т -
Лахъ ~ 2 0 (7 ~ Т С )(Г  ’ ИЛИ СЪ каждой СТ0Р0НЬІ 1 /2 0 0 т т - . Посредствомъ за-

щелочки я, гайка  закрѣпляется въ желаемомъ нололіеніи. Гайка дѣй-

ПАРОВЫ Я М АШ ИИЫ  НА ВСЕМ ІРНОЙ ВЫ СТАВКѢ 1889 ГОДА В Ъ П А РИ Ж Т і. 421

*) И ногда однимъ ігли двумя. 27*
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ствуетъ на крыш ку К  цилиндра. Сначала перья зажимаютъ сильно и затѣмъ, 
ослабивъ гайку, устанавливаютъ необходимый зазоръ.

Смазка матины. Смазка цапфы х  нроизводится чрезъ пустотѣлую не- 
подвижную ось В. Далѣе, дѣйствіемъ центробѣжной силы, масло разбра- 
сывается къ окружности цилиндра А ,  смазывая его поверхность и сопря- 
женія перьевъ. Вращающійся валъ В  снабженъ поясной цапфой, получающей 
масло изъ резервуара В ' . Е сли  малѣйшее нагрѣваніе произойдетъ между ва- 
ломъ и подшипникомъ, то этотъ послѣдній будетъ вращаться съ валомъ, 
покуда смазка не возсгановится.

Выше было сказано, что только часть окружности цилиндра V — V есть 
дѣйствующая. Иногда эта часть дѣлается весьма короткою и, вмѣсто цилиндра, 
ограничиваются примѣненіемъ только чугунной дугообразной доскн А  (фиг. 
49). Подобное устройство особенно пригодно въ случаѣ дѣйствія водою, при- 
чемъ постороннія твердыя тѣла не могутъ причинить разстройство хода ма- 
шины. Это устройство весьма просто и удобно для ремонта.

Вращ ающ ійся золотникъ для перемѣннаго расширенія пара  (фиг. 46 
а— Ъ). Вращающійся цилиндрическій золотникъ Ъ имѣетъ ось, расположен- 
ную параллельно оси цилиндра, и приводится въ дѣйствіе отъ вала машины 
двумя шестернямп В  и С  (фиг. 46 Ъ) одинаковаго діаметра. I )  маховое 
колесо. Золотникъ Ъ вращается внутри втулки а , снабженной 5-ю отверстіями 
о до о4. Маховичекъ сі служитъ для поворачнванія втулки а. Паръ, изъ коль- 
цеобразнаго канала т, отверстіями п входитъ во внутренность золотника Ъ, 
и изъ него чрезъ отверстія во втулкѣ а, каналомъ с, въ паровой цилиндръ 
А . ІІри вращеніи золотника, отверстія о— о4 закрываются и происходитъ 
отсѣчка п а р а ,—ютсѣчка тѣмъ болѣе поздняя, чѣмъ дѣйствующее отверстіе бо- 
лѣе широкое. Посредствомъ маховичка сС можно поворачивать втулку а, уста- 
навливая желаемое отверстіе о— о4 нротивъ канала с.

Отверстіе о соотвѣтствуетъ наиболѣе ранней отсѣчкѣ, а о,— дѣйствію 
пара полнымъ давленіемъ, безъ расширенія.

Вегуляторъ скорости. Онъ состоитъ изъ поршенька е (фиг. 46 Ъ), 
пустотѣлый стержень коего I соединенъ съ каучуковой грушей е, замѣняю- 
щей собою центробѣжный регуляторъ. Въ ѵ груша укрѣплена къ пустотѣлой 
оси золотника. Подъ вліяніемъ центробѣжной силы,. груша увеличивается въ 
діаметрѣ, разстояніе хѵ уменынается и поршенекъ е прикрываетъ отверстія 
п, умѣряя ходъ машины. Слѣдовательно регулированіе происходитъ посред- 
ствомъ съуженія.

Смазка машины,— автоматическая,— производится слѣдующимъ образомъ: 
М2 сосудъ съ масломъ и А 3 маленькій цилиндрикъ, скалковый норшенекъ ко- 
тораго укрѣпленъ къ лѣвому концу пустотѣлаго стерженька I. Внутри этого 
поршенька помѣщенъ нагнетательный клапанчикъ п\ т! всасывающій кла- 
панъ. Н а  ходу машины, при колебаніи регулятора, нѣкоторое количество 
масла, чрезъ пустотѣлый стержень I , поступаетъ въ кольцеобразное нростран- 
ство т , и оттуда въ золотникъ и цилиндръ, вмѣстѣ съ паромъ.



Коловратная машіша Тавердона, (фиг. 46  а) можетъ, по желанію, дѣй- 
ствовать паромъ или напорною водою, какъ  водостолбовая маш ина. При 
работѣ водою, дѣйствіе золотника Ь прекращ аю тъ и напорную воду пускаютъ 
трубою Б  х). П аровы я машины Тавердона употребляются для дѣйствія ди- 
намо-машинъ, а его гидравлпческія коловратныя машины въ болыномь упо- 
требленін для дѣйствія перфораторовъ и проч. приборовъ, при рудничныхъ 
р а б о т а х ъ .

ПАРОВЫ Я МАШ ИНЫ НЛ ВСЕМІРНОЙ ВЫ СТАВКѢ 1839 ГОДА ВЪ П А РИ Ж Ѣ . 423

ІІаровмн тюрбііны.

До послѣдняго времени, паровыя тюрбины почти совершенно не имѣли 
практическаго примѣненія, если не считать весьма ограниченнаго числа ихъ, 
иногда употребляемыхъ для яепосредственнаго дѣйствія круглы хъ пилъ, слу- 
ж ащ и х ъ  для расппловки рельсовъ и прочихъ крупныхъ сортовъ металловъ, 
фигурныхъ профилей, въ  горячемъ состояніи.

К ъ  капитальнымъ недостаткамъ прежнихъ паровыхъ тюрбинъ относятся:
1) Болыной расходъ пара, за неумѣніемъ пользоваться его распшрительною си- 
лою п 2) Чрезмѣрно болыное число оборотовъ, значительно превосходяіцее 
число оборотовъ существующихъ исполнительныхъ механизмовъ и, само по 
себѣ, вредное для прочности и продолжительности службы тюрбины.

П ри данном ъ давленіи, ка к ъ  извѣстпо, скорости истеченія жидкостей 
обратно пропорціональны | /  изъ плотностей. Т акъ , при одинаковомъ дав-

скорость истеченія пара въ | / / / р а з ъ  болѣе, нежели воды.
V § 0

Вѣсъ 1 куб. метра воды о =  1000к- , а 5-ти и 10-ти атмосфернаго пара 
о 0 =  2,75 и 5,27к . 5-ти атмосферамъ соотвѣтствуетъ напоръ  воды 5.10,зз =  
51,65, круглымъ числомъ 52т - 10-ти атмосферамъ 103,з т . Соотвѣтствующія 
скорости истеченія въ атмосферу 5-ти и 10 атмосфернаго пара равны:

а . / ю  (5 — 1 ) 1 0 , з з . Ю 0 0ѵ =  0 , 9  /  19,62—--------- - 2------------- =  4 9 0 ш-
V 2 ,7 5

р =  0.э \ / 1 9 ,6 2 ^ 3 — 1 )  • 1 0 ,3 3  • 1000 =  5 3 0 т  
' V 5,27

Наивыгоднѣйшая скорость на окружности (акціонныхъ) тюрбинъ, какъ  
извѣстно, =  ®/», т - е - она =  245 и 265т - для паровыхъ тюрбинъ.

ІІри діаметрѣ тюрбииы 0 ,25()т ’, этимъ скоростямъ соотвѣтствуютъ гро-

‘) Слѣдовательно, при дѣйствіи водою волотникъ становится ивлишнимъ.
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мадныя для практики наивыгоднѣйшія яисла оборотовъ въ 1 м. =  
_  0)6 . 4 9 0  . 6 0 _  196()0 до 0 ^ 8 0 ^ 6 0  _  2120()

3 ,1 4  . 0 ,2 5  3 ,1 4  . 0 ,2 5

ІІри діаметрѣ 0,і5т -, эти числа оборотовъ возрастутъ до 23000 и 
28200 (!!).

Примѣненіе неполныхъ тюрбинъ, въ видахъ ограниченія чис.іа оборо- 
товъ, къ паровымъ тюрбинамъ неудобовыполнимо. ІІри сравнительно большой 
массѣ металла въ такихъ тюрбинахъ неизбѣжна большая потеря пара отъ 
конденсаціи, цри постоянномъ наполненіи и опорожниваніи лоиатокъ.

В ъ послѣднія десятъ лѣтъ паровыя тюрбины подверглись капитальнымъ 
усовершенствованіямъ какъ, въ отношеніи ограниченія числа оборотовъ, такъ 
и уменыиенія расхода пара, при дѣйствіи его съ значительнымъ расши- 
реніемъ. Въ 1877 году 5) ,  въ своемъ сочиненіи, йіе ТигЫ пеп , ВеісЪе 
предложилъ особую систему сложныхъ гидравлическихъ тюрбинъ, назван- 
ныхъ имъ: Меіігзраіііуе ТигЫ пепи. Нѣсколько тюрбинъ I I  класса (типа Ж он- 
валя) онъ располагаетъ одна возлѣ другой на общей оси, проектируя ихъ 
такимъ образомъ, чтобы при общей силѣ N  п. л., напорѣ Пш. ц числѣ 
тюрбинъ п, каждая изъ нихъ развивала-бы силу и пользовалась-бы
(очевидно при одномъ и томъ-же расходѣ воды ф для всѣхъ) 1/ п частью 
напора. Т. е. каждая тюрбина разсчитывается на расходъ и напоръ
н / п, причемъ наивыгоднѣйгаая скорость вращенія для всѣхъ тюрбинъ

=  0,5 1 /  2 §. — Такі я тюрбины (полныя), совершающія въ і/ Т Т  разъ 
X п

меньшее число оборотовъ, при данномъ наиорѣ II ,  нежели обыкновенныя 
полныя тюрбины, Леісіге особенно рекомендуетъ для весьма большихъ на- 
поровъ воды.

Однако идея Тейхе  осталась безъ практическаго осуіцествленія по отпо- 
шенію гидравлическихъ тюрбинъ, потому что при существующихъ самыхъ боль- 
шихъ напорахъ воды, уменыиепіе числа оборотовъ достигается болѣе гіростымъ 
нутемъ, посредствомъ неполныхъ тюрбинъ; ио, предлагая свою систему, Тейхс  
новидимому и пе подозрѣвалъ, что его идеѣ суждено будетъ впослѣдствіи 
произвести реформу въ паровыхъ тюрбинахъ. Намъ неизвѣстно, были-ли 
изобрѣтатели новѣйшихъ паровыхъ тюрбинъ знакомы съ идеей Тейхе, или 
они самостоятельно дошли до мысля примѣнить принципъ сложныхъ тюр- 
бинъ къ паровымъ тюрбинамъ. Осуществленіе сложныхъ тюрбинъ, обыкновенно 
ири весьма малыхъ размѣрахъ паровыхъ тюрбинъ, несравненно проіце и 
удобнѣе, нелгели при гидравлическихъ тюрбинахъ. Въ паровыхъ тюрбинахъ 
Тагзопа  (Таблиц. Х Х ІП ) мы имѣемъ отъ 30 до 40 миніатчорныхъ тюрбннокъ 
жонвалевскаго типа, расположенныхъ на общей горизонтальной оси, двумя 
группами (по 15 и 20 шт. въ каждой), для устраненія осевого давленія. Число

') См. нашъ „Курсъ гндравлики“, Т. II, страннд. 219.
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оборотовъ такихъ тюрбинъ. при 10 атмосферномъ давленіи пара, можетъ быть 
уменьшено въ V  1 5 до V  20, т. е. в ъ 4  до 4,5 разъ, т. е. вмѣсто 28000  обо- 
ротовъвъ  1 м., тюрбина будетъ совершать всего 7000 (до 10000 об.). Разстоя- 
ніе между перьями въ различныхъ тю рбинахъ , отъ первой и до послѣдней, 
постепенно увеличивается, съ цѣлыо заставить наръ дѣйствовать расширеніемъ. 
Для полученія большой степени расширенія, Рагзоп  употребляетъ тюрбины 
различнаю  діаметра, засгавляя п ар ъ  расширяться въ два и три иріема. 
Своимъ тюрбинамъ Р агзоп  далъ названіе тюрбинъ-компоундъ, по аналогіи 
дѣйствія въ нихъ п ар а  съ машинами компоундъ, тройпого п вообще мно- 
гократнаго расширенія.

Рогѵ (Табл. X X II ,  фиг. 45) иримѣняетъ сложныя паровыя тюрбипы I 
класса, Здѣсь ыы имѣеыъ нѣсколько (67) концентрически расположенныхъ тюр- 
бпнъ. ІІаръ около оси входитъ въ меныиую  изъ нихъ и затѣмъ, расширяясь 
послѣдоватедьно, выходитъ на  внѣшней окружности наиболъшей (наруж ной) 
тюрбины. При 5-ги атмосферномъ парѣ , число оборотовъ такой тгорбины,

23000
наруж наго  діаметра 0 ,15т .  вмѣсто  23000 , равно всего ■ —  =  3000  до

V  6
1 0 0 0 0 . Но и эти числа оборотовъ для обыкновенныхъ случаевъ практики 
велики, а потому примѣненіе паровыхъ тюрбинъ и до сихъ поръ не имѣло- 
бы мѣста, если-бы для этой цѣли не были пригодны малаго діаметра, быстро- 
вращающіяся, весьма компактныя динамо-машины, употребляемыя для элек- 
трическаго освѣщенія и для передачи работы на болынія разстояніи. Такимъ 
образомъ динамо-машины, съ быстрымъ вращеніемъ, снова призвали къ 
жизни почти позабытыя паровыя тюрбины и содѣйствовали ихъ усовер- 
шенствованію. ІІаровыя тюрбины, всегда считавшіяся пожирателями иара, 
въ относительно короткое время были настолько усовершенствованы, что 
въ настоящее время часовой расходъ въ н и х ъ  пара на одну силу доведенъ 
до 14 килограммовъ, каковой мы имѣемъ и въ хорошихъ небольшнхъ порш- 
невыхъ маш инахъ.

Имѣя удовлетворительное тепловое полезное дѣйствіе, паровыя тюрбины, 
основанныя на томъ-же принципѣ, какъ и гидравлическія. имѣютъ высокій 
механическій коэффиціентъ полезнаго дѣйствія =  0,75 до 0,80.

Дальнѣйшее усовершенствовапіе паровыхъ тюрбинъ, ка к ъ  тенлового 
двигателя, вполнѣ возможно, потому что опѣ обладаютъ весьма хорошимъ 
свойствомъ: отсутствія вреднаго вліянія конденсаціи пара, вслѣдствіе непре- 
рывнаго теченія послѣдняго чрезъ тюрбину, а не періодическаго его дѣйствія 
(поперемѣинаго наполненія и опорожнпванія), какъ  это имѣетъ мѣсто ири 
поршневыхъ паровыхъ машинахъ.

1) П аровая тюрбина системы Р агзоп  (ТнгЬіпе с о т р о и ш і  а ѵареиг) 
фирмы ІѴеу/гег & Рас/іетопс/, адресъ: 50 , Воиіе еі'АиЪегѵШіегз а Р апііп  
(Беіпе). Н а  фиг. 51— 52,'Габ. Х Х Ш , представлепа тюрбина компоундъ, состоя- 
щая изъ 32 маленькихъ тюрбинъ іконвалевскаго типа (т. е. II класса), расио- 
ложенныхъ двумя группами, по 16, на одной горизонтальной оси. Всѣ тюр-
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бины одинаковаго діаметра, но съ различнымъ разстояніемъ между перьями, 
для того, чтобы, при послѣдовательномъ переходѣ изъ одной тюрбины въ 
другую, паръ, встрѣчая болынее пространсгво, могъ-бы дѣйствовать полез- 
нымъ образомъ своимъ расширеніемъ. Расположеніе тюрбинъ двумя груп- 
пами имѣетъ цѣлыо устранить осевое давленіе, которому, какъ извѣстно, под- 
вержены тюрбины второго класса.

Для полученія болынихъ степеней расширенія, Парсонъ примѣняегъ 
тюрбины неодинаковаго діаметра (фиг. 53 и 54). Сначала идетъ серія 
малыхъ тюрбинъ I I ,  затѣмъ среднихъ К  и наконецъ большаго діаметра М . 
Полное число тюрбинокъ, расположенныхъ на одной горизонтальной оси =  38, 
по 19 въ каждой группѣ.

Настоящ ія тгорбины отличаются чрезвычайною оригинальностью въ 
конструкціи, какъ  въ общемъ, такъ и во всѣхъ частностяхъ, деталяхъ.

Описаніе тюрбины фиг. 5 1 — 52.

Н а горизонтальномъ валу 8 ,  двумя группами (по 16), укрѣплены 
32 тюрбины жонвалевскаго типа, отлитыя вмѣстѣ съ перьями изъ бронзы. 
Н аружны й діаметръ тюрбинъ 104т т -, при гаиринѣ 10т т -

ІІерья для каждой серіи тюрбинъ направлены въ обратныя стороны, 
для сообщенія обѣимъ вращенія въ одну и ту же сторону. Всѣ тюрбины г  
укрѣплены помощію шнопокъ къ валу $  и зажаты вмѣстѣ, въ одно цѣлое, 
при помощи гаекъ, роль которыхъ исполняютъ крайнія тюрбины. Все это 
детально изображено такъ-же на фиг. 55. Направляющія колеса представля- 
ютъ бронзовыя кольца, съ перьями д, обращенными въ противуположную сто- 
рону относителыю перьевъ г. Кольца эти разрѣзаны пополамъ п укрѣп- 
лены въ нижней и верхней части чугуннаго цплиндра Т, тоже состоя- 
іцаго изъ двухъ половинъ. Отсюда мы видимъ, что каждое рабочее колесо г 
помѣщено между двумя неподвижнымп направляющими колесами д. Когда 
тюрбина находится въ покоѣ, то пространства между перьямп направляю- 
щихъ и рабочихъ колесъ образуютъ собой продольные каналы зигзагообраз- 
ной формы.

П аръ, чрезъ центральное отверстіе I  (фиг. 51) поступаетъ въ сво- 
бодное пространство между двумя серіями тюрбинъ и, направляясь направо 
и налѣво, дѣйствуетъ на пихъ послѣдовательно. Каж дая послѣдующая тіор- 
бина принимаетъ отработанный паръ отъ иредъидущей. Вслѣдствіе посте- 
пеннаго уменыненія числа перьевъ въ тюрбинахъ, наръ, при своемъ пере- 
ходѣ отъ одной къ слѣдующей тюрбинѣ, постепенно расширяется, и нако- 
нецъ изъ послѣднихъ двухъ тюрбинъ расширенный паръ поступаетъ въ 
отводные каналы Е  и оттуда въ общую пароотводную трубу. Результатомъ 
такого постепеннаго расширенія пара. является экономія топлива, вслѣдствіе 
чего подобныя маленькія тюрбины расходуютъ н ара  не болѣе, нежели хоро-



шія иаленькія поршневыя паровыя машины. Тюрбина фиг. 53 — 54, т рой- 
ного расш пренія , съ тремя серіями тюрбипъ различнаго діаметра, допускаю - 
щая болыпую степень расширенія п ара .  Расходъ пара  не болѣе 14 к .  въ 
часъ  на одну силу. Діаметръ различныхъ серій тюрбинъ зд ѣ сь= (ІТ )  152 г а т .  
(К )  200 т т .  и (М )  264 гаш. Свѣжій паръ поступаетъ въ центральную  
часть I ,  а отработанный— въ каналы Е  и изъ нихъ въ пароотводную трубу 
Е г  Въ тюрбинахъ каждой серіп, разстояніе между перьями тоже посте- 
пенно возростаетъ, для иостепеннаго расш иренія  п ара ,  ири переходѣ 
его изъ одной тюрбины въ слѣдующую. Для устраненія возможности всякаго 
осевого давленія, устроены т ри  канала равповѣсія <2, соединяющіемежду собою 
попарно выходныя камеры трехъ серій тюрбинъ, чѣмъ вполнѣ обезпечивается 
одпнаковость давленія пара  во всѣхъ частяхъ правой и лѣвой серіи тюрбинъ.

В ъ каждой тюрбинѣ теченіе п ара  непрерывное и изъ одной въ другую 
тюрбпну паръ  переливается безпрепятственно, безъ удара, слегка расши- 
ряясь. Вся расширительная сила п ар а  предъидущей тюрбнны идетъ въ пользу 
работы  послѣдующей. Вслѣдствіе ничтожнаго тренія и отличной смазки, 
механическій коэффиціентъ полезнаго дѣйствія каждой тюрбины 0,89, а 
средній, для цѣлой сер іи=0 ,87-

Отверстія тюрбинныхъ каналовъ сохраняютъ иеизмѣнно свои размѣры, 
такъ какъ  бронза не подвержена окисляющему дѣйствію п ар а ,  а потому 
постоянность полезнаго дѣйствія тюрбины обезпечева на неограниченное 
время. Послѣ длиннаго періода дѣйствія одной тюрбины, коэффиціентъ по- 
лезнаго дѣйствія найденъ такимъ-же, какъ  и при первыхъ испытаніяхъ 
новой тюрбины. ІІодвижныя части тюрбипъ не прикасаготся однѣ къ другимъ, 
а слѣдовательно треніе отсутствуетъ, потеря-же п ар а  чрезъ зазоры, при 
сложной сисгемѣ тюрбинъ, ничтожна, потому что пмръ, теряющійся чрезъ 
зазоры одной тюрбины, работаетъ полезнымъ образомъ въ послѣдующихъ 
тюрбинахъ.

Смазка тюрбгты. Треніе имѣетъ мѣсто единственпо только въ шейкахъ 
вала. Особая конструкція шеекъ, совокупно съ автомагпическою смазкою 
ихъ, обезпечиваетъ неограниченпость срока службы тюрбинъ, даже при 
громадномъ числѣ оборотовъ 10000 въ 1 м. Автоматическая смазка 
обезпечиваетъ кругообращ еніе одного и того ж е количества масла, почти 
безъ потери, такъ-что расходы на смазку, хотя и обильную, весьма ни- 
чтожны.

Устройство подугиекъ вала. Н а  фиг. 56 въ натуралыіую величинѵ 
представлена подушка вала, весьма оригиналыіой, свособразной консгрук- 
ціи. Т акъ  какъ  практически нѣтъ возможности, внолнѣ, съ математическою точ- 
ностью, уравиовѣсить вращающіяся части механизма, то нѣкоторые толчки, 
въ особенности при громадномъ числѣ оборотовъ, неизбѣяшы, между тѣмъ 
толчки содѣйствуютъ неправильному истиранію и даже поломкамъ. Поэтому 
въ настоящемъ случаѣ, чтобы парализовать вредное дѣйствіе толчковъ, 
подушки устроены упругими, гибкими. Съ этой цѣлыо бронзовый нодшип-

ПАРОВЫ Я М АШ ИН Ы  НА ВСЕМ ІРНОЙ ВЫСТАВКѢ 1889 ГОДА ВЪ П А Р И Ж Ѣ . 427



428 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д ѢЛ О .

никъ 0 — 0 заключенъ въ оболочку стальныхъ колецъ д, толщиною 16 г а т .  
но двухъ различныхъ діаметровъ, расположенныхъ поперемѣнно. Кольца 
болыпаго діаметра. плотно прилегая къ втулкѣ с, имѣютъ зазоры ("въ 0,8 т т . )  
на сторонѣ подшипника. Нанротивъ того, кольца менынаго діаметра, плотно 
црилегая къ  подшипнику, на внѣшней окружности имѣютъ зазоры (въ 
0,8 т т )  на сгоронѣ втулки с. Кольца эти нажаты одинъ къ другому 
спиральною пружиною ІѴ, удержнваемою гайкою т, навернутой на концѣ 
подшипника. Такимъ образомъ, при всякомъ боковомъ движеніи нодш ип- 
ника, кольца будутъ скользить одно по другому и дѣйствіемъ тренія вся- 
кэе сотрясеніе будетъ парализовано. Вращающійся валъ тюрбины самъ 
собою будетъ стремиться совмѣстигь ось свою съ центромъ тяжести вра- 
щающенся системы, и подшипники освобождаются отъ вреднаго дѣйствія 
боковыхъ толчковъ.

Автоматическая смазка. Смазка производится дѣйствіемъ безконеч- 
наго винта I , (фиг. 52) и вентилятора К .  Всасывающимъ дѣйствіемъ вен- 
тилятора, соединеннымъ трубкой съ верхнею частью резервуара Р ,  масло 
изъ бака \Ѵ (фиг. 51) трубкой 17 подішмается въ сосудъ Р  и оттуда вин- 
томъ I  оно гоннтся въ подушку С, а трубою Н — къ двумъ другимъ подушкамъ 
(подшипникамъ) вала динамо-машины (Р ,  В ). Пройдя подшипникъ, масло 
трубкой К  возвращается въ бакъ \Ѵ, чтобы снова подняться трубкой II  и т. д.

Притокъ пара въ тюрбину регулируется вращающимся клапаномъ V (фиг. 
51), стержень котораго і лѣвымъ концомъ своііімъ упирается о дно кожан- 
наго диска (діафрагмы) Ь .  Пружина А  обезпечиваетъ постоянное прилега- 
ніе стерягня къ діафрагмѣ. ІІри увеличеніи числа оборотовъ тюрбины, сте- 
иень разрѣженія воздуха во всасывающемъ отверстіи вентилятора увели- 
чивается, д іаф рагм аХ  сплющивается и сгержень і  подвигается вправо. Обрат- 
ное имѣетъ мѣсто ири уменьшеніи чиела оборотовъ тюрбины. Слѣдовательно 
дискъ Ь  въ настоящемъ случаѣ исполняетъ роль регулятора.

Покуда масло холодное, треніе въ цапфахъ довольно значительно, 
цричемъ каждая поглощаетъ работу въ х/ 3 паров. л. Но когда масло слегка 
нагрѣется, то работа, поглощаемая треніемъ каягдой цапфы, уменьшается 
до 5 разъ, т. е. она становится= всего  У 15 н. л.

Наблюденія надъ одной паровой тюрбиной, дѣйствовавгаей въ теченіп 
3-хъ лѣтъ, по 10 часовъ въ сутки, показали, что истираніе въ подшипни- 
кахъ происходитъ весьма ничтожно, а перья тюрбины остались неприкос- 
новенными.

Прпмѣнепіе паровыхъ тюрбинъ. Въ настоящее время паровыя тюр- 
бины имѣютъ исключительное примѣненіе для приведенія въ дѣйствіе динамо- 
машинъ малыхъ размѣровъ, съ числомъ оборотовъ п  >  10000 въ 1 м., 
причемъ достигается: 1) болыная равномѣрность электрическаго тока, 2) 
высокое нолезное дѣйствіе, 3) нростота и компактность устройства, 4) не- 
значительность начальной сгоимости и 5) ничтожные расходы по содержанію 
и уходу, за отсутствіемъ всякнхъ нриводовъ. Кромѣ спеціальнаго примѣне-
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нія  для электротехники, паровыя тюрбины пригодны и для дѣйствія другихъ  
приборовъ, когда нужно быстрое вращ еніе, напримѣръ для дѣйствія ма- 
ленькихъ вентиляторовъ, центробѣжныхъ насосовъ и т. п. Онѣ уже при- 
мѣнялись для метапія автоматическихъ торпедъ.

Совокупное устройство наровыхъ тюрбинъ съ динамо-машинами (V )  
какъ  это изображено на таблицѣ Х Х Ш , имѣетъ названіе Оспёгаісигз ТигЪо- 
ёіесігідиез. Въ нижеслѣдующей таблпцѣ показаны главные размѣры и стои- 
мость подобныхъ приборовъ.

X»

Главные размѣры ыашнны въ ш т . Чпсло лаш іъ  
пнтаемы хъ

Приблнзи-

тельный

вѣсъ.

Стоиыость ве Стоішость

Длина. Ш ирина. Высота.

въ течеыіи  
16 часовъ въ 

сутки.
франкахъ.

укупорки

(франковъ).

1 915 230 335 15 до 20
кнлогр.

75 2000 60

2 1340 355 ' 530 30 — 40 190 2750 70

3 1800 360 700 70 — 80 300 000 80

4 1980 380 760 100 —  120 400 5500 90

5 2800 450 900 150 —  200 700 7500 100

6 3100 450 900 250 — 300 800 8500 120

7 3200 450 900 350 — 400 900 11000 140

8 3200 500 950 450 — 500 1500 12500 160

Стоимость 1 И § . = 2 7 , 5  д о  8 франковъ или 2750  до 800 фр. за 100 к.
Для фабрикаціи подобныхъ приборовъ въ Р апііп  устроена спеціаль-

ная мастерская, снабжениая усовершенствованными орудіями, такъ-что 
точность и аккуратность въ работѣ вполнѣ обезпечены. Запасны я части 
могутъ быть устанавливаемы на мѣсто безъ всякой предварительной при- 
гонки.

Еаж ды й приборъ, предъ отправленіемъ, тіцательио испытывается, и 
протоколъ испытанія, вмѣстѣ съ детальной инструкціей экспедируется за- 
казчику.

ІІервый ириборъ, устроенный изобрѣтателемъ четыре года тому назадъ, 
силою въ 6 лошадей, нри числѣ оборотовъ въ 1 м. =  18000, дѣйствовалъ
почти безостановочно въ теченіи цѣлаго года. Второй приборъ, на 60 лампъ,
былъ устэновленъ на пароходѣ „ Е а гі Р е гсу“. Затѣмъ съ успѣхомъ стали 
строить приборы на 250 лампъ и болѣе. ІІри расходѣ пара, одинаковомъ съ 
хорошими одноцилиндровыми поршневыми машинами соотвѣтствующей 
силы, настоящіе приборы даютъ сбереженіе въ расходахъ по смазкѣ.



Н а  фиг. 51 въ н. в. представленный приборъ служитъ для 200 
амперовъ по 80-ти вольтъ, силою въ 25 лошадей.

Нриборъ, представленный на фиг. 53, тоже въ х/ 1в н. в., служитъ для 
400  амперовъ по 80 вольтъ, силою въ 50 лошадей. Число оборотовъ въ 1 м. 
10000 до 12000.

Примѣрный разсчетъ тюрбины  фиг. 254. Наружный діаметръ тюр-
бинъ=0,іо4т - и внутренній 0,084т -, средній діаметръ=0,094т -, слѣдовательно

0,104— 0,084 0,020ю- 1Атт -п-ширина перьевъ =  — -— — -— -  =  -  =  10т т  . Ноложивъ входныи
2 2

уголъ направляющихъ перьевъ я = 2 0 ° ,  толщину перьевъ 2т т - =0 ,о02т -, 
число ихъ 50 и упругость пара  въ 10 атмосферъ, расходъ пара въ секунду 
опредѣлится изъ слѣдующей извѣстной формулы 4) для тюрбинъ:

(^ = 0 ,9 0  . 0 ,о і . 50 ^ 3 ’14 8іп « — 0,002^ • 5 8 0 =

о с і  /  °?295 • 0,342 А Ч А о=  261 I ----------— -----------  0,002 1=0,047“  3-

Но въ настоящемъ случаѣ мы пмѣемъ составной сосудъ, состоящій 
изъ 16 отдѣленій (тюрбинокъ), а  потому дѣйствительный расходъ будетъ =

0,047
" 7 = =  =  0,оіі75 т -3.
]/ 16

Работа тюрбины, при дѣйствіи безъ расширенія, положивъ полезное 
д ѣ й с т в іе = 0 ,80.

А7 п 0 0,01176(10 — 1) 103 3 4і Ѵ = 0 , 8 ------— -— -----------  =  до 12 п. л.
7 0

Это для одной серіи тюрбинъ. Полная же сила для двухъ серій (по 
іб  тю р б и н ъ)= 2  ІѴ = 2 4  п. л.

Наивыгоднѣйшая скорость вращенія 0,5 . 580 . —  ------  =  72,5 т  и
у 116

соотвѣтственное число оборотовъ въ 1 м.

п  =  ^0  . 72,5 __ ^3000 круглымъ числомъ и до ^ ’40 1 3 0 0 0 = 1 0 4 0 0 .
К . 0,Ю4 0,50

4 3 0  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

')  Т еоретическая скорость истеченія въ атмосферу 10-ти атмосфернаго п а р а =  

= 5 8 0  ш. круглымъ числомъ (см. выше).



ПА РО ВЫ Я М АІНИНЫ  ІІА ВСЕМ ІРНОЙ ВЫ СТАВКѢ 1889 ГОДА ВЪ П А Р И Ж В . 431

2) Паровая тюрбина І-го класса системы I .  Н . Ноіѵ (фиг. 45  а —  Ь, 
Табл. X X II.  Подобной тюрбнны наыъ не пришлось видѣть на выставкѣ, но мы 
даемъ ея оппсанія ради полноты, а также ради чрезвычайнон оригинальности 
въ конструкціи этой тюрбины х).

Описаніе ' тюрбины. Н а  фиг. 45 а, иредставленъ наружный концевой 
вндъ тюрбины и продольный разрѣзъ ея, въ */4 н. в., и н а  фиг. 45 с — схема- 
тпческое изображеніе перьевъ направлятощихъ (а) и рабочихъ колесъ (Ь) въ

А — паропроводная и В — пароотводная труба. П аръ  вступаетъ въ цен- 
тральную часть Е  и оттуда (направо и налѣво) въ два направляю щ ихъ и 
рабочихъ колеса а и Ь. Послѣднія насажены на горизонтальной оси Н . 
Двойное устройство имѣетъ цѣлію устранить боковое давленіе пара по на- 
правленію оси. К акъ  рабочее, такъ и направляющее колеса имѣютъ 6 
концентрическихъ круговъ, образующихъ вмѣстѣ 6 отдѣльныхъ тюрби- 
нокъ различнаго діаметра. Иаръ поступаетъ на внутренней окруаіности мень- 
шаго колеса и покидаетъ тюрбину на внѣшней окружности наружнаго, боль- 
шаго колеса, огкуда по окружности кожуха поступаетъ въ пароотводную 
трубу В .  Всѣ внутреннія части тюрбины устроены изъ бронзы и лопатки 
(какъ  рабочихъ, такъ  и направляющнхъ колесъ) отлиты вмѣстѣ 2) съ дисками 
а ц Ь, и примыкаютъ къ нимъ только съ одной стороны (фиг. 45 Ь). На- 
стоящая тюрбина тоже назвапа компоундъ, потому что паръ въ ней посте- 
ненно расширяется, переходя послѣдовательно въ тюрбины все болынаго діа- 
метра. Часовой расходъ п ар а  на 1 с и л у = 4 7  англ. ф у н т .= 2 Б ,5  к!§-, при 
упругости въ 70 ц . ,  около 5 атмосферъ. Число оборотовъ въ 1 м. =  10000 
до 17000.

Примѣрный разсчетъ тюрбины. Н аруж ны й д іа м е т р ъ = 6 " = 0 , і 5 0 т - и 
внутренній 0,обОт  • Ш ири н а  колесъ (перъевъ) =  8т т - =  0,оо8т -. Число перьевъ 
перваго направляющаго колеса п о л о ж и м ъ = 2 4 ,  толщина перьевъ 2тш и

490
уголъ входа « = 2 0 ° .  Теоретическая скорость 5 атм. пара =  - =  5 50т

круглымъ числомъ (см. выпіе). Гасходъ п ара  на обѣ половины тюрбины 
(см. выше) будетъ:

внутреннему д іа м е т р у = 2 ,5, чему сооотвѣтствуетъ примѣрно и расшпреніе
въ 2 1/ ,  раза

1) Ч ертеж ъ заимствованъ изъ ж урнала „ІІіе Е пдіеп еег, 18 9 0  М  1 7 8 5 й. 
г) По малости размѣровъ, обы кновепно такія нерья вырѣзываются па самомъ колесѣ  

носредствомъ шарошекъ и т. п. инструментовъ.

Наибольшая сила тюрбины:

д, п 0,0054 ( 5 - 1 )  Ю 334 
л = 0 , 8  — = ------------ =  до 2,5 п. л. Отношепіе наружнаго къ



4 3 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО,

Наивыгоднѣйшая скорость на средней окружности діаметра: 

» ™ ± 0 * « о _  =  0 , ,05™ , равна

г>=0,5 . 550 =  110т .

Соотвѣтственное число оборотовъ въ 1 м.

60 . 110 . олллп  = -------------- =  18000 круглымъ числомъ.
іт . 0,105 1 ^

При тюрбинѣ средняго діаметра = 0 , і5т -, » г= 12000 .
Оканчивая оппсаніе настоящаго отдѣла,. можно искренно поздра- 

вить техниковъ съ неожиданнымъ и вполнѣ благопріятнымъ поворотомъ въ 
области постройки паровыхъ тюрбинъ, дѣлающимъ ихъ, во многихъ случа- 
яхъ, приборами промышленпаго значенія.



Г Е О І О Г І Я ,  Г Е 0 Г Н 0 3 І Я  И П А І Е О Н Т О І О Г І Я .
М ЪОТО РОЖ ДЕШ Я Б УРАГО  АІМ5І ИЪ ИРКУТСКОЙ ГУ Б Е РШ И

Г О РН А ГО  И нЖ ЕВЕРА В. О б Р У Ч Е В А .

I. Краткііі обзоръ литературы.

0  существованіи ископаемаго угля въ предѣлахъ И ркутской губерніи 
извѣстно было уже въ прошломъ столѣтіи, такъ какъ  академикъ Георги  
даетъ нѣкоторыя свѣдѣвія объ угленосныхъ пластахъ въ окрестностяхъ
г. И ркутска и по низовьямъ рѣки И ркута  г); равнымъ образомъ у  академиковъ 
П алласа  и Гесса  и у  ботаника Сиверса 2),  нопадаются краткія замѣтки 
о пластахъ ископаемаго угля близь г. Иркутска.

Съ иачала нынѣшняго столѣтія указанія  на мѣсторожденія ископаемаго 
угля мы находимъ у многихъ путешественниковъ по Восточной Сибири.

Т акъ  въ 1810 г. былъ командированъ берггешворенъ Яковлевъ для поис- 
ковъ благородныхъ металловъ въ ЬІижнеудинскомъ, Иркутскомъ и Кирен- 
скомъ округахъ, и въ своемъ журналѣ 3) говоритъ о выходахъ землистаго 
каменнаго угля по правому берегу рѣки Оки, по рѣкѣ Тагнѣ и рѣкѣ Ирети.

В ъ 1 8 2 8 — 30 годахъ Иркутскую губернію посѣтилъ ученый А . Эрманъ, 
во время своего кругосвѣтнаго пѵтешествія, и описалъ ее въ запискѣ «ІІеЬег 
біе §ео§поз1;І8сЬеп Ѵ егііа ііп іззе ѵоп Иоѵсіазіеп» 4), воспользовавшись для 
этого также трудами Злобина, Коврыгина, Строльмана и друг. Суть всего 
сказаннаго Эрманомъ о породахъ И ркутскаго  угленоснаго бассейна состоитъ

Ь 1. (і. Оеогді. Вешегкип§еіі еіпег В еізе  іш ЙивзізсІіеп ВеісЬе іш .]аііге 1772. З.-РеіегзЬ ищ  
1775. Ваші 1 ра§. 15 и 27.

а) . ' / оЬ. Зіеѵегз. ЯіЫгізсііе Вгіеіе (въ Раііаз К еие КопіівсЬе В еііта§е 7 В<1. 8.-Реі,еі'зЪиг§ 
ипсі Ьеіргі§, 1796) стр. 156.

3) А . Чекановскій. Геологическое изслѣдованіе въ Йрк. губ. Заш іскн Вост. Опб. Отд. 
И, Р. Г. 0 . т. X I  ст, 1 9 - 2 3 .

'•) АгсЬіѵ йіг ѵѵіззепзсЬаіВДісію Киіиіе ѵоп ПиззІашІ. 1аЬг§ап§ 1843. ВапЛ III.
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въ слѣдующемъ: Осадонные пласты каменно-угольной формаціи Иркутской губ. 
состоятъ изъ песчаника, развиты около Иркутска, вверхъ по А нгарѣ  до 
Байкала, внизъ на 18 верстъ отъ города,— гдѣ извѣстны угленосные пласты 
съ, залежами каменнаго угля и бурой желѣзной руды,— на сѣверозаиадъ черезъ 
Нижнеудинскъ до Канска, на сѣверовостокъ по дорогѣ къ Ленѣ до Ользо- 
новской, гдѣ смѣняются краснымъ песчаникомъ, по р. Китою па разстояніи 
до 6 миль отъ устья. Относительно опредѣленія возраста Иркутскихъ угле- 
носныхъ пластовъ, какъ каменноугольныхъ, Эрманъ никакихъ доказательствъ 
не привелъ, полагаясь на авторитетъ прежнихъ изслѣдованій х).

Въ 1834 году, при развѣдкахъ на желѣзную руду въ окрестностяхъ 
Иркутскаго солевареенаго завода, на глубинѣ 5 саженъ встрѣченъ былъ 
иластъ доброкачественнаго каменнаго угля, толщиною въ 9 футовъ. Непо- 
средственно ж е подъ слоемъ угля встрѣченъ пластъ бураго желѣзняка, 
толщиною отъ 1 до 2 футовъ 2).

Въ началѣ сороковыхъ годовъ производилась развѣдка каменнаго угля 
въ 60 верстахъ отъ Иркутска близь Тельминской фабрики 3).

Въ 1843 году состоялась эксиедиція Гофмана  и М акеровскаю, для 
изслѣдованія золотыхъ промысловъ Восточной Сибири; начальникъ экспе- 
диціи Гофманъ сообщаетъ о каменноуголыюй формаціи Иркутской губернін, 
что онъ „впервые встрѣтилъ песчаникъ съ черными угольными пятнами 
между станціями Тыреть и Залари  въ Идинской горѣ, вершина которой со- 
стоитъ изъ сыпучаго бураго песка; такой же песчаникъ онъ нашелъ между 
Залари и Кутуликомъ, съ гнѣздами листоватаго угля. Говоря о буромъ камен- 
ноугольномъ песчаникѣ окрестностей Усолья на Ангарѣ, Гофманъ указываетъ 
на нахожденіе здѣсь угля хорошаго качества и передаетъ, что въ нѣсколь- 
кихъ верстахъ ниже Усолья изъ подъ этихъ пластовъ выступаетъ известнякъ, 
который онъ поэтому считаетъ горнымъ известнякомъ.

Каменноугольный песчаникъ, слагающій горы въ окрестностяхъ города 
Иркутска, отличается, по словамъ Гофмана, только содержаніемъ черной 
слюды и неясныхъ растительныхъ остатковъ 4).

Съ 1849 г. по 1852 годъ въ Восточной Сибири работалъ геологъ М еі- 
лицкій , находившійся въ составѣ Забайкальской экспедиціи 5), причемъ 
только въ 1852 г. онъ изучилъ озеро Байкалъ и южную часть Иркутской губ.

Въ своей книгѣ «Б ег  Ваісаі инй веіпе ІТтйеЬипдеп» 1856 г. отно- 
сительно интересующей насъ каменноугольной формаціи онъ сообщаетъ только, 
что «пласты каменноугольнаго песчаника, составляющаго береговые склоны 
долины Ангары, около И ркутска лежатъ иочти горизонтально и достигаютъ 
высоты, которая приблизительно на 300 фут. превышаетъ прежній, болѣе

0  А . ЧскановскіГі 1. с. 3—43.
2) А. Кенпенъ. А зія, проектиров. въ ней жед. дор. н ея камениоуіольныя богатсгва.

Спб. 1877 г. стр. 156. Горп, Ж урн 1835 г. № 9.
’) Горні Ж урні 1842 г: № 6, стрі 493.
*) Чекановскій 1. с. 70—71.
6)  ІЪісі, стр. 124.
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высокій уровень Байкала» ! )- Затѣмъ онъ даетъ нѣсколько противорѣчивыхъ 
замѣтокъ о стратиграфическомъ отношеніи каменноугольнаго песчаника къ 
девонскимъ и силлурійскимъ образованіямъ 2).

Въ 1852 г. поисковая партія горн. инж. Бутовскаго  производила раз- 
вѣдку каменнаго угля въ окрестностяхъ Усолья, и на правомъ берагу рч. 
Ангары, въ 11 верстахъ отъ завода, въ пади Курганихѣ былъ открытъ боль- 
шои выносъ кам. угля, но плохого качества, хотя доставка его въ заводъ 
была бы удобна 3).

Въ 1853 г. пронзводилась развѣдка иартіей бывшаго правителя соле- 
вареннаго завода Яхимовнча, нричеыъ на правой сторонѣ Ангары, въ падяхъ 
К урганихѣ и Гладкой, открытъ каменный уголь, но пдохой. На лѣвой сторонѣ 
р. А нгары , въ лолгбинѣ рѣки М альтинки, также найденъ пластъ угля, лежа- 
іцій не очень глубоко отъ поверхности земли и удобный для разработкп 4).

Въ томъ-же 1853 г., по распоряженію Сибирскаго отдѣла Имп. Русск. 
Геогр. Общества, Н. Бакшевичъ изучалъ долину р. И ркута  отъ впаденія его въ 
А нгару до Тунки и относительно угленосныхъ пластовъ, развитыхъ въ ни- 
зовьяхъ Иркута, сообщаетъ слѣдующее: «За устьемъ рѣчки Н . Мотъ, въ об- 
паженіи правой стороны, открытъ сѣрый известковый плитнякъ, иеремежаго- 
іційся съ песчаннкомъ; онъ лежитъ на красномъ древнемъ песчаникѣ п 
имѣетъ согласное съ нимъ горизонтальное залеганіе. Немного выше Введен- 
щины каменноугольная формація принимаетъ х ар актер ъ  болѣе явственный и 
представляетъ отдѣльный ярусъ сѣраго каменноугольнаго песчаника съ под- 
чиненными пластами известняка, сланцеватой глпны и угля. Судя по обна- 
женіямъ береговъ А нгары и Китоя, въ которыхъ развиты тоже песчаники, 
оказывается, что бассейнъ каменноуголыюй формаціи тянется длинной поло- 
сой къ сѣверу и югу, отъ Байкала  до И ркутскаго солевареннаго завода, 
съ одной стороны по теченію А нгары , съ д р у г о й - п о  теченію И ркута  отъ 
Введенщины до И ркутска» 5). Д алѣе Б акш евичъ  относитъ къ той же фор- 
маціи «горные известняки» Тункинскихъ альпъ и Иельчинско- Мотскаго 
ущелья и угленосныя породы окрестностей Селингинска и заключаетъ, что 
„И ркутско-Ангарскій  каменноугольный бассейнъ занимаетъ очень болыное 

прострапство. Главное положепіе формаціи горизоптальное; она состоитъ 
изъ трехъ ярусовъ, являющихся по большей части отдѣльно: во первыхъ, изъ 
горнаго известняка, занимающаго самую пизшую часть формаціи, во вгорыхъ, 
изъ плотнаго сѣраго песчапика безъ угля или съ малымъ его присутствіемъ 
въ видѣ жилокъ, и втГтретьихъ, изъ тонкихъ пластовъ песчаника, рухля-

’) ІЬі(1. стр. 127.
) ІЪій. стр. 135.

3) Отчетъ Сибирскаго Отдѣла Й. Р . Г. 0 .  за  1868 г, ст. 213.
'■> Отчетъ Сибирскаго Отдѣла И. Рі 17 0 .  за 1868 Г. стр. 213. Т акж с въ архивѣ Ирк.

Горп. Уир. ІѴ» Р , К. 2428.
6) II. Бакшевичъ. О пйсаніе р. И ркута отъ Туики до впаденіи въ А нгару. Баписки Сиб.

Отд И. Р. Г. 0 . кпига I СИГ>. 1856 г. стр 49.

горн. журн. 1891 г., т IV, № 12, ^8
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коваго смолистаго сланца и сланцеватой глины съ пластами каменнаго 
угля *)».

ГГриводя затѣмъ извѣстпые ему выходы искояаемаго угля по низовьямъ 
р. И ркута ,  Бакшевинъ заключаетъ главу о каменноугольной формаціи  слѣ- 
дующими словами: „Изъ этого можно заклгочить, что пласты каменнаго угля 
залегаютъ на всемъ пространствѣ Иркутско-Ангарскаго бассейна; жаль только, 
что вездѣ они имѣютъ небольшую толщину, а потому добываніе каменнаго 
угля, какъ предмета топлива, должно быть сопряжено съ болыними издерж- 
кам и“ 2).

Въ 1854 г. опять производилась развѣдка партіей бывшаго управи- 
теля солевареннаго завода Козлова и открытъ каменный уголь въ окрест- 
ностяхъ Александровскаго завода, въ нади Ключикахъ, урочиіцѣ И дапъ и 
близь деревни Еловки, на правой сторонѣ Ангары и въ долинѣ р. М аль- 
тинки на лѣвой сторонѣ Ангары 3).

Въ 1855 г. подъ руководствомъ Подполковника Таскина  производилась 
развѣдка, но новыхъ мѣсторождеяій не открыто никакихъ, по нричинѣ силь- 
ныхъ притоковъ подземныхъ водъ въ шахты и буровыя скважины 4).

Въ 1856 году подъ завѣдываніемъ того же Таскина опять производилась 
развѣдка и открытъ пластъ камепнаго угля, зашшаіощій площадь въ 6 0 — 130 
саж., съ запасомъ угля 2 .40 0 ,0 0 0  пудовъ. Этотъ запасъ признанъ достаточ- 
нымъ, дальнѣйшія развѣдки нрекращены и осенью того же года добыто 3000 
пуд. угля для производства испытаній этого горючаго при варкѣ соли 5). 
Но къ сожалѣнію мѣсто, гдѣ пронзводилась развѣдка, черезъ 10 лѣтъ было 
совершенно забыто, такъ что въ 1866 г. полковникъ Фитинюфъ опять 
производилъ развѣдку, и на правомъ берегу А нгары, въ 50 верстахъ отъ 
И ркутскаго  солевареннаго завода и въ 12 верстахъ отъ р. Ангары по рѣчкѣ 
Балей, близь деревни Быковой, открылъ мѣсторожденіе угля хорошаго каче- 
ства, при толщинѣ пласта въ 14 дюймовъ ь).

Такимъ образомъ къ концу шестидесятыхъ годовъ, не смотря на цѣ- 
лый рядъ развѣдокъ съ спеціальной цѣлью изслѣдованія ѢІркутскаго угля и 
па значителъное число ученыхъ путешественниковъ и экспедицій, изучавшихъ 
Иркутскую губернію поиутно, свѣдѣнія наши объ угленосномъ бассейнѣ 
страдаютъ отрывочиостью и весьма неполны; даже вопросъ о ііригодностн 
угля въ техшіческомъ отношеніи остается открытымъ, не смотря на опыты, 
производившіеся въ Иркутскомъ солеваренномъ заводѣ.

’) Ы. Бакш евичъ. Ошісаніе р. И ркута отъ Т ун к и до  внаденія въ Апгару. Заппсіш  Снб. 
Отд. И. Р. Г. 0 . кпнга I СІІБ. 1856 г. ст.50.

2) ,ІЬі(і. стр. 51.
") Отчетъ Сиб. Отд. И. Р. Г. 0 . за  1868 г. стр. 214.
4) ДЬісІ. стр. 214
6) Отчетъ Спб. Отд. И. Р. Г. 06 . за  1868 т. стр. 214 и вт, архивѣ Ирк. Гори. Упр. 

№ 10 К. 2428.
6) А . Кегшенъ, Авія. проектированиая въ пеіі ліе.т. дор. іі т. д. стр. 157.
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Такое печальное сосгояніе наш нхъ познаній о геологін И ркутской  гу- 
бернін побуднло Бост. Сиб. Отдѣлъ Имп. Русск. Геогр. Общества поручить 
Л . Чекаповскомі) подробное геологическое изслѣдованіе этой губериіи, что 
и производнлось въ течепіи четырехъ лѣтъ съ 1868 по 1871 г. Результа- 
томъ работъ А. Чекановскаго являются нѣсколько предварительныхъ отче- 
товъ 1) и кн и га  „Геологическое изслѣдовапіе въ Иркутской  губерніи“ (И ркутскъ  
1874 г. 2) Б ъ  предѣлахъ развитія угленоспой формаціи Чекановскій  изслѣ- 
довалъ нѣкоторыя части И ркутскаго, Верхоленскаго п Балаганскаго  окру- 
говъ, именно ближайшія окрестности г. И ркутска ,  мѣстности на правомъ 
берегу р. Ангары, но рѣкамъ Кудѣ, Идѣ, Осѣ, Балего и верховьямъ Лены, 
а на лѣвомъ— по рѣкамъ И ркуту , Китою, Бѣлой и Окѣ съ ихъ иритоками 
(нижнюю часть теченія всѣхъ этихъ рѣкъ) и р. Унгѣ съ ея притоками; къ 
книгѣ приложена геологическая карта изслѣдованной мѣстности.

Чекановскій, по найденнымъ имъ животнымъ и растителънымъ остат- 
камъ, первый опредѣлилъ, что угленосные пласты Иркутскаго бассейна отно 
сятся не къ каменноугольной системѣ, какъ  нолагали всѣ прежяіе изслѣдо 
ватели, а къ юрской, и это опредѣленіе затѣмъ было подтверждено такимъ 
авторитетомъ по палеофитологіи, какъ нроф. Освальдъ Гееръ, описавшій 
растительные остатки, собранные Чекановскимъ на  р. А н гар ѣ  бл. У сгь-Ба- 
лея и на р. К аѣ , въ одномъ изъ томовъ „Трудовъ Сибирской экспедиціи“ 3).

Относительно юрской угденосной формаціи въ ІІркутской губ. Чека- 
новскій нришелъ къ слѣдующимъ выводамъ:

1) И ркутская угленосная юрская формація состоитъ изъ пяти отдѣль- 
ныхъ ярусовъ. Нерѣшеннымъ однако остается вопросъ, до какой степени 
каждый изъ этихъ ярусовъ сохраняетъ свойственные ему признаки на про- 
тяженіи  цѣлой площади нахожденія формаціи.

2) Ю рскій возрастъ этой формаціи опредѣленъ по общему характеру 
яайденныхъ въ ней окаменѣлостей.

' 3) З а  исключеніемъ яруса  конгломерага (4) уголь встрѣчается во всѣхъ
остальныхъ ярусахъ; число нластовъ угля ниже яруса конгломерата очевидно 
значительнѣе.

4) Ііоличество извѣстныхъ выходовъ угля, вслѣдствіе разсыпчатаго свой- 
ства породъ ,— ниже дѣйствительнаго.

5) Бурый уголь Иркутской юрской формаціи развитъ въ видѣ пластовъ 
значительнаго протяженія.

’) а) Геологическія изсдѣд. въ Й рк. губ. (письмо Ч екановскаго къ правителю дѣлъ 
Сцб. Отд.) Изв. Им. I’. Г. 0 .  Том ь V 1869 г. Отд. II сгр. 247—253.

b ) А. Чекановскій. Ближ. задачи геол. изсл. Ирк. губ.1 Прилож. къ Отчету Спб. Отд. И.
c) Опъ же. П редвар. отчетъ за 1869 г )Р . Г. 0 . за  1869 г. стр. 1 1 5 — 166.

4) Онъ же. Краткій отчетъ за 1871 г. Изв. Спб. Отд. И. Р. Г. 0 .  Томъ II. 1872 г. № 5.
2) Запиекн Опб. Отд. И. Р . Г. 0 .  т. X I.
3) Трудъ Спб. экслед. Физическій отдѣлъ т. III, Вып. 2 (Юрская флора И ркутской  

губ. и Амурскаго бассейпа 0 .  Геера). 28*
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6) Эти пласты служатъ горизонтомъ для подземныхъ водъ и по сему 
по выходамъ пластовъ нельзя судить о дѣйствительной ихъ моіцности.

7) Изученіе залеганія этихъ пластовъ показываетъ, что они подлежали 
дѣятельности подземныхъ силъ, проявившихъ свое вліяніе или волнообраз- 
ными, или складчатыми, изгибами пластовъ, или образованіемъ сдвиговъ.

8) Дѣйствіемъ названныхъ силъ окрестности Ользона подняты относи- 
тельно И ркутска болѣе чѣмъ на 612 футовъ.

9) Площадь, занятая Иркутской юрской системой, испытала разруши- 
тельное дѣйствіе размыва, предшествовавшаго отложенію лесса; дѣйствуя въ 
различныхъ мѣстностяхъ съ различной силой, размывъ, сообразно съ этой 
нослѣдней, уничтожилъ болѣе или менѣе значительную часть толщи.

10) Мощность Иркутской юрской системы далеко превосходитъ 300 ф. 
Высоту 431 ф., среднюю для перевала изъ Иркутска въ долину р. Куды, 
можно считать не болѣе какъ цифрой мощности двухъ только ярусовъ 2 и 3.

11) Хребетъ Бахайскій , въ которомъ юрскіе иркутскіе пласты участ- 
вуютъ мощностью въ 477 ф., не заключаетъ въ себѣ всей толщи этой формаціи х).

Для мѣстности, имъ изслѣдованной, Чекановскій приводитъ много свѣ- 
дѣній о выходахъ пластовъ бураго угля; кромѣ того изложенію его собст- 
венныхъ наблюденій предшествуетъ краткій  очеркъ результатовъ, добытыхъ 
его предшественниками по геологическому изслѣдованію Иркутской губерніи: 
Георги, Палласомъ, Сиверсомъ, Ж ираромъ, Бакшевичемъ, Кропоткинымъ, и 
критическое обозрѣніе трудовъ Эрмана, Макеровскаго, Гофмана, Козицкаго 
и Меглицкаго. Такимъ образомъ сочиненіе Чекановскаго явилось для меня 
неоцѣнимой настольной книгой, тѣмъ болѣе, что болыпинства трудовъ его 
предшественниковъ я не могъ достать въ И ркутскихъ библіотекахъ, и свой 
очеркъ литературы мѣсторожденій ископаемаго угля по необходимости со- 
ставилъ отчасти по даннымъ книги Чекановскаго.

Преемникомъ Чекановскаго по изслѣдованію Иркутской губ. является 
И . Д . Черскіп, о работахъ котораго мы находимъ замѣтки въ различныхъ 
ученыхъ изданіяхъ, яачиная  съ 1872 г., но болыная часть этихъ работъ отно - 
сится къ прибрежной полосѣ озера Байкала, а  въ предѣлахъ развитія угле- 
носныхъ пластовъ г. Черскій изслѣдовалъ только мѣстности вдоль Москов- 
скаго тракта, отъ И ркутска до предѣловъ губерніи, въ первый разъ  въ 1875 г.; 
по пути въ ІІижнеудинскую пещеру, ") и во второй разъ въ 1885 г. на 
средства И. Р . Академіи наукъ 3). Изслѣдованія г. Черскаго расширили наши 
свѣдѣнія о распространеніи угленосныхъ горскихъ породъ, такь  какъ эти 
иороды обнаруяіены имъ вдоль московскаго ночт. тракта отъ р. Оки до р.

0  Чекаповскій 1. с. стр. 2 0 5 —200.
2) И. Д. Ч ерскій. Отчетъ объ изслѣдованіи Н пжнеудинскоп иещеры (съ геогн. картой 

и планомт. пещеры). ІГзв Сиб. Огд. И. Р . Г. О. 1876 г. Томъ ѴП № 2—3.
3) Его ж е „Геологическое изслѣдованіе Сибирскаго почтоваго гракта съ геологической 

картон и нрофилью. Гірилож. къ I.IX т, Запнс. И. Акадеыін Наукъ.
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Уды и далѣе между ст. Замзорской и Алзамайской, и къ сѣверу отъ тракта 
по дорогѣ отъ ст. Т улунъ  къ селу Ключи.

Важнѣйш имъ резульгатомъ работъ И. Д. Черскаго относительно стра- 
тиграфіи изслѣдуемой мѣстносги является выводъ, что красноцвѣтныя но- 
роды, выступающія изъ подъ юрскихъ угленосныхъ породъ или залегающія 
н а  одной съ ними высотѣ, отдѣленныя отъ послѣднихъ только рѣчной до- 
линой, относятся не къ морской юрѣ, какъ  полагалъ Чекановскій (что и 
обозначено на  его геологической картѣ), а къ девонской системѣ, и что прѣс- 
новодныя юрскія отложенія выполняютъ собою бассейнъ, размытый въ крас- 
ноцвѣтныхъ девонскихъ породахъ и углубленный мѣстами до ихъ подпочвы, 
т. е. до силлурійскаго известняка х).

Н аконецъ  одна небольшая статья г. Черскаго относится къ полезнымъ 
нскопаемымъ ближайшихъ окрестностей города И ркутска  2) и содержигь 
нѣсколько указаній на  выходы ископаемаго угля.

Остается замѣтить, чго послѣдніе изслѣдователи, занимавшіеся въ Во- 
сточпой Сибири— А. А. Ячевскій н В. К. Златковскій  относителыю угленос- 
ныхъ пластовъ Пркутской губ. не сообщпли ничего новаго.

11. Сшісокъ н звѣ стн мхъ  вмходовъ нс ко н ас ла го  углн.

Н а  основаніи данныхъ, приводимыхъ въ трудахъ изслѣдователей Иркутс- 
кой губ., уиомянутыхъ въ предыдущей главѣ, а также свѣдѣній, любезно пере- 
данныхъ мнѣ на словахъ Ѳ. Н. Лаврентьевымъ, К . В. Ли и А. И. Луш ни- 
ковымъ и собственныхъ наблюденій, мной составленъ ннжеслѣдующій спи- 
сокъ выходовъ исконаемаго угля въ И ркутской губ .,  причемъ выходы эти 
{іасполояіены по рубі>икамъ рѣкъ , въ берегахъ или ближайшихъ окрестно- 
стяхъ которыхъ они находятся 3).

Р ѣ к а  И р к у т ъ  II ЕЯ ІІРИТОКИ.

1. ІІо р. И ркуту, въ 4 верст. ниже села Лоеденскаго, въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ всѣ протоки соеднняются въ одно русло, въ обнаженіи лѣваго берега 
рѣки видны пласты каменнаго угля, имѣющіе горизонтальное иоложеніе и ле- 
жащіе между пластами сѣрозеленоватаго песчаника и сланцеватой глины;

‘) «Отч. объ изс. ІІижиеуд. иеіц. стр. 81» и «Есг. ист. замѣтки іі иаблюд. по ііути изі. 
Иріс. до II. Тунгузкн» И. Д. Йерскаго Изв. В. Сиб. Отд. П. Р. Г . 0 .  г. XV I Л« 1—3 стр. 210. 

г) Е го-ж е. М инер. богатства мѣстн. нринадл. гор. Иркутску. Изв. В. Сиб. Отд. т. IX
.V 3 - 4  1878 г.

г ) Нъ концѣ онисанія каж даго выхода я указываю въ скобкахъ фамилію собщившгѵго 
объ этомъ выходѣ; выходы ж е безъ этого указаиія найдсны мпою.
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уголь разсыпается, лоснится и при жженіи издаетъ смолистый запахъ  (Н . 
Бакшевичъ).

2. ІІо р. И ркуту  въ 1 вер. ниже дер. Б аклаіии  въ обнаженіи лѣваго 
берега три прослойка угля, по І 1/^ д. толщиной, раздѣленные двумя слоями 
иесчаника по 4 ф. толіциной (Н. Бакшевичъ).

3. По р. Иркуту, въ 1 вер. ниже дер. А кининой , въ лѣвомъ же берегу 
тѣ же три прослойка угля (II. Бакшевичъ).

4. По р. И ркуту , близь села М аксимовщипы, въ лѣвомъ берегу рѣки 
бѣловатый песчаникъ съ двумя слоями угля, нижній слой въ 1 ' / 2 фута, верх- 
ній въ 1 ф.; уголь подобный № 1. (Н. Бакшевичъ).

5. Въ горѣ, раздѣляющей ту же М аксимовщину  на двѣчасти, видны 
три пласта угля по 1 ф. толщиной; два изъ нихъ отдѣлены нрослойкомъ 
сланцеватой глины въ ‘/ 2 д., третій лежитъ надъ ними и отдѣленъ отъ верх- 
няго прослоемъ песчаника въ 6 футовъ (II. Бакшевичъ).

6. ІІо р. Иркуту, на правомъ берегу, въ мысу между рѣками Олхон  и 
Каей  два прослоя нлохого угля (А. Чекановскій).

7. ІІо р. Иркуту отъ госпитальской заимки до устья рѣки К аи  два
прослоя угля, выше строительнаго несчаника; нижній толщиною въ У 2 арш.,
верхній въ У 4 арш. (И. Черскій).

8. Но р. Каѣ, около ея устья, на иѣстѣ, гдѣ заложена каменоломня,
одинъ прослой угля У 2 арш. толщиной (И. Черскій).

9. По р. К аѣ , около заимкн Кулакова, осыпь угля (И. Черскій).
10. Но р. Каѣ, недалеко отъ мельницы Турунова, у подножія склона, 

подъ слоемъ бутоваго камня прослой угля толщиной до 3/ 4 арш. (И. Черскій).

Р ѣ к а  Б ѣ л а я  и  н а  п р и т о к и  х) .

11. Въ долинѣ рѣчки М алът инки  въ 4 верстахъ отъ Мертваго озера, 
въ небольшой лѣсистой распадинѣ на берегу ручья, составляющаго лѣвую 
вершину р ѣ ч ки ,  залегаетъ пластъ каменнаго угля въ У 2 арнпша толщиной 
(Развѣдка Козлова 1854 г.).

12. Въ долинѣ рѣчки М альт инки, у Власовскоіі ме.іьницы, въ обпа- 
женіи горы, у спуска къ плотинѣ выходятъ два пласта илохого (по виду) 
угля, верхній въ 20 сант., нижній въ 37 сант., отдѣленные другъ отъ друга 
глиной съ растительныни остатками и желтымъ песчаникомъ; на возвышен- 
ности берега рѣчки видны завалившіеся шурфы развѣдки Яхимовича 1853 г.

13. ІІо р. Голумет и  и внизъ по И рет и  сопки состоятъ изъ извест- 
коваго пластоваго камня, каменнаго угля и краснаго болюса (Жѵрналъ 
берггешворена Яковлева).

0  Отпооительно рѣки Гіігтой ынѣ иередавалъ К. В. Ли, что окодо 30 верстъ вверхъ 
отъ ея устья встрѣчается уголь.
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14. Р ѣ к а  И рет ь  выноситъ кусочкн угля (А. Чекановскій).
15. Р ѣ к а  Ендонъ, прит. Голумети, выноситъ куски угля (А. Чекановскій).
16. Въ селѣ Голум ет ъ  прп рытьѣ колодцевъ находятъ плохой уголь 

(А. Чекановскій).

РѣКА УНГА И Е Я  ПРИТОКИ.

17. Между станціяыи Залари  и К ут уликъ  обнаженіе песчаника, въ 
верхней части котораго пропластокъ черной глины, а въ ней гнѣздами ли- 
стоватый бурый уголь (Гофманъ).

18. М ежду станціями Залари  и Тыреть, направо отъ тракта, не доѣз- 
жая спуска къ р. Унгѣ, па горѣ у  двойного телеграфнаго столба шурфъ 
съ прослойкаыи землистаго угля (А. И. Лушниковъ).

19. Въ падяхъ К урет ай  и К улурей  въ 1870 г. нри шурфовкахъ на 
золото найденъ двухаршинный пластъ угля (А. И. Лушниковъ).

Р ѣ К А  О к А  И Е Я  ПРИТОКИ.

20. Р ѣ к а  Тат а  противъ деревни Тагнинской, па правомъ берегу въ 
у тесѣ ,— землистый уголь въ вывѣтрившемся песчаникѣ (А. Чекановскій).

21. Горы, окружагощія Тагнинскую  деревню на рѣкѣ Окѣ у впаденія 
рѣчки Тогны, суть известково песчаныя, н недалеко отъ иоверхпости черной 
земли въ нихъ пласты каменнаго угля (Ж урналъ берггешворена Яковлева).

22. Между падами Тудникъ  и Бэльчиръ, на правомъ берегу рѣкн Оки , 
находится „Горящая го р а“ , гдѣ происходитъ подземный пожаръ каменно- 
угольныхъ пластовъ (А. Чекановскій).

23. Нѣсколько пиже нади Бэльчиръ  и выше Козлиной  пади, на правомъ 
берегу рѣки Оки, надъ водой выступаетъ ц ѣ лая  свита пластовъ угля въ 4 8 ,  
114, 42 и 8 сантим. толщиной (начиная съ нижняго); верхняя половина 
высокаго берега обнаруживаетъ красны я породы, обожяіенныя при подзем- 
номъ пож арѣ угля, залегавшаго среди этихъ породъ.

24. Нѣсколько выше устья рѣки Дальній Х апт уганъ , въ обнаженіи 
ираваго берега р. Оки выстунаетъ цѣлая свита пластовъ угля въ 88, 110, 
8, 12 , 8, 10, 12, 10, 5 и 6 сантим. толщиной (пачнная съ нижняго) (А. И. 
Лушниковъ).

25. У самаго устья рѣки К улгун а й , въ высокомъ обрывѣ нраваго бе-  
рега р. Оки обнажается пластъ хорошаго угля вь 6 фут. толщнны, а выше 
его нѣсколько тонкихъ (А . И. Лушниковъ). П ри моей развѣдкѣ здѣсь об- 
иаруж ена цѣлая свита пластовъ угля въ 30, 85, 5, 73, 16, 37, 104 и 32 
сантим. толщииой (начипая съ нижняго).

26. Въ 3 — 4 верстахъ ниже устья р. К улгунай , въ горѣ праваго берега 
р. Оки (у заимки Валентина Маркова) обнажается цѣлая свита пластовъ 
угля въ 20— 30, 5 — 30, 200 , 82, 6 0 ,  50 и 8 сантиметровъ толщиной.
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27. Въ пади блвзь заимки Н икит ина, на правомъ берегу рѣки Оки 
(въ 8 верст. отъ ст. Зиминской и въ 3 —  4 отъ берега рѣки) обнажается 
толстый пластъ угля (крестьян. Никитинъ).

28. Въ берегахъ низовьевъ рѣки Оки выходы пластовъ угля въ нѣ- 
сколыш -баженъ (?) толщиной (К. В. Ли).

29. ГІо лѣвому берегу р. Оки, въ 1 верстѣ выше улуса Х аранут скаго , 
въ горѣ Ш елуни тонгъ, у уровня рѣки залегаетъ нластъ листового угля въ 
14 дюйм., и выше еще 4  пласта, подобныхъ первому; всѣ пропикнуты водной 
окисью желѣза (А. Чекаиовскій).

30. ІІо р. Зим ѣ , близь села В . Зиминскаго (по словамъ кресгьянъ 
заимки Кулгунай) есть уголь.

31. Ручей въ пади (Одои правый притокъ р. Зимы) выпоситъ уголь 
(А. Чекановскій).

32. Въ 10 верстахъ отъ ст. Кимилътой  (по Московскому тракту), по 
дорогѣ къ  ст. Листвянской, на заимкѣ М оисея Абрамооа прп рытьѣ колодда 
проиденъ иластъ хорошаго угля въ 8 фут. толщиной, раздѣленный тонкимъ 
пропласткомъ другой породы; глубина колодда до угля 7 —  8 саж. (Ѳ Н. 
Лаврентьевъ).

33. ІІа 13-й верстѣ по той яге дорогѣ, въ канавахъ у спуска къ рѣчкѣ 
К улут ъ , попадаются листочки угля (И. Д. Черскій).

34. Въ долииѣ р. А хт ы  песчаникъ съ ирослойкамн угля (И. Д. Черскій).

Р ѣка Ия (Уя) и кя иритоки.

35. Н а стандім Ш ерагулъ, находящейся на рѣчкѣ, впадающей съ пра- 
вой стороны въ р. Ию, во дворѣ почтоваго дома найденъ при рытьѣ ко- 
лодца уголь хорошаго качества. ГІластъ толщ. 1 У 2 арш. (А. И. Лушннковъ),

Р ѣ К А  УІИАКОВКА И ЕЯ ПРИТОКИ.

36. Но р . Ушаковкѣ, въ 4 верстахъ отъ г. И ркутска, ыа лѣвомъ берегу 
рѣки нротивъ Косого брода залегаютъ два пласта угля ио 4 верш. и третій 
выше ихъ въ 2 верш. Въ Сентябрѣ 1862 г. здѣсь былъ нодземный ножаръ.

37. ІІо р. Ушаковкѣ, на лѣвомъ берегу, гдѣ онъ обнажаетея въ утесѣ 
на Косомъ бродѣ, не высоко надъ рѣкой, прослой угля (И. Д. Черскій).

37. По той же рѣкѣ, на правомъ берегу, между М. Рудоплавной и 
Грязнухой  прослой угля въ У 4 арш. толщиной (И. Д. Черскій).

38. І іо  той же рѣюь на правомъ берегу, въ IIлиіикиной  нади, ку- 
сочки угля выноситъ ключъ, прогекающій ио этой нади; недалеко отъ этого 
мѣста заимка г. Малыхъ (И. Д. Черскій).

39. По той же рѣюь на правомъ Иберегу, бл. Восннаю  Госпит аля,
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обнажеиіе желтаго глинистаго песчаника, содержащаго флецы угля (А . Че- 
кановскій).

40. Въ долинѣ Тапки, праваго притока р. Ушаковки, тонкіе пропластки 
угля въ турфѣ нижней частп пади Ситниковой (И . Д. Черскій).

41. Таыъ-же, близь заимки Ситникова, въ каменоломнѣ  обнажается желто- 
буроватый несчаникъ съ прослойками плохого угля и листьями папоротни- 
ковъ, въ 1 ф. п болѣе (А. Чекановскій).

Р ѣ к а  К у д а  и е я  п р и т о к и .

42 . По лѣвоыу берегу р. К уды , близь села Кудинскаго, вправо отъ до- 
роги, въ мысу у соединенія долины р. Т алы ш  съ Кудой обнажаются пласты 
крупнозернистаго несчаннка съ прослоями угля (А . Чекановскій).

43. По правому берегу р. Ііуды, въ верховьяхъ ключа Тункинъ  (впа-
дающаго въ Куду бл. села Оекскаго), въ оползнѣ горы обнажаются песчаники
и глпны; въ послѣднихъ залегаетъ пластъ угля въ 1 ‘/ 2 ф., а къ югу отъ
этого выхода, въ сосѣдней пади, на разстояніи 1 версты извѣстенъ другой
выходъ угля (А. Чекановскій).

44. По правому берегу р. Куды, въ 2 верстахъ выше сг. Жердовки из- 
вѣстно лучшее обнаженіе породъ Иркутской угленоспой свиты, въ которомъ 
А. Чекаиовскій и изучилъ установленные имъ 5 ярусовъ; въ ярусахъ  1 и 5 
замѣчаются прослойки угля.

45. По правому берегу р. Куды, у впаденія р. О рдушки, въ горѣ Б у -
лѣнъ, въ ыесчаніікѣ, яруса 3 два пласга угля: верхній маркій уголь въ 7 д.
т о л щ і і н о й , а ннжній въ 11 д. (А . Чекановскій).

46. Въ дер. Н. Кукут ъ, на правомъ берегу р. М урипъ, у ипаденія въ
нее рѣчки Кукутъ, прн рытьѣ колодцевъ, съ глубипы 5 саж. нопадается уголь, 
а на болыней глубинѣ прослойки его значнтельнѣе (А . Чекановскій).

47. ІІо лѣвому берегу р. Каменки, у якутскаго тракта находнтся т. н. 
Точилъная гора\ въ ямахъ, изъ которыхъ добываютъ точильные камни, на- 
ходятся прос.тойки лигнита въ глинахъ, проходящихъ въ песчаникѣ (А. Че- 
кановскій).

48. Рѣчки Уянъ и Оекъ, правые притоки р. Куды2 выносятъ уголь (А. 
Чекановскій).

Р ѣ К А  Б а .ТЕЙ II ЕЯ ПРИТОКИ.

49. По нравому берегу р. В а л е й , не доѣзікая 1'/а — 2 верстъ до дер. 
Ниж н. Середкиной, обнажается въ склонѣ долмны глинистый песчаникъ съ 
тремя прослойками угля въ 21' тольщ. (А. Чекановскій).

50. Ио тому о/се берегу, въ 2 в. выше села Бы кова, у крупичатой 
мельницы, въ обнаженін ск.тоиа выстунаютъ глинистые оитуминозные песча- 
цики и сланцеватыя глины съ прослоямн угля; нижній прослой въ 20 діойц.



т іп іш и т , верхній— въ 4 д. весьыа чистагоугля; вверху обнаженія— битуми- 
нозный сланецъ, нижняя часть котораго имѣетъ видъ землистаго угля (А. 
Чекановскій).

Въ этой мѣстности въ 1866 г. А. X . Фитингофъ производилъ развѣдку 
на кам. уголь (сы. стр. 436Х

51. ІІо р. Иретъ, правому притоку р. Б алей , близъ дерев. Еловки, въ 
обнаженіяхъ у ангарскаго тракта, въ тонкослоистомъ-глинистомъ несчаникѣ 
залегаетъ нрослой довольно хорошаго угля въ 10 дюйм.

52. У сліянія р. Иретъ и Б а ла й , близъ мельницы Серебрякова находится 
лигнитъ (А. й . Лушниковъ).

Рѣки Ида и Оса.

53. Рѣка Ида въ верховьяхъ выноситъ уголь (А. Чекановскій).
54. На высотѣ лѣваго берега р. Осы земледѣльцы выпахиваютъ куски 

и плитки бураго угля, употребляемаго на разныя подѣлки (мундштуки, трубки 
н т. п.) (Л. А. Ячевскій).

Р ѣ к а  А н г а р а  и е я  н е б о л ь ш і е  п р и т о к и .

55. На лѣвомъ берегу А нт ры , противъ Тальцинской  фабрики, ниже 
пади Холодной, выступаетъ ікелтоватый глинистый песчаникъ, содержащій уголь 
между песчано-глинистыми славцами съ растительными остатками (А. Че- 
кановскій).

56. На правомъ берегу Аніары, близь дер М . Разводной, влѣво отъ 
кліоча Чертугѣева два флеца угля въ 1 — 1'/4 саж. другъ отъ друга и въ 
въ 7 д. мощности каждый (А. Чекановскій).

57. Н а томъ же берегу въ горѣ П ет руш иной, близъ г. ІІркутска, 
въ грязно-желтомъ песчаникѣ выступаютъ прослойки угля, не превышающіе 
7 д. толщиною (А. Чекановскій).

58. ТІа томъ же берегу, около притока, до шести прослоевъ угля не 
толще 4 верпік. каждый (И. Д. Черскій).

59. Н а томъ же берегу, въ высотахъ, окаймляющихъ съ востока ан-
гарскій трактъ, въ обнаженіи верхней части обрыва замѣчаются прослои угля
до 1 ф. ТОЛІЦИНОЙ.

60. И а  томъ же берегу, въ 1 в. ниже устья р. Куды, въ нижней части 
высокаго обрыва береговыхъ высотъ, въ двѵхъ мѣстахъ, недалеко другъ отъ 
друга лежащихъ, выступаютъ нласты угля въ песчано-глишістомъ сланцѣ 
съ остатками растеній; въ первомъ мѣстѣ въ 3 —  4 саж. падъ рѣкой два 
прослоя угля но 12 д., во второыъ, па той же высотѣ, одипъ прослой въ 14
д. и въ 17, сая;. находится еще прослой въ 2. ф.

61. По тому же берегу, бл. острова Иданъ, въ береговомъ обрывѣ про-
слой плохого угля въ 10 д. (А. Чекановскій).

444 г е о л о г і д .  г е о г н о з і я  и  і і а л е о н т о л о г і я .



М ѢСТОРОЖ ДЕНІЯ ВУРАГО У ГЛ Я  ВЪ  И РКУТСКО Й  ГУ ВЕРН ІИ . 445

62. По тому же берегу, въ пади неизвѣстнаго наименоваеія, находя- 
щ ейся ио пути изъ села У ст ъ-Балей  въ урочище Иданъ, извѣстенъ доволь- 
но толстый пластъ угля; выходъ его въ 1 ‘/ 2— 2 верст. о т ъ р ѣ к и ,  близъ него 
сильный родннкъ (В. 0 .  Маккавѣевъ).

63. По лѣвому берегу Ангары, близъ московскаго тракта ,  между дер. 
Зуевской и Биликт уйской, есть яма въ 2 арпі. глубиной и въ ней обна- 
жается въ рыхломъ песчаникѣ пластъ угля оъ 6'' толщ. (Н. Бакшевичъ).

64. По иравому берегу А т ары , въ падяхъ К урганихѣ  и Гладкоіі (въ 
11 верстахъ отъ солевареннаго завода) развѣдки 1852 и 1853 г. открыли 
уголь, но не отличающійся добротой.

65. По тому же береѵу, въ высокомъ береговомъ обрывѣ, ниже пади 
М уровой, въ нижней части его, обнажался пластъ хорошаго угля въ 1 футъ 
толщ.; но въ пастоящее время нижняя часть обрыва прикрыта песчаной 
осыпью, въ которой попадаются куски ѵгля.

66. 11о тому оюе береіу, противъ начала Спасскаю  острова, въ пади 
позади заимки Ж илкиной , находится пластъ угля; отсюда К. В. Ли въ пос- 
лѣдніе годы добылъ около 2000 пуд. угля для исннтанія  его н а  своемъ па- 
роходѣ (К. В. Ли).

67. По тому оке береіу, въ долинѣ рѣчки Улахи , противъ самой вино- 
курни Александровскаю завода (нынѣ центральная тюрьма), въ пади позади 
казармъ мѣстной команды обнажается пластъ угля въ Ѵ2— 3/ 4 арш. толщ.; 
тотъ же пластъ обнажается и въ каменоломнѣ, позади административнаго 
флигеля, гдѣ толщина его 2 3 — 30 сант., и по новой дорогѣ изъ центральной 
тюрьмы въ пересыльную, гдѣ замѣтны два пласта въ 18 и въ 10 сант. толщ.

68. У выѣзда изъ селя Александровскаго въ дорожныхъ канавахъ видны 
толстые слои углистой земли.

69. В ъ  трехъ верстахъ отъ мелътщы  этого завода, по рѣчкѣ Г нилух.ъ , 
за невысокимъ хребтомъ найденъ нластъ доброкачествепнаго угля въ г/ 4 арш. 
толщ. (Развѣдка 1854 г .) .

70. Близъ Ііоваго Александровскаго випокуреннаго завода, въ поско- 
тинѣ обнажается пластъ угля въ 1 арш. толщ. (К. В. Ли.).

71. По гпому же берегу Ангары , бл. села Олонки , въ горѣ ѵ верхняго 
конца селенія, уголь хорошаго качества (А. Чекановскій).

72. По лгъвому берегу р . А т а р ы , въ селѣ Черемховѣ , на московскомъ 
трактѣ, почти въ каждомъ колодцѣ пройденъ пластъ угля, причемъ толщина 
его измѣняется отъ х/ 2 до 3 арпі. и даже болѣе; такъ напр. въ колодцѣ 
кузнеца Клеименова (близь кладбища), на глубинѣ 5 — 6 саж. отъ поверхности 
земли, начался уголь, котораго пройдено болѣе 2 арш .;  такъ какъ изъ угля 
пошла вода въ значительномъ количествѣ, то дальнѣйшее углубленіе пріо- 
становлено и спуіценъ срубъ; почвы угля не достигли.

73. Въ долотѣ , въ 6 верстахъ отъ этого села, находится обнаженіе 
весьма хорошаго угля; въ ЧеремховскОмъ ж е углѣ зо.ш содержится около 
1 5 %  (К. В. Ли).
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74. По правому берегу р. А ш ары , бл. дер. Евсѣевой извѣстыо обна- 
аіеніе угля; уголь весьма твердый и плотный, матовый блесвъ, похожъ на 
богхедъ, но отличается отъ него тѣмъ, что въ немъ замѣчаются древесныя 
волокна, такъ что его скорѣе можно сравнить съ чернымъ деревомъ (А. И. 
Луш никовъ).

75. По тому же берегу, бл. дер. Янды  извѣстенъ уголь (Онъ же).
76. По р. Ангаргь близь Падунскаго порога и устья р . Илимъ  находятъ 

уголь; но его, быть можетъ, приносятъ льдины съ верховьевъ рѣки (А. И . 
Лушниковъ).

7 7 .В ъ д ѣ д ахъ  Иркутской золотосплавочноіі Лабораторіи приведень ана- 
лизъ угля, доставленнаго А. И. Сибиряковымъ съ береговъ р. Ангары, близь 
Николаевскаю завода. У гольчерный, блестящій, легко загорается, составъ его 
по анализу А . А. Ш амарина:

С —  5 8 ,2 6 %
Н  — 12,25  
0  —  13,39 

Н 20 -  1,24
Золы 14°/°

99 ,14  (А. И. Лушнпковъ).

Такнмъ образомт,, въ настоящее время въ южной ноловпнѣ Иркутской 
губерніи извѣстно 75 выходовъ угольныхъ пластовъ, изъ которыхъ многіе 
заслуживаю тъ вниманія или но наблюдаемой толщинѣ пластовъ, илн по ка- 
чествамъ угля. Развѣдки на этого рода топливо неоднократно предпрнни- 
мались уже управленіемъ Иркутскаго солевареннаго завода, въ видахъ обез- 
неченія его топливомъ, такъ какъ лучшіе лѣса въ окрестностяхъ этого завода 
давно уже вырублены, и толстые елтыши (діам. отъ ‘/ а до 1 арш .), требуемые 
нервобытныын топками чреновъ на этомъ зааводѣ и таким иж е первобытными 
иріемами солеваренія, доставляются изъ за 30 и болѣе верстъ.

Огносительно развѣдокъ 1834 г. и начала сороковыхъ годовъ (1841 '?) 
я ничего не могу сообщить болѣе того, что сказано на стр. 4 3 4 , такъ какъ 
означенныхъ №№ Горнаго Ж урн ала я не наш елъ въ Иркутскѣ. Развѣдкн 
1852 и 53 гг. (см. стр. 435) не привели въ  положительньшъ результатамъ по 
илохому качеству открытаго угля. Въ 1854 г. производилась бывншмъ упра- 
вителемъ Козловымъ развѣдка въ нѣсколыгахъ мѣстахъ (см. сгр. 4 3 6 ) , но по- 
дробности относительно результатовъ развѣдки мы находимъ въ отчетѣ но- 
нсковой партіи только для мѣсторожденія угля по р. М альтинкѣ; вотъ что 
сообщаетъ эготъ отчетъ: „Въ долинѣ р. М альтинки, въ 4 верстахъ отъ М ерт- 
ваго озера и въ 3 %  отъ разрѣза, нроизведеннаго въ 1853 г ., въ неболь- 
шой лѣсисто болотистой распадинѣ, на берегу одного изъ двухъ ручьевъ, 
роставляющихъ вершмну р. М альтинки, пайдепъ пластъ смолистаго камеп-



наго угля въ 1х/ 2 арш . толщины, занимаюіцій площадь въ 2700 квадр. саж . 
Все количество угля, залегаю щ аго въ изслѣдованномъ нространствѣ, управи- 
тель Еозловъ опредѣлялъ болѣе нежели въ ] милл. пудовъ. Н о чтобы не 
зарисковаться заявкой, Козловъ отдѣлялъ на неизбѣжный мусоръ болѣе по- 
ловины и заявилъ объ открытіи только 500 ,000  пуд. П ріискъ былъ названъ 
„С частливымъ"; уголь этого пріиска относится прямо къ разряду смоли- 
стыхъ каменныхъ углей; лоскъ его похожъ на лоскъ чернаго сухого мыла, 
разрѣзаннаго ножемъ. Относительный вѣсъ его, содержаніе газовъ и число 
единицъ тенлоты не были опредѣлены. По опытамъ г. Е озлова, уголь этотъ 
можетъ давать 5 0 %  кокса. В ъ іюлѣ 1855 г. пріискъ этотъ обозрѣвалъ А . С. 
Савинскій и наш елъ, по указанію  управптеля Козлова (!?), что дѣйствительно 
по р . М альтинкѣ весьма значительная мѣстность вмѣщ аетъ въ себѣ слои 
каменнаго угля. Толщ ина пласта развѣдками опредѣлена въ 1— V / 2 арш . ^)".

Относительно развѣдокъ 1855— 1856 г. подъ начальствомъ подполков- 
ника Т аскина все сущ ественное изложено мною на страницѣ 436. Хотя по 
оффиціальнымъ отчетамъ ѢІркутскій солеваренны й заводъ съ  этого времени 
и считался обезпеченнымъ топливомъ и развѣдки до 1866 г. не производи- 
лись, но въ дѣйствительности первое оказалось нѣсколько инымъ. Разсма- 
тривая ходъ ноисковыхъ работъ въ 1854 г . ,  ученый комитетъ корпуса гор- 
ныхъ инженеровъ замѣтилъ: 1) что узазвѣдки ш урфами и ш ахтами партіон- 
ные начальники производили безъ строгаго соображ енія; ни одинъ шурфъ^ 
ни одна гаахта не были доведены ими до надлеж ащ ей глубины; напротивъ, 
были оставляемы при первомъ малѣйшемъ препятствіи; 2) шурфы заклады- 
вались по большей части случайно; 3) ж елан іе , ничѣмъ неоправдываемое, 
отыскать уголь близь самой земной поверхности, обнаруж ивается въ произ- 
водствѣ развѣдокъ; 4) поиски были часто переносимы съ одного мѣста на 
другое, не достигнувъ онредѣленныхъ результатовъ ни въ одномъ изъ нихъ. 
Соверш еннно тотъ же характеръ  сохраняю тъ поисковыя работы и въ послѣ- 
дующіе года до прекращ енія ихъ въ 1856 г. 2).

О тносителыю  развѣдки полковника Ф итингофа въ 1866 г. я не нашелъ 
никакихъ подробностей, кромѣ сообщеннаго на стр. 436; этой развѣдкой за- 
кончилось изслѣдованіе залеж ей ископаемаго угля И ркутскаго  бассейна, 
такъ какъ  небольшіе поиски угля , предприняты е недавно іш ж енеръ-механн- 
комъ Е . В . Ли на собственныя средства въ падяхъ Ж илкипой и др. (на 
правомъ берегу р . Ангары , нротивъ начала С пасскаго острова), нельзя па- 
звать правилыіымъ изслѣдованіемъ.

Что же касается техническаго и химическаго изслѣдованія ископаемыхъ 
углей, то въ этомъ отнош епіи сдѣлано еше мепыпе; образчики угля, собран- 
пые во время развѣдокъ 1852 — 1856  г г ., пикакому анализу не подвергались,

МѢСТОРОЖДЕНІЯ ВУРАГО УРЛЯ ВЪ ИРКУТСКОИ Г У Б Е Р Ш И . 4 4 7

’) ІІрилож еніе къ Отчегу Снбнрск. Отд. И. Р. Г. О. за 1868 годт, стр. 213— 214, и въ 
архиві; Ирк. Горп. Упр. Л" 10 К. 2428.

*) Прилож, кт, отчет. Спб. Отд. И. Р. Г О. за 1868 г. стр. 214 — 215.
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хотя управитель Еозловъ и опредѣлялъ въ развѣданномъ имъ углѣ съ р. 
М альтинки 5 0 %  кокса. Только образчики угля, добытые развѣдкой Фитин- 
гофа въ 1866 г .,б ы ли  подвергпуты анализу въ Иркутской золотосплавочиой 
Лабораторіи А . А. Ш амариньш ъ и результаты анализа напечатаны въ 1874  г., 
т. е. спустя восемь лѣгъ послѣ развѣдки результаты эти слѣдующіе:

Въ 100 частяхъ угля оказалось:

№ 1. № 2- № 3. № 4. Среднее.
°/10 °/0 //0 00 °//о

Углерода . . 60,06 61,50 59,78 51,20 58,13
Водорода . . • 11,78 10,87 11,42 11,60 11,42
Сѣры . 0,96 0,89 0,80 0,45 0,77
Золы . . . • 20,29 21,12 20,56 29,80 22,94
Гигроск. воды 6,32 5,42 7,28 7,02 6,51

99,4, 99,80 99,84 100,07 99,77

Теплопроизводительная способность вычислена для угля средняго со- 
с т а в а = 8 6 3 1  и отношеніе его къ сухамъ сосновымъ дровамъ—1,э :1.

Изслѣдованный уголь слоистаго слож енія, горитъ блестящимъ пламе- 
немъ, легко загорается въ печкахъ  на колосникахъ; 5 граммовъ его дали 2 
литра свѣтильнаго газа или 1 п у д ъ = 2 3 2 ,2  куб. ф ута, что ставитъ его въ 
ряду лучшихъ англійскихъ углей (бокхедъ), употребляемыхъ для добычи 
свѣтильнаго газа.

Техническое испытаніе угля производилось нѣсколько разъ, но опн- 
саніе этнхъ испытаній представляетъ лучшее доказательство ихъ нецѣле- 
сообразности и безполезности.

Первый опытъ выварки соли каменнымъ углемъ, доставленнымъ г. Ву- 
товскимъ, производился въ 1853 г. въ Иркутскомъ солеваренномъ заводѣ 
въ теченіи однихъ сутокъ 1-го мая. Такъ какъ  въ варницѣ не имѣлось подъ 
чреномъ колосниковъ или рѣш етокъ для положевія на нихъ угля, то иначе 
нельзя было произвести опыта, какъ только упогребляя уголь вмѣстѣ съ 
дровами. Результатъ опыта, показалъ, что на одну погонную сажень дровъ 
получается соли менѣе, чѣмъ при обыкновенномъ способѣ солеваренія.

Второй опытъ въ 1854 г. произведенъ г. Козловымъ въ Петропавлов- 
ской варницѣ. ІІодъ чреномъ были устроены колосники изъ четырехгран- 
наго желѣза; при дѣйствіи варницы однимъ углемъ солевареніе шло не- 
успѣшно и очень медленно; уголь давалъ весьма много дьша и сажи, отчего 
и соль получалась весьма грязная и, безъ очищенія, негодная въ пищу. При 
варкѣ же углемъ пополамъ съ дровами, опытъ оказался удовлетворителенъ. 
Я а  пудъ дровъ получалось соли 4 1/ ,  фунт., а  на пудъ угля и дровъ— 7 1/., 
фунт., т . е. противъ выварки соли одними дровамн болѣе 3-мя фунтами

1) И звѣстія Сіібирск. Отд. И. Р. Г. 0 . за 1874 г. томъ V № 2 стр. 66—67.
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соли или почти 4 0 ° /0. Опытомъ этимъ найдено, что одна саж ень мелкихъ 
елтышныхъ дровъ, мѣрою 5 чегвертей, замѣняется при солевареніи ие болѣе 
какъ  40 пуд. камениаго угля. Должно еіде замѣтить, что опытное солева- 
реніе въ 1854 г. производилось въ ноябрѣ, во время наступивпш хъ морозовъ, 
что въ варницѣ не было возведено трубы дымовой, достаточно высокой для 
исправленія тяги воздуха, отчего при вываркѣ соли однимъ углемъ въ вар- 
нпцѣ было весьма много дыму и сажи и соль получалась грязная, негодная 
безъ очнщ енія въ пищу.

Третій опытъ произведенъ въ 1855 г. управляю щ имъ Таскины мъ. Въ 
продолженіи лѣта этого года добыто было 2561 пудъ угля; опыты произво- 
дплись въ теченіи 20 дней, съ 11 сентября по 1-е октября. Р езультатъ  по- 
лучился неблагопріятнып для угля: пудъ соли, вываренной одними дровами, 
обходился заводу въ 9 1/,, коп ., а вываренный углемъ пополамъ съ дро- 
вам п —въ 143/8 коп., слѣдователыю  дороже почти на 5 коп. В ѣроятно, при- 
чиною неудачи было то обстоятельство, что уголь добывался Таскинымъ изъ 
разрѣза, затопленнаго водою р. М альтинки, разливш ейся въ этомъ годѵ отъ 
сильныхъ дождей. Т акъ  какъ уголь добывался изъ весьма мутной воды, при- 
чемъ покры вался слоемъ ила, что ослабляло свойство угля, то въ отчетѣ о 
своихъ опытахъ самъ г. Таскинъ назы ваетъ ихъ неудовлетворительными, 
неудавшимися, требующими иовторенія; но за недостаткомъ рабочихъ даль- 
нѣйш аго опыта произведено не было.

Четвертый опытъ произведенъ въ 1859 г. горнымъ инж енеромъ К о- 
ванько, изъ доеесеній котораго видно, что ископаемып уголь изъ раскры - 
тыхъ мѣсторожденій, находящ ихся вблизи солевареннаго завода, доставляется 
болыпею частью въ видѣ мусора. К акъ  этотъ опытъ, такъ и сдѣланный 
потомъ въ 1860 г., были неудачны. Съ эгихъ поръ вопросъ о зам ѣнѣ ел- 
тышныхъ дровъ минеральнымъ тогіливомъ не возбуж дался въ теченіи  мно- 
гихъ лѣтъ х).

Н аконецъ въ послѣдніе годы инж енеръ-иеханикъ К . В. Л и , добывъ 
до 2 ,0 0 0  пуд. угля въ пади иозадн заимки Ж илкиной, иротивъ начала Спас- 
скаго острова, произвелъ опытъ отопленія углемъ парового котла на своемъ 
буксирномъ пароходѣ „С околъ“ , рейспрующемъ по А нгарѣ. Онытъ далъ 
п.іачевные результаты: загорѣвш ійся уголь вскорѣ началъ  расплавляться, 
превратился въ полулшдкую массу и, залѣпсвъ  промежутки между колосни- 
ками, прекратилъ тягу и иачалъ гаснуть. П ароходъ рисковалъ очутиться вдали 
отъ станціи безъ паровъ и съ исію рченной топкой; забросили дровъ и еле 
дотащились до станціи, гдѣ приш лось вынуть топку изъ котла и ломами 
выламывать шлаковатую массу, залѣпивш ую колосиики. Образчикъ этого угля 
я видѣлъ въ Усольѣ у  К . В. Ли; ио моему, это скорѣе горючій сланецъ, 
такъ какъ онъ ломается громадными нлитами (напр. въ 1 арнш нъ длипы и ' / 2

')  ІІрилож. къ Отч. Сиб. Отд. И. Р. Г. 0 . за 1808 г. стр. 215—210.



450 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И 11ДЛЕОНТОЛОГІЯ.

арш . ширины), толщиной въ 2— 3 дюйма, весьма плотенъ и тяж елъ и безъ 
сомнѣнія содержитъ весьма много золы, главпою составною частью которой 
являются водные окислы ж елѣза.

Въ такомъ положеніи находился вопросъ объ ископаемомъ углѣ И ркут- 
ской губерніи, когда начались пзысканія направленія будуіцей Сибирской 
желѣзной дороги. П редстоящ ее появленіе этого безпощаднаго истребителя 
лѣсовъ въ Восточной Сибири напомнило объ ископаемомъ углѣ, встрѣчае- 
момъ такъ  часто въ И ркутской губерніи, и Иркутское Горное Управленіе 
поручило мнѣ пронзвести развѣдку залежей угля въ окрестностяхъ села 
Зиминскаго, на р. Окѣ, въ виду того, что здѣсь горный иняіенеръ А . И. 
Лушниковъ, во время эксурсіи въ 1887 г., видѣлъ въ береговыхъ обрывахъ 
выходы толстыхъ пластовъ угдя и что эта мѣстность находится вблизи ли- 
ніи предполагаемой желѣзной дороги и на судоходной рѣкѣ.

Ознакомившись съ литературой вопроса, я совершилъ поѣздку въ лодкѣ 
внизъ по р. А нгарѣ до У солья, осмотрѣлъ выходы угля въ береговыхъ обры- 
вахъ, посѣтилъ мѣсто развѣдки 1 8 5 3 — 1854 гг. въ верховьяхъ рѣчки М аль- 
тинки и окрестности А лександровской центральной тюрьмы, а затѣмъ 
произвелъ развѣдку залежей ископаемаго угля въ окрестностяхъ села Зимин- 
скаго. Перехожу теперькъ описанію моихъ наблюденій и развѣдки.

Ш. Иравыіі берегъ р. Ангары отъ Иркутска до Онасекаго острова іі вы- 
ходы углн въ верховьнхъ р. Л алы никіі н близь Александровскаго села.

Высоты праваго берега р. А нгары , отдаляющіяся отъ рѣки нѣсколько 
выше гор. И ркутска, окаймляя городъ съ востока, вновь подходятъ къ рѣкѣ 
въ 5 — 6 верстахъ ниже города, за  долиной Топки и заимкой Ситникова. 
С пускаясь къ рѣкѣ крутыми откосами, переходящими мѣстами въ отвѣсные 
обрывы, онѣ достигаютъ 40 — 50 саж. высоты и сложены изъ желтосѣрыхъ 
юрскихъ песчаниковъ, различной плотности, и сѣрыхъ сланцеватыхъ глинъ 
съ растительными остатками. Въ началѣ береговыхъ высотъ (противъ села 
Ж илкина, гдѣ Вознесенскій монастглрь) въ верхней части обрыва обналіа- 
ются красноцвѣтныя породы, которыя оказываются тѣми же горскими песча- 
никами и глинами, обожженными при подземныхъ пож арахъ незначитель- 
ныхъ пластовъ бураго угля, залегавш ихъ въ верхней половинѣ обрыва.

Этотъ высокій берегъ, поросшій мелкимъ кустарникомъ, прерывается 
только въ 20 верстахъ ниже Иркутска устьемъ рѣки К уды , текущей въ 
широкой долинѣ, размытой въ толщахъ юрскихъ породъ; за этимъ иереры- 
вомъ продолжаются береговыя высоты, содержащія близь устья р. Куды 
пласты бураго угля.

Обнаженіе берега въ 2/ а верстѣ отъ начала высотъ, инже устья р. Куды 
представляетъ слѣдующее: въ нижней части обрыва выступаютъ скалы 
твердаго среднезернистаго песчаника (№ 1 ) грязножелтаго цвѣта; опъ со-
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стоитъ изъ зеренъ дымчатаго и бѣлаго кварца, блестокъ біотита и муско- 
вита и незначительнаго количества полевого ш п ата , связанны хъ желтымъ 
глинистымъ цементомъ, содержащимъ немного извести; простираніе его 
8 0 Ъ 3/ і]іАг ]Ѵ, а паденіе на ІѴ03/ 47і подъ угломъ въ 12 — 15°. Г лавнѣйш ія тре- 
щины, пересѣкаю щ ія его, падаю тъ на ШѴЗ/і подъ угломъ, близкимъ къ пря- 
мому; нѣсколько выше этого песчаника вы ступаетъ песчаникъ (№ 2) болѣе 
мягкій и рыхлый (такъ что разсыпается подъ ударамп молотка) и усыпаю - 
щій продуктами разруш енія , глыбами и иескомъ нижнюю часть берегового 
откоса. Въ этомъ песчаникѣ замѣчаю тся многочисленные, но плохо сохра- 
нпвш іеся остатки древесныхъ стволовъ и отпечатки хвой и листьевъ; этотъ 
песчаникъ появляется въ видѣ двухъ сортовъ: одипъ желты й, крупнозерни- 
стый, другой сѣровато-бурый, среднезернистый съ множествомъ темныхъ 
крапипъ. Обѣ разновидности содерж атъ много извести и мѣстами прослои 
гальки, представляю щ ей, меяіду прочимъ, мелкозернистый, сѣроватый квар- 
цитъ. Н адъ этимъ иесчаникомъ опять обнаж аю тся скалы твердаго песча- 
ника №г 1 , прикры таго сѣрыми и черноватыми тонкослоистыми слюдистыми 
глинами («№ 2— 3) съ многочисленными, но плохо сохранивш имися остат 
ками листьевъ, стеблей и иглъ, которыя представляю тся въ видѣ черныхъ 
пластинокъ угля или пятенъ бурожелтой охры.

Е щ е выше выступаетъ зеленовато-сѣрый, мелкозерпистый, сильно гли- 
нистый песчаникъ съ плитковатой отдѣльностью и многочисленными мелкими 
растительными остаткам и; этотъ песчаникъ (№ 2 — 4) опять покрывается 
иредыдущей глиной и ещ е выше откосъ становится болѣе пологимъ и не 
представляетъ обнаженій.

Нѣсколько выше этого мѣста, въ нижней половинѣ берегового откоса 
выходятъ два пласта бураго угля, ниж ній (№: 3 — I) толщиной въ 14 дюйм. 
представляетъ уголь слоистый, разсы пается на мелкіе кусочки; цвѣтъ  его въ 
свѣжемъ изломѣ черный, блескъ матовый, мѣстами слабо-смоляной, но при 
вывѣтриваніи кусочки покрыватотся бурымъ налетомъ; н а илоскостяхъ  слои- 
стости замѣчаю тся неясные отпечатки листьевъ и иглъ; почву этого угля 
составляетъ твердый песчаникъ (№: 2 —I), а кровлю — тотъ-ж е песчаникъ, но 
тонкослоистый. В ъ 1 ‘/ а салі. выше этого угля обнаж ается второй пластъ 
угля въ 24 дюйма (№2 3 — II); онъ свѣтло-бурый съ тонкими прожилками 
чернаго блестящ аго угля; свѣтлобурыя части содеряіатъ болыпе глины, чѣмъ 
угля, и хорош іе отпечатки растеній; этотъ уголь прикры тъ зеленовато-сѣ- 
рой, тонкослоистой, слюдистой глиной съ растительными остаткам и.

Е щ е нѣсколько выше этого мѣста (вверхъ ио рѣ кѣ ) мы встрѣчаемъ 
еще одно обнаженіе съ двумя пластами угля , составляю щ ими очевидно про- 
долженіе первыхъ (№№2 3 — I и II), хотя они занимаю тъ пѣсколько болѣе 
низкій горизонтъ (н а 1 — 1 '/ 2 саж .) надъ уровнемъ рѣки; мощность ихъ нѣ- 
сколько меныие (№2 4 — I имѣетъ 12 д., а №2 4 — И — 20 д .) и раздѣляю щ ая 
ихъ  толщ а песчаника всего только 2 х/ ,  арш ., но качества угля соверш енно 
тѣ ж е, что и въ соотвѣтственныхъ первыхъ п ластахъ .

гоги. журп. 1891 г., т. IV , № 12. 29
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В ерстъ 10 внизъ отъ этого обнаженія, по нравому берегзг рѣки тянется 
сплошная стѣна юрскнхъ породъ, а послѣ перерыва, образуемаго болыиою 
надью безъ названія, продолжается еще далыпе до широкой пади Іѣданъ, 
по которой расположены пашни и сѣнокосы крестьянъ села У сть-Балей. ІІадь 
эта находится противъ одноименнаго съ нею острова, а нѣсколько ниже ея 
пологій песчаный откосъ нереходитъ въ отвѣсный обрывъ твердаго песча- 
ника (подобнаго № 2 — I) саженъ въ 20 вышиной, о которомъ еще Ч ека- 
новскій упоминалъ, что изъ этого утеса вытекаетъ въ незначительноыъ ко- 
личествѣ асфальтъ *). Т акъ  какъ снизу невозможно взобраться къ мѣсту 
вытеканія этой жидкости, то припілось спускаться по обрыву сверху, при по- 
мощи веревки.

Оказалось, что въ двухъ мѣстахъ, леж ащ ихъ на одной высотѣ, по тон- 
кому прослою глины, залегающей въ песчаникѣ, въ теплые дни, когда солнце 
пригрѣетъ обрывъ, высачиваются канли темнобѵрой густой жидкости, имѣю- 
щей видъ и занахъ сгущенной нефги, и стекаютъ но обрыву, образуя двѣ 
темныя полосы на свѣтломъ фонѣ иесчаника. Куски иесчаника (№ 5 —I), 
пропитаннаго этой жидкостью, въ свѣжемъ видѣ пахнутъ нефтью и при на- 
грѣваніи  надъ сничкой загораю тся голубоватымъ огонькомъ, но при лежаніи 
на воздухѣ постепенно теряютъ эти свойства. Въ нѣсколькихъ саж еняхъ 
выше этого мѣста обнажается тонкій прослой плохого тонкослоистаго бу- 
раго угля (№ 5— I); простираніе песчаника въ этомъ обрывѣ (508ЛУ!У, а 
паденіе N021/. иодъ угломъ въ 17". П рактическое значеніе это мѣсторожденіе 
нефти едва ли будетъ имѣть, но этотъ вопросъ можетъ быть рѣш енъ только 
детальной развѣдкой съ проведеніемъ буровой скважины.

Въ 8 верстахъ ниж е И дан а, въ А пгару впадаетъ рѣка Б алей, лѣвый 
берегъ которой близь устья окаймлевъ сыпучими песками, образовавншмися 
при разруш еніи юрскаго песчаника. Ниже устья Балея въ ыысу праваго бе- 
рега А нгары , со времени Чекановскаго, извѣстно обнаженіе юрскихъ но- 
родъ съ обильными остатками юрской флоры и фауны; это обнаженіе до- 
статочно подробно онисано Чекановскимъ 3). Я  прибавлю только, что въ 
твердомъ песчаникѣ, залегающемъ выше сланцеватой глины съ остатками 
растен ій , ракообразныхъ и рыбъ, попадаются какъ  прослои гальки и валу- 
новъ, такъ  и отдѣльные валуны, достигатощіе даже 1— 2 куб. ф ут/, они 
представляю тъ розовый гранитъ, сѣрый гнейсъ, бѣловатый сіенитъ, грязно- 
розовый фельзитовый порфиръ и, очевидно, занесены съ прибайкальскихъ 
горъ, такъ  какъ ближе нѣтъ обнаженій подобныхъ породъ, и притомъ зане- 
сены они еще въ то время, когда въ юрскомъ прѣсноводномъ бассеннѣ отлага- 
лись толщи несчаниковъ, глинъ и угля. Я  не имѣлъ времени изслѣдовать 
эти валуны на мѣстѣ, яо  могу указать, что подобное тіцательное изслѣдо- 
ваніе валуновъ показало бы, быть можетъ, ихъ эрратическое происхождеяіе

’) А. Цекаиовскій. І'еолог. пзслѣд. въ Ирк. губ., стр. 163, примѣчаніе. 
а) Чекановскій, 1, с, ст р .1 6 4 — 165.
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и обнаружило бы сущ ествованіе ледниковаго періода въ П рибайкальѣ во 
время торскоп эпохи.

Н иж е У сть-Балея высоты ираваго берега А нгары  довольно часто нре- 
рываются болѣе или менѣе глубокіши и широкими падями. Немного ниже 
устья пади М уровой ниж няя часть высокаго берегового обрыва сложена изъ 
ры хлаго песчаоика и сѣроватыхъ глинъ, тогда какъ  въ верхней возвыша- 
ются скалы твердаго несчаника. Въ сѣроватыхъ глинахъ нижней части Ч е- 
кановскій видѣлъ пластъ хорош аго угля въ 12 дюйм. мощности теперь 
же эта часть обрыва и выходы угля закрыты осыпыо рыхлаго песка, въ ко- 
торомъ попадаю тся куски угля (А  6 — 1) двухъ сортовъ: одинъ черный съ 
буроватыми пятнами, слоистый, разсы пается на кусочки, имѣющіе слабый 
смоляной блескъ; другой черный, тонко-слоистый, не разсы паю щ ійся; въ немъ 
чередуются блестящ іе слои съ матово-черными.

Ниже пади М уровой высоты праваго берега А нгары  пересѣчены п а- 
дями К урганихой ,и Гладкой, гдѣ развѣдки 1852— 1854 гг. обнаружили 
уголь плохого качества; далѣе, противъ начала С пасскаго острова, имѣющаго 
около 20 верстъ длиыы, находится иадь у заимки Ж илкиной, гдѣ К . В. Ли 
добывалъ плохой уголь для опытовъ отопленія парохода, о которыхъ я уж е 
упоминалъ (стр. 449).

И зъ Усолья (Иркутскій солеваренный заводъ) я отправился по просе- 
лочной дорогѣ къ Власовской мельницѣ, въ верховьяхъ рѣчки М альтинки, 
впадающей въ рѣку Бѣлую , нѣсколько ниже станціи М альты; мѣстность 
между московскимъ трактомъ и рѣчкой полого-холмистая, покры тая плохимъ 
сосновыиъ и березовымъ лѣсомъ. У спуска въ долину рѣчки, у неболыпого 
пруда мельницы находится искусственное обнаженіе, образовавш ееся при 
скапываніи откоса для ремонта плотины. В ерхняя половина обнаженія со- 
стоитъ изъ ж елтовато-бѣлаго, ры хлаго, глинистаго, среднезернистаго песча- 
ника (№ 7 — 1), представляю щ аго зерна кварца и блестки біотита и муско- 
вита, связанные зеленовато-бѣлымъ, глинисто-известковымъ цементомъ; въ 
этомъ песчаникѣ нроходятъ прослои несчаника охряно-ж елтаго (№ 7 — 2), 
состоящ аго изъ кварца и бѣлой слюды, связанны хъ глинисто-охристымъ це- 
ментомъ; наконецъ, видны неправильные, выклинивающіеся прослои и вклю- 
ченія твердаго, бѣловато-сѣраго песчаннка, сильно известковистаго. ГІодъ 
этимъ песчаникомъ въ массѣ перваго пролегаю тъ топкіе прож илки земли- 
стаго угля и одинъ рядъ крупной и мелкой гальки квар ц а  и кристалличе* 
скихъ породъ, ниже которой выходитъ нластъ угля въ 20 сант. толщиной. 
Уголь свѣтло-бурый съ желтыми и черными прослоями и пятнами, листова- 
тый, разсыпаю щ ійся на тонкія пластинки, на которыхъ видны обугленные

]) А, Чекаиовскій, 1. с. стр. 167.
29*
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остатки растеній . Почву этого угля составляетъ толщ а сланцеватой песча- 
ной глины (№ 7 — 3) сѣрожелтаго цвѣта, съ многочисленными, но неясными 
растительными отпечатками; иодъ этой глиной выходитъ второй пластъ угля 
(№ 7 — П) въ 37 сант. толщиной; уголь съ  поверхности желто-бурый, но 
въ свѣжемъ изломѣ черный съ смолянымъ блескомъ, тонкослоистый; основа- 
ніе всего обнаженія составляетъ глина, подобная № 7— 3.

Н а правомъ берегу нруда, почти параллельно дорогѣ, располагается 
рядъ шурфовъ развѣдки 1853 — 1854  годовъ, по просѣкѣ, уж е порос- 
шей молодымъ лѣсомъ, и другой рядъ, пернендикулярный первому. Иные 
шурфы достигали 5 — 6 саж . глубины, но теперь стѣнки ихъ обрушились, 
такъ что видны только ямы въ 1 —2 саж. глубиной, съ исковерканной, полу- 
сгнившей крѣпью. Кромѣ шурфовъ въ 2— 3 мѣстахъ видны обширные и 
глубокіе разрѣзы , такж е съ осыпавшимися откосами, успѣвшіе зарости по- 
рядочными деревьями. Возобновленіе шурфовъ стоило бы столько же, сколько 
новая развѣдка, такъ что я ограничился осмотромъ мѣстности и собралъ 
образчпки пройденныхъ породъ и угля изъ отваловъ шурфовъ и разрѣ- 
зовъ. Кромѣ породъ, тождественныхъ съ описанными въ обнаженіи у  спуска 
къ пруду, въ отвалахъ попадаются куски сѣраго плитковатаго песча- 
ника съ черными полосками, весьма твердаго и известковистаго. Уголь 
попадается въ отвалахъ почти каждаго ш урф а и разрѣза; съ поверхности 
онъ вывѣтрился и нокрылся желтобурыми нятнами, но въ свѣжемъ изломѣ онъ 
черный съ смолянымъ блескомъ и листоватой отдѣльностыо. Онъ не разсы- 
пается на мелочь при лежаніи на воздухѣ, а химическій составъ его приве- 
денъ ниже (см. главу V I, стр. 494); о подробностяхъ этой развѣдки я уже 
говорилъ.

Й зъ Усолья я направился по обывательскому тракту на правый берегъ 
Ангары , въ село Александровское, расположенное въ довольно узкой долинѣ 
рѣчки, впадающей слѣва въ рѣку У лаху, правый притокъ Ангары. Долина 
окаймлепа возвышенностями, состоящими изъ юрскихъ породъ и достигающими 
50 — 60 саж. высоты надъ уровнемъ рѣчки. У самаго зданія центральной 
тюрьмы въ рѣчку впадаетъ справа обильный ручей, текущ ій по пади, въ 
которой расположены казармы мѣстной команды; эта падь пересѣкаетъ воз- 
вышенности праваго склона долины почти вкрестъ простиранія нородъ, и по 
нѣсколышмъ обнаженіямъ въ этой пади можно заключить, что ю рскія по- 
роды изогнуты въ пологія складки, простираю щ іяся въ общемъ N 0 — $ТУ.

Позади административнаго флигеля въ каменоломнѣ, доставлявшей бу- 
товый камень для фѵндамента новой пересыльной тюрьмы, мы находпмъ слѣ- 
дующее обнаженіе: изъ подъ рыхлой толщи обломковъ несчаника выступаетъ 
среднезернистый песчаникъ (№ 9 — 1), добывавшійся для бута; онъ пред- 
ставляетъ двѣ разновидиости: первая грязно-желтаго цвѣта, довольно рых-
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лая, глинисто-слюдистая, другая бѣлѣе и тверже; обѣ содерж атъ плохо сохра- 
ш івш іеся отпечатки древесныхъ стволовъ. Подъ ними залегаетъ охряно-жел- 
тый несчаникъ (№ 9 — 2) съ бѣлыми полосами, содерж ащ ій кварцъ, біотитъ 
и мусковитъ, связанные глинисто-охристымъ цементомъ; онъ очень мягкій и 
легко раздавливается подъ пальцами. Подъ нимъ залегаетъ пластъ угля въ 
23— 30 сант. толщиной (№ 9 — 1) бураго цвѣта; уголь плохой, содержитъ 
много глины, въ изломѣ матово-черный, сю исты й, не разсыпаю щ ійся; почву 
его составляетъ сѣрож елтая, песчано-слю дистая глина (№ 9 — 3) съ остат- 
ками растеніп ; простираніе этихъ породъ ЖТ7 166° паденіе на N 0  14° подъ 
угломъ въ 6 — 7°.

Слѣдующее обнаженіе находится въ казарменной пади у  пруда и пред- 
ставляетъ два крыла весьма пологой антиклинальной складки, простираю - 
щейся N 0  8° # 1 7  съ паденіемъ крыльевъ подъ угломъ въ 6 °. Въ лѣвомъ 
(верхнемъ) крылѣ обнаж ается рыхлый, грязно-желтый, глинисто-слюдистый 
песчаникъ, подъ пимъ уголь, ниже сланцеватая глина и твердый песчаш ікъ; 
уголь съ поверхности сѣрый. съ бурожелтыми пятнами и радужными побѣжа- 
лостями водныхъ окисловъ желѣза; но въ свѣжемъ изломѣ матово-черный, 
мощность его 0,5 — 0,75 арш ., онъ ломается большими плитками и кусками.

Выше по той же нади изъ ея склоновъ вытекаю тъ многочисленные 
ключи, но обнаж аю тся только плотные песчаники грязно-ж елтаго или желто- 
бураго цвѣта (№№ 13 и 14), содержащ іе мало слюды, но много глины въ 
видѣ цемента.

Въ лѣвомъ склонѣ главной долины я зам ѣтилъ только неболыное ис- 
кусственное обнаженіе у  новой дороги, соединяющей центральную  тюрьму 
съ пересылыюй; оно представляетъ слѣдующія породы (начиная сверху): 
сильно разруш енны й желтый иесчаникъ, уголь плохого качества и въ 18 
сантм. толщиной. углистая глина, уголь въ 10 сант. и сланцеватая глина; 
простираніе породъ N 0  10°, паденіе подъ угломъ въ 6° на №\Ѵ 80°.

В ъ колодцѣ, глубиною въ 1 саж ., располож енномъ въ нѣсколькихъ 
саж еняхъ отъ этого обнаж енія, у самой дороги, въ стѣ нкахъ  обнаженія 
только довольно твердый, крупно-зернистый песчаникъ, содержащій зерна 
кварца, черной и бѣлой слюды, связанные желтоватымъ глинистымъ цемен- 
томъ; паденіе его 8\Ѵ  70° подъ угломъ въ 4 —.5°.

Н акон ец ъ , при рытьѣ глубокаго колодца (въ 15 саж .) во дворѣ п ер е , 
сыльной тюрьмы, расположенной на лѣвомъ склонѣ долины, н а высотѣ 18 
саж'. надъ уровнемъ рѣчки, до глубины 12 саж . иройденъ соверш енно рых- 
лый желтый глинистый несчаникъ съ тонкими ирослоями угля и сланцева- 
тыхъ глинъ, а съ 13 саж ени начался твердый, среднезериисты й, сѣрый пес- 
чаникъ глинисто-слюдистый.

В ъ заключеніе остается упомянуть, что у поскотины А лександровскаго 
села (при выѣздѣ изъ него по ангарскому тракту въ У сть-Балей) въ кан а- 
вахъ и ям ахъ у дороги виднѣются толщ и углистой земли.
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IV. Мѣсторождсні» бураго уг.ія въ окрестиостахъ вмселка Кулгунаіі іі 
близь заииікіі Валентііііа ІВаркова на р. Окѣ.

Р ѣ к а  Ока, лѣвый притокъ А нгары  илы Верхней Тунгузки, беретъ на- 
чало на сѣверномъ склонѣ Саянскаго хребта, въ горномъ узлѣ М унку С ар- 
дыка, течетъ сначала на АТР, затѣмъ до деревни Тагны на N 0  и отсюда 
новорачиваетъ въ обіцемъ на N  и впадаетъ въ Ангару у Б ратскаго  острова. 
Въ средней части своего теченія, по выходѣ изъ предгорій С аяна, Ока пе- 
ресѣкаетъ холмистую мѣстность, вѣрнѣе, промыла свою долину въ плоской 
холмистой возвыіпенности, сложенной изъ юрскихъ ирѣсиоводныхъ породъ, 
залеганіе которыхъ мало нарушено, такъ что всѣ формы рельефа, выражен- 
наго невысокими возвышепностями съ пологими склонами и широкими доли- 
нами, слѣдуетъ ириписать главнымъ образомъ размывающей дѣятельностн 
воды.

М ежду деревнями Тагпинской и Зиминской правый берегъ рѣкп высо- 
кій и крутой, такъ какъ рѣка подмываетъ возвышенностн этого берега; но 
крутые откосы п почти отвѣсные обрывы этого берега чередуются такж е съ 
низинами, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ болѣе или менѣе широкія пади врѣзыва- 
ются отъ рѣки въ береговыя возвыпіенности; лѣвый берегъ рѣки низмен- 
ный, заливпой, представляющій прекрасные луга; низменность эта, гаириной 
отъ 10 до 20 верстъ, ограничена на западъ возвышенностями, подобными 
высотамъ гіраваго берега.

Извиваясь по восточной части евоей шйрокой долины. рѣка Ока иосто- 
янно дробится на отдѣльные протоки, которые въ рѣдкихъ мѣстахъ слива- 
ются въ одпо русло или „м атерикъ“ , какъ говорятъ снбирскіе крестьяне, 
обозначающіе этимъ именемъ какъ главное русло рѣкп, такъ и фарватеръ; 
поэтому обрывы праваго берега подмываются обыкновенно не всей рѣкой, 
а ея крайней правой вѣтвыо, отдѣленной отъ материка цѣпью низменныхъ 
острововъ, поросш ихъ густымъ лѣсомъ и пересѣченпыхъ второстененнымп 
протоками. М ежду деревнями Тагнинской и Зиминской въ обрывахъ пра- 
ваго берега Оки находятся многочисленныя обнаженія толстыхъ пластовъ 
ископаемаго угля, которыя и обратили на себя вниманіе Горнаго И нж енера 
А. И . Лушникова, посѣтившаго эту мѣстность въ 1887 г. вмѣстѣ съ фран- 
цузскимъ ипженеромъ Г. Б уланж ье; чаще всего эти обнажепія встрѣчаются 
въ окрестностяхъ выселка Кулгунай, вверхъ и внизъ отъ него по рѣкѣ.

Выселокъ или заимки Кулгунай, всего въ девять дворовъ, находится въ 
15— 18 верстахъ отъ села Зимннскаго по проселочной дорогѣ въ деревню 
Тагнинскую  и расположенъ на берегу одноименнаго ручья (см. планъ, табл.
Х Х ІУ ) въ 250 саж . отъ праваго берега вышеуиомянутой правой вѣтви рѣки 
Оки и недалеко отъ подошвы незначительной возвышенпости; въ 200 саж. 
отъ выселка ручей подходитъ къ этой возвышенности и затѣмъ иаправляется 
вдоль ея крутого обрыва къ рѣкѣ, впадая въ вее приблизитедьно въ 600 
саж . отъ выселка.
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О знаненная возвыш енность, достигаюіцая противъ выселка всего 6 — 7 
саж . надъ ѵровнеыъ ручья, по направленію  къ Окѣ постепенно поіш ш ается, 
такъ  что у  усгья ручья достпгаетъ уж е 46 саж . высоты и далѣе образуетъ 
высокій и болѣе или ыенѣе обрывистый правый берегъ Оки; она составляетъ 
часть вышеупоыянутой холмистой 'возвыш енности праваго берега и прости- 
рается на КГ, 8  и 0  на болыное разсгояніе, то прерываемая падями, то под- 
нимаясь до 70 саж. (въ яеревалѣ  между станціям и Т кр еть  и Зиминской).

ІТри предварительномъ осмотрѣ мѣстности, оказалось, что развѣдку 
всего удобнѣе вестп н атак ъ  называемой К улгунайской горѣ  н а у ч а с т к ѣ А В С В Н ,  
нредставляющемъ неправильный иятиугольникъ, ограниченный съ \Ѵ Окой (С В) 
и ннжней частью ручья ( І )Щ і  съ юга замѣтнымъ склономъ (Н А ), а съ востока 
и сѣвера длинной мѣсгами болотной падью (А В С ). Длинный обрывъ С І)Л  облег- 
чалъ развѣдку по одному направленію ; этотъ обрывъ, длиною около В верстъ, 
иредставлялъ обнаж енія только въ немногихъ м ѣстахъ, гдѣ онъ непосредственно 
подмывался рѣкой или гдѣ его размывали ручейки, стекавш іе во время дождей 
съ возвышенности. Н а  болыней части своего иротяженія (отъ е до о) онъ 
представляетъ склонъ, крутизною въ 4 0 — 50°, поросш ій соснами, березами, 
густой чащ ей ш иповника, черемухи и желтой акац ін , что при его значи- 
тельной крутизнѣ составляетъ почти непроходимое препятствіе для пѣше- 
хода, желаю щ аго осмотрѣть обнаж енія породъ, скрытыя въ чащѣ; иоэтому 
во время развѣдки пришлось проложить тропу отъ Е  до е у подошвы склона, 
а далѣе приблизительно по серединѣ его, придерж иваясь выходовъ угля.

Для изслѣдованія свиты угленосныхъ породъ ио одиому нанравленію , 
были произведены расчистки (развѣдочные разрѣзы ) №№ 1 — 6 въ точкахъ 
/ ’, е, й, с, Ь и а по лннін 1 )Н  и расчистки № 6 — 11 въ точкахъ /г, к, 
I и о по линін 1)С\ кромѣ того въ точкахъ Л , г, т  и п находятся обна- 
ж енія. О бнаженіе 1), дополненное сверху и снизу небольшими расчистками, 
даетъ слѣдующій порядокъ залеганія угленосныхъ породъ (сверху внизъ).

1) Песчаникъ (№ 2 2 — 1) х) среднезернистый, желтовато-бѣ- 
лый, глинисто-слюдистый, доволыю твердый при высыханіи, но 
въ свѣжемъ видѣ нредставляющ ій довольно мягкую, вязкую, 
сплошную массу, въ которую кайла углубляется, иочти не про- 
изводя трещ инъ; въ немъ замѣтны зерн а кварца, каолинизи- 
рованнаго полевого н ш ата , блестки мусковита, связанные 
глинистьш ъ цементомъ; онъ содержитъ мѣстами буроватые 
прослойки растительны хъ остатковъ и неяснне отпечатки 
древесныхъ стволовъ; мощность его б о л ѣ е ...........................................50 метр.

2) Б у р ы й  уголь\ въ свѣжемъ изломѣ черпый съ буро- 
ватыми гіятнами и слабымъ смолянымъ блескомъ; при леж а-

')  въ скобкахъ обозначаютъ №, иодъ которымъ собранны е обравчикн занесены  къ 
„Каталогъ ІОрской коллекціи И ркутскаго Горнаго У правленія11.
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ніи на воздухѣ бурѣетъ съ поверхности и дегко разсыпается 
въ чернобурый порошокъ; моіцность е г о ....................................... 10 — 40 сант.

3) Углистый песчаникъ (2 2 — 2) темнобурый, глинистый, 
весьма мелкозерппстый и твердый, такъ что при ударѣ о сталь 
даетъ искры, почему долженъ быть названъ кремнисто-гли- 
нистымъ песчаникомъ; мѣстами содержитъ тоненькіе про- 
жилки кварца п плохіе отпечатки юрскихъ растеній; въ об- 
иаженіи не представляетъ сплошной массы, а разбитъ мно- 
гочисленными трещ инами на угловатые кусочки; мощность . 2 2 — 30 сант.

4) Б уры й уголь, въ свѣжемъ изломѣ черный, съ слабымъ 
смолянымъ блескомъ; на воздухѣ покрывается чернобурой 
пылыо и разсыпается отчасти на мелочь, отчасти на куски, 
круиностыо до кулака; немного пахнетъ глиной; мощ-
пость его...............................................................................................................104 сант.

4а) П ропласт от  сланцеватой углистой гт н ы , темно-
бурой или черной, въ нредыдущемъ углѣ въ 68 сант. отъ 
к р о в л и ....................................................................................................................3 сант.

5) С лапцеватая углист ая глипа (22 — 3), чернобурая, 
тонко-слоистая, съ неясными остатками растеній; по трещи-
намъ замѣчаю тся примазки желтой о х р ы - ......................................8 — Ю с ан т .

6) Б уры й  уголь, въ свѣжемъ изломѣ черный съ слабымъ 
смолянымъ блескомъ до матово-чернаго; при высыханіи съ 
поверхности нокрывается черио-бурой корой, но разсы-
нается на куски, крупностыо отъ кулака до 1 куб. фута. . 57 сант.

6а) Сланцеватая глина  свѣтло-ш еколаднаго цвѣта, про- 
слой въ предыдущемъ углѣ въ 37 сант. отъ его кровли . . 2 — 4 сант.

7) Углистая глина, тождественная съ № 5 ..........................3 — 4 сант.
8) Б уры й  уголь, въ свѣжемъ изломѣ черный со слабымъ 

смоляиымъ блескомъ; при лежаніи на воздухѣ разсыпается 
на мелкіе кусочки, покрывающіеся бурой пылыо, легко сти- 
раю щ ейся; слабо пахнетъ г л и н о й .......................................................... 73 — 75 сапт.

9) Углистая глина  (22— 4) чернобураго цвѣта, тонко- 
слоистая, песчапо-слю дистая, съ неясньши мелкими раститель-
ными остатками и значителыш мъ количествомъ бѣлой слюды 55— 60 сант.

10) Песчаникъ (2 2 — 5) среднезернистый, твердый, сѣрый
до красновато-сѣраго, съ черными прослоями неясныхъ ра- 
стительныхъ остатковъ; въ массѣ его замѣтны зерна кварца, 
полевого ш пата и бѣлой слюды, связанныя известково-глнин- 
стымъ цементомъ; на счетъ выш ележащ ихъ глинъ и подлежа- 
щаго угля мощность его измѣняется о т ъ ....................................... 0 — 100 сапт.

11) Б уры й  уголь, подобенъ № 8 , но разсыпается на бо- 
лѣе крупные кусочки; мѣстами состоитъ изъ чередующихся 
прослоекъ буровато-черныхъ матовыхъ и черныхъ блестящ ихъ 8 5 — 100 сант.
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12) Сланцеватая глина  ( 2 2 — 6) синевато-сѣрая съ ох- 
ристыми пятнам и и прож илками и бурыми растителыіы ми
остаткам и................................................................................................................. 2 6 — 30 сант.

13) Б уры й ую ль , подобенъ № 11 ..............................................  3 0 — 40  сант.
»

14) Сланцеват ая глина  (22 — 7) сѣровато-ж елтая песчапо-слгодистая, 
составляетъ почву угля и постепенно переходитъ въ

15) Песчанинъ (22 — 8) ж елтовато-бѣлый съ охристыми пятнами, болѣе 
или менѣе тонкослоистый, среднезернистый, довольно рыхлый, глинисго- 
слюдисгый; этотъ песчаникъ продолж ается мощной толщей до уровня рѣ ки .

Слѣдовательно, ири общей мощности уголыю й свиты (отъ кровли до 
почвы) въ 4,61 — 5,48 метр., она содержитъ 8 пластовъ бураго угля въ 3,52— 4,07 
метр. общей мощности и только 1,о9— 1,41 метр. приходится на пусгы я по- 
роды, Исключая менѣе значительные пласты  угля № 2 и 13, отдѣленные 
отъ остальныхъ пустой породой въ 2 2 — 40 сант., мы находимъ въ верх- 
ней части свиты 2,27 метр. угл я , раздѣлениые только четырьмя нпчтож- 
ными пропластками глины отъ 2 до 10 сант. Е ром ѣ того, пропластокъ глины 
№ 4 а  настолько пронитанъ углем ъ , что порода горитъ яркимъ пламенемъ и 
скорѣе можетъ быть названа горючимъ сланцемъ; при добычѣ верхняго пласта 
угля породу эту нѣтъ надобности отдѣлять отъ пего. Нъ ннжпей части свиты 
залегаетъ сплошная масса угля въ 8 5 — 100 сант. Подобная толща бѵраго угля, 
почти въ 2 саж. моіцностыо, и побудила меня произвести развѣдку въ этой 
мѣстности для приблизительнаго опредѣленія благонадежности угольпыхъ 
пластовъ и занимаемой ими площади.

Въ 50 саж . отъ конца обиаженія В , въ точкѣ [  былъ произведенъ 
разрѣзъ № 1, чтобы вскрыть уголыіую свиту изъ подъ прикрывающ ей ее 
осыпи; этотъ разрѣзъ далъ слѣдующій порядокъ налегапія ц мощности 
пластовъ.

1) Ж елтый песчаникъ . кровля
2) Бурый у г о л ь .......................... 8 — 18 сантм
3) Углистый песчаникъ . . 46 ))
4) Буры й уголь .......................... 123 ))
5) У глистая глипа . . . . 27
6) Буры й у г о л ь ........................... 41 Г)

6 а) Черная углистая глина 2 ))
65) Буры й у г о л ь .......................... 13 »
7) У глистая глина . . . . 13 Г)

8) Буры й у г о л ь .......................... 40 »
8а) У глистая глииа . . . . 2 — 3 Г)
85) Буры й у г о л ь .......................... 28 У)
9) У глистая глина . . . . 48 V)

10) ГІесчаникъ известковистый 53 ))
П ) Бурый у г о л ь ........................... 77 V
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12) Синевато-сѣрая глина . . 23 сантм.
13) Бурый у г о л ь ............. 38 „
14) Сланцеватая глина. . )
15) П есчаникъ глииистый . |

ночва.

Относительно породъ и угля въ этомъ разрѣзѣ необходимо .замѣтить, 
что опи тождественны съ иородами обнаженія, означенными тѣми же номе- 
рам и, и толщина каждаго нласта угля или продластка пустой породы измѣ- 
нилась очень мало. Общая толща угля здѣсь не менѣе, чѣмъ въ обнаженіи, 
и достигаетъ 3,68— 3,78 метр., но пустой породы нѣсколько болыне— 2,14 метр.

Передъ концомъ развѣдки, на мѣстѣ разрѣза № 1 былъ заложенъ не- 
больиюй зухортъ, для того, чтобы взять пробы угля, нетронутаго вывѣтри- 
иапіемъ; зухортъ этотъ проводился но верхней части угольной свиты, именно 
по породамъ №№ 2, 3, 4 и отчасти № 5, причемъ песчаннкъ № 1 слу- 
жилъ довольно прочной кровлей, не требовавшей сплошного крѣпленія. ІІер- 
выя еажени зухортъ бы.гь направленъ по паденію угольной свиты на 8 0  
иодъ угломъ около 3°, но затѣмъ оказалось, что уголь служитъ водонос- 
кымъ горизонтомъ, и значительный нритокъ воды, загоплявшей забой, заста- 
вилъ новернуть зухортъ по простиранію на N0 и вести его горизонтально, 
чтобы вода могла сбѣгать по канавкѣ, вырытой въ ночвѣ выработки. Всего 
пройдено зухортомъ 20— 36 метр., ири ширинѣ въ 4 фута и вышиною 6 
фут.; въ концѣ зухортъ на иротяженіи 1 саж. былъ расш иренъ до 6 фут. 
и въ немъ углубленъ гезенкъ, чтобы пройти всю угленосную свиту до ея 
почвы и взять пробы изъ всѣхъ пропластковъ угля; гезенкъ этотъ далъ слѣ- 
дующій порядокъ залеганія породъ:

1) Сѣро-желтый песчаникъ (24—-1 ) .  . кровля.

2) Буры й уголь (2 4 — 1). . . 8 сантм

3) Углистый песчаникъ (2 4 — 2) . 18

4) Бурый уголь (2 4 — II) 78
4а) Ч ерная, углистая глина (2 4 —- 3 ) .  . 7
4Ь) Бурый у г о л ь .......................... 38

5) ІІлотная глина (24 —4) . 36 »
6) Бурый уголь ( 2 4 —III) . . 43 Гі

6 а) Сланцеватая глина (2 4 — 5). 4
6Ь) Бурый уголь (2 4 — Ш ) . . 18 п

V Глииа песчано-слюдистая (24 - 6 )  . 9 п

8) Бурый уголь (2 4 — IV) . . 71 п

9) Углистая глина . . . . 20 Г)

10) Песчаникъ известковистый (24  — 7) . 95

П ) Бурый уголь (2 4 — V) 82 »
12) С ланцеватая глина. . . . 20
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13) Б уры й  уголь.............................
14) Песчаио-слю дистая глина .
15) Глинистый песчаникъ .

35 сантм.

почва.

Относительно этихъ породъ ыожно замѣтить, что онѣ весьма иохожи 
на соотвѣтственныя нороды обнаж енія и разрѣза № 1, за  слѣдующими 
исключеніями:

1) Песчаникъ ( ‘24— 1), составляющій неносредственную кровлю угля, сѣ- 
раго цвѣта, болѣе мелкозернистый н плотный, чѣмъ въ обнаж еніи и раз- 
рѣзѣ; содержитъ тонкіе нрожилки угля и его цвѣтъ такж е зависитъ отъ 
угольныхъ частицъ, вкрапленныхъ по всей ыассѣ глинистаго цемента, свя- 
зываю щаго зерна кварца и блестки бѣлой слюды; на нространствѣ нѣсколь- 
кихъ сантиметровъ отъ верхняго пласта угля этотъ песчаникъ содерж итъ 
много кристалловъ сѣрнаго колчедана и постепенно нереходитъ въ снлош- 
ную массу этого минерала въ 1— 2 сантм. толіциной, составляю щ ую  заль- 
бандъ угля (24— 1а).

5) Іілот ная глина  (2 4 — 4) розовато-сѣраго цвѣта, ыалослоистая, содер- 
ж итъ несчаныя и слюдистыя частицы н неясные растительны е остатки.

6а) Сланиеват ая глина  (2 4 — 5) того же цвѣта, такж е песчано-слю ди- 
стая , но довольно слоистая; отъ соотвѣтствую щ ей глнны обнаж енія отли- 
чается меньшею слоистостыо, болѣе свѣтлымъ цвѣтомъ и менынимъ содер 
жаніемъ углистыхъ частицъ и слюды.

7) Тонкослонстая глина  (2 4 — 6) свѣтло-бураго цвѣта съ черными кра- 
пинами отъ угольныхъ частицъ и бѣлыми отъ многочисленныхъ блестокъ 
м усковита; содержитъ много песка.

10) Песчаникъ (2 4 — 7), почти вытѣснившій углистую глину № 9, та- 
кой же плотяый и сильно известковистый, какъ  описанный въ обнаженіи.

Что же касается угля, пройденнаго гезенкомъ, то строеніе его, цвѣтъ 
и блескъ и вообще физическія свойства тѣ же, что и въ соотвѣтствую щ ихъ 
нластахъ обнаж енія; химическія и техиическія его свойства будутъ изло- 
жены въ главѣ V I, при разсмотрѣнін результатовъ химическаго анализа.

Д алѣе по склону въ точкѣ е, расположенной въ 138 саж. отъ разрѣ за № 1) 
въ неболыной ложбипѣ, вырытой доагдевыми водами, обнаж ался иластъ угля 
въ 2 фута. толщиной, ноэтому здѣсь произведенъ былъ разрѣ зъ № 2, обна- 
ружившій слѣдующее:

1) Ж елты й несчаникъ . . . .  кровля
2) Бурый уголь 35,5 сант.
3) Углистый песчаникъ (25 — 1). 20
4) Буры й уголь .
5) У глистая глина
6) Бурый уголь . 
6а) Глипа слоистая 
6Ъ) Буры й уголь . . . 12

104
24
40

2
»
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7) Углистая глина (2 5 — 2) . . 20 сантм.

8) Бурый у г о л ь ................................. 22 п
8а) У глистая глина (2 5 — 3) . . 3 я
8Ъ) Бурый у г о л ь .................................. 41 »
9) Сланцеватая глина . . . . 20 п

10) Углистая глипа .......................... 81
10а) Сѣрая плотная глина (2 5 — 4) 6 »
П ) Буры й у г о л ь ................................. 38
12) Синевато-желтая глина. . . 36 *
13) Буры й у г о л ь ................................. 22
14) Синевато-желтая глина( 2 5 - 5 ) / ппапя
15) Глинистый песчаникъ . . (

Всего на 5,27 метр. угленосныхъ породъ приходится 3,і5 метр. угля, 
т. е. болѣе половины всей толщи; уголь тождественъ съ соотвѣтствующимъ 
углемъ обнаженія и разрѣза № 1, а нустыя породы имѣютъ слѣдующія 
особенности:

3) Углистый песчантъ  (25 — 1) сталъ болѣе свѣтлый и слоистый, по 
трещ инамъ замѣнается желѣзная охра; на плоскостяхъ отдѣльности много 
довольно ясныхъ растительныхъ остатковъ; твердость такліе значительно 
меньше, вслѣдствіе увеличивгаагося содержанія глины, такъ что этотъ песча- 
никъ можно назвать углисто-кремнистой глиной.

7) Углнстая глина  (25 — 2) сѣраго цвѣта съ охристыми пятнами и ие- 
ясными обугленными растительными остатками; она песчано-слюдистая, но 
слюда въ видѣ мельчайшихъ блестокъ.

9) Слоистая глина  ( 2 5 —3) сѣровато-бураго цвѣта съ черными про- 
слоями обугленныхъ растителыіыхъ остатковъ, такѵке песчано-слюдистая.

10) Углистая глина нѣсколько темнѣе нредъидущей и содержитъ много 
кварца и болѣе крупныя блестки слюды; она совершепно вытѣснила песча- 
никъ, замѣченный въ обнажепіи и разрѣзѣ № 1.

10а) Н овая норода, не замѣченная ни въ обнаженіи, ни въ разрѣзѣ № 1,— 
розовагпо-сгьрая глипа  съ охристыми пятнами и многочисленными обуглен- 
ными растительпыми остатками.

Въ 90 саж. далѣе по склону, въ точкѣ й, довольно глубокая дождевая 
рытвина съ обнаженіемъ угля; заложенный здѣсь разрѣзъ № 3 обнаружилъ 
слѣдующее:

1) Ж елтый песчаникъ . . . .  кровля.
2) Бурый у г о л ь ................................40  сант.
3) Углисто-кремнистая глина . 18 „
4) Бурый у г о л ь ................................75 „
4а) Свѣтло-бурая гл:і а. . . . 2 „
4Ь) Бурый у г о л ь ................... 2 3  „
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5) И лотная глина . . . . . . 25 сантм.

6) Б уры й  у г о л ь .................................. 36 ))
6а) У глистая глина . . . : . 10 »
6Ь) Буры й уголь .................................. 8 п
7) Глина съ прослойками угля . 28 ))
8) Буры й у г о л ь ................................. 40
9) У глистая глина .......................... 33

10) П есчаникъ известковистый . 72

Н ) Бѵрый у г о л ь .................................. 49 п
12) Синеватая глина . \
13) П есчаникъ глинистый . . |

почва.

Итого мы находимъ здѣсь 2,71 метр. угля въ видѣ семи отдѣльныхъ 
пластовъ при 1,88 метр. промежуточной пустой породы.

Въ 110 саж . далѣе по склону опять небольш ая ложбина съ обнаже- 
ніемъ угля, а въ 40  саж . ещ е далыне, въ точкѣ е, разрѣзъ № 4 обнаружилъ 
слѣдующій порядокъ напластованія:

1 . Ж елтый песчаникъ . . . .
2 . Буры й уголь....................................... . . .  43 сант
3. У глисто-крем нистая глина . . . .  15
4 '. Буры й у г о л ь ................................ . . .  32 п
4а . У глистая гл и н а ................................. . . .  2 Ѵ>
4". Буры й уголь....................................... . . .  47 Т)
4Ъ. С вѣтло-бурая глина . . . . . . .  7 У)
4'". Бурый у г о л ь . ................................ . . .  25 »
5. П лотная глина ................................ . . .  26 ))
6 . Буры й уголь....................................... . . .  30 ))
7. У глистая глин а................................ . . .  21 ))
8 . П лотная глина съ просл. угля . . .  44 ))
9. У глистая гл и н а ................................. . . .  18 ))

1 0 . Валуны известков. песчаника въ плы-
вучемъ супескѣ . . . . . . .  90 я

1 1 . С иневато-сѣрая глина . . . . .  7 ))
1 2 . Бурый уголь....................................... . . .  88 ))
13. Синевато-желтая глина .

| почва.
14. ІІесчаникъ глинистый . . .

Слѣдовательно въ разрѣзѣ  № 4  мы замѣчаемъ уменыпеніе общей толщи 
угля до 1,77 метр. при 2,зо метр. промежуточной пустой породы, которая 
имѣетъ слѣдую щ ія особенности:

3. У глисто-кремнистая глииа (26 —  1) опять стала твердой и перехо- 
дитъ въ песчаникъ; она тонкослоиста, въ изломѣ чериая, по отдѣльные куски 
желто бураго цвѣта съ неяспыми растительными остатками.
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8. Глина (26— 2) сѣро-бурая съ охристыми нятнами и углистыми иро- 
слоями, песчано-слгодистая.

9. Углистая глина  (26— 3) разсыпается на тонкіе листочки, такъ какъ 
черные углистые нрослои чередуготся нъ ней съ песчано-слгодистыми.

10. Плывучая гдинисто-песчаиая масса, изъ которой вода бѣжитъ клю- 
чемъ; въ ней заключаются глыбы и валуны плотнаго сѣраго известковистаго 
песчаника  (26 —  4), который мы уже видѣли въ разрѣзѣ № 1 и 3 и въ 
обнаж еніи.

11. Почву этого плывуна составляетъ тонко-слоистая, синевато-сѣрая, 
песчано-сліьдисгпая глина  (26 — 5) съ неясными растительными остатками; 
болѣе свѣтлые слои чередуготся съ болѣе темными, что придаетъ въ изломѣ 
полосчатый видъ.

В ъ 72 саж . далѣе по склону былъ заложенъ разрѣзъ № 5. Здѣсь воз- 
выпіенность ниж е, а обрывъ ея настолько понизился, что угленосная свита 
залегаетъ у обрыва почти у поверхности почвы; поэтому въ разрѣзѣ она ока- 
залась разруіненной и уголь перемѣш анъ съ дресвою породъ, такъ что при- 
пілось отступить нѣсколько саженъ отъ края обрыва и заложить шурфъ.Ѵ" 1; 
ѵдаляться еще болѣе отъ обрыва не позволялъ значительный подъемъ мѣст- 
ности въ эту сторону, такъ что въ 10— 15 саж . отъ обрыва ш урфу пред- 
стояло бы пройти уже около 8— 10 саж. до угля, а необходимости въ этомъ 
шурфѣ не было, такъ какъ въ 84 саж. еще далѣе но склону уж е работался 
разрѣзъ № 6, достигшій ненаруш еннаго угля.

ІІІурф ъ № 1 нрошелъ слѣдующія породы:

1 . Растительная земля . . . . 61 сантм.
2. Ж елтый су п е с о к ъ ......................... 33
3. ІЦебень углистаго песчаника . 7,5
4. Черная углистая земля . . . 18 п
5. Бѣловатый пористый суглинокъ. 43 >7

6. Буры й у г о л ь ................................ 35
7. Бѣловатый пористый суглинокъ. 20 Я

8. Сѣро-желтая глина . . . . 135 я

9. Бурый уголь ................................ 103
10. Сѣрая плотная глина . . . 34
11. Ж елѣзистый песокъ . . . . 8
12. Бурый у г о л ь ................................ 10 »

13. Углистая глин а............................... 10 п
14. Сѣро-желтая глина . . . . почва.

Породы №№ 2 — 5 очевидно подвергались размывагощему дѣйствію воды, 
такъ какъ наслоеніе ихъ пеправильное и мощность различна въ каждой 
стѣнкѣ шурфа. Ненаруш енныя породы начинаются съ бураго угля № 6, 
верхняя часть котораго такж е еще мѣстами пострадала отъ размыва. Вообіце
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верхняя часть угленосной толщи по близости шурфа № 1 почти уничтож ена, 
но это не можетъ распространяться далеко, такъ  какъ , какъ  уж е уиомя- 
нуто, мѣстность къ востоку отъ этого ш урф а быстро повыш ается.

Ж елтый супесокъ № 2 предсгавляетъ разруш енны й песчаникъ, состав- 
лявш ій кровлю угольной свиты; верхній пластъ  угля, отдѣлявшій этотъ пес- 
чаникъ отъ углистаго песчаника, въ прочихъ разрѣ захъ  соверш енно уничто- 
женъ, а углистый песчаникъ № 3 превращ енъ въ слой разрозненнаго щебня; 
слѣдующій пластъ угля (№ 4 всѣхъ разрѣзовъ) превращ енъ въ черную угли- 
стую землю (2 7 — 1).

5. Бѣловато-сѣры й суілинокъ  (2 7 — 2 и 4) представляетъ довольно твер- 
дую, въ свѣягемъ видѣ вязкую, глинисто-песчано-слю днстую  нассу  съ много- 
численньши норами отъ растительны хъ корней, содерж аніе песка и бѣлой 
слюды въ немъ очень значительно.

6. Б ур ы й  уголь (2 7 — 3), соотвѣтствующій тому ж е номеру прочихъ раз- 
рѣзовъ, въ свѣжемъ изломѣ чернаго цвѣта, съ смоляньшъ блескомъ, но при 
лежаніи на воздухѣ покрывается бурой корой и не разсы пается на кусочки, 
а сохраняетъ форму болыпихъ кусковъ, которые легко расіцепляю тся на 
листочки.

8. Г ли н а  буровато-сѣрая (27 —  5) плохо слоится и содержитъ много 
песка и бѣлой слюды, мѣстами растительные остатки и кусочки угля; въ 
нижней части переходитъ въ углистую  глину.

9. Б уры й уголь, соотвѣтствующій № 8 прочихъ разрѣзовъ , содержитъ 
тонкіе прослои углистой, листоватой,песчано-слю дистой глины (2 7 — 6) и одинъ 
прослой въ 5 сант. плотной розовато-бурой глины (27 — 7), разсыпаю щ ейся 
на мелкіе кусочки.

10. Сѣрая плотная глина  (2 7 — 8) съ свѣтло-желтыми пятнами и не- 
ясными растительными остатками.

11. Ж елт ы й , слежавшійся песокъ соотвѣтствуетъ известковистому песча- 
нику № 10 разрѣзовъ 1, 3 и 4, обнаженія и зухорта, превращ енному въ 
песокъ; залегаетъ  неправильнымъ слоемъ и въ двухъ стѣ нкахъ  ш урфа (К и "ѴѴ) 
отсутствуетъ.

12. Б ур ы й  уголь соотвѣтствуетъ углю № 11 прочихъ разрѣзовъ; онъ 
тонкослоистъ и постепенно переходитъ въ черную, топко-слоистую , углистую 
глину 13, которой и заканчивается угольная свита.

14. Г л и н а  ш от ная  (2 7 — 9), сѣрая, съ желтыми и ж.елто-бурыми охри- 
стыми пятнами, содержитъ много песка и слюды; ниже постепенно перехо- 
дитъ въ глинистый желтый несчаникъ, такой же, какъ  и въ прочихъ раз- 
рѣзахъ.

К акъ  уж е уиомянуто, въ 84 саж . далѣе по склону болѣе высокой части 
возвышенности произведенъ разрѣзъ № 6, который обнаружилъ слѣдующія 
породы;
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1. Сѣрожелтый песчаникъ. . . кровля.
2. Бурый у г о л ь ................................ 16 сантм.
3. Щ ебень углистаго песчаника. 23 „
4 . Б уры й у г о л ь ................................ 55 „
4а. П лотная глина .......................... 9 „
4Ъ. Буры й у г о л ь ................................ 5 „
5. Глинистый песчаникъ . . . 17 ,
6. Бурый уголь . . . . . . 26 „
7. П есчаная глина ......................... 61 „
8а. Бурый у г о л ь ............................... 35 „
8Ь. Песчаная г л и н а ......................... 34 „
8с. Буры й у г о л ь ................................ 80 „
9. П есчаная глина ......................... 45 „

10. Буры й у г о л ь ................................ 60 ,.
11. П есчаная г л и н а ......................... |
12. Глинистый песчаникъ . , . /

разрѣзѣ мы замѣчаемъ, что верхній

почва.

уголь № 4 сократился
почти вдвое, противъ разрѣза № 4, но зато уголь № 8, котораго вт> разрѣзѣ 
№ 4 почти не было, сохраняетъ въ разрѣзѣ № 6 ту же мощность что и въ 
шурфѣ № 1, но только раздѣлился на два слоя 8а  и 8с; наконедъ уголь 
№ 10 (№ 11 прочихъ разрѣзовъ) опять достигъ нѣкоторой толщины противъ 
ш урфа № 1, гдѣ его было только 10 сант.

1 . Песчаникъ, составляющій кровлю, въ этомъ разрѣзѣ значительно жел- 
тѣе, чѣмъ въ первыхъ, и содержитъ углистые и охристые прослои и пятна, 
что было уж е заыѣчено въ разрѣзѣ № 4.

4а. Г ли на  розовато-сгцхія (2 8 — 1), плотная, содержитъ неясные отпе- 
чатки растеній .

5. Глинист ы й песчаникъ (2 8 — 2) весьыа похожъ на углистый песча- 
никъ, составляющій въ тоыъ же разрѣзѣ (какъ и въ прочихъ) первый прослой 
(№ 3) въ углѣ; онъ довольно тонкослоистый, бураго цвѣта, съ болѣе свѣт- 
лыми растительвыми отпечатками на плоскостяхъ отдѣльности.

7. ІІесчаная ілина  (2 8 — 3) розовато-сѣрая, весьыа похожа на глину № 8, 
пройденную шурфомъ № 1.

8Ъ. Песчаная ілина  (2 8 — 4) съ бѣлой слюдой, довольно плотная.
9. Песчаная глина (2 8 — 5) розовато-сѣрая съ чернымп углистыми пят- 

нами, тонкослоистая, съ бѣлой слюдой; ниже количество углисгыхъ прослойковъ 
увеличивается и она переходитъ въ листоватую углистую глину (2 8 — 5а).

Въ 4 — 5 саж. отъ разрѣза № 6 возвышенность быстро понижается на
10,86 метр. па протяж еніи 60 метр., какъ обнаружено нивеллировкой между 
точками Сг и Н \ кромѣ того въ разрѣзѣ № 6 верхняя граница угольной свиты 
находится на высотѣ 22 метр. надъ уровнемъ рѣки, тогда какъ точка П  
всего на высотѣ 20,9 метр.; поэтому является предположепіе, что пласты
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у гл я  оканчиваю тся вмѣстѣ съ болѣе высокой частью возвыщенности и въ ея 
болѣе низкую  часть Ы А І  не переходягъ, тѣмъ болѣе, что съ удаленіемъ 
оть Н  ыѣстность еще болѣе пониж ается, и точка Е ,  нанр., паходится на вы- 
сотѣ всего 13,6 метр. надъ уровнемъ рѣки. Но такъ какъ въ разрѣзѣ  № 6 
пласты угля падали на 8 0 1 1 ІІ  подъ углоыъ въ 5°, то они могли при этомъ 
углѣ паденія перейти и въ низкую часть возвышенности, причемъ въ точкѣ 
П , находящ ейея въ 40 саж. отъ разрѣ за № 6, уголь долженъ былъ залегать 
на глубинѣ въ 6 ,3 7  м етр .; ноэтоыу для убѣж денія въ отсутствіи угля въ низ- 
кой части возвышенности, в ъ . точкѣ I I ,  былъ залож енъ шурфъ № 7, который 
прош елъ слѣдую щ ія породы:

1. Р астительная земля   20 сантм.
2. Ж елты п с у п е с о к ъ .......................................................................155 „
3. Тоже болѣе п л о т н ы й ................................................................415  „
4. Сѣрый с у п е с о к ъ .......................................................................107 „
5. Ж елтовато-сѣры й глинистый песчанпкъ пройдено . 39 „

7,36 метр.

Н а глубинѣ 6,97 метр. начался тотъ же желтовато-сѣрый глинистый 
песчаникъ, который въ разрѣ зѣ  № 6 составляетъ почву угольной свпты. 
Породы, встрѣченныя въ ш урфѣ А“ 7, выше его представляютъ наносъ, и уголь 
дѣйствительпо не переходитъ въ низкую часть возвышенности, по крайней 
мѣрѣ въ окрестпости ш урфа № 7 , а уничтоженъ размывомъ и при томъ на- 
столько полно, что въ наносахъ ш урф а № 7 не попадается не только ни 
одного прослойка сажи или углистой земли, но даже ни одного кусочка угля.

Поэтому, по правиламъ, оставалось развѣдать углепосиую  толщу по линіи, 
перпендикулярной обрыву 1)Н , какъ нервой линіи развѣдки. К акъ  я уя;е 
упоминалъ, К улгунайская гора постепенно повы ш ается, по мѣрѣ удаленія 
отъ выселка къ рѣкѣ , и противъ обнаж енія Н достигаетъ высоты 50  саж. 
надъ рѣкой, между тѣмъ угленосная свита залегаетъ почти горизонтально, 
такъ  что, по мѣрѣ удаленія отъ разрѣ за № 6, надъ углемъ находится все 
болыпая и болыпая толщ а твердаго песчаника, начиная отъ 4  с а ж ., въ раз- 
рѣзѣ  № 6, до 2 0 — 25 салі., въ разрѣ зѣ  № 1 и обнаженіи.

Т акъ  какъ  проведепіе ш урфовъ въ 20 — 25 саж,. глубиной потребовало 
бы значительпыхъ денежныхъ затратъ , ие соотвѣтствую щ ихъ задачамъ пред- 
варительной развѣдки, и растянуло бы этѵ развѣдку на все мѣсто, то приш - 
лось ограничиться проведеніемъ одного глубокаго ш урфа по линіи, перпен- 
дикулярной обрыву, и притомъ въ южной части возвышеиности, гдѣ толщ а 
кровельнаго песчави ка не долж на была нревышать 10 саж ., и нѣсколькихъ 
меньшихъ шурфовъ по линіи склона А Н — болѣе высокой части возвыш енности, 
гдѣ до толщи угля, по приблизителыю му разсчету, пе должно было быть 
болыпе 4 — 5 саж .

ІІо этой линіи А І І ,  въ 68 саж . отъ разрѣ за  № 6, въ пеболыпой лож 
бинѣ былъ заложенъ шурфъ № 2, который прош елъ слѣдую щ ія породы:

г о р н .  ж у р н .  1891 г., т .  IV , № 12. 30
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1«) Растительпая земля ...................................... 18 сант
1Ь) Ж елтый с у п е с о к ъ ............................................ 180 *.
1с) Глинисто-слюд. п е с ч а и и к ъ ......................... 803 55
2) Буры й у г о л ь .................................................... 20 11
8) Щ ебень углисгаго песчаника . . . . 21 11
4) Бурый у г о л ь .......................................................... 52 11
4а) Сѣроватая глина . .......................... 7 »
45) Бурый уго л ь ........................................................... 6 11
5) Глинпстый песчаникъ ....................................... 18
6) Бурый уголь . . • ...................................... 38
7) Глина п есчан о-слю д и стая ............................... 50 ))
8я) Буры й уголь....................................................... 36 »
8Л) Глина песчано слтодистая............................. 32 »
8с) Бурый у г о л ь ................................................... 84 11
9) Глина песчано-слю дистая................................ 45 11

10) Бурый у г о л ь .......................................................... 30 11
11 )У гл и стая  г л и н а ................................................... 33 11
12) ІІесч.-слю д. глина, постепенпо переходя-

почващ ая въ глин. п е с ч а н и к ъ ................................... |

14,78 ыетра

Уголь, обнаруженный этимъ іиурфомъ, имѣлъ слѣдующія качестза:
4) (2 9 — 1 ) въ свѣжемъ изломѣ черный сч> слабымъ смоляиымъ блес- 

комъ; при лежапіи разсыпается на плитки въ нѣсколько квадр. дюйм., покры- 
вающіяся съ поверхности черно-бурымъ налетомъ.

6 (2 9 — I I )  въ свѣжемъ изломѣ черный съ слабымъ смоляпымъ блес- 
комъ, добытые куски, величиной отъ кулака до ' / 2 к уб- фута, при лежаніи 
пе разсыпаю тся на мелочь, хотя расщепляются трещинами по направленію 
слоистости и поэтому легко раздѣляются на пластинки; съ поверхности по- 
крывается свѣтло-бурыми крапинами.

8с (2 9 — 111) въ свѣжемъ изломѣ такой же; кускп легко расщ епляю гся 
на тонкія пластинки и покрываются ржавыми пятнами.

10 (2 9 — IV )  въ изломѣ такой же, но куски при лежаніи легко раз- 
сыпаются на мелочь и покрываготся черио-бурой пылью; мѣстами замѣча- 
ютсл неясные растительные остатки въ видѣ сѣровато-бѣлаго пепла.

Отпосительно пройденныхъ породъ можно заключить слѣдуюіцее:
1Ь. Ж елтый супесокъ (29— 1Ъ): довольно плотнал масса слежавпіагося 

мелкозернистаго песка съ бѣлой слюдой и незиачительнымъ количествомъ 
глины, очевидно представляетъ разруш енны й песчаникъ 1с, въ который по- 
степенно и переходитъ.

1с. Пссчантъ  (29— 1с) въ общемъ охряно-желтаго двѣта съ болѣе тем- 
ными желтобурыми желѣзистыми пятнами и прослоями и свѣтло-сѣрыми про- 
слоями болѣе глинистой и слюдистой массы; мѣстами попадаются нрослойки
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и приыазки сажи; состоитъ изъ кварца. бѣлой слюды и разруш еннаго  по- 
левого ш п ата , связапиы хъ глпнистымъ цементомъ; нри леж аніи на воздухѣ 
онъ становится рыхлымъ, но въ свѣжемъ (влажномъ) видѣ доволъно илот- 
иый н съ трѵдомъ берется кайлой.

3 и 5. Глинисто-углистый песчаникъ (29 — 2) и твердая песчаноугли- 
стая глина съ неясными остатками растен ій , ннчѣмъ не отличается отъ со- 
отвѣтствующей нороды разрѣ за № 6 .

7) Розовато-сѣрая песчано-слюдистая глина  (2 9 — 3)
8 Ь. Сѣровато-бурая песчано-слюдистая глина  (2 9 — 4) содержитъ не 

ясны е растительные остатки.
9) Ж елто-сѣрая пёсчано слюдистая глина  въ нижней части перехо- 

дитъ въ чернѵю тонкослоистую углистую глину (29 — 5).
11) Ч ернобурая песчано-слюдшто-углиспгая глина  (2 9 — 6) постепенно 

переходитъ въ плотную ж елтосѣрую  глпну (2 9 — 6а), которая въ свою оче- 
редь постепенно переходитъ въ п лотную -ж е желтосѣрую  песчано-слю дистую  
глину 12 (2 9 — 7), пиж е котороп залегаетъ глинистый песчан и къ— почва 
угленосной свиты.

Такимъ образомъ въ ш урфѣ № 2 оказалась толщ а угля въ 2,66 метр. 
при 1,73 метр. промеж уточныхъ пустыхъ нородъ; при углубленіи этого шур- 
фа въ толщ ѣ песчаника притока воды не было, но какъ только начался уголь, 
изъ него пош.та вода въ значительномъ количествѣ, болѣе 500 ведеръ въ 
сутки.

Въ виду значительной глубины, достигнутой шурфомъ № 2 (до почвы 
угля 14,73 метр.) углубленіе остальныхъ шурфовъ №Л» 3, 4 и 5 по линіи 
по склону А Н  было пріостановлено, такъ какъ при произведенной 
въ это время нпвеллировкѣ оказалось, что устье ш урф а № 3 выше устья 
ш урфа № 2 на 8,5 метр., шурфа № 4 на 4,6 и ш урфа № 5 на 1,5 метр. и, 
принимая во вниманіе, что изъ сравнеиія высоты угольной свиты надъ уров- 
немъ рѣки въ разрѣзѣ № 6 и шурфѣ № 2 оказалось, что въ послѣднемъ 
уголь начинается на 3 метра ниже и паденіе породъ— 8071г, а не 8 0 і 1 к : 
какъ было въ разрѣзѣ  № 6 — шурфы №№ 3, 4 и 5 приш лось бы ѵглублять 
на 20 до 30 метр., чтобы пройти угольную  толщу; на такое углубленіе, 
какъ  уж е упомянуто, у меня не было ни времени, ни средствъ, особрнно при 
обнаруяшвшемся значительномъ притокѣ воды изъ угля. Ш урфы №№ 3, 4 
и 5 успѣли пройти только отъ 6,4 до 7,98 метр. (по растительной землѣ су- 
песку и суглинку) до начала неразрѵіпеннаго кровельнаго песчаника.

Е акъ  уже упомянуто, на линіи, перпендикулярной къ  обрыву 1)Н  или 
къ главной линіи развѣдки, въ 320 саж . отъ разрѣза № 6 былъ залож енъ 
ш урфъ № 6 , для котораго выбрана небольпіая ложбина, соединяю щ аяся съ 
падыо А В С .\  въ самой пади, дно которой пемного ниже дна ложбины, 
нельзя было заложить шурфъ, такъ какъ она немного болотиста и можно было 
ожидать притока воды съ первой ж е сажени. ІІеренести  этотъ шурфъ еще 
дальш е къ востоку отъ рѣки , чтобы захватить болыную площ адь въ поле-

30*
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развѣдки, не' представлялосъ возможнымъ, такъ какъ мѣстность въ эту сто- 
рону еще повышается.

. ■ Ш урфъ № 6  углублялся въ продолженіи 24 сутокъ и на глубинѣ 22 
метр. до.стигъ свиты угля, пройдя слѣдующія породы:

1а) Растительная зем ля...................................... 22 сант.
Ц ) Слбистый грязножелтый суглинокъ . 801
1с) Ж елтый глин. слюд. песчаникъ . . 1347
2) Буры й у г о л ь ................................................... 10
3) У глисто-цесчаная глина съ ост. раст. 10
4) Бурый у г о л ь ................................................... 80 »
5) У глисто-песчаная глина съ ост. раст. 25
6) Буры й уголь ................................................... 50 V
7) Глинисто-песчано-углистая порода . 30 »
8 а) Бѵрый уголь ................................................... 20
ВЬ) • П лотная глина съ песч. слюд . . . 30 )•
8с). Буры й уголь .................................................. 70
9) У глистая глина ............................................ 30
Ю) Бурый уголь ................................................... 40
11) У глпстая глина ............................................ 30 »

-12) Ж елтая песчан. глина, переходящ ая въ 
глинистый песчаникъ ................................ 7 почва

25,7 метр.

Толщ ина пластовъ угля и промежуточной пѵстой породы опредѣлена 
толъко приблизителъно, такъ какъ притокъ воды, начавшійся еще въ пес- 
чаникѣ съ 6-й сажепи, все усиливался и еіце передъ началомъ угольной 
свиты достигъ 1000 ведеръ въ сутки, а какъ только начался уголь, изъ него 
вода полилась ручьемъ; поэтому, при безпрерывномъ откачиваніи воды по- 
мощыо бадей, измѣреніе мощности проходимыхъ породъ, въ съуженномъ 
ради бысгроты углублепія шурфѣ, не могло отличатъся точностью. Общая 
ж е толщ ина пройденнаго угля, приблизительно 2,7 метр. при 1,25 метр. пу- 
стой породы. К акъ  уголь, такъ  и прослои пустыхъ породъ весьма похожи 
на соотвѣтствепныя породы въ шурфѣ № 2.

Ш урфъ № 6 показалъ, что свита угля приблизительно сохраняетъ свою 
мощность н а протяженіи 320 саж . отъ разрѣ за № 6 и продолжается за 
предѣлы Кулгунайской горы, т. е. мѣстности, подвергнѵтой развѣдкѣ, именно 
на востокъ и юговостокъ отъ нея; изъ сравненіл относительнон высоты шур- 
фовъ № 6 (43,36 метр. надъ ур. рѣки) и № 5 (30,68 метр. надъ ур. рѣки) 
оказывается, что въ ш урфѣ № 5 уголь долженъ былъ встрѣтиться на глу- 
бинѣ 12— 15 метр., а  такъ  какъ ш урфъ № 5 лежитъ всего на 5— 8 метр. 
выше мѣстности, расположенной къ югу отъ него, то изъ этого слѣдуетъ, 
что граница угольной свиты, опредѣленная у І і склономъ возвышенности
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А Н ,  не доходя до А  отклоняется къ югу, и уголь можетъ встрѣтиться и къ  
ю говостоку отъ К улгунайской горы.

П ерехож у теперь къ описанію  развѣдки сѣверной части К улгунайской
горы.

К ак ъ  уномянуто, обрывъ ея продолжается и за обнаженіемъ 1) и здѣсь 
составляетъ высокій берегъ рѣки Оки; обнаж еніе И съ ыебольшими пере- 
рывами тянется около 7 0 — 50 саж .; въ концѣ его въ точкѣ д произведена 
разчпстка, п обнаженіе представялось слѣдующимъ:

1. Сѣрѳжелтый песчаникъ . . кровля.
2. Б уры й  у г о л ь .......................... 5 - 1 0 сант
2а. Розовато-сѣрый песчаникъ . 6
2Ь. Буры й у г о л ь ................................ 40 Я
3. Углисто-кремн. песчаникъ . 5 — 6
4. Буры й уголь.................................. 100
5. Углистый песчаникъ . . . 15 Уі

6. Буры й у г о л ь ................................ 40 »
7. Углистый песчаникъ . . . 27 г>

8. Буры й у г о л ь .......................... 135 V)

9. Тонкослоистый сѣрый песчаникъ 52 »
10. Ж елѣзпстый песчаннкъ . . 35
11. Бурый у г о л ь ........................... 12
12. У глистая глин а........................... 17 П

13. Бурый у г о л ь ........................... 15
13а. П лотная глина .......................... 8 »
ІЗЬ . Буры й у г о л ь .......................... 35
14.
15.

С ѣрая глина песчано-слюд. . 
Сѣрожелт. глин. песчаникъ .

|  почва.

Слѣдовательно въ этомъ мѣстѣ толща угля еіце значительнѣе, чѣмъ 
в ъ  южномъ концѣ обнаж енія и достигла 2 , 8 2 — 3 , 8 7  метр. при 1 , 6 6  метр. про- 
межуточной ы у сто й  породы, которая отличается слѣдующимъ:

1. Песчаникъ (В1 — 1), составляю щ ій пепосредственную кровлю  у гл я , 
сѣровато-розовый, глинисто-слю дисты й и становится охряно-ж едты м ъ нѣ- 
сколько выш е.

2а. Песчаникъ (3 1 — 2) подобенъ предъидущ ему, но мелкозерыистѣе и 
содерж итъ тон кіе  прослои обуглепны хъ растительны хъ остатковъ.

3 . К ремнист о-углист ы й песчаникъ  ( 3 1 — 3) соверш енно похож ъ па со- 
Отвѣтственную породу обнаженія I ) .  и разрѣ зовъ  1 и 2.

5 и 7. Углистый песчаникъ ( 3 1 - - 4  и 5) тем носѣраго цвѣта съ пеясными 
растителыіы ми отпечатками; по трещ инам ъ замѣчаю тся примазки красны хъ 
окисловъ ж елѣ за и мелкіе кристаллы  гипса; содерж итъ бѣлую слюду и глину.

Э. Тонкослоистый песчаникъ (31 — 6) розовато-сѣры й, глинистый, съ 
б лесткам и  бѣлой слюды, ниж е постепенно переходитъ въ
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10. Краснобурый ж елѣзистый песчаникъ ( 3 1 — 7) съ черными углн- 
с т ы а і и  прослоями.

12. Сѣровато-бурая глгма (3 1 — 8), тонкослоистая, съ обугленными 
растительными осгатками.

13а. Такая-же глина  (3 1 — 9) розовато сѣрая, съ охристыми пятнами.
14. Сѣрая глина съ желтыми пятнами  (31 — 10), сланцеватая, песчано- 

слюдистая, постепенно переходитъ въ сѣрожелтый глинистый песчаникъ.
Въ 120 саж. далѣе по склону произведенъ былъ разрѣзъ № 7 , обна- 

руж ивш ій слѣдующее:

1. Сѣрожелтый песчаникъ кровля
2, Бурый у г о л ь ................................ . 48 сант.
3. Щ ебень глинистаго несчаника. . 30 »
4. Бурый уголь . . . . . . . 20 ))
5. Глинистый иесчаникъ . 110 )?
6. Глинистая сажа ......................... . 25 ))
7. Ж елтокрасны й песчаникъ . 80-- 1 0 0
8. Бурый у г о л ь ................................ . 8 ))
8а. ІІесчаная глина................................ . 15 3)
8Ь. Буры й у г о л ь ................................ . 18 ))

9— 10. Известковый песчаникъ. . 11 »
11. Бурый уголь ................................... . 32 5)
11а Глинистый песчаникъ. . . . 2 )?
11Ь Бурый уголь ................................ . 8 ))
12. Розовато-сѣрая глина. . . . 30 »
13. Бурый уголь...................................... . 26 ?)
14. С ланцеватая глина. . . . . почва

Толщина угля сократилась уже до 1,6 метр. и 0,25 м. глин. сажи, тогда 
какъ пропластки пустой породы возросли до 2,98 метр.; при томъ сократи- 
лись всѣ пласты угля до ничтожной мощности, за исключеніемъ угля № 2; 
промежуточныя породы слѣдующія:

3. Крвмнистый углистый песчаншъ  обнаженія I)  превратился въ раз- 
рѣзѣ № 7 въ свѣтло-сѣрую , болѣе глинист ую  породу (32— 1) съ неясныыи рас- 
тительными остатками.

5. Г линист ы й песчашкъ  ( 3 2 —2) розовато-сѣрый съ бѣлой слюдой 
и неясными растительными остатками; внизу ностепеннс переходитъ въ гли- 
нистую сажу.

7. Тлинист ы й песчаникъ, подобный предъидущему; въ верхней части 
толщи твердый, тонкословстый съ выдѣленіемъ окисловъ желѣза по трещи- 
намъ (3 2 — За); ниже болѣе глинистый, темнѣе и мягче (3 2 — ЗЬ).

8. Сланцеватая глина  (32— 4) сѣровато-бурая съ обугленныыи расти- 
тельными остатками, песчано-слюдистая.
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9 — 10. Прослой обломкоБъ сіъраіо иззестковистаю песчаника  съ вы- 
дѣленіями известковаго ш пата и охры (32 — 5).

11а. Глинист ы и песчантъ  (32— 6) сѣрый съ обугденными раститель- 
ными остатками, медкозернистып, плитковатый; нлитки покрыты желтымъ 
налетомъ.

12. Сланцеватая ілина  (32— 7) розовато-сѣрая съ охристыми нятнами 
ц неясными отпечатками растеній .

14. Сѣрая сланцеватая глина  (32 — 8), ностепенно переходящ ая въ сѣро- 
желтый глинистый песчаникъ.

В ь небольшомъ разстояніи отъ разрѣза № 7 склонъ возвышенности но- 
крытъ осыпыо, состоящей изъобломковъ песчаниковъ и глинъ, очевидно нод- 
вергавшихся дѣйствію высокой темнературы, перемѣш анныхъ съ обломками 
полусгорѣвшаго угля, пепломъ и сажей; еще дальше (въ точкѣ і) склонъ усы- 
панъ крупными обломками обожженнаго песчаника, а въ верхней части перехо- 
дитъ въ обрывъ кирпичнокраснаго обожженнаго песчаника, въ которомъ за- 
мѣчаются два неболыніе нрослоя свѣтло краснон листоватой породы, пред- 
ставляющей остатокъ сгорѣвшаго глинистаго угля или горючаго сланца. 
Такимъ образомъ обнаружилось, что въ верхней части породъ, слагаю щихъ 
возвышенность, также залегаегъ уголь, который уничтоженъ подземнымъ по- 
жаромъ. Подтвержденіе этого я нашелъ и въ разрѣзахъ №№ 1 и 3, такъ какъ и 
здѣсь осыпь состояла изъ обломковъ обожженнаго песчаника, гл и н ы и п о л у - 
сгорѣвшаго угля; но такъ какъ толщи угля въ этихъ разрѣзахъ не тро- 
нуты пожаромъ, то очевидно, что означенные обломки происходятъизъ верх- 
нихъ частей склона, гдѣ когда то залегалъ уголь. Въ разрѣзахъ №№ 4, 5 
и 6 подобныхъ обломковъ уже не найдено, такъ какъ здѣсь возвышенность 
уже настолько понизилась, что верхняя часть породъ съ верхнимъ углемъ 
совершенно уничтожены.

Эти огромныя осыпи обломковъ за разрѣзомъ № 7 на столько толсты, 
при довольно пологомъ склонѣ, что было бы слишкомъ трудно нройти ихъ 
разрѣзомъ и вскрыть развѣдываемыя угленосныя породы; поэтому разрѣзъ 
№ 8  заложенъ еще далыне, въ болѣе удобномъ мѣстѣ к, въ 150 саж. отъ 
разрѣза № 7, и обнаружилъ слѣдующее:

1. Верхній край обрыва сложенъ изъ сѣраго песчанжа, 
вверху сплошного, внизу тонкослоистаго съ углистыми про- 
слойками; песчаникъ (3 3 — 1) мелкозерпистый, содержитъ бѣ- 
лую слюду и глину; мощность е г о ....................................................

2. Переюрѣлыи уюлъ  (33— 2)....................................................
3. Сѣровато-коричневая плот ная глина  (33 — 3) съ выдѣ- 

леніемъ красной охры по т р е щ и н а м ъ .............................................
4. Перегорѣлыи гуголъ........................................................................
5. Г л и н а , подобная № 3 .................................................................
(і. Глин.-слюд. песчаникъ{Ъ‘д— 4) сѣрый съ выдѣленіями

красной и желтой охры но трещ инамъ............................................

46 метр. 
9 „

108 „
8 „ 

71 „

220 сант.
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7. С ѣрая сланцеватая глина  (3 3 — 5) съ обугленными
остатками растеній  и охрпстыми пятнами около......................... 500 сантим.

8. Б уры й  у го л ь  54 „
9. Іонкослоист ая глж а(  3 3 — 6),сѣрая съ желтыми и крас- 

ными пятнами, прослойками желѣзистой и углистой глины и 
неясньши отпечатками р ас тен ій   254 „

10. Песчаникъ сѣрожелтый съ красными охристыминро- 
сл о й кам и .................................................................................................................... почва.

Такимъ образомъ этотъ разрѣзъ обнаружилъ намъ верхнюю толщ у уг- 
ля въ видѣ двухъ прослоевъ иерегорѣлой сажи, тогда какъ нижняя развѣ- 
дываемая угленосная толіца представляется глинами различныхъ оттѣнковъ 
съ растительными остатками; угля-ж е всего одинъ пластъ 0,54 метра, да н то 
сильно глинистаго. Въ сокращ еніи угольной толщи не можетъ быть сомнѣ- 
н ія , такъ какъ въ этомъ мѣстѣ, ниже разрѣза, склонъ совершенно обнаженъ 
и состоитъ изъ сплошной толщи сѣрожелтаго песчаника.

Е щ е далѣе, въ 64 саж. отъ разрѣза № 8, ниж няя толща углеаосны хъ 
породъ вскрыта разрѣзомъ № 9, который обнаружилъ слѣдующее:

1. Розовато-сѣрый, тонкослоистый глгт. слюд. песчаникъ
(3 4 — 1) съ красными охристыми п я т н а м и ...........................................кровля.

2. Углистая земля  (3 4 — 2 )................................................................. 6 сант.
3. Красная Охра (3 4 — 3 )   3 „
4. Тонкослоистая глина  (3 4 — 4) сѣрокорич. песч. слюд. 36 „
5. Болѣе плотная глина  (34— 5) сѣрая, полосчатая. . . 18 „
6. Тонкослоистая глина (3 4 — 6) песчано-слюдистая, силь-

но ж елѣзистая, розовато-бураясъ ж,елтыыии красными пятнами. 37 „
7. Т акая же глина  (3 4 — 7) сѣрая съ ж елт. и фіолет. пятн. 144 „
8. Глинисгпо-слюд. песчаникъ (34— 8), состоящій изъ сѣ- 

ры хъ/^синеваты хъ, желтыхъ (и красныхъ полосъ.............................почва.

Слѣдовательно въ этомъ разрѣзѣ нижняя развѣдываемая угольная тол- 
щ а совершенно вытѣснена пестрыми глинами, и только прослой углистой 
земли въ 6 сант. служитъ руководящей нитью для продолженія развѣдки.

Въ 100 саж. далѣе по склону, въ точкѣ т, въ недалекомъ разстояніи другъ 
отъ друга есгь два обрыва, обнажающіе первый нижнюю, второй верхнюго часть 
угленосныхъ породъ; комбинируя эти обнаженія, мы получимъ слѣдую щ ее:

1. Ж елтый твердый песчаншъ, составляющій верхнюю 
часть обрыва, постепенно переходитъ въ

2. Тыхлый  тонкослоистый сѣрый песчаникъ, который ниже 
переходитъ въ

3.^Сланцеватую  песчано-углистую глину  желтую и въ 
красную  кровля.
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4. Вурый уголь ........................................................................................  36 сант.
5. Сѣрая плотная глияа съ кусками угля и мѣстами

съ обильнымп растительными остатками.................................................. 215 „
6. Твердый сѣрожелтый песчаникъ (35 — 1), мелкозерн. 105 „
7. Глинистый тонкослоистый иесчаникъ (3 5 — 2) ниже 

постеиенно переходитъ въ песчано-слюдистую и углистую
глину (3 5 — 3 ) ................................................................................................. 420 „

8. Б уры й у г о л ь ........................................................................................... 40 „
9. Песчано-слидистая глина (35— 4), углистая п желѣ-

зпстая, чернобурая, съ пятнами красной охры....................................140 „
10. Сѣрый полосчатый п е с ч а н и к ъ ................................................. иочва

Это обнаженіе опять даетъ намъ уголь, какъ въ верхней, такъ и въ 
нижней части угленосной свиты, хотя всего по і/ і арш. въ каждой.

Нѣсколько десятковъ саженъ далѣе по склоиу, промежуточная толща 
песчаника (Л1» 6 и 7) образуетъ на сктонѣ небольшія отвѣсныя скалы, а за 
ними мы имѣемъ обнаженіе п\

1) Ііесчаникъ сѣрожелтый, глин. слюдистый. . . кровля
2) Буры й у г о л ь .................................................................... 4 сант.
3) Еремнисто-глинистая порода (36— 1) . . . . .  28 „
4) Б уры й гуголь ................................................................ 42 „
5) Углистая глина  съ прослоями угля (3 6 — 2) . 40  „
6) Тонкослоистый песчаникъ съ углист. просл. . почва

Слѣдовательно въ вижней части угленосной свиты опять появились два 
пласта угля, причемъ раздѣляющая ихъ кремнисто-глинистая порода весьма 
похожа на соотвѣтственную породу главнаго обнаженія и разрѣзовъ южнаго 
крыла.

Н аконецъ еще 100— 120 саж. далѣе, въ концѣ крутой части^обрыва 
возвышенности, произведены разрѣзы  №№ 10  и 1 1 ,обнажившіе верхнюю и 
нижнюю части угленосной свиты и обнаружившіе слѣдующее:

1) Песчиникъ сѣрожелтый, мѣстами слоистый съ 
охристыми пятнами, мѣстами съ неясными растительными
остатками (37— 1 ) .............................................................................................  кровля

2) Свѣтло-сѣрая глина  (3 7 — 2), тонкослоистая съ
желт. пятнами..................................................................... 9 — 13 сант.

3) Б урая углистая глина  (37— 3)...............  5—  6 „
4) Б уры й г у г о л ь ................................................... 8 „
5) Ж елт ая песчанистая глина (3 7 — 4 ) ............................
6) Песчаникъ болѣе или менѣе глинистый ( 3 7 — 5), сѣ- ! 30О — 320

раго цвѣта съ красными пятнами и тонкими прослоями |
углистой г л и н ы .......................................................................................... |
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7) Б уры й уголь (Ъ !— 6) ..................................................................  27 сантм.
8 ) Г линист ы й песчантъ  (3 7 — 7) буровато-сѣрый съ 

обугленными растит. остатками и прослоями бураю у іля
въ 5 — 10 с а н т .......................................................   400 — 450 „

9) / 'літж то-слюдистый песчаникъ (3 7 — 8) сѣрый. . почва.

Въ верхней толщѣ мы находимъ два пласта угля въ 8 и 27 сантм ., а 
въ ниж ней— нѣсколько тонкихъ нрослоекъ у гля  и сажи въ 5 — 10 сантм.

За этими разрѣзами обрывъ, до сихъ поръ непрерывный, пересѣкается 
довольно глубокой ложбиной р ,  за которой склонъ возвышенности стано- 
вится болѣе отлогимъ и не представляетъ обнаж еній, понижаясь постепенно 
къ широкой долинѣ А В С .  Въ концѣ возвышенности передъ этой долиной были 
заложены шурфы №№ 8 и 9 ;  иервый изъ нихъ въ точкѣ V (см. табл. X X IV ), 
имѣвшій закончить изслѣдованіе верхней угленосной свиты сѣверной части 
Кулгунайской горы, обнаружилъ слѣдующія породы:

1) Растателъная зем ля   58 сантм.
2) Желтовато-бѣлый суілинокъ съ обломками песчаника

и темяой гл и н ы ...............................................................................................  50 „
3) Щ ебень ілипист аю  песчапика въ охрист. глинѣ (3 8 — 1). 10 „
4) Разруш енны й бурый уголь (3 8 — 1)......................................  24 „
5 ) Свѣтло-бурая. сланцеватая глина  (38 — 2) въ видѣ

к у с к о в ъ ............................................................................................................ 12— 20 „
6) Б уры й  уголь, разруш енный въ п о р о ш о к ъ ........................  59 „
7) Тонкослоистая углист ая глина  (3 8 — 3) ж елтобураа . 11 „
8) Ж елтая глина  съ включеніями темнобурой глины . . 43 „
9) Бгурый у г о л ь ..................................................................................  15 „
10) П лотная чернобурая г л и н а ..................................................  6 „
11) Б уры й уголь (3 8 — П ) листоватый......................................  66 „
12) Сѣровато-бурый глпнгісгпый песчаникъ (3 8 — 4) . . 71 „
13) Б уры й  гроль (3 8 — І Ц )   31 ,,
14) Свгътло-коричневая г л и н а   3 „
15) Б уры и  уголь (3 8 — IV )....................................................................... 7 2 , ,
16) Сѣровато-бурый ц сѣрожелтый глин. слюд. гіесчаникъ

(3 8 — 5) съ иеясными отпечатками р а с т е н ій ....................................... иочва.
ІІороды падаю тъ на &ІѴ700 подъ угломъ въ 2— 3°.
Такимъ образомъ шурфъ № 8 неожиданно обнаружилъ значительную 

угленосную свиту, состоящую изъ четырехъ нетронутыхъ пластовъ угля, 
общей мощностью въ 1,ѳ4 метр., и двухъ разрупіенныхъ въ 0 ,24, и 0,59 метр., 
залегающихъ въ породахъ, представляющихъ, повидимому, наносъ; весьма вѣ- 
роятно, что эта угленосная свита являетъ собою продолженіе нижней угле- 
носной свиты К улгунайской горы, такъ какъ уже въ разрѣзѣ № 11 мы ви- 
дѣли возобновленіе угля въ видѣ нѣсколькихъ тонкихъ пластовъ; кромѣ того 
цочва углепосной свиты въ разрѣзѣ № 11 и шурфѣ № 8  совершешю тожде-
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ственна и относительная высота надъ уровнемъ рѣки почти та-же, тогда какъ 
верхняя угленосная свита разрѣза № 10 залегаетъ на нѣсколько саженъ 
выше угленосной свиты шурфа № 8 .

Уголь, обнаруженный шурфомъ № 8 , отличается слѣдующимъ:
11 (3 8 — II). Въ свѣжемъ изломѣ черный съ слабымъ смолянымъ бле- 

скомъ; при лежаніи на воздухѣ разсыпается на плитки отъ 1 до 3 — 4 □  
дюймовъ, съ листоватымъ сложеніемъ, нокрывающіяся коричневато-бурой корой.

13 (38— III). Въ свѣжемъ изломѣ мѣстами черный, съ слабымъ смоля- 
нымъ блескомъ, мѣстами матово-черный; разсыпается иа округлые куски въ 
1— 4 куб. дюймовъ.

15 (3 8 — IV ). Такой же въ изломѣ, но замѣтны еще бѣлыя крапины; съ 
иоверхности покрывается бурой пылью.

Въ 140 саж. отъ шурфа № 8, кь 8 0  охъ него, заложенъ былъ шурфъ № 9, 
который обнаружилъ слѣдующее:

1. Растителъная з е м л я  20 сантм,
2. Сѣровато-желтый лессовидный супесокъ (3 9 — 1) . . 135 „
За. Неправильный цроелой сажи (3 9 — 2 ) ......................... 5— 10
ЗЬ. Плотный глинисто-слюдистыгі песчапжъ (3 9 — 3) .

ниже тонкослоистый съ темными полосами . . . . . .  186— 191
Зс. Тонкослоистая углцстая глипа  (3 9 — 4) . . . .  10
3(1. Б уры й у г о л ъ    1 „
Зе. Темнобурая углистая глина (39 — 5) . . . . .  8 „
31. Е уры й  уголъ (39— 1 ) .........................................................   19 „
3§'. Черная углистая глина  (3 9 — 6) . . . . . . .  15 „
ЗЬ. Буры й уго лъ    10 „
Зі. Сѣроватая углистая глина  (3 9 — 7) . . . . . .  4 „
Зк . Буры й уголъ “   6 „
31. Углистая глина  (3 9 — 8)    18 „
4. Б уры й уголъ (3 9 — II)............................................  24
5. Коричневая плотная глина  (3 9 — 9 ) ...............................  26
6 . Б уры й уголъ (3 9 —I I I ) ................................................................ 76

П

П

Далѣе пошли породы, обнаруженныя уже шурфомъ № 8 , начиная съ 
№ 7, съ незначителыіьши измѣненіями, такъ что шурфы №№ 8 и 9 въ сово- 
купности даютъ 9 пдастовъ угля (отбрасывая №№ 3а и ЗоГ шурфа № 9, какъ 
ничтожные), общей мощностыо въ 3,18 метр, ири 1,99 метр. промежуточной 
нустой породы.

Уголь, пройденный шурфомъ №■ 9 , отличается слѣдующнмъ:
3/', (3 9 — I). Въ свѣжемъ изломѣ черный съ слабымъ смоляньшъ блес- 

комъ, мѣстами матово-черный; разсыпается на мелкіе кусочки, покрываюіціеся 
чернобурымъ налетомъ.

4 (39— II). Такой ж е, но разсыпается на плнтки, покрывающіяся 
красновато бурой корой.
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6 С39— Л І). Такой же, но замѣчаются бѣлыя крапины; разсыпается на 
округлые куски, велияиною въ кулакъ; куски съ поверхности покрываются 
чернобурой корой и мѣстами охристымп пятнами.

Хотя піурфы №№ 8 и 9, обнаружившіе возобновленіе угольной свиты въ 
сѣверномъ концѣ Кулгунайской горы и не были достаточны для развѣдки 
всей площади, занимаемой этой возобновивінейся свитой, но дальнѣйшая 
развѣдка ея не была произведена въ виду того, что обнаженія и разрѣзы 
сѣверной части Кулгунайской горы дѣлали весьма вѣроятнымъ распространеніе 
этой толщи только по сѣверной окраинѣ горы на площади въ 100,000 □  саж ., 
приблизительно между широкой падью А В С  и двумя ложбинами р  и у.

Соиоставляя всѣ данныя, добытыя развѣдкой К улганайской горы, мы на- 
ходимъ слѣдующее:

Обнаженія и разрѣзы  обрыва и шурфы .№№ 2 и 6 показываютъ, что 
въ юяшой ноловинѣ горы залегаетъ значительная свита пластовъ угля на 
глубинѣ отъ 6 0 — 70 метр. (въ обнаженіи Б )  до 1 0 — 20 метр. (разрѣзъ Ъ. 
и шурфы 2 и 6-й) отъ поверхности земли. В ъ виду того, что въ разрѣ зѣ  
№ 7 эта толщ а угля сократилась уже до 1,6 метр., а въ разрѣзѣ  № 8 — даже 
до 0,54, я считаю предѣломъ распространенія толщи угл я , выгодной для раз- 
работки, разрѣзъ №2 7 (въ точкѣ іі обрыва). Площадь, занимаемая этой тол- 
щей, опредѣлится длиной отъ к  до а (разрѣзъ 6-й) въ 800 саж ., при ши- 
ринѣ отъ а до х  (шурфъ № 6) въ 320 саж ., что составитъ 256 ,000  □  саж. 
Толщина угля увеличивается отъ 1,6 мет. въ разрѣзѣ № 7 до 3,82 метр. въ 
обнаженіи и затѣмъ опять уменьш ается ностепенно до 2,7 метр. въ шурфѣ 
,№ 6. Возьмемъ среднее ариѳметическое изъ величинъ моіцности угля во всѣхъ 
разрѣзахъ и ш урфахъ:

Р азрѣ зъ  № 7 мощность угля 1,60 метр.
Обнаженіе § 
Обнажепіе Б  
Р азрѣзъ №2 1 

№ 2 
№ 3 
№ 4 
№ 6

Ш урфъ № 2 
№ 6

3,87

3,42

3,со
2,79
2,71
2.65 
2,67
2.66 

2,70
Среднее ариѳметическое 2,67 метр. =  1,25 саж.

Слѣдовательно объемъ (т. е. запасъ) толщи угля въ юяшой благона- 
дежной части Кулгунайской горы можно полагать въ 2 5 6 ,0 0 0X 1 ,25= 3 ,20 ,06 )0  
куб. саж. или, принимая вѣсъ кубичекой сажени бураго угля въ 500 пуд., х) 
запасъ угля будетъ равенъ 160 милліонамъ пудовъ, что составляетъ, конечно,

‘)  Въ дѣйствительиости 1 куб. саж. бураго угля вѣситъ 740 яуд., приніш ая его уд. в ѣ съ =  
1 ,25; но я о т б р а с ы в а ю  цѣлыхъ 23°/0 н а  мусоръ.
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ыинимумъ, такъ какъ весьма вѣроятно, что толщ а угля прододжается и въ 
мѣстности, лежащ ей къ востоку отъ Кулгунайской горы.

Кромѣ того, какъ уже упомянуто, сѣверпая оконечность Кулгунайской 
горы содержптъ толщу угля, занимающую плоіцадь въ 100 ,000  □  саж . при- 
близительно; принимая ея мощность только въ 2 ,із  метр. (хотя ш урфъ № 8 
обнаружилъ 2,67 метр., а шурфъ № 9— 3 ,1 8  метр.), въ виду неполной раз- 
вѣдки этой толщи, т. е. въ 1 саж ., мы найдемъ объемъ этой толщи въ 
1 0 0 ,0 0 0  куб. саою. или запасъ въ 50  милліоновъ пудовъ угля.

Всего же Кулгунайская гора содержитъ не мннѣе 2 1 0 .0 0 0 ,0 0 0  пуд. бу- 
раго  угля.

Предположеніе, что угленосная свита не ограничивается К улгунайской 
горой и что пласты угля залегаютъ и въ сосѣдней мѣстности, подтверждается 
слѣдующимъ:

За  устьемъ широкой пади А В С , орошенной неболынимъ ручьемъ, въ 
побочной ложбинѣ которой находятся двѣ заимки, одна изъ которыхъ 
принадлежитъ Зиминскому крестьянину Валентину М аркову, мѣстность 
опять поднимается до высоты 4 0 — 50 саж. надъ уровнемъ рѣки, образуя возвы- 
шенность, которую я назвалъ Мамонтовой горой вслѣдствіи того, что въ 
пади у заимки М аркова ыною были откопаны нѣкоторыя кости мамонта. Эта 
гора срѣзана со стороны развѣтвлепія рѣки Оки крутыми обрывами, пред- 
ставляющими слѣдующія обнаженія:

Въ южномъ концѣ горы верхняя часть обрыва сложена изъ слѣдую- 
щихъ породъ:

1) Грязно-оюелтыгі песчаникъ (40 — 1) глинисто-слюдистый
и разсыпающ ійся въ п о р о ш о к ъ .....................................................................кровля

2) Землист ая саж а ...................................................................... 8 сант.
3) Сланцеватая глина  (4 0 — 2) песчано-слюд., тем носѣрая. 200 „
4) Вуры й уголь (4 0 — 1), разсыпаю щ ійся на мелочь . . .  50 „
5) С вѣтло-бурая, тонкослоистая глина  (4 0 — 8) съ раст. 

о с т а т к а м и ............................................................................................................. 30 „

6) Сѣровато-желтый песчаникъ глин. слюд. (4 0 — 4) плотн. почва.

Ниже этотъ песчаникъ закрывается песчапой осыпыо, нродолаш оіцейся
до подошвы обрыва.

Нѣсколько далѣе верхпяя часть обрыва закрыта осыпыо и поросла. 
лѣсомъ, но нижнія двѣ трети обрыва представляютъ прекрасное обнажсніе 
слѣдующихъ породъ:

1) Ж елтый плитный песчаникъ (4 1 — 1) глин. слюд., 
содержащій прослои кварцевой гальки и обломки кварцита;
онъ образуетъ кровлю нижней угленосиой свиты . . . .  20—  30 метр.

2) Бурый уголь (41— 1) въ свѣліемъ изломѣ черный съ 
смолянымъ блескомъ; разсыпается на кусочки въ 1 — 2 куб.
дюйма, покрытые корой желтой о х р ы ..........................................  60 сант.
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В) Черный кремнисто-глннистый песчаникъ (4 1 — 2 ). 15 сантм.
4) Б уры й уюлъ  (4 1 — II), въ свѣжемъ изломѣ черный, 

съ слабымъ смолянымъ блескомъ; разсы пается на куски
въ 7— 10 куб. дюймовъ, покрытые желтой корой . . .  82 „

5) С ѣрая тѳнкослоистая глина  (41 — 3), внизу съ
просл. у г л я .............................................................................  160 „

6) Буры н уголъ ( 4 1 —Ш ) съ двумя прослоями темно- 
бурой углистой глины въ 5 и 10 сант.; въ свѣжемъ изломѣ 
черный, съ слабымъ смолянымъ блескомъ, разсыпается на 
крунные куски, покрытые коркой желтой охры и желѣзнаго
кѵ п о р о са .............................................   . . .  165— 200 „

7) Т онко-слоистая чернобурая углистая глина  (4 1 — 4). 4 0 — 60 „
8 ) Б уры й  уголь (41— IV); изломъ отчасти раковистый 

съ силънымъ смолянымъ блескомъ; разсыпается на куски
въ 1— 3 куб. д ю й м а ..............................................................................  5—  30 „

9) Сгърая гли н а {41 — 5) разсыпаю щ аяся на мелкіе куски 2 0 — 30 „
10) Углистый желгъзнякъ, мѣстами переходящ ій въ 

желѣзистый уголь (4 1 — 6а) или въ желѣзистый гізвестко-
вистый песчаникъ (4 1 — 6)   32— 40 „

11) Б ур ы й  уголъ (41 —V) въ изломѣ черный съ слаб. 
смол. блескомъ и желтовато-бѣлыми пятными; куски въ
4 — 5 куб. д ю й м о в ъ   . . . .  2 0 — 30 „

12) Сѣрая глина , разеыиаю щ аяся на мелкіе куски, 
поетепенно переходитъ въ сѣрожелтый глин. слюд.песчаникъ. почва.

Такимъ образомъ мы находимъ здѣсь угленосную свиту, содержащую 
5 гіластовъ угля общей мощностъю въ 3 ,3 ,2— 4 ,0 2  метр. (кромѣ непо 
стояннаго пдаста № 10) при 2 ,3 5 — 2 ,6 5  метр. промежуточной пустой по 
роды, причемъ одинъ нластъ угля № 6 достигаетъ 1,65 — 2 метр. мощиости.

Сравнивая промежуточпыя породы этого обнаженія с.ъ соотвѣтствую- 
щими породами нижней угольной свиты Кулгунайской горы, мы замѣчаемъ 
слѣдующее:

Черный кремнието-глинистый песчаникъ (№ 3) весьма похожъ на та- 
ковую же породу Кулгунайской угленосной свиты, раздѣляющую верхніе два 
нласта угля и переходящую то въ кремнисто-глинистый сланецъ, то въ 
твердую кремнистую  глину.

Желѣзистыгі известковистый песчаникъ (№ 10) весьма похожъ на та- 
ковую же породу Кулгунайской угленосной свиты, отдѣляющую 4-й пластъ 
угля отъ 5-го и замѣчаемую въ болыней части обнаженій и разрѣзовъ; какъ 
вь М амонтовой, такъ и въ Кулгунайской горѣ этотъ песчаникъ имѣетъ не- 
постояиную мощность: онъ то утолщается до 1 метра, то выклинивается совер- 
шенно и замѣняется углистой глиной или желѣзистымъ углемъ, или стано- 
вится сильно желѣзистымъ.

Слѣдовательно двѣ типичныя породы Кулгунайской угленоспой свиты



появляются и въ угленосной свитѣ М.амонтовой горві и заиимаютъ тѣ же 
горпзонты между пластамн угля; это обстоятельство заставляетъ полагать, 
что угленосная свита, почти выклинпвшаяся въ сѣверной половинѣ К улгу- 
пайской горы и вновь появившаяся въ сѣверной оконечности этой горы, какъ 
ноказали шурфы №№ 8 и 9, продолжается и въ М амонтовой горѣ, послѣ 
перерыва, образуемаго іпирокой падью А В С  въ береговыхъ возвышенностяхъ, 
и содержитъ не меньшую толщу угля.

Онисываемое обнаженіе съ двумя незначительными перерывами, обра- 
зуемымп неболыпими ложбинами, пересѣкающими склонъ, тянется вдоль 
рѣки в а  протяженіи около версты; затѣмъ склонъ М амонтовой горы стано- 
вится болѣе пологимъ и покрытъ лѣсомъ; толіцина иластовъ угля на всемъ 
этомъ протяженіи измѣняется незначительно.

К онечно, толъко развѣдка по линіи, перпендикулярной этому обрыву, 
могла бы рѣпшть. какую  площадь занимаетъ это продолженіе Кулгунайской 
угленосной свиты, но весьма возможно, что площадь эта очень ѳелика.

Н аконецъ, по словамъ крестьянина еела Зиминскаго Н икитина, въ пади 
у его заимки, находящейся приблизительно въ 8 верстахъ отъ с. Зиминскаго, 
по дорогѣ въ К улгунай , и приблизительно въ 2 — 3 верстахъ отъ берега р . 
Оки, также обнажается значительная толща угля.

Слѣдовательно мое предположеніе, что запасъ угля въ 210  м илл. пудовъ, 
заключающійся въ Еулгунайской горѣ, представляетъ только минимумъ 
подземныхъ богатствъ, скрытыхъ въ этой мѣстности, имѣетъ нѣкоторое 
основапіе, и весьма вѣроятно, что детальныя развгьдки въ будущемъ обнару- 
жатъ запасы угля, первышающіе во много разъ вычисленное количество.

V. Меторождеііін бураго уг.ш въ окреетностяхъ ключа Далыіій Ханту 
ганъ и въ етарой Горѣлой горѣ, на р. Окѣ.

Б ъ  предыдущей главѣ я упомянулъ, что обнаженія значительныхъ 
толщъ ископаемаго угля встрѣчаются по р. Окѣ также и выше выселка Кул- 
гунай; перехожу теперь къ описанію этихъ залежей.

Возвышенности праваго берега р. Оки, понизившіяся близь выселка 
Кулгунай и отодвинувіпіяся къ  востоку отъ берега рѣки, уступая мѣсю  
широкой лѣсистой пизменности, прорѣзанной тремя рѣчками, или, вѣрнѣе, 
ручьями— Кулгунай и Х антуганы Ближній и Дальній, непосредственно за 
послѣднимъ опять приближаются къ р. Окѣ (см. табл. X X V ) и образуютъ 
довольно крутые береговые обрывы, мѣстами подмываемые рѣкой.

Въ самомъ началѣэтихъ обрывовъ, па прострапствѣ Ьс (см. табл. XXV) 
замѣчается прекрасное обнаженіе угленосной свиты, содержащее нѣсколько 
иластовъ угля, общей мощпостью въ 2,4 метр.; сосѣдняя мѣстность при 
осмотрѣ оказалась благопріятной для развѣдки, такъ какъ возвышенность 
достигаетъ всего 12— 15 метр. надъ уровнемъ рѣки и уголь залегаетъ не
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глубоко отъ поверхности почвы, такъ что на площади А Н е {  удобно б ы ю  
закладывать ш урфы.

В ъ обрывѣ Ъс были заложены два разрѣза Л»№ 1 и 2, вскрывшіе всю 
угленосную толщу отъ верхняго кр ая  обрыва до уровня рѣкп.

Р  азрѣзъ № 1 обнаружилъ слѣдугощія породы (начиная сверху):
1) Разруш енны й грязно-желтый глин.-слюд. песчаникъ . . 8 4 0  сант.
2) Б уры й  уголъ, разсыпающ ійся на мелкіе кусочки, кото- 

рые при лежаніи на воздухѣ покрываю тся бурой коркой, въ 
свѣжемъ изломѣ буровато-черный съ слабымъ смолянымъ блес-
к о м ъ     5 „

3) Тонкослоистый глин. слюд. песчан. (4 2 — 1), сѣрожелтый,
съ неясными мелкими растительными о с т а т к а м и  70 „

4) Б уры й уголъ, подобный № 2  ' . . . . 10 „
5) М елко-зернистый глин. слюд. песчаникъ (4 2 — 2) сѣрый. 190 „
6) Б уры й уголъ (42— I), подобный № 2, мѣстами содержитъ 

неправильныя конкреціи глин. желѣзняка (4 2 — 3 )   26 „
7) Углистая глина  въ видѣ порош ка.......................................... 12 „
8) Сгьрая плот ная глина  (2 4 — 4) съ охристыми пятнами . 16 „
9) Свѣтло-бурый глин. слюд. песчаникъ (42— 5) съ неясны- 

ми растительными остатками и тонкими прожилками блестящаго 
чернаго угля; куски песчаника съ поверхности покрыты коричне-
вой желѣзистой коркой въ нѣсколько мм. т о л щ и н ы ...................................6 „

10) Б уры й уголъ (4 2 — II) , разсыпаю щ ійся на мелкіе кусочки, 
сохраняю щ іе черный цвѣтъ и смоляной блескъ свѣжаго излома . 10 „

11) Свѣтло-буръш песчаникъ (42— 6) съ мелкимн вкраплен- 
ностями сѣрнаго колчедана; отъ разлож енія послѣдняго куски иес- 
чаника съ поверхности покрываю тся корой бурой желѣзной руды 8 „

12) Буры й уголъ, подобный № 1 0 ...................................................8 „
13) Тонкослоистый глин. слюд. песчаникъ (4 2 — 7) съ мелкими 

неясными растительными остатками . . . . , .................................7 4 „
14) Б уры й уголъ (42— III) , подобный № 10, но листоватый и 

разсыпающ інся на болѣе крупныя п л и т к и ...........................................12 „
15) Свитло-бурый песчаникъ (4 2 — 8), подобный № 9. . . 30 „
16) Сѣрая углистая глина  (42— 9) съ неясными раститель-

ными остатками и тонкими прослоями чернаго у г л я ........................ 8 „
17) Несчано-слюдистая глина  (42 — 10), весьма плотная, съ 

мелкими растительными о с т а т к а м и ............................................................ 53 „
18) Б уры й  уюлъ (4 2 —IV), разсыпаю щ ійся на мелкія пла- 

стинки , че])нын, мѣстами матовый, мѣстами съ слабымъ смоля-
нымъ блескомъ, подобяый № 1 0 ............................................................... 23 „

19) Г лина  (42— II), подобная № 17, но съ красными и жел-
тыми охристыми п я т н а м и   110 „

20) Бурый гуголъ (42— V) въ свѣліеыъ изломѣ черный, съ сла-
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бымъ смолянымъ блескомъ; при лежаніи па воздухѣ разсыпается 
на округлые кусочки въ 1— 2 куб. д ю й м а .............................................60 сант.

21) Уілисто-кремнисто-глинистый песчстикъ (4 2 — 12) мато- 
во-черный съ неясными отпечатками р а с т е н і й .......................................37 „

22) Б уры й уголъ (42— V I) подобенъ № 20, но разсыпается
на болѣе крупные куски, съ поверхности матово-черные. . . .  88 „

23) Темносѣрая ілина  (42— 13) песчано-слюдистая, плотная,
съ желтыми охристыми п я г н а м и ................................................................ почва

Н а этой глинѣ разрѣзъ остановленъ, такъ какъ на 10 сант. ниже ея 
начала находится уровень воды рѣки Оки, н вода начала затоплять разрѣзъ.

Б ъ  этомъ разрѣзѣ заслуживаютъ вш ш анія только ннжніе трн пласта 
угля, общей мощностью въ 1,7і метр.

Въ нпжнемъ концѣ обнаженія, въ 120 саж . отъ разрѣза № 1, зало- 
женъ разргъзъ Л? 2, обнаружившій слѣдзчощее:

1)......................Твердый песчаникъ (43— 1),тонкослоистый,красновато-сѣрый, 
глинисто-слюдистый, ниже постепенно переходитъ въ бѣловато-жел- 
тый, болѣе крупнозернпстый и рыхлый глин. слюд. песчаникъ (43— 1а) 
о к о л о ..........................................................................................................................  500 сант.

2) Б уры й уголъ (4 3 — 1) въ свѣжемъ изломѣ матово-черный 
съ блестящими краппнами; при лежаніи на воздухѣ разсыпается 
на довольно крупные кускн, сохраняю щ іе цвѣтъ свѣжаго излома; 
вверхъ по рѣкѣ въ этомъ углѣ появляются прослои глинисгпаю  
желѣзняка (43— 2) и желѣзистаго п е с ч а н и к а ......................................30 „

3) Тонкослоистая глина  (43— 3) песчано-слюдист. и известк. 80 „
4) Б уры й  уголъ (43— II) разсыпается на мелкіе кусочки, 

покрывающіеся бурымъ налетомъ; въ свѣжемъ изломѣ черный съ 
неровнымъ смолянымъ б л е ск о м ъ ........................................................................5 „

5) Тонкослоистая глина  (4 3 — 4), песчано слюдистая и из- 
вестковая (мергелъ), сѣрожелтая, мѣстами нолосчатая, съ обуглен- 
ньши растительными остатками, мѣстами болѣе плотная и пере- 
ходяіцая въ тонкослоистый глин.-слюд. песчаникъ (4 3 — 4а). . . 1 5 1  „

6) Іілот ная глина  (4 3 — 5) песчано-слюдиста, сѣрокоричне-
вая съ прослоями и включеніями глинистаго ж елѣзняка . . .  24 „

7) Буры й гуголъ  4 „
8) Г ли н . слюд. песчаникъ (4 3 — 6) сѣрый, плотный . . .  41 „
9) Б уры й  уголь (4 3 — III) въ свѣжемъ изломѣ черный съ 

слабымъ смолянымъ блескомъ; разсыпается на мелкія пластинки, 
которыя при лежаніи на воздухѣ становятся матово-черпыми . 27 „

10) Тонкослоистая темносѣрая глина (43 — 7) съ прослоя-
ми обугленныхъ растительпыхъ о с т а т к о в ъ  15 „

11) Бурый у г о л ъ ............................................................................................. 60
12) Углисто-кремнисто-глинистый ггесчанига>{\Ъ— 8), мато- 
горя. журн. 1891 г., т. IV, № 12. 31
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во-черный, съ тремя неправильными и непостоянными прослоями
угля въ 1,4 и 10 сант...........................................................................................41 сант.

13) Б уры й  у г о л ь .......................................................................................... 78 „
14) Тонкослоистая темносѣрая глина  (4 3 — 9) съ неяеными 

обугленными растительными о с т а т к а м и    . почва

И въ этомъ разрѣзѣ глина № 14 леж итъ у  уровня рѣки, такъ  что 
дальнѣйш ее углубленіе разрѣза было невозможно; качества двухъ нижнихъ 
пластовъ угля тѣ ж е , что и въ разрѣзѣ № 1.

Для того, чтобы взять пробы угля двухъ нижнихъ пластовъ, нетрону- 
тыхъ вывѣтриваніемъ, въ серединѣ обнаж енія былъ проведенъ маленькій 
зухортъ, длиною въ I 1/ ,  саж ., веденный по двумъ нижнимъ пластамъ угля 
съ выемкой промежуточной толщи чернаго песчаника; взятыя пробы угля 
обнаруж иваю тъ слѣдую щ ія качества:

В ер хн ій  пластъ : черный съ смолянымъ блескомъ, разсыпается на округ- 
лые кусочки въ 2 — 3 куб. дюйма, которые съ поверхности покрываю тся 
слегка черно-бурой пылью; мощность 67 сант.

Н иж ній пластъ  черный съ слабымъ смолянымъ блескомъ въ свѣжемъ 
изломѣ и матово-черный съ поверхности; разсы пается на округлыя плитки 
вь  2 — 3 квадр. дюйма, на поверхности которыхъ замѣтны неясные расти- 
тельные остатки;. мощность 83 сант.

В ъ виду того, что въ разрѣзѣ  № 1 песчаникъ кровли былъ сильно 
разруш енъ, въ 56 саж. отъ обрыва былъ заложенъ шурфъ № 3 ,  чтобы пройти 
кровельную толщу, неразруш енную  вывѣтриваніемъ; этотъ шурфъ обнару- 
жилъ слѣдующее:

1) Растительная з е м л я ................................ 10 сант.
2) Сѣрожелтый п е с о к ъ ................................... 166 „
3) М ерзлый сѣрожелтый суглинокъ . . .  85 „
4 ) Тонкослоистый глин. слюд. песчаникъ (45), 

сѣрожелтый съ темными полосами . . 1 1 5  „
5) Такой же песчаникъ, болѣе твердый. . 80 „
6) Б уры й  у г о л ь    11 „

4,67 метр.
Т акъ какъ  превыгаеніе устья ш урфа № 3 надъ верхнимъ краемъ раз- 

рѣза № 1 всего 1 метръ, то очевидно, что шурфъ № 3 успѣлъ пройти всю кро- 
вельную толщу до верхняго пласта угля и обнаружилъ въ ней только не- 
постоянный прослой сажи въ 2 сант. въ южной стѣнкѣ ш урфа, на глубинѣ 
3,5 метр.; дальнѣйшее углубленіе было излиіпнимъ, такъ какъ нижележащ ія 
породы были вскрыты разрѣзомъ № 1 въ совершенно неразруш енномъ видѣ.

Отъ обнаж енія Ъс развѣдка распространилась въ обѣ стороны; къ  юго- 
западу отъ него находятся шурфы №№ 4 и 5; къ сѣверовостоку— шурфы 
№№ 1, 2 и 8, къ юговостоку— шурфы №№ 6 и 7.

Т акъ  какъ за разрѣзомъ № 2 обрывъ возвышенности отходитъ отъ рѣки
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н становится пологимъ, то оставалось прослѣдить угленосную толщу по- 
мощыо шурфовъ.

Шуѵфъ № 2  въ 100 саж . отъ разрѣза № 2 прошелъ слѣдующія по-
роды:

1) Раст гт ельная зем ля ........................................... ......  6 сант.
2) Сѣрожелтый поргістый супесокъ съ незначительны-

ми прослояыіі г л и н ы ..................................................................................  74 ,,
В) М ерзлая сѣрожелтая г л и н а ...........................................  3 0 —-50
Зя) Два прослоя сажи и между ниыи куски бурой и 

сѣрожелтой глины  (только въ одной стѣнкѣ шурфа) . . .  20 „
3) М ерзлая сѣрожелтая г л и н а  30 ,
4) Разруш енны й песчаникъ глин. слюд  30 „
5) Буры й гуголь, въ верхней части разруш енный . . 17 „
6) П лот ная сгьрая глина  (4 6 — 1) песчано-слюдистая 39 „
7) Б уры й  уголь (4 6 — I) въ свѣжемъ изломѣ черный съ 

неровныыъ смолянымъ блескомъ; разсыпается на угловатые
куски въ 1 — 2 куб. д ю й ы а  54 „

8) Черны й кремнисто-глинистый песчаникъ (46— 2);
въ двухъ стѣнкахъ шурфа совершенно отсутствуетъ . . .  24 „

9) Бурый уголь (4 6 — II); подобенъ № 7, но разсы- 
пается на округлые куски въ 1— 2 куб. дюйма, съ красно-
бурыыи п я т н а м и ......................................................................................... 8 4 — 104

10) Г ли н . слюд. песчаникъ (4 6 — 3) съ тонкими углисты-
ми п р о сл о й к ам и ............................................. ;  125 „

11) Буры й уголь (4 6 — III); въ свѣжемъ изломѣ черный 
съ неровнымъ смоляныыъ блескомъ, разсыпается на куски 
въ 5— 6 куб. дюйм., съ новерхности матово-черные съ бле- 
стящими к р а н и н а м и ................................................................................27 „

12) Желтоватая плотная г л и н а ......................................  4  „
13) Буры й гуголь, подобный № 1 1 ....................................10 „
14) Г лин . слюд. песчаникъ, подобный № 10 . . .  . 41 „
15) Черный глинистый сланецъ (4 6 — 4) съ неясными рас- 

тительными остатками; мѣстами содержитъ столько прослоевъ
угля, что можетъ быть названъ горючимъ сланцемъ . . . .  30 „

16) Глин. слюд. песчаникъ (4 5 — 5), сѣрый, съ многочи- 
слевными прослоями обугл. раст. осгатковъ; весьма плотный 140 „

17) Б уры й у і о л ь    11 „
18) Углистая г л и н а .....................................................................  95 „

Н а глубинѣ 10,і метр. шурфъ дошелъ до уровня рѣки Оки п потому
изъ углистой глины № 18 вода хлынула въ такомъ количествѣ, что даль- 
нѣйшее углубленіе было невозможно; такимъ образомъ удалось вполнѣ прой- 
ти только ту толщу, которая видпа въ обнаженіи, и доказать, что ниже ея

31*
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залегаетъ еще цѣлый рядъ пластовъ угля, хотя не толстыхъ и отдѣлен- 
ныхъ другъ отъ друга значительными толщами весьма твердаго несчанива 
и глинистаго сланца. Отбрасывая пластъ угля № 17, мы находимъ, что об- 
щ ая мощность пластовъ угля, пройденныхъ ш урфомъ № 2, достигаетъ 2 ,щ  
мѳтр., причемъ главная толщ а въ 1,75 метр. раздѣлена всего на 3 пласта 
двумя прослоями пустой породы въ 0,39 и 0,24 метр. и черный песчаникъ 
мѣстами даже совершенно исчезаетъ, такъ чго уголь №№ 7 и 9 сливается 
въ одну толщу въ 1,38— 1,58 метр.

Въ 72 саж. отъ ш урфа № 2, близь края той же возвышенности былъ 
залож енъ шурфъ № 1, давшій слѣдующее:

1) Растит елъная зем ля   8 сант.
2) Сгърожелтый супесокъ, съ глубины О.э метр. до 1 ,92

метр. мерзлыщ  въ одной стѣнкѣ неправильный прослой сажи 2 0 8 — 248
3) Бурый уголъ неправпльной толщей, очевидио, отча-

сти р а з м ы т ы й .......................................................... ......  50— 90
Чернобурый кремнисто-глинистый песчаникъ съ обуглен- 

ными растит. остатками (4 7 — 1 ) ...............................................................  45 „
5) Буры й у г о л ъ .......................................................................................   90 „
6) Песчано слюд. мергелъ, свѣтло-сѣрый съ черными по- 

лосками (4 7 — 2 ) ................................................................................   114 „
7) Бурый у г о л ь ...............................................................  • . . 31 „

5,86 метр.
Такъ какъ этотъ ш урфъ обнаружилъ тѣ же породы, что и шурф ь 2 , 

и притомъ ту же мощность отдѣльныхъ пластовъ, то, въ виду незначитель- 
наго разстоянія между этими шурфами, дальнѣйшее углубленіе шурфа № 1 
казалось излишнимъ.

Разрѣзы №№ 1 и 2 и шурфы №№ 1 и 2 обяаруж или, что нростираніе 
угленосной свиты приблизительно 8 8 0 — ІѴ2Ѵ4Т, а паденіе въ двѣ стороны 
УѴЗѴѴ и О Б О , такъ что эта свита образуетъ небольшія, весьма пологія складки. 
Т акъ  какъ означенные разрѣзы и шурфы прослѣдили угленосную свиту, 
вкрестъ ея простиранія, то оставалось тенерь развѣдать ее по простиранію, 
и потому по линіи простиранія 8 8 0  (ау на иланѣ) были заложены іпурфы 
№?Л» 7 и 8, оказавш іеся, къ сожалѣнію, не удачными, хотя эту неудачу отчасти 
можно было предвидѣть. Почти вся мѣстность къ 8 0  отъ ш урф а № 1 нред- 
ставляетъ мховое болото, покрытое горѣлымъ и высохшимъ еловымъ лѣ- 
сомъ; проводя здѣсь шурфы, я надѣялся, въ виду мерзлой почвы, обнару- 
женной шурфами №№ 1 и 2, что это болото остается промерзшимъ на зна- 
чительную глубину, а это оправдалось только отчасти.

Въ іиурфѣ Л° 8  оказалось слѣдующее:
1) Подъ толстымъ слоемъ мха обнаружился землисгпый

торфъ, образовавшійся изъ перегнивш ихъ мховъ, слоемъ въ. 40 сантм.
2) М ерзлый супесокъ темносѣраго цвѣта съ кусочками

угл* и многочисленными кусками и прослоями льда . . .  280 „
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3) Буры й уголь разрушенный, талый начался.
Бъ иіурфіь № 7  оказались:
1) Землистый мховой т о р ф ъ    . 47 сапт.
2) Мерзлый желто сгьрый суглинокъ съ прослоями льда 125 „
3) М ерзлая углист ая земля ( с а ж а )  15 „
4) М ерзлая уілисто-глинисто-песчаная порода съ про-

слоями льда; ея пройдено ......................................  . . . . .  114 „
Дальнѣйшее углубленіе этихъ шурфовъ было пріостановлено, такъ какъ 

въ шѵрфѣ № 8 изъ талаго бураго угля, а въ шурфѣ № 7 изъ углисто-гли- 
нисто-песчаной породы, талой съ глубины 3 мегр. отъ уровня земли, поли- 
лась вода въ болыномъ количествѣ; кромѣ того стѣнки шурфовъ оттаивали 
и сползали огромными кусками, коверкая крѣпь и выплывая изъ за нея. 
Поэтому дальнѣйшее углубленіе въ этомъ плывунѣ потребовало бы слнш-
комъ болыпой затраты времени, силъ и средствъ, каковыя затраты не оправ-
дывались необходимостью въ виду того, что развѣдать площадь по линіи 
простиранія можно было и въ ея южной, болѣе сухой и возвышенпой ча- 
сти, гдѣ п заложенъ былъ шурфъ № 6, давшій хорошіе результаты.

Ш урфъ № 5 , заложенпый въ 340 саж. отъ разрѣза № 1 для нродол- 
ж енія развѣдки вкрестъ простиранія угленосной свиты, далъ слѣдующій 
порядокъ залеганія породъ:

1) Растителъная з е м л я ........................................................; . 15 сант.
2) Лессовидный суглинокъ, свѣтло-бурый, съ бѣлыми пят- 

нами, мерзлый съ глубины 0,95 метр. до 1,9 метр 175 „
3) Тонкослоистый глин. слгод. песчаникъ (48 —  1) грязно- 

желтый, рыхлый, съ темными п р о с л о я м и ........................................ 236 „
4) Тонкослоистая углистая глина  (4 8 —2 )   25 „
5) Бурый уголь (48 —  I), листоватый, матово - черный;

легко распадается на большія тонкія п л а с т и н к и .................................18 ,
6) Свѣтло-бурый глинистый песчаникъ (4 8 — 3), весьма 

твердый, съ прослояыи глинистаго ж елѣзняка, съ пеясными 
отпечатками маленькаго прѣсноводнаго ракообразнаго х) . . 12— 15 сант.

7) Сѣрожелтая песчан. слюд. глина ......... ............................... 1 5  „
8) Бурый глинистый песчанжъ (48— 4), переполненный 

отпечатками растепій; отдѣльные куски одѣты коркой глини-
стой желѣзной р у д ы ............................................................................12 „

9) Бгурый уголь (4 8 —П ) распадается на удлиипенпые 
кусочки чернаго цвѣта съ несовершеннымъ раковистымъ из- 
ломомъ и смолянымъ блеском ъ...............................................................8 „

10) Г лин. слюд. песчаникъ (48— 5) свѣтло-сѣрый, распа- 
дающійся на плитки, которыя при вывѣтриваніи становятся
желтыми (отъ окисленія желѣза) на глубину 2 — 3 мм . . . 52 „

0  Вѣроятпо изъ Ілт пайіае.
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11) Б уры й  уголь........................... т ....................................................... 7 сант.
12) Глгш . слюд. ггесчаникъ (48 —  6) свѣтло-сѣрый съ неяс- 

ными остатками растеній; постепенно переходитъ въ(48— 7) .
13) Весьма мелкозернистый сильно глинистый песча- 80  сант. 

никъ съ прекрасными отпечатками юрскихъ растеній г).
14) Б уры й уголь ............................................................................

Н а  этомъ углѣ углубленіе піурфа № 5 пріостановлено, такъ какъ  ниж -
няя часть угленосной свиты обнажается у основанія обрыва въ 25— 30 саж. 
отъ ш урфа (точка е табл. Х Х У ) и при иомощи неболыпой расчистки обна- 
ружило слѣдующее:

14) Б уры й  у г о л ь ...................................  34 сант.
15) Г л и н  -слюд. песчаникъ м елкозерниш ы й  50— 60 „
16) Б уры й  у г о л ь ....................................  8 0 —90 ,,
17) Свѣгпло-бурый глин. кремн. песч. . . 2 0 — 30 „
18) Б уры й  у г о л ь ....................................  7 0 — 80 „
19) Песчан. слюд., глина свѣтло-сгърая . почва обнаженія. 

Слѣдовательно и въ шурфѣ № 5 угленосная свита оказалась въ общемъ
малоизмѣнившейся противъ разрѣза № 1 и содержащей въ своей нпжней 
части три пласта угля, общей мощностью въ 1,84— 2,04 метр. при 0,8 метр. 
промежуточной пустой породы въ видѣ двухъ просдоевъ, и кромѣ того три 
тонкихъ пласта угля общей мощностью въ 0,35 метр. въ верхней части свиты. 
Въ промежуткѣ между разрѣзо лъ Хг 1 и шурфомъ № 5 паходится шурфъ № 4  
въ 110 саж. отъ разрѣза № 1, заложенный одновременно съ шурфомъ № 5; 
онъ прошелъ только верхнюю часть угленосной свиты, такъ какъ углубле- 
ніе подвигалось медленно, вслѣдствіе сильнаго притока воды, и былъ оста- 
новленъ за окончаніемъ всѣхъ работъ по развѣдкѣ; онъ прошелъ слѣдую - 
щ ія породы:

1) Раст ит ельная з е м л я .....................................   10 сант.
2) Сѣрожелтый с у гли н о к ъ ............................................................ 145 „
3) Б уры й  уголь (4 9 — I) буровато-чернаго цвѣта, листо-

ватаго слож енія, расщ епляется на большія пластинки . . . 3 0 — 40 сант.
4) Тонкослоистый глин. слюд. песчаникъ (49— 1) грязно- 

желтый съ темными прослоями; содержитъ прослой валуновъ 
и обломковъ глинистаго ж елѣзняка (4 9 — 1а) съ неясными 
остатками растеній; постепенно переходитъ въ весьма плот-
ный глин. слюд. песчаникъ  ....................................... 370 „

5,65 метр.

Въ виду неудачи, постигшей развѣдку по линіи ад шурфами № 7 и 8 п о  
линіи е /-, на которой находится обнаженіе е и ш урфъ № 5, соотвѣтствующей про-

») Главныыъ образомъ А зуіепіит  различныхъ видовъ, рѣж е ТН угѳорІегіі, ВрЬаепоріеѵіх, 
Сяемпоювііга  и друг.
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стиранію породъ угленосной свиты, обнаруженному въ шурфѣ№  5 ( 8 0 — Ж\Ѵ), на 
разстояніи 4 00  саж. отъ послѣдняго залож енъ шурфъ М° 6 , который обна- 
руж илъ слѣдующее:

1} Распштельная з е м л я .....................................................................18 сант.
2) Сѣрожелтый супесокъ, постепенно переходящій въ 

тонкослонстый глин. слюд. песчанжъ грязно-желтаго цвѣта съ 
темными полоскамп (съ глубины 1,і до 2,05 метр. мерзлый) . . 298 „

3) Буры й уголь листоватый, матово-черный . . . .  28 „
4) Г ли н . слюд. гіесчаникъ грязно-желтый съ темными по- 

лосками и прослойками сажи и обуглен. раст. остатковъ . . .  47 „
5) Б уры й у ю л ь  11 „
6) Сѣрый ілин. слюд. п е с ч а н ж ъ ................................................ 43 ,
7) У глистая г л и н а ..............................................................................9 „
8) Сѣрый глин. слюд. песчаникъ съ неясн. отпечатками 

р а с т е н і й  92 „
9) Б уры й у ю л ь ................................................................................. 46 „

10) Сѣрая песч. слюд. плотная г л и н а  85 „
11) Б уры й у г о л ь  73 „
12) Темнобурый кремнисто-глинистый песчаникъ . . .  12 „
13) Бурый у г о л ь ..................................................................................56 „
14) Свѣтло-сѣрая глина  песчано-слю дистая.............................  почва

Слѣдовательно піурфъ № 6 показалъ, что и по направленію прости- 
ран ія  угленосная свита мало изнѣняется.

За  шурфомъ № 5, вверхъ по рѣкѣ, мѣстность начинаетъ повышаться, и 
уже въ точкѣ е, гдѣ рѣка подходитъ къ крутому обрыву возвышенности, 
послѣдняя достигаетъ 60— 70 метровъ падъ уровнемъ рѣки и, послѣ узкаго, 
но глубокаго нерерыва, образуемаго оврагомъ Козлипаго ключа, продолжается 
вверхъ по рѣкѣ, образуя ея правый высокій берегъ до долипы Бельчиръ. 
Породы, обнажаю щ іяся въ верхней половинѣ обрыва за Козлинымъ ключомъ, 
носятъ на себѣ несомнѣнные признакп дѣйствія высокой температуры, объ- 
ясняемой подземнымъ пожаромъ залегавшихъ здѣсь пластовъ бураго угля, 
но этотъ пожаръ происходилъ очень давно, такъ  какъ пожарище успѣло 
уже порости столѣтними соснами и лиственницами. Нѣсколько далѣе (въ 
точкѣ I)  таблица X X V ) склонъ возвышенности уже лишенъ лѣса и покрытъ 
высокой и жесткой травой, а за перерывомъ, образуемымъ долиной ручья 
Бельчиръ, въ береговыхъ обрывахъ пласты угля горятъ еще теперь, какъ 
объ этомъ сообщалъ Чекановскій »). По его словамъ, этотъ подземпый 
пожаръ занимаетъ незначительное пространство и горитъ самый верхній 
пластъ угля, саженяхъ въ 1 Ѵа — 2 подъ поверхпостыо горы.

Въ 100— 150 саж. отъ Козлинаго ключа бнла произведена маленысая

') А. Чекановскій Іос. сіѣ. стр. 200—201.



490 ГЕ О Л О Г ІЯ , ГЕ ОГНО ЗІЯ  И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

расчистка (разрѣзъ № 3 таблица X X V ), чтобы обнаружить лорядокъ залеганія 
породъ верхней части угленосной свиты, среди которыхъ происходилъ но- 
жаръ; она дала слѣдующее:

1) К расно-ж елтый слабообожженный несчаннкъ, мѣ- 
стами совершенно рыхлый и разсыпаю щ ійся въ норошокъ
(5 0 — 1 )   280 сант.

2) Рядъ тонкихъ нластовъ сильно обожжеш іаго кир- 
пично-краснаго несчаника (5 0 — 2 с.) и тонкослоистыхъ глинъ 
розовато-желтыхъ ( 5 0 — 2а),  содержавш ихъ нрослои угли- 
стыхъ глинъ (кирш ічно-красные остатки (5 0 — 26) угля и же- 
лѣзной руды, превращ енной въ губчатый шлакъ (5 0 — 26)
и чистой плотной глины (5 0 — 2е)   105 сант.

3) Темнокрасный, весьма твердый, обожженный глинистый  
песчаникъ (5 0 — 3 ) ......................................................................................................  55 „

4) Розовато-ф іолетовая тонкослоистая масса (5 0 — 4), вѣ- 
роятно обожженный глин. слюд. п е с ч а н и к ъ .....................................   . . 70 „

Н иж е склонъ состоитъ изъ осыни обломковъ всѣхъ упомянутыхъ 
нородъ, сцементованныхъ чистымъ льдомъ; отъ почвы расчисткн 
до уровня рѣки остается . . . . . . .  ..........................................  20 метр.

Е щ е около 100 саж. далѣе узкое развѣтвленіе рѣки нодмываетъ обрывъ 
возвышенности и, благодаря этому, мы находимъ здѣсь обнаженіе шіжней 
части угленосной свиты, которое при помощи разрѣза № 4  (точка і табл.
X X V ) обпаружило слѣдующее:

Изъ подъ болѣе пологой части склона, представляющей въ верхней 
части осыпь обломковъ обожженныхъ породъ, а въ нижней сѣрый суглинокъ 
съ ненравильными прослоями салш н желтой охры, показывается:

1) Слой щебня слабо-обожэюенной глины  (51 — 1) . . . .  10 санг.
2) Свѣтло-бурая, тонкослоистая песч. слюд. глина  (5 1 — 2) съ 

неясиыми раст. остатками и тонкими нропластками угля; она также 
подвергалась слабому дѣйствію огня. . . . . .    240 „

3) Песчаникъ глин. слюд. (51 — 3) грязно-бѣлый съ желтыми 
крапинами и темными полосками . . . :  95 „

4) Буры й уголъ (5 1 — I) въ свѣжемъ изломѣ черный съ смол. 
блескомъ, но разсыпается современемъ въ черно-бурый порошокъ. 8 „

5) Фіолетово-бурый глин. слюд. песчаникъ съ примазками 
красной охры и неясными растит. остаткомъ (5 1 — 4 )  15 „

6) Буры й уголъ (5 1 — II) въ свѣженъ изломѣ черный съ зер- 
нистымъ сложеніемъ; разсыпается на мелочь, съ поверхности черно- 
бурую      42 „

7) Сѣрый глин. слюд. песчанжъ (51 — 5) съ неясными раст.
ост. и желтыми охристыми пятнам и 28 „

8) Буры й уголъ (5 1 — III); въ свѣаіемъ изломѣ черный съ
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смолянымъ олескомъ; разсыпается на куски величиной въ кулакъ
и болыпе, покрытые краснобурымъ желѣзистымъ налетомъ . . . 1 1 4 сан т .

9) Розовато-желтая глина (51— 6) съ желтыми нятнамн и 
черными растительныии остатками  ..............................  13 „

10) Бурый уголь (5 1 — IV); въ свѣжемъ изломѣ черный съ 
смолянымъ блескомъ, разсынается на удлинненные куски въ 5 — 6
куб. дюйм., покрытые лимонно-желтой желѣзистой корой . . . .  53 „

Н а разстоянін 30 сант. отъ кровли въ этомъ углѣ залегаетъ 
прослон углистой глины въ 5 сантим.

11) Сѣрая глина песч. слюд. (5 1 — 7) съ обугленными расти- 
тельными остатками и желтыми п я т н а м и ......................................почва обнаженія.

И такъ, ниж няя часть обрыва возвышенности обнаруживаетъ четыре про- 
слоя угля, общей мощностыо въ 2 ,17 метр., съ тремя иропластками пустой 
породы всего въ 0,56 метр., и эта ниж няя угленосная свита повндимому не 
тронута подземнымъ пожаромъ, ѵничтожившимъ уголь въ верхней части об- 
рыва. Хотя уголь, добытый въ разрѣзѣ № 4, не отличается чистотой и содер- 
житъ массу желтой охры и желтаго купороса, расположенныхъ по трещинамъ 
угля, такъ  что каждый кусокъ его оказывается покрытымъ желтой коркой, 
но можно полагать, что эти выдѣлевія находятся въ зависимости отъ пож ара 
верхней части свиты и что, съ удаленіемъ вглубь пластовъ, они постепенно 
исчезнутъ, такъ какъ желтый купоросъ и другія вещества, образовавшіяся 
при выщелачиваніи обгорѣлыхъ пластовъ подземными водами, нропитывали 
преимущественно тѣ части пластовъ, которыя йаходятея блия:е къ поверх- 
ности почвы, болѣе троиуты вывѣтриваніемъ и потому болѣе трещиноваты.

Въ обнаженіи і (разрѣзъ № 4) пижній пласть угля залегаетъ па высотѣ 
0 ,7 — 1,2 метр. надъ уровнемъ рѣки, но такъ какъ паденіе породъ на юго- 
западъ, то нѣсколько далѣе этотъ нластъ залегаетъ уж е у уровня рѣки и къ 
концу обнаженія ниж няя половипа угленосной т о л щ і і  скрывается подъ водой.

Относительно стратиграфическихъ условій изслѣдуемой угленосной 
свиты можно сказать слѣдующее:

Нивеллировка, произведепная но линіи шурфовъ и разрѣзовъ (пунктир- 
ная линія на табл. XX V ), даетъ слѣдующія высоты устъевъ шурфовъ надъ уров- 
немъ рѣки въ точкѣ е.

Щ урфъ № 8  . . . 10,7 метр.
9,25№ 1

№ 2 
№ 3 
№ 4 
№ 5 
№ 6

10,1
15,49
13,15
22,61
20,и

Для сравненія высоты залеганія угленосной свиты надъ уровнемъ рѣки, 
я выбираю почву самаго постоянпаго пласта угля, именно нижпяго изъ
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двухъ пластовъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга чернымъ несчаникомъ; въ 
развѣдочныхъ выработкахъ эта  почва залегаетъ надъ уровнемъ рѣки на 
слѣдующихъ высотахъ:

Въ ш урфѣ № 1 4,86 метр
7) „ № 2 . 5,82 я
7) разрѣзѣ  № 2 . 0,ю п

Г> зухортѣ 1,50 п

Я разрѣзѣ  № 1 . 0,15 »
У) гаурфѣ № 5 • 13,32 п

)> „ № 6 . • 11,98 г>
» разрѣзѣ № 4 . 1,20 У)

Слѣдовательно мы замѣчаемъ три антиклинальныя складки, образуемыя 
угленосной свитой: верш ина (гребень) первой обнаруж ена шурфомъ № 2, 
такъ какъ по обѣ стороны отъ него (шурфъ № 1 и разрѣзъ № 2) породы 
залегаю тъ ниже; верш ина второй находится у зухорта— породы падаютъ въ 
обѣ стороны отъ него къ разрѣзамъ №№ 1 и 2, а верш ина третьей лежитъ 
приблизительно у шурфа №г 5, такъ какъ въ сосѣднихъ выработкахъ-разрѣзахъ 
№г№» 1 и 4  породы залегаю тъ ниже; въ третьей складкѣ угленосная свита 
достигаетъ наиболыпей высоты надъ уровнемъ рѣки — 13,32 метр.

Н амъ остается теперь опредѣлить запасы угля, находящ іеся въ угле- 
носной свитѣ описываемой мѣстности.

Развѣданной можно считать площадь, имѣющую длину отъ ш урфа № 1 
до конца обнаж енія въ старой Горѣлой горѣ (по паденію породъ), что со- 
ставитъ 1200 саж ., а  ширину отъ обнаженія а (у шурфа № 5) до шурфа № 6 
(по простиранію породъ) что составитъ 420 саж., слѣдовательно развѣдываемая 
площадь занимаетъ 500,000  квадр. саженъ. Что же касается средней мощности 
пластовъ угля , то, отбрасывая самые нижніе три иласта, развѣданные толысо 
шурфомъ № 2, и всю свиту верхнихъ тонкихъ пластовъ, невыгодиыхъ для 
добычи, мы найдемъ слѣдующія цифры общей мощности трехъ пластовъ угля, 
заслуживающ ихъ впиманія:

Въ разрѣзѣ

шурфѣ

№
№
№
№
№
№
№

1,71 метр. 
1,65 „
2-09 „
1,40 „
1.75 я 
1,96 я
1.76 п

Среднее ариѳметическое . 1,75 м етр .= 0 ,82  саж..

Слѣдовательно запасъ у гл я= 0 ,8 2 . 500,000 квадр. с а ж .= 4 1 0 ,0 0 0  куб. 
саж . или 205 милл. пудовъ, полагая вѣсъ кубической саж ени бураго угля 
въ 500 пуд.



Это количество конечно представляетъ минимумъ, а дѣйствительные за- 
пасы окажутся значительно больше, такъ какъ, съ одной стороны, залежи 
угля не ограничиваются развѣданной площадыо, а по двумъ наиравленіямъ 
(къ 8 0  и 517) выходятъ изъ ея предѣловъ, и съ другой стороны въ разсчетъ 
приняты только три болѣе толстые пласта, а между тѣмъ тонкіе пласты 
верхней части ыѣстами настолько утолщаются и приближаются къ нижнимъ, 
что такж е могутъ быть добываемы съ выгодой, и кромѣ того нижняя свита 
непзвѣстной мощности при детальной развѣдкѣ такж е можетъ оказаться вы- 
годной для разработки.

VI. Результаты анализа нѣкоторыхъ образчиковъ ископаеиаго угля изъ
яѣсторождеиій Иркутской губ.

Изъ образчиковъ ископаемаго угля, собранныхъ мною во время выше- 
изложенныхъ экскурсій и развѣдокъ, 24 пробы изъ различныхъ мѣстностей 
были подвергнѵты анализу въ Иркутской золотосплавочной Лабораторіи, ла- 
борантомъ ея, горнымъ инженеромъ А. И. Сосовымъ; 25-й образчикъ, под- 
вергнутый анализу, доставленъ начальникомъ означенной лабораторіи, гор- 
нымъ инженеромъ А. И. Лушниковымъ изъ обнаженія ископаемаго угля 
близь Ш ерагульской почтовой станціи. Результаты аналитическихъ работъ 
сведены въ прилагаемую на слѣд. страницѣ таблицу разсмотримъ эти ана- 
лизы подробнѣе.

Вообіце всѣ испытанные образчики ископаемаго угля должны быть 
отнесены къ категоріи бурыхъ углей\ болыпинство изъ нихъ буровато-чернаго 
цвѣта, а многіе, при лежаніи на воздухѣ, съ поверхности покрываются бурыми 
пятнами или буроватымъ пыльнымъ налетомъ. Изломъ обыкновенно неровный, 
рѣже раковистый. Блескъ болынею частыо слабо смоляной, или же уголь 
представляется матовымъ; рѣже встрѣчается восковой блескъ. Расти- 
тельное строеніе замѣчается въ очень немногихъ образчикахъ, но отдѣльные 
растительные остатки на плоскостяхъ отдѣльности— въ видѣ обломковъ 
хвои, различныхъ чешуекъ и кусочковъ листьевъ—попадаются довольно часто. 
Черта бурая, а порошокъ угля обыкновенно чернобурый; удѣльный вѣсъ 
колеблется отъ 1,12 до 1,40, но для большинства предѣлы тѣснѣе, отъ 1,2 до 
1 ,34. Всѣ образчики загораю тся легко и горятъ длиннымъ пламенемъ, свѣт- 
лымъ и слабо-коптящимъ; по сгораніи остается обыкновенно плитка золы, 
сохраняю щ ая форму первоначальнаго куска. Летучихъ веществъ отъ 35 до 
4 5 ° /0, кокса отъ 40 до 5 5 % ; коксъ иолучается въ видѣ чернаго порош ка, 
рѣдко вспученный или слабо спекшійся. Такимъ образомъ, по классификаціи 
Ф. М ука, изслѣдованпые угли должны быть отиесены къ виду неспекающихся 
газовыхъ углей.
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Результаты анализа образчиковъ

№ 
ио 

по
ря

дк
у.

 
||

Изт. какой мѣстности.

№ 
ра

зв
ѣд

оч
но

й 

вы
ра

бо
тк

и. гіЬилчс
% То

лщ
ин

а 
въ 
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ти
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ет

ра
хъ

.

1

У
дѣ

ль
ны

й 
вѣ

съ
.

В
ла

ж
но

ст
и.

о;«
*

іГо
Ч  0 Ко

кс
а 

(б
ез

ъ 
зо

лы
).

і

I Ангара, устье р. К у д ы ............................ III 35 1,32 8,29 40,77 45,26

2 Шерагульская почт. ст............................ — - ОК. 100 1,28 7,28 37ДІ 53,і і

3 Рч. Мальтинка, разв. 1854— 1855 г. . — — ОК. 100 1,34 4,34 40,67 46,71

4 Разв. бл. заим. К улгунай ...................... Зухортъ. II—III І іб 1,25 6,30 39,36 4 9 ,4

5 Т а м ъ - ж е ..................................................... 11 IV 43 1,45 5>67 40,92 49,35

6 Тамъ-же ...................................................... п IV в. 18 1,23 5,77 41,08 47,51

7 Т а м ь -ж е ....................................................... 11 V 7і 1,26 5,25 37, 11 54,74

8 Тамъ-же ...................................................... Разр. 2. II 104 і , і 5 6,90 41,76

ООсОоотг

9 Т а м ь - ж е ...........................................• . п V 38 1,21 8,28 35,64 50,49

ІО Т а м ъ -ж е ...................................................... Ш урф . 2 . II 52 1,24 8,67 38,35 49,39

11 Т а м ъ -ж е ...................................................... » III 38 1,27 6,25 48,03 42,51

12 Тамъ-же . • , ..................................... Ш урф. 8. IV 66 1,12 7,89 27,17 5К93

13 Т а м ъ -ж е ......................, .......................... VI 72 1,30 8,03 43,45 47,51

Н Т а м ъ -ж е ........................... • . • • Ш урф. 9 . VI 76 1,31 7,5° 36,10 52,66

15 Обнаж. Мамонтовой горы...................... П 82 1,18 2,47 45,79 49,49

16 Тамъ-же ................................................. — ІЛ 165 —200 1,25 3,49 44,75 30,44

17 Тамь-же — IV 30 1,24 3,34 41,61 оо

і 8 | Развѣдка вь окрестностях.ъ ключа. .
ГРазрѣзъ і . 

{ Зухортъ.

I 88 1,37 5, 12 35,33 50,10 |

19) I 83 1,21 3,72 39,75 54,63

20 Дальн. Х антуганъ...................................... л 11 67 т з з 3-92 34,22 50,17

21 Тамъ-же . . .  ................................. ІПурф. 2 . II 54 1,33 9,82 33,30 54,49

22 Т а м ъ -ж е ...................................................... 11 III 84 -  іос 1,32 9,б7 37,92 50,65

23 Т а м ъ -ж е ...................................................... Я IV 27 1.22 4,8! 36,65 54,49

24 Т а м ъ -ж е ...................................................... Ш урф. 5 . I 18 1,20 5,47 38,00 45,28

25 Обнаж. Горѣлой г о р ы ........................... II 114 1,40 4,89 35,78 50,40
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ископаемаго умя Иркутской губерніи.

Качества кокса.

Зо
лы

 
въ 

уг
лѣ

.

Зо
лы

 
въ 

ко
кс

ѣ.
-1

Качества золы.

С
ѣр

ы
.

Теплопроизво- 

дительная спо- 
собность.

ПРИМѢЧАНІЁ

Черный порошокъ. 10,37 20,35 Ж елтовато-сѣрая. 5.910 ед. тепл. Всѣ углы заго- 
раются легко и го-

Тоже. 5,33 9 6о Желтовато-бурая. 1,23 6.467 п
рятъ длиннымь, 
свѣтлымъ, слабо

Тоже. 15,53 28,24 Желтобурая, песчаная — 6.318 71 « коптящимь пла- 
менемъ. По сгора-

Тоже. 1 0 , 2 1 18,78 Краснобурая. 4,46 6.226 11 5/ ніи остается п лит- 
ка золы сохраняю-

Тоже. 8,01 1548 'Гемнобурая спекшаяся 444 6.497 Я 11 щая первоначаль- 
ную форму куска. 
№№ 15 , іб  и 17 
при сгораніи рас-

Тоже. 10,69 20,12 Бурая. ---- 6.468 V 11

Тоже. 8,62 14,96 Темнобурая песч .ная. --- 6.512 п V трескивается.
По своимь свой-

Тоже. 5,72 11,14 Краснобурая. 4,52 6-494 11 ■' ствамъ всѣ угли 
относятся къ ви-

Тоже 11,28 20,12 Темнобурая. — 5-839 11 п
ду„Неспекающих- 
ся газовыхъ уг-

Тоже. 7 ,ю 13,40 Темнооранжевая. 5,65 6.218 11 11 лей“ по класси- 
фикаціи Ф. Мука.

Тоже. 5,58 12,20 Коричневая. — 6.604 11 ч

Тоже. 27,07 41,70 Свѣтлобурая. — 4.635 п 11

Тоже. 1-93

оо<>С<1 'Гемнобур. съ. бѣл. зерн о,35 6.625 я 11

Тоже. 7,89 14,00 Темносѣрая. — 6.229 X) 11

Слабо спекшійся. 4,45 8,6о Темнобурая, песчаная. — 7-454 » 11

| Черный вспученпый. 30,65 41,82 Сѣрыя и бѣлыя зерна. — 5-143 11 Г)

Черн. вспуч. съ мет. бл. 4,69 8,52 Сѣрал. — 7-237 « 11

Черный порошекъ. 18,94 31,80 Бѣлая. — 517°7 п 11

: Черный слабо спекш. 4,18 7,40 Желтая- о,49 7,22 6 Г) 11

Черный порошокъ. 23,46 37,92 Бѣлая съ черн. зерн. — 5.668 11 11

іЧерный въ комочкахъ. 4,20 7,44 Оранжевая. — 6.289 Г) У)

Черный порошекъ. 3,55 6,78 Свѣтложелтая. о,45 6.362 11 У)

Тоже. 8,90 15,20 Сѣрая. — 6-557 11 11

Тоже. 20,55 36,36 Свѣтлобурая. — 5-525 V У)

Тоже.

1

18,00 30,34 Сѣрая. 5-8x7 Г) п
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№ 1. Б уры й уголь по р . Ангарѣ ниже уст ъяр . Куды. Уголь слоистый, 
разсы паю щ ійся при леж аніи  на воздухѣ на мелкіе кусочки; въ свѣжемъ 
изломѣ черный, бдескъ матовый, мѣстами слабо-смоляной; при вывѣтриваніи 
кусочки покрываются бурымъ налетомъ; на плоскостяхъ слоистости неясные 
отпечатки листьевъ и иглъ. Толщ ина пласта 35 сантм., уд. вѣсъ 1 ,32- Составъ 
угля слѣдующій:

В л аж н о ст и ........................................8 ,29%
Л етучихъ вещ ествъ . . . 40,77 „
К окса (безъ золы) . . . 45,26 ,,

К оксъ представляетъ порошокъ чернаго цвѣта.

Зола желтовато- 
сѣрая.

Теорет. теплопроизв. способн. по Г м ел и н у = 5 9 1 0  ед. тепл.
Употребляется иногда въ кузницахъ Усть-Кудинскаго села.
№ 2 . Б уры й уголь съ Ш ерагулъской почт. ст анціи , Подробности за- 

леганія неизвѣстны; уголь болѣе или менѣе плотный, не разсыпающ ійся при 
лежаніи на воздухѣ и не измѣняющій цвѣта; въ изломѣ матово-черный, 
изломъ неровный, мѣстами замѣтяы  тонкіе прослои съ смоляиымъ блескомъ. 
Толщина пласта около 1 метра; уд. вѣсъ 1,28. Составъ угля:

В л а ж н о с т и ........................................7 ,28%
Л етучихъ веществъ . . . 3 7 ,ц  „
К окса (безъ золы) . . . 53 ,ц  „

К оксъ представляетъ порошокъ чернаго цвѣта:

Золы въ у г л ѣ ..........................5.зз°/о
„ „ кокса . . . .  9,г,о „

С ѣ р ы ...................................................1,23 „

Теорет. теплопр. способн. по Г м ел и н у = 6 4 6 7  ед. тепла.
№ 3. Б уры й  уголь изъ огптла у  іиурфа казенной развѣдки 1 8 5 4 — 55  гг. 

въ верховъяхь рѣ ки М алътинки, праваго притока р . Бѣлой. Уголь сланце-
ватый и не разсыпается при лежаніи на воздухѣ, такъ какъ плитки въ озна-
ченныхъ отвалахъ пролежали около 35 лѣтъ и сохранили свою форму; раз- 
ламтлваются руками при неболыпомъ усиліи; съ поверхности плитки покры- 
лись желтобурыми охристыми пятнами; но свѣжій изломъ черный съ смоля- 
нымъ блескомъ, неровный. Толщина пласта около 1 метра, уд. вѣсъ 1 ,34. 
Составъ слѣдующій:

В л аж н о сти ................................4 ,з4°/0
Летучихъ веществъ . . . 40,67 „
К окса (безъ золы) . . . 4б,ті „

Коксъ представдяетъ порошокъ чернаго цвѣта.

Зола желтовато- 
бурая.

ЗО Л Ы  ВЪ у Г Л ѣ ...................................10,37%  |
„ „  К О К С ѣ . . . .  20,35 „ )
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Золы въ углѣ
коксѣ . . . .  28,24

15,53% Зола желтобурая, 
28,24 „ песчаная.

Теплопроизв. способн. по Г м ел и н у = 6 3 1 8  ед. тепла:

Буры й уголь, добытый щ т  развѣдкѣ близъ заимки К улгунай.

№ 4. Изъ гезенка въ концѣ зухорт а , пласты I I  и  I I I .  Общая толщ ина 
ихъ 11 6 сантм ., раздѣлены прослойкомъ черпой углистой глины въ 7 сантм., 
которая мѣстами представляетъ горючій сланецъ; уголь плотный, въ свѣжемъ 
изломѣ черный съ слабымъ смолянымъ блескомъ; при лежаніи на воздухѣ 
покрывается чернобурой пылью и разсыпается отчасти на мелочь, отчасти 
на куски крупностью до кулака; изломъ раковистый. Уд. вѣсъ 1,25. Со- 
ставъ его слѣдующій:

Теплопроизв. способн. по Г м ел и н у = 6 2 2 6  ед. тепла.
Л» 5. Оттуда же, пластъ IV; толщина 43 сант., уголь плотный, въ 

свѣжемъ изломѣ черный съ слабымъ смолянымъ блескомъ до матово-чер- 
наго; изломъ не совершенно раковистый, прилеж аніи  навоздухѣ покрывается 
чернобурой корой и разсыпается на куски, крупностью огъ кулака до 1 куб- 
фута. Уд. вѣсъ 1,45. Составъ его слѣдующій:

Теплопроизв. способн. по Гмелииу =  6497 ед. тепла 
№ 6. Оттуда же, пластъ I V Ь. Толщина 18 сант.; отъ предыдущаго 

отдѣленъ прослойкомъ слаицеватой глины въ 4,5 сант.; въ Гсвѣжемъ изломъ

В л аж н о сти ................................
Летучихъ веіцествъ . . . 
Кокса (безъ золы) . . .

б,зо7,
39,36 „ 
49,14 „

К оксъ представляетъ черный порошокъ:

Золы въ углѣ.
„ „ коксѣ .

С ѣ ры ......................... 4,46 „

Влажности . . . .
Летучихъ веществъ . .
К окса (безъ золы) . .

Коксъ представляетъ черный порошокъ.

Золы въ углѣ . . . .  8 ,о і%  I зала темпобурая
„ въ коксѣ . . . .  15,18 „ I спекш аяся.

С ѣ р ы  4,14 „
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буровато-черпый, нѣсколько сланцеватый; при лежаніи на воздухѣ измѣняется 
нодобно иредыдущему. Уд. вѣсъ 1,23. Составъ его слѣдующій:

Теплонроизв. способн. но Гмелину =  6468 ед. тепла.
№ 7. Оттуда же, пластъ V. Толщ ина 71 сант.; въ свѣжемъ пзломѣ 

черный съ слабымъ смолянымъ блескомъ, изломъ несовершенно раковистый 
или неровный; при лежаиіи на воздухѣ разсыпается на мелкіе кусочки, по- 
крываю щіеся бурой пылыо, легко стирающ ейся. Уд. вѣсъ 1 , 2 6 .  Составъ:

Коксъ представляетъ норошокъ чернаго цвѣта.

Золы въ углѣ ..................................8 ,62% )  зола темнобурая
„ въ к о к с ѣ .......................... 1 4 , 9 6  » I несчаная.

Теплопроизв. способн. по Гмелину— 6512 ед. тепла 
№ 8 . Изъ разрѣза № 2 , пластъ I I .  Толщина 104 сант.; этотъ пластъ 

представляетъ продолженіе пласта I I — III въ гезенкѣ (см. анализъ 4) и уголь 
отличается тѣми же физическими качествами. Уд. вѣсъ 1 ,15. Составъ его слѣ- 
дующій:

Теплопроизв. сиособн. по Гхмелину —  6494 ед. тепла.
№ 9. Оттуда же, пластъ V. Толщина 38 сантиметра; въ свѣжемъ 

изломѣ черный съ слабымъ смолянымъ блескомъ, мѣстами матовый; изломъ 
мѣстами сланцеватый, такъ какъ представляетъ чередующіеся прослойки

Влажности . . . .  5 , 7 7 ° / 0

Л етучихъ веществъ . 41 ,оз „ 
К окса (безъ золы) . 4 7 , 1 5  „

К оксъ представляетъ черный порошокъ.

Золы въ углѣ . 
„ въ коксѣ

зола бурая.

Влажиости. . . . 5 ,25%
Л етучихъ веществъ . 3 7 ,п  „
К окса (безъ золы) . 54,74 „

Влажности . . . .  6 ,90%

Летучихъ веществъ . 4 1 , 7 6  „

Кокса (безъ золы) . 48 ,зз „

Коксъ нредставляетъ черный порошокъ.

Золы въ углѣ . . . .  5,72% !
„ въ коксѣ . . . . 11,34 „ і1 1 , 1 4  „ } 

4 , 5 2  „

°) Зола краснобурая.

Сѣры
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матоваго и блестящаго угля; при лежаніи на воздухѣ разсыпается на куски 
до кулака величиной, докрывающіеся бурой пылью, которая легко сти- 
рается. Уд. вѣсъ 1,21. Составъ его слѣдующій:

У)В л а ж п о с т и ...........................8,28
Летучпхъ веществъ . 35,64 „
К окса (безъ золы) . . . 50,49 „

Коксъ представляетъ черный порошокъ.

Золы въ углѣ . . . . 11,28) дола Темнобурая
„ въ коксѣ . . . .  2 0 ,12)

Теплопропзв. способ. по Гмелину =  5839 ед. тепла.

№ 10. Изъ шурфа № 2 , пластъ I I .  Толщ ина 52 сантиметра; въ 
свѣжемъ изломѣ черный съ слабымъ сыолянымъ блскомъ, изломъ неровный; 
при лежаніи на воздухѣ разсыпается на плитки въ нѣсколько квадр. дюй- 
мовъ, покрывающіяся чернобурымъ налетомъ; этотъ пластъ составляетъ про- 
долженіе пласта, изъ котораго взяты уже образчики № 4 и № 8 для апа- 
лиза. Уд. вѣсъ 1,24. Ооставъ его слѣдующій:

В л а ж н о с т и .................................. 8,67%
Летучихъ веществъ . . . 38 ,35 „
Кокеа (безъ золы) . . . 4 9 ,39 „

К оксъ представляетъ черный порошокъ.

Золы въ углѣ . . . .  7,іо°/о] Зола темнооранжевая
„ въ коксѣ . . . .  13,40 „ | (красновато-ж елтая).

С ѣ р ы ..............................................5,65 „
Теплопроизв. спосоднб. по Гмелину — 6218 ед. тепла.

Л» 11. Оттуда жв, пластъ I I I .  Толщина 38 сантиметровъ; въ 
свѣжемъ изломѣ черный съ слабымъ смолянымъ блескомъ; изломъ несовер- 
шеано раковистый до неровваго; ломается большими кусками до */, куб. фута, 
которые при лежаніи на воздухѣ не разсыпаются на мелочь, но растрески- 
ваются по плоскостямъ сланцеватости и легко раздѣляются на болыпія пла- 
стинки и лисгочки; съ поверхности покрываются чернобурыми пятнами. Со- 
ставляетъ продолженіе пласта, изъ котораго въ гезепкѣ взятъ образчикъ для 
анализа № 5; уд. вѣсъ 1,27. Составъ угля слѣдующій:

Влажности ' ..................................6 ,25%
Л етучихъ веществъ . . 48,03 „
Кокса (безъ золы) . . . 42,51 „

Коксъ представляетъ норощокъ черпаго цвѣта. 
горн. журн. 1891 г., т. IV, № 12 32
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Теплопроизв. способн. по Гмелину =  6604  ед. тепла.

№ 12. Изъ шурфа  № 8, пластъ IV .  Толщина 66 сантиметровъ; 
въ свѣжемъ изломѣ черный съ слабымъ смолянымъ блескомъ, мѣстами матово- 
черный; изломъ несовершенно раковистый до неровнаго; нри  лежаніи на  воз- 
духѣ разсыпается на плитки отъ 1 до 3 —4 квадр. дгойм., съ листоватымъ 
сложеніемъ, покрывающіяся коричневато-бурой корой. Уд. вѣсъ 1,і2. Составъ 
его слѣдующій:

№ 13. Оттуда же, пластъ VI. Толщина 72 сантиметра; въ свѣжемъ 
излоыѣ уголь мѣстами черный съ слабымъ смолянымъ блескомъ, мѣстами 
ыатово-черный; замѣтны бѣлыя крапины; при дежаиіи на воздухѣ покры- 
вается бурой пылью и разсыпается на округлые куски въ 1— 4 куб. дюйма. 
Уд. вѣсъ 1,зо. Составъ угля слѣдующій:

К оксъ представляетъ порошокъ чернаго цвѣта.
Теплопроизв. способн. по Гмелину == 6625 ед. тепла.
По содержанію золы и сѣры это лучшій изъ углей, подвергавшихся 

анализу.
№ 14. Изъ шурфа № 0, пластъ № V I. Толщина 76 сантиыетровъ; 

в'ь свѣжемъ изломѣ черный съ слабымъ смолянымъ блескомъ и бѣлыми кра- 
пинами, мѣстами матово-черный; при лежаніи на воздухѣ разсыпается на 
округлые куски , величиной до кулака, покрывающіеся чернобурой корой и 
мѣстами охристыми пятнами. Уд. вѣс. 1,зі. Составъ угля слѣдующій:

Влажности . . .
Летучихъ веществъ . .
Кокса (безъ золы) . . .

К оксъ  представляетъ черный порошокъ.

Золы въ углѣ . . . .
„ въ коксѣ . . .

Теплопроизв. способн. по Гмелину

свѣтлобурая.

46 3 5  ед. тепла.

Влажности
Летучихъ веществъ . 
Кокса (безъ золы) . 
Золы въ углѣ . . .

,, въ коксѣ. . . 
С ѣ р ы ........................ .....

1,93 ,, } Зола темнобурая съ 
3,98 ,, ) бѣлыми пятнами. 
0,35 „

Влалшости 7,50 %
Летучихъ веіцествъ. . . 36 ,ю  ,, 
Кокса (безъ зо л ы ). . . 52,66 ,,
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Коксъ представляетъ черный порошокъ.

Золы въ углѣ . . . .  7,89 ,,
„ въ коксѣ . . .  14,

|  Зола темносѣрая съ 
1 бѣлыми зернами.

Теплопроизв. способн. по Гмелину — 6229 ед. тепла.

Б уры й уголь , добытыіі при  осмотрѣ выходовъ близь заимки Валент ина
Маркова, въ Мамонтовой горгь.

№ 15. Пластъ I I  нижней свиты. Толщина 82 сантиметра; въ 
свѣжемъ изломѣ уголь черный съ слабымъ смолянымъ блескомъ; изломъ не- 
ровный, занозистый; въ обнаженіи куски иокрыты желтой охристой коркон, 
при лежапіи па воздухѣ разсыпается па куски въ 7 — 10 куб. дюймовъ. 
Уд. вѣсъ 1 , і 8 . Составъ слѣдующій:

Теплопроизв. способн. по Гмелину =  7454 ед. тепла.

Значительное содержаніе золы объясняется тѣмъ, что образчикъ взятъ 
изъ обнаженія, гдѣ, какъ упомянуто выше, всѣ куски облидованы желтой 
охристой коркой; въ дѣйствительности же уголь этотъ вѣроятно содержитъ 
значительно меныне золы.

№ 16. ІІласт ъ I I I  ниоюней свиты. Толщина пласта отъ 165 до 200 
са н т . ;о н ъ  раздѣленъ двумя нрослойками темнобурой углистой глины въ 5 
и 10 сант., нерѣдко совершенно выклинивающимися; въ свѣжемъ изломѣ 
уголь черный съ слабымъ смолянымъ блескомъ; изломъ раковистый; при лежаніи 
на воздухѣ разсыпается на крупные куски. Уд. вѣсъ 1,25- Составъ:

Влажности . . . .
Летучихъ веществъ . 
Кокса (безъ золы). .

Коксъ черный, слабо спекшійся.

Золы въ углѣ . .
,, въ к о к с ѣ . .

Влажности . 
Летучихъ веществъ 
Кокса (безъ золы).

Коксъ черный, вспученный:

Золы въ углѣ . .
въ коксѣ. .

Теплопроизв. способн. по Гмелипу =  5143 ед. тепла. 32*
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Относительно огромнаго содержанія золы необходима та же оговорка, 
что и въ предыдущемъ №.

№ 17. Пластъ I V  нижней свиты. Толщина 30 сантиметровъ; въ свѣжеыъ 
изломѣ уголь черный съ сильнымъ смолянымъ блескоыъ, изломъ ракови- 
стыщ нри лежаніи па воздухѣ разсынается на куски въ 1— 3 куб. дюйма; 
уд. вѣсъ 1,24; составъ слѣдующій:

В л а ж н о с т и ........................................ 3,34%
Летучихъ в ещ е ст в ъ . . . 41 ,с і°/0
Кокса (безъ золы) . . . 52 ,83%

К оксъ  вспученный, черный, съ металлическимъ блескомъ:

Золы ВЪ углѣ  . . . .  4,69»/0 |  З м а  сѣ
„ въ коксѣ . . . .  8 ,52%  )

Теплопроизв. способн. по Гмелину =  7237 ед. тенла.

Кусочекъ, взятый для анализа, освобождепъ отъ желтой охристой корки, 
такъ что содержапіе въ немъ золы соотвѣтствуетъ дѣйствительному.

Относительно всѣхъ трехъ образчиковъ угля нзъ обнаженія Мамонто- 
вой горы необходимо замѣтить, что незиачительпая ихъ влажпоеть объ- 
ясняется тѣмъ, что они взяты нзъ обпаженія и слѣдователыю вполпѣ вы- 
сохли въ теченіи долговременнаго лежанія на воздухѣ, такъ чго найденпая 
влажность меньше дѣйствнтельной влажиости того же угля на болыпей глу- 
бинѣ отъ поверхпости земли. Вообіце анализы этихъ трехъ образчиковъ 
даютъ только приблизительное понятіе о составѣ угля Мамонтовой горы и 
приведены въ впду того, что пласты этого угля весьма мощные.

Б ур ы й  уголъ, добытый при развѣдкѣ вг окрестностяхъ ключа Далъній
Хапт уганъ на р . Окгъ.

№ 18. Разрѣзъ Х° 1 , ниж ній пласгпъ. Толщина пласта 88 сапт.; въ свѣ- 
жемъ изломѣ уголь чернын съ слабымъ смолянымъ блескоыъ; изломъ не- 
ровный; при лежаніи на воздухѣ разсыпается на округлые куски въ 3 — 4 
куб. дюйыа, съ поверхности матово-черные. Уд. вѣсъ 1 ,37, сосгавъ слѣдующій:

Влаікности.........................................5,12%
Летучпхъ веществъ . . . 35,зз
Кокса (безъ золы) . . . 5 0 ,ю %

Коксъ представляетъ черный порошокъ:

Золы въ углѣ. . . . .  18,«»/о 1 З ы а  И л а я
„ въ коксѣ . . . . 31,8 °/о 1

Теплопроизв. способн. по Гмелину =  5707 ед. тепла.



№ 19. Тотъ же Пластъ, образчикъ изъ зухорта. Толщина пласта 83 
сант.; въ свѣжемъ изломѣ черный съ слабымъ смолянымъ блескомъ и матово- 
черпый съ поверхности; изломъ неровный; при лежаніи на воздухѣ разсы- 
пается на округлыя плитки въ 2 — 3 квадр. дюйма, на поверхности которыхъ 
замЬтны неясные растигедьные остатки. Уд. вѣсъ 1 ,2і; составъ слѣдующій:

Влажности...............................3 ,72%
Летучихъ веществъ . . . 39 ,75%
Кокса (безъ золы) . . . 5 4 ,е з%

Коксъ чернын, слабо сдекшійся.

З ы н  “  г и ѣ ........................ 4 ' 1в0/» I Зола желтая.

МЪОТОРОЖДЕНІЯ ВУРАГО УГЛЯ ВЪ ИРКУТСКОЙ ГУВВРНІН. 50 8

„ ВЪ коксѣ . . . .  7,4 %
Сѣры.................................................... 0,49%

Теплопроизв. способн. по Гмелину =  7226 ед. тепда.

20. В срхній пластъ зухорта. То.тщипа пласта 67 сант.;  въ свѣ- 
ж ем ъ и и о м ѣ  уго.ть черныпсъслабымъ смолянымъблескомъ; изломъ ровный; ирн 
лежаніп на воздухѣ разсыпается на округлые кусочки въ 2 — 3 куб. дюйма, 
которые съ поверхности покрываются черпо-бурой пылью. Уд. вѣсъ 1,зз; 
составъ слѣдующін:

Влажпости . . . . . .  3 ,92%
Летучихъ веществъ . . 34,22%
Кокса (безъ золы) . . . 50,17%

К оксъ представляетъ черный порошокъ.

Зола въ у г л ѣ ........................... 23,46%! Зола бѣлая съ
„ „ коксѣ . . . .  37,92 „ /черными пятнами.

Теплопроизв. способн. по Гмелину =  5668 ед. тепла.

№ 21. Изъ гиурфа № 2, пластъ I I .  Толщина его 54 сантиметра; 
въ свѣжеыъ изломѣ черный съ неровнымъ смолянымъ блескомъ; при лежа-
піи па воздухѣ разсыпается на угловатые кусочки въ 1— 2 куб. дюйма; со-
отвѣтствуетъ верхнему пласту зухорта (№ 20); уд. вѣсъ 1,зз; составъ:

В лаж ности ....................................... 9 ,82%
Летучихъ веществъ . . . 3 3 ,зо „
Кокса (безъ золы) . . . 54,49 „

Коксъ черный, съ комочками.

. Золы въ углѣ. . . . .  4 20»/,І 3 о ю  0 евая.
„ КОКСѣ . . . .  7,44 ,, |

Теилопроизв. способн. по Гмелину =  6289 ед. тепла.

№ 22. Оттуда же, пластъ I I I .  Толщина отъ 84 до 104 сантиыетровъ; 
соотвѣтствуетъ нижнему нласту зухорта и разрѣза № 1; въ свѣ-



504 ГЕОЛ ОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

жемъ изломѣ плотный, черный съ смолянымъ блескомъ; изломъ раковистый; 
при лежаніи на воздухѣ разсыпается на округлые куски въ 1— 2 куб. дюйма, 
покрывающіеся краснобурыми пятнами; уд. вѣсъ 1,32; составъ:

В лажности .................................9 ,6 7 %
Летучихъ вещ ествъ . . . 37,92 „
Кокса (безъ золы) . . . 50,65 „

К оксъ  представляетъ черный порошокъ.

Золы въ у гл ѣ ..........................3 ,55%} Зола свѣтложел-
„ „ коксѣ . . . . 6,78 „ /  тая.

С ѣ р ы ....................................... 0,45 „

Теплопроизв. способн. по Гмелину — 6362 ед. тепла.

№ 23. Оттуда же, пластъ IV . Толщина пласта 27 сантиметровъ; 
въ свѣжемъ изломѣ черный съ неровнымъ смолянымъ блескомъ; излокъ не-
ровный; при лежаніи на воздухѣ разсыпается на куски въ 5— 6 куб. дюйм.,
съ поверхности матово-черные, съ блестящими крапинами. Уд. вѣсъ 1 ,22! со- 
ставъ слѣдующій:

В лаж н ости ........................................ 4 ,81%
Летучихъ веществъ . . . 36,65 „
К окса (безъ золы) . . . 54,49 „

Коксъ представляетъ порошокъ чернаго цвѣта.

Золы въ у г л ѣ ......................... 8 ,90%
„ „ коксѣ . . . .  1 5 ,2 0  „

Теплопроизв. способн. по Гмелину =  6557 ед. тепла.

Зола сѣрая.

№ 24. Изъ гиурфа № 5 , пластъ I .  Толщина 18 сантиметровъ;
уголь листоватый, матово-черный, съ ровнымъ изломомъ; при лежа- 
ніи на воздухѣ распадается на болыпія пластинки. Уд. вѣсъ 1,20, составъ 
слѣдующій:

Влажности.........................................5 ,47%
Летучихъ веществъ . . . 38,оо „
Кокса (безъ золы) . . . 45,28 „

К оксъ представляетъ черный порошокъ.

ЗОЛЫ ВЪ уГ Л Ѣ ............................. 20,55% ) о  х. *17 „ ’ ) Зола свѣтлобурая.
„ „ коксѣ . . . . 36,36 „ )

Теплопроизв. способн. по Гмелину =  5525 ед. тепла.

№ 25. Наконецъ, послѣдніп образчикъ взятъ изъ обнаженія въ Старои 
Горѣлои горѣ и соотвѣтствуетъ верхнему пласту зухорта и разрѣза 
№ 1 и пласту II  шурфа № 2. Уголь въ свѣжемъ изломѣ черный, съ
смолянымъ блескомъ; разсыпается на куски величиной въ кулакъ и болыне;
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въ обнаженіи эти куски покрыты краснобурымъ желѣзистымъ налетомъ, 
чѣмъ объясняетея значительное содержаніе золы во взятомъ образчикѣ, вѣ- 
роатно не соотвѣтствующее дѣйствительному содержанію ея въ цѣломъ 
пластѣ. Толщина пласта 114 сант.; уд. вѣсъ 1,40; составъ слѣдующій:

Влажности.........................................4 ,89%
Летучихъ в ещ е ст в ъ . . . 35,78 »
Кокса (безъ золы) . . . 59,40 „

Коксъ представляетъ черный порошокъ

Золы въ у г л ѣ . . .
„ „ коксѣ . .

Теплопроизв. способн. по Гмелину =  5817 ед. тепла.

Чтобы сдѣлать нѣсколько общихъ выводовъ относительно технической 
пригодности бураго угля развѣданныхъ мѣсторожденій, т. е. Кулгунайскаго 
и Хапгпуганскаю, возьмемъ среднее изъ всѣхъ анализовъ того и другого:

Среднее изъ 11 анализовъ образчиковъ угля, добытаго при развѣдкѣ 
мѣсторожденія близь залежи К ум унай , даетъ намъ слѣдующее:

1 8 ,о о % | д ола сѣрая. 
30,34 „ /

Удѣльный вѣсъ . . . . 1,25
В лаж ности ................................ 6,96%
Летучихъ в ещ е ст в ъ . . . 39,00 „
Кокса (безъ золы) . . . 19,42 „
Золы (въ углѣ) . . . . 9,46 „

„ (въ коксѣ) . . . . 16,87 „
С ѣры ............................................ 3,82 „ (Среднее изъ 5 

анализовъ).
Теплопроизв. способн. по Гмелину =  621В ед. тепла.

Среднее изъ 7 анализовъ, добытыхъ при развѣдкѣ мѣсторождепія близь
ключа Дпльній Х апт угат , даетъ намъ слѣдующее:

Удѣльный вѣсъ . . . . 1,28
Влажности................................ 6,08 %
Летучихъ веществъ . . . 36,45 „
Кокса (безъ золы) . . , 51,26 „
Золы въ у г л ѣ ......................... П ,97 „

„ „ коксѣ . . . . 20,41 „
Сѣры............................................ 0,47 „ (Среднее изъ 2 

анализовъ).
Теплопроизв. способн. по Гмелипу =  6190 ед. тепла.

ІІо своему среднему составу, физичесшшъ качествамъ угля и качеству
кокса Кулгупайскій и Хаптуганскій бурые угли всего блгіже подходятъ къ
каменнымъ уілямъ йодмосковнаго бассейна, имснно къ М алевкинскому и Чул
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ковскому углямъ. Для сравненія я составилъ слѣдующую таблицу, гдѣ сопо- 
ставлены результаты анализовъ этихъ ѵглей и углей описываемыхъ мѣсто- 
рожденій; анализы Подмосковныхъ углей взяты изъ Горнаго Ж у р н ал а  ').

Иркутскіе. П о д м о с к о в н ы е-

К
ул

гу
-

на
ііс

кі
й.

Х
ап

ту
-

га
нс

кі
й. Чулков- 

СІСІЙ, Р я- 
занскій.

Малев-
кинскій,

Тульскій.

: Красно- 
1 холмин- 
скійТуль- 

1 скій.

Вялин-
скіГІТуль-

скій.

П ры к-
ш инскій,

Новго-
родскій.

• ча
л '2  
ч О с- з

85 Іі

Влажносгн . . . 6,96 6,08 5,79 6,39 — — 5,62

Лету чихъ веіцествъ. . 39,00 36,45 52,77 68,30 33,33 55,4 44,12 —

К окса (безъ  золы) . . 49.42 51,26 — 46,84 50,00 36,68 41,91 64,76

Золы въ у г л ѣ . . . . 9,46 11,97 12,08 22,61 16,67 7,92 13,97 14,89

„ „ коксѣ . . . 16,87 20,41 — — — _ — —

С ѣ р ы .................................... 3,82 0.47 — — 3,09 2,13 1,89 —

'Геплопр. епособн. 6213 6190 6715 4316 4000 4000 4513 5758

Всѣ эти угли при продолжительномъ пребываніи я а  воздухѣ разсыпаются, 
горятъ длиннымъ пламенемъ съ копотью; коксъ получается не спекагощійся, 
порошкообразпый.

Такимъ образомъ сопоставленіе Иркугскихъ углей съ русскими Под- 
московнаго бассейна выясняетъ, что первые ничуть не хуже послѣднихъ и 
въ общемъ содержатъ даже нѣсколько меньше золы и даютъ немного болыпе 
кокса, чѣмъ Подмосковные угли. Между тѣмъ угли Ппдмосковнаго бассейна 
добываются въ болыпомъ количествѣ; такъ напр. въ 1883 г. въ этомъ бас- 
сейнѣ добыто 22 ,7 3 1 ,5 3 7  пуд., изъ которыхъ на долю Чулковскихъ копей 
приходится 11,184,483 пуда, а на долю Малевішнскихъ 2 .148 ,897  пудовъ. 
Уголь этотъ употребляется какъ на окрестныхъ желѣзныхъ дорогахъ, такъ и 
на заводахъ; Тульскомъ оружейномъ, Коломепскомъ машиностроительномъ и 
Истинскомъ желѣзодѣлательномъ (въ генераторахъ). Слѣдовательно разрушае- 
мость угля на мелочь при лежаніи на воздухѣ не мѣшаетъ его употребленію 
на 8аводахъ и желѣзныхъ дорогахъ.

Это сопоставленіе Иркутскаго угля съ Подмосковнымъ лѵчше всякихъ 
теоретическихъ разсужденій доказываетъ техническую приюдностъ буриго 
угля Иркутскаго угленоснаго бассейна. Единственнымъ неблагопріятнымъ 
условіемъ является дешевизна дровъ въ Иркутской губ., достигающая въ на- 
стоящее время, даже въ болѣе обезлѣсенныхъ мѣстностяхъ вдоль почтоваго

Ч В. Алексѣевъ. 0  теплопр. способн. н составѣ ископаемыхъ углей пзъ различиыхъ 
мѣсторожденій Росс. Имперіи. Гор. Ж ур. 1887 г., январь, стр., 89. 96 и 98.— Составъ и свой- 
ства камепны хъ углей изъ главнѣйіпихъ мѣсторож деній Р оссіи , нзелѣдованныхъ въ лабораторіи  
Горнаго Департамента, Горн. Ж урн. 1870 г., Д; 11, стр. 348—349.
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тракта, всего 7 — 8 рубл. за кубическую саж. сосновыхъ или лиственнчныхх 
и до 9 руб. за куб. саж. березовыхъ дровъ. Полагая, что 1 куб. саж. сосно- 
выхъ дровъ замѣняется 120 пуд, бураго угля, мы найдемъ, что уголь можетъ 
успѣшно конкуррировать съ дровами, если его стоимость съ доставкой къ 
желѣзн. дорогѣ у села Зимпнскаго пе будетъ превышать 6 кои. за пудъ, или 
4— 5 коп. при доставкѣ на болѣе отдаленныя станціи (на 100— 200 верстъ 
отъ Зиминскаго въ обѣ стороны, полагая тарифъ въ Ѵ ю о  коп. съ пудоверсты). 
Кулгунайское и Хаптуганское мѣсторожденія вообще находятся въ благо- 
пріятныхъ условіяхъ относительно добычи угля, такъ какъ пласты находятся 
на незначительной глубинѣ (не болѣе 40 саж.) отъ поверхности земли. Мѣсто- 
рожденія Кулгунайское и Мамоптовой горы вполвѣ возможно разрабатывать 
помощыо штоленъ и штрековъ, не прибѣгая къ дорогостоющимъ шахтамъ; 
мѣсторожденіе Кулгунайское— помощыо неболышіхъ шахтъ, глубпна которыхъ 
не превзойдетъ 7 — 10 саж. Далѣе эти мѣсторожденія находятся всего въ 
15— 20 верстахъ отъ линіи предполагаемой Сибирской жел. дороги и на бе- 
регу рѣки Оки, по которой могѵтъ ходить маленькіе пароходы, такъ что 
вполнѣ возможенъ сплавъ угля въ баркахъ внизъ по рѣкѣ къ желѣзнодорож- 
ной станціи.

Несомнѣнво, что послѣ проведенія желѣзной дороги обезлѣсеніе мѣстности 
вдоль ея линіи пойдетъ быстрыми шагами и тогда придется обратить серьез- 
ное вниманіе на залежи бураго угля въ окрестностяхъ села Зиминскаю . 
которыя могутъ обезггечитъ отопленіе значителънаго учасгпка желѣзной 
дороги, примѣрно отъ Нижнеудинска до Иркутска.
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БОЛЁОТЪ, ВОВЫЙ М И ІІЕ Р А Л Ы ІЫ Й  ВЯДЪ.

Замѣтка М а і і а г ё а  и Е.  С а ш е п § е а  *).

Обширное мѣдное мѣсторожденіе въ Болео находится близь порта 
С анта-Розаліа, въ нижней Калифорніи (Мексика). Оно состоитъ изъ цѣлой 
свиты мѣдистыхъ пластовъ, залегающихъ ереди туфовъ и конгломератовъ, 
образовавшихся вслѣдствіе разрушенія трахитовыхъ и другихъ вулканичес- 
кихъ породъ этой мѣстности. Мѣдь является здѣсь въ видѣ ыѣдной зелени и 
сини, въ видѣ тенорита, красной мѣдной руды, атакамита, слоашыхъ крем- 
некислыхъ соединеній, а также, хотя и рѣдко, въ видѣ сѣрнистыхъ соеди- 
неній.

Въ нѣкоторыхъ частяхъ этого обширнаго мѣсторожденія одному изъ 
насъ удалось встрѣтить весьма интересный новый минералъ, который мы 
назвали болеитомъ.

Болеитъ находится здѣсь иногда въ такихъ значительныхъ количест- 
вахъ, что можетъ быть названъ настоящего мѣдною рудою. Онъ является 
въ видѣ кубическихъ кристалловъ, превосходнаго индигово-синяго цвѣта, 
разсѣянныхъ въ красноватой или зеленоватой глинистой породѣ, называемой 
^аЪопсгІІо, которая залегаетъ выше собствеино мѣдистаго пласта. Эти крис- 
таллы выдѣляются изъ нороды очень удобно, обнаруживая съ ясностыо свою 
форму; размѣры ихъ вообще доволъно значительны; нѣкоторые же имѣютъ 
до 2 стм. въ поперечникѣ.

Кристаллы болеита сопровождаются англезитомъ, на которомъ часто 
они встрѣчаются наросшиыи, и который является въ видѣ крупныхъ и изу- 
родованныхъ кристалловъ; потомъ фосгенитомъ, въ формѣ мелкихъ призма-

*) Извлечено Г. Л. изъ С отріез гепсіиз <іез зёапсез <іе ГА оайѳтіе йез Зсіѳпсез. Т о т е  СХІІІ. 
№ 17. 1891.
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тическихъ кристалловъ, группируюіцихся ыежду кристаллами боливига; це- 
русситомъ и атакамитомъ.

Сверхъ того, кубическіе кристаллы сопровождаются еще мелкими ок- 
таэдрпческими кристаллами, имѣющими такія же наружныя физическія 
свойства, какъ  и первые. Объ этихъ кристаллахъ мы скаягемъ еще нѣсколько 
словъ впослѣдствіи.

Еубическге крист аллы . Кубическіе кристаллы водою пе разлагаются, 
по крайней  мѣрѣ, въ относительно короткіп промежутокъ времени; они пла- 
вятся къ пламени свѣчи; въ закрытой съ одного к о н ц а '  трубкѣ сначала 
быстро плавятся и выдѣляютъ воду; при дальнѣйшемъ нагрѣваніи вещество 
затвердѣваетъ и становится чернымъ; однако, частицы его, приставшія къ 
стеклу, обеарулшваютъ лазурево-синій оттѣпокъ.

Два анализа, произведенные весьма тщательно надъ образцами, вполнѣ
освобожденными отъ постороннихъ веществъ, дали слѣдующіе результаты:

I. II. ІІо вычисленію.

Серебра ............................... 8,70 8,50
Мѣди . • 13,95 14,50 15,оо
Свинца ................................ . . 48,45 49,75 48,90
Х лора ...................................... 19,00 19,55
В о д ы ...................................... 4,00 4 ,2 8

Кислорода (по разности) ОО

4,05 3,77

100,оо 100,оо 100,00

Формула:
3 [Р Ь С І.+ С иЦ Ю ^^+ А дС І

выражаетъ собою довольно точно, какъ видно изъ послѣдняго столбца, слож-
пый составъ этого вещества. Лучше, однако, составъ этотъ выразить такою 
формулою:

3 [Р Ъ С Ц Ы О )+ С иС іХ Н О )+ А дС І.

Въ подтвержденіе вѣрности нервой формулы указывалось на то обсто- 
ятельство, что струя сухого водорода возстановляетъ металлическую мѣдь, 
не образуя хлористо-водородной кислоты. Повидимомѵ, это служитъ доказа- 
тельствомъ, что хлоръ не находится въ соединеніи съ мѣдыо. Въ дѣнстви- 
тельности-же образующаяся хлористо-водородиая кнслота дѣйствуетъ иа 
хлороокись свинца для образоваиія хлористаго свинца и воды. Послѣдняя 
формула, ыежду прочимъ, имѣетъ еще то преимуіцество, что сближаетъ 
составъ болеита съ составомъ лаургониша РЪСІ(ЫО) и атакамита 
С иС І(Н О )+ С п(Н О )2.

Вышеприведенный составъ ставитъ болеитъ весьма близко къ перт -  
лит у, встрѣченному' Вгооісе въ видѣ мелкихъ кубическихъ кристалловъ, си-
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няго двѣта, въ золотоиосномъ кварцѣ Сопоры (Мексика). Впрочемъ анализъ 
послѣдняго ыинерала, правда весьыа несовершенный и неполный, прпсут- 
ствія серебра пе обнаружилъ. Хотя весьма вѣроятпо, что болеитъ и перцилитъ  
тождественны, тѣмъ не ыенѣе, во избѣжаніе всякихъ недоразумѣній, ыы соч.іи 
необходимыыъ изслѣдовапному нами минералу, который содержитъ въ себѣ 
серебро, дать особое назвапіе.

Твердость болеита пемпого болѣе 3. Удѣльпый вѣеъ его, опредѣленный 
для мелкихъ и очепь чистыхъ кристалловъ, оказался равпымъ 5,08-

Весьма замѣчательны кристаллографнческіе нризнаки болеита. Н аи- 
болѣе обыкновепною и самостоятелыюю формою въ крнсталлахъ является 
кубъ; грани его блестящи, но не вполнѣ ровны. Въ нѣкоторыхъ кристаллахъ 
наблюдаются еще очень ровныя и блестящія плоскости октаэдра, а въ другихъ, 
внрочемъ гораздо рѣже, замѣчаются узкін грани, прппадлежащія ромбиче- 
скому додекаэдру, которыя также весьма ровны.

Встрѣчаюгся еще мелкіе кубическіе кристаллы, ребра которыхъ являются 
пріостренными плоскостлми пирамидальнато куба со 02 (210).

Весьма ясная спайность въ болеитѣ слѣдуетъ параллельно гранямъ 
куба, а значительно менѣе совершепная-— параллельно гранямъ октаэдра.

Тонкія пластинки, вырѣзанныя параллельно гранямъ куба, показываютъ 
въ поляризаціопномъ ыикроскопѣ существованіе центральной части, обла- 
дающей простымъ преломленіемъ лучей свѣта, которая окружена двупрелом- 
ляющими полосками. Эти послѣднія обнаруживаютъ угасаніе свѣта въ на- 
правленіи, параллельномъ ребрамъ куба, причемъ наименьшій показатель 
преломленія оказывается у нихъ въ направленіи, перпендикулярпомъ къ ребру, 
соотвѣтствующему нолоскѣ. Такимъ образомъ, смежныя полоски, соотвѣт- 
ствующія, главныя сѣчепія которыхъ будутъ взаимпонерпендикулярны, сопри- 
касаются по діагоналямъ квадрата.

Въ такой же пластинкѣ, параллельной грани куба, центръ ея оказы- 
вается среди одной изъ двупреломляющихъ частей, составляющихъ оболочку 
куба. Однако, въ параллельноыъ свѣтѣ центральпая часть обпаруживаетъ 
простое лучепреломленіе, а  въ сходящихся лучахъ свѣта наблюдаются цвѣтныя 
кольца и черный крестъ, соотвѣтствуюіціе одноосному оптически-отрицатель- 
ному кристаллу, обладающему сильнымъ двойнымъ лучепреломленіемъ свѣта.

Кристаллическія двупреломляющія части. которыя составляютъ наружную 
оболочку кристалловъ, оказываются, такимъ образоыъ, образованнымп тремя 
оптически-одноосными отрицательными кристаллами, оси которыхъ являются 
параллельными ромбическимъ осямъ куба.

Часто случается, что эта двупреломляющая кристаллическая часть пере- 
сѣкается полосками съ простымъ лучеиреломденіемъ, которыя располагаются 
параллельно плоскостямъ куба. Сверхъ того, эта двупреломляющая средина 
проходитъ въ весьма различныхъ разстояніяхъ отъ центра, къ которому 
располагается иногда очень близко.

Н аконецъ , случается, что цептральная часть, вмѣсто того чтобы обна-
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руживать простое лучепреломленіе, сама оказывается въ большей или меньшей 
степени двупредомляющею. Въ подобныхъ случаяхъ обыкновенно наблюдается 
въ пластинкахъ, параллельныхъ гранямъ кѵба, что двойное лучспреломленіе 
становцтся постепенно, хотя и весьма неправильно, слабЬе, по мѣрѣ прибли- 
женія отъ окружности къ центру.

Опредѣлить съ точностыо показатель преломленія болеита мы не могли. 
Однако, призма, образованная плоскостями куба и ромбическаго додекаэдра, 
дала намъ для п приблизительно велпчину въ 2,07-

Изъ всего вышеизложенпаго можно вывести заключеніе, что болеитъ 
кристаллпзуется не въ формахъ правильной системы, которыя являются фор- 
мами подражательными, и истинная симметрія кристалловъ его соотвѣтствуетъ 
спмметріи системы квадратной. Части послѣднихъ съ простымъ или почти 
съ простымъ лучепреломленіемъ образуются вслѣдствіе взаимнаго пересѣченія 
частицъ сѣти, принадлежащей квадратной системѣ.

Такое заключеніе доказывается еіце нахожденіемъ октаэдрпческихъ кри- 
сталловъ, которые сопутствуютъ кристалламъ кубическимъ.

Октаэдрическіе крист аллы . Эти кристаллы мелки и встрѣчаются вообще 
рѣдко; обыкновенно они образуютъ весьма правильныя группы, состоящія 
изъ шести октаэдровъ, распололіешіыхъ такъ, что оси ихъ (кв. сист.) совпа- 
даютъ съ тремя ромбическими осями куба.

Въ такихъ октаэдрическихъ кристаллахъ, обнаруживающихъ симметрію 
квадратнон системы, наблюдаются, кромѣ плоскостей собственно октаэдра, 
который мы п])имемъ за а ^ ^ Р с о ^ О П ) ,  почти постоянпо грани т  — оо Р  
(110) и рѣже плоскости р  — 0 Р  (001). Спанносгь обнаруживается по плоско- 
стямъ всѣхъ этихъ формъ, но наиболѣе ясная слѣдуетъ параллельно гра- 
нямъ т  и а1.

Натуральные плоскости октаэдра блестящи, но неровны, ибо состоятъ 
собственно изъ трехъ грапей, образующихъ весьма тупую пирамиду. Вслѣд- 
ствіе этого, измѣреніе угловъ крайне затругднительно и даетъ возможность 
получить только приблизительные результаты. Нижепрнведенные углы со- 
ставляютъ средпее изъ многихъ наблюденій, относящихся преиыущественно 
къ спайнымъ плоскостямъ:

Углы между нормалями кт> гранямъ, нолученпыо 

иамѣреніемъ

а^а1 (черезъ р )  (101) (101) . . . 117° 27'
(РаЧвъ среднихъ ребрахъ)(101) 011). 74° 16'
а^т (въ комб. ребрахъ) (101) (110) . »

Отношеніе параметровъ будетъ слѣдующее:

а : с =  1 : 1,645, 

что весьма близко къ отношенію:

1 : ь/ 8 І»667.
Тонкія пластинки, вырѣзапныя нерпендикулярно къ вертикальной оси,

вычислешемь.
>

74° 22' 
52° 49'
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показываютъ черный крестъ  и весьма сближенныя цвѣтныя кольца, характе- 
ризую щія оптически-одноосные отрицательные кристаллы.

Пластинки, вырѣзанныя параллельно оптической оси, при нагрѣваніи 
ихъ до момента полнаго разложенія, не обнаруживаютъ никакихъ призна- 
ковъ измѣненія. Сверхъ того, здѣсь паблюдается то-же самое, что и въ пла- 
стинкахъ, вырѣзанныхъ изъ кубическихъ кристалловъ.

Когда группу  октаэдрическихъ кристалловъ разрѣзаютъ такимъ обра- 
зомъ, что пластинка, проходя почти черезъ центііъ группы, будетъ парал- 
лельна двумъ ромбическимъ осямъ, то замѣчается, что центральная часть 
нластинки оказывается занятою квадратомъ почти съ простымъ лучепрелом- 
леніеыъ, въ которомъ наблюдается, однако, дѣленіе на четыре двупрелом- 
ляющіе сектора. Такимъ образомъ, здѣсь обраруживается полная аиалогія 
съ строеніемъ кубическихъ кристалловъ.

Химическій составъ октаэдрическихъ кристалловъ, повидимому, ничѣмъ 
не отличается отъ состава кристалловъ кубическихъ, о чемъ можно судить 
по сравненію результатовъ двухъ серій анализовъ. Къ сожалѣнію, эти ан а-  
лизы, вслѣдствіе незначительнаго количества октаэдрическихъ кристалловъ, 
нельзя считать вполнѣ точными.

Удѣльный вѣсъ октаэдрическихъ кристалловъ также не отличается за- 
мѣтно отъ удѣльнаго вѣса кубнческихъ кристалловъ. Для одного очень ма- 
ленькаго кристалла мы иапіли его равнымъ 5,о.

Въ общемъ, весьма любопытныя особенности кристалловъ болеита мо- 
гутъ быть объяснены очень просто, если принять, что истинная кристалли- 
ческая форма этого вещества есть форма квадратной системы, нмѣющая от- 
ношеніе иараметровъ

Если эта сѣть псевдо-правильной системы не образуетъ группъ, то 
обыкновенною формою является нирамида аь/ 3 =  3/ 5 Рсо  (305).

Въ случаѣ группировки кристалловъ псевдо-правильной системы полу- 
чаются или октаэдрическія группы, или такіе кристаллы, которые по кри- 
сталлографическимъ и оптическимъ своимъ свойствамъ припадлежатъ какъ- 
бы правильноіі системѣ.

Кристаллы

Серебра . 
Мѣди. 
Свинца . 
Хлора .

а : с 1 : 0,9837 =Г 3А - Е сіб-



ГОРШ ХШІСТШШШШ 1 1НСТОРІЛ.
0 ЧАОТІЮІІ ЗОЛОТОІІРОіЧМШЛЁІШОСТІІ ВЪ ЗАІІЛДІЮІІ СІІБИРИ.

(Изъ отчета Томскаго Горпаго Унравдевія за 1890 годъ).

Г о р . Инж. Н . А. Д е н и с о в а .

1. 0  числѣ выданныхъ въ теченіи года дозволителъныхъ свидѣтельствъ 
на золотопромышленностъ. Въ 1890 году на занятіе золотымъ промысломъ 
выдано 165 свидѣтельствъ; і і з ъ  этого числа:

Въ этомъ числѣ евреямъ выдано одиннадцать свидѣтельствъ.
Въ 1889 году всего выдано свидѣтельствъ 137, изъ коихъ 7 евреямъ.
2. 0  числѣ поданныхъ заявокъ на открытыя золотосодержащгя мѣст- 

ностн. Число заявокъ было:
Въ горныхъ округахъ:

дворянанъ и чиновникамъ . 
почетныыъ гражданамъ . .
к у п ц а м ъ ......................................
м ѣ щ а н а м ъ ................................
к р е с т ь я п а м ъ .........................
лицамъ разныхъ сословій .
инородцамъ................................
иностраннымъ подданнымъ. 
товариществамъ и компаніямъ

23 
3 

34 
6 7* 
20 
13 

1 
2

165

Семипалатипско-Семирѣченскомъ 
Тобольско-Акмолинскомъ . .

( Маріинскомъ. . .I ЛІГ ЛТ>/\1ГГТ /ІОМСКОМ Ъ 1 .( Алтаискомъ. . .

Сѣверно-Енисейскомъ ] Розсыпей
г  і я г с т т г т . п я г л  о п т т т

47

27
4

| жильнаго золота . 16
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Ю жно-Енисейскомъ  .....................................................29
Ачинско-Мииуоішскомъ.................................................................. 3]

Итого. . . . 154
Въ 1889 году заявокъ было 242.
3. 0  иислѣ отмеокеванныхъ площадей:

С е м и п а л а т и н с к о -С е м и р ѣ ч е н с к о м ъ ........................................ 11
Т обольско-А км олинском ъ...............................................................6
т  ( Маріинскомъ 12 |
Томскомъ { .  29

( Алтайскомъ . . 17 1
Сѣверно-Ение й с к о м ъ ................................................................... 11
Ю жно-Енисёйскомъ.......................................................................... 17
А ч и н с к о -М и н т с и н с к о м ъ ......................................... . 2 0

й т о го .  93
Въ 1889 г. было огмежевано 98 иріисковъ.
4. 0  числѣ утвержденныхъ межевыхъ актовъ на пріиски  по сословіямъ 

лицъ и по компавіямъ. цо коимъ акты утверждены:
Семипалатинско-Семирѣченскомъ.............................................. 9
Тобольско-Акмолинскомъ не было.
Т о м ско м ъ .............................................................................................. 27

„  ( на пріиски . . 13 ) . .
Сѣверно-Енисеискомъ { г  1 . . 14

( „ р у д н и к и . . 1 I
Ю ж н о - Е н и с е й с к о м ъ ..................................................................... 33
А чинско-М инѵ синском ъ...............................................................12

Итого . . . .  95
Изъ того числа утверждено пріисковъ:

за дворянами и чнновниками . 13
„ почетными гражданами . . 14
„ к у п ц а м и ..................................25
„ мѣщанами..................................32
„ к р е с т ь я н а м н ........................... 11

Итого . . 95

Въ 1889 г. утверждено актовъ 83.
5. 0  числѣ гаявокъ, зачисленныхъ въ казну по несоблюдепію формаль- 

ностей, требующихся Уставомъ о частн. золотоиромышленности:
Въ Семипалатинско-Семирѣченскомъ окр. 7

„ Тобольско-Акмолннскомъ...................... 7
„ Томскомъ . , ...........................................8
„ Оѣверно-Енисейскомъ............................. 4
„ Южно-Еннсейскомъ................................... 1
„ А ч и н ск о -М и н у си н ск о м ъ ......................45

Итого . . 72
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Въ 1889 году зачислено заявовъ 200.
6. 0  числѣ заявокъ, по коимъ отводы были назначены, но не приняты.

0  К  Р У Г А.
По неприбытію 
принимателей 

отводовь.

По недостатку 
времени у от- 

водчиковъ.

По разиымь 

другимъ 

причинамъ.

С ем ипддат.-С ем ирѣченскій .......................... ІО 2

Тобольско-Акмолинскій....................................... 17 2

Т о м с к ій ..................................................................... 18 —

Сѣверно-Енисейскій.................... . . . іЗ — 11

Ю дсн о-Е ни сейск ій ............................................... 189 і —

Ачинско-Минусинскій . . .............................. 33 — 45

180 1 6о

34і

Въ 1889 г. не принято отводовъ по 371-й заяввѣ.
7. 0  числѣ работавшихся пріисвовъ, о количествѣ промытыхъ песковъ 

(сложномъ содержаніи золота въ 100 пуд. песка), о количествѣ добытаго шли- 
хового золота, съ сравненіемъ добычи золота противъ предшествовавшаго года.

0  к  р  у  г  А в

со

Количество

промытыхъ

песковъ.

<ио.й X X
о * 2 4 0.0 V § 4

о а • 
о З "

а>

о4
ОСО

Цротивь 1889 г. 
получено золота.

в4а т »5  ►» оЛ 4 X
Болѣе. Менѣе.

ф.[ 3. [д. [ п. ф. З.ІД. п. ф. 3. д

Семииалят.-Семиріченскій . . 39 36046200 І41/,, 13 34 75 12 _ 38 75 62

Тобольско-Акмолинскій . . , і ( 5637500 - 16,3 2 19 82 50 — ~ - - — 2 8 55 5 і

Т о м с к ій ....................................... • 173 157326676 — З і 132 7 Зб 6і - — — 3 36 29 4 8

Сѣверно-Еиисейскій............... 114 104301370 - 30 88 Зб 6 23 5 2 ІО і — — — —

Ю /К но-Енисейскій ................. • ' 5 7 ; 68718852 — З і ‘ ю 129 14 29 45 16 32 6 50 — — — —

Ачииско-Минусинскій . . . . 8 і 62000880 29в/ ю 49 32 39 62 5 95 94

59° 34031478 416 25 і 6і 21 34 16 5 і

I

9 |б4 63

14 24 47 84

горы. жури. 1891 г., т. I V ,  №
33
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Въ 1889 году дѣйствовавшихъ пріисковъ было 601 и на  нихъ промыто 
иесковъ 504 .623 ,484  пуда.

8) Объ общемъ количествѣ представленнаго къ сплаву золота, о коли- 
чествѣ полученнаго изъ онаго лигатурнаго золота и заключающихся въ немъ 
чистыхъ металловъ— золота и серебра отдѣльно— и на какія  суммы за золото 
и серебро отдѣльно, съ сравненіемъ противъ количества представленнаго къ 
сплаву и сплавлепнаго золота въ предшествовашемъ году.

г  о  д  ы.

§ I  3 
I  3 §
“ Г
и  Ч  О>< с Ь.з  и я

^  ОД  а! к

п. іф і  з- і д

Чистыхъ металловъ.

Золота.

Въ 1890

1890 г. болѣе иротивъ 
1880 г. ва.............................

414 22146 7
I

403 і 1717 514х

і і  4

ц- ІФ-1 3. д

402

391

6 6 \б2 II

I

13 36 
90

32 19 36

3̂ 4

353

Ф з. д.

На

сумму.
Серебра.

Руб к. П.Іф.і з . |д .

На

сумму.

25 25

5145666' 14 

4991499 69

і 5і і 66 45

36 п  93 і і  33040 38 

35і24!із '25 32407 6

— 27І79і82 6.33 32

9) 0  числѣ пріисковъ, находящихся во владѣніи частныхъ лицъ къ 
концу отчетнаго года, работавшихся и не работавшихся. и занимаемое ими 
пространство (общей цифрой).

В Ъ  О К Р У Г А X Ъ. Число тіріисковъ.
Занимлли

пространство.

Десатинъ

Семипалатинско-Семирѣченскомъ....................................... 88 9°7 4

Т обольско-А км олинском ъ .................................................... 56 4778

Томскомъ ....................................................................................... 452 27994 ’ »

( прійсковъ . . 466 !
С ѣверно-Енисейскомъ............................. <

( рудниковъ . .
25649

21 )

Ю ж но-Енисейском ъ.................................................................. 588 3513 г

Ачинско-М инѵсинскомъ........................................................... 293 23905

И т о г о ...................... 1944 126531

і) Означенное количество заніімаю гь только ііріиски нраваго берего р. Томи и смеж- 
ной рч. А бакана, лѣвыи же берегъ р. Томи отданъ былъ К-“ А сташ ева и М альцова безь 
обмежеванія земедь,



Въ 1889 г. всѣхъ пріисковъ било 1948, занимавшихъ пространство 
въ  126,878 десятинъ.

10) 0  суммахъ, поступившихъ въ подесятинную подать за пріиски (ра- 
ботавшіеся и не работавшіеся) и особо въ пеню за нросрояку взноса сей 
подати.

0  ЧАСТНОЙ ЗОЛОТОІІРОМ ЬШ ЛЕННОСТИ ІѴЪ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ. 51 7

11 О О К  Р У Г А М Ъ.
За рабо- 

тавшіеся.

Не рабо- 

тавшіеся.
ВСЕГО.

Въ томъ  
числѣ 
пени.

Руб. к. Руб К. Руб. К. Руб. к .

Семипалатинско-Семирѣченскому.......................... 1620 62 1027 4 і 2733 52 85 49

Тобольско-Акмолинскому........................................... 227 - 91 .50 1420 1) 20 100 14

Томскому (Маріинскому) 2). ............................ 8060 93 6941 15 15461 48 459 40

С ѣ верн о-Е н и сей ском у .............................................. 8114 — 16247 12 24546 2 184 9 °

Ю ж но-Енисекскому...................................................... о сп 00 Ол — 24401 — 35742 85 1/» 758 8 51!,

А чинско-М инусинскому............................................ 6754 5» 14697 6о 21886 85 434 67

И т о г о . . . 353бо іЗ 63405 78 101790 5) 192 V, 2023 45 7

Въ 1889 году  б ы л о .................................................. 34973 20 63916 1 4 100586
|

1
73 1692 49

ІІримѣчаніе. Въ этой вѣдомости итоги полученной иодесятинной 
иодати и пени не сходятся съ суммами, показанными ниже въ свѣдѣ- 
ніи о суымахъ, поступившнхъ въ теченіи 1890 г. въ государственный до- 
ходъ гіо смѣтѣ Горнаго Департамента, по Томскому Горному Управ- 
ленію. Разность объясняется тѣмъ, что въ вѣдомости показаяы суымы 
подесятинной подати и пени, взысканныя уже въ 1891 г. за пріиски, ра- 
ботавшіеся и неработавшіеся въ 1890 г., а въ свѣдѣніяхъ, поыѣщен- 
ныхъ ниж е,— суммы поступленія въ доходъ только въ 1890 г.

') Въ эгой цифрѣ ведоіш окъ 1889 г.—808 р. 22 к. и недимокь иреж них ь лѣтъ—193 р. 34 к. 
*) Для г ір ін ск о в ъ  Алтайскаго округа подать отмѣнеиа.
3) Сумма внесенной за 1890 г. нодесятин ной нодатн ве соотвѣтствуетъ числу деся- 

тинъ, заключавшихся въ состоящ ихъ во владѣніи часхныхъ лицъ пріискахъ, во первыхъ, ио- 
томѵ, что въ сумму десятиыной мѣры вошли части десятипъ, не нодлеж ащ ія оплатѣ; во 
вторыхъ, нотому, что многіе иріиски состояли въ владѣиіи только извѣстную часть года, за  
каковую и внесена подесятинная подагь и, наконецъ , въ треты іхъ, нотому, что ва нѣкото. 
рые нріиски иодать исчнслена изъ излишне внесеныхъ въ К азначейство шь 1889 г. денегъ  
согласно нредписаніямъ Томскаго 1’орнаго Уиравленія.

33”
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11) 0  числѣ пріисковъ, зачисленныхъ въ казну въ 1890 г.

II 6  О К  Р У Г А М Ъ.

По нежела- 
нію вл.ідѣль- 

цевъ иоль- 
зоваться.

За невзнось 

подати.
ВСЕГО.

Се.ѵіииа іатинско-Семирѣченскому 7 5 ІО

Тобольс со-Акмолинскому • . . • . а 11 13

'Г ом ском у .................................................... 23 11 34

С Ёверно-Енисейскому........................... 5 7 12

Южно-Енисейскому ■ • • • • . • 21 9 3°

Ачинско-Минусинс.чому . • • • • 7 4 I I

И т о г о . . . .

Въ 1889 году ..................................................................

65

56

45

5б

I І О  

92

12) 0  числѣ нріисковъ, назначившихся въ продажу съ торговъ, о числѣ 
проданныхъ нріисковъ и о суммахъ, вырученныхъ отъ продажи. Въ 1890 г. 
въ продаж у назначалось 136 пріисковъ, изъ коихъ запродано 44 пріиска. 
ІІоступило дѣйствитедьнаго дохода отъ продажи пріисковъ 2051 р. 60 к. 
Утверждено актовъ на купленные пріиски 31. Въ суммѣ 2051 р. 60 к. 
заключаются и залоги, представленные на покунку 13 нріисковъ, отъ кото- 
рыхъ впослѣдствіи покупатели отказались.

В ъ 1889 г. изъ 120 пріисковъ, назначавшихся въ продажу, продано 50 
на 7358 руб., изъ нихъ отъ 10 пріисковъ покупатели отказались.

13) 0  числѣ выданныхъ ассигновокъ на золото по каждому разряду 
отдѣльно и о числѣ ассигновокъ на Государственный Банкъ и на какѵю 
сумму.

ЧИСЛО.

На сумму 
золотомъ.

Руб. Коп.

Въ 2000 полуимгіеріаловъ .................................................................... 233 2330000

„ 2 0 0  „ ................................................................. 1647 1647000 —

„ 20 „ .......................................................... 5197 519700

Государственному б а н к у . .................................................................... 3° 35329 75

В с е г о . . . 7107 4532029 75
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ЧИСЛО.

На сумму 
золотомъ.

Руб. Коп.

Кромѣ того выдано ассигновокъ за золото Кабинета Его 
Императорскаго Величества:

Въ гооо полуимперіаловь • .................................................... і ІОООО —

, 200 „ ................................................................. 9 ' 91000 —

я 20 „ ................................................................. 104 10400 —

И т о г о . . . І96 і і 1400 —

Въ 1889 г о д у ..................................................................................... 7104

4643429

4501233
75

25

14) 0  результатахъ обревизованія шнуровыхъ книгъ, выданныхъ промыш- 
ленннкамъ на записку золота, добытаго въ 1890 году. Н а  1890 г. выдано 
золотопромышленникамъ шнуровыхъ золотозаписныхъ книгъ 762. И зъ этого 
представлено на ревизію въ 1890 г. и обревизовано въ томъ же году 76. 
Изъ послѣдняго числа по 3-мъ книгамъ наложены административныя взыс- 
канія за неправильное веденіе снхъ книгъ. Общая сумма штрафа, наложен- 
наго за неправильное веденіе въ 1890 г. книгъ по 1-ое января 1891 г .—  
75 руб. Въ теченіи 1890  г. обревизовано внигъ, выдапныхъ на записву зо- 
лота въ 1889 г. — 525; изъ этого количества по 188 книгамъ наложены 
штрафы за неправильное веденіе и несвоевременное представленіе на реви- 
зію, на сумму 1 0 ,2 3 4  руб.

15) 0  способахъ всврыши торфовъ, извлеченія песковъ и промывки 
ихъ, о новыхъ изобрѣтеніяхъ и приспособленіяхъ по этой части. Въ гор- 
пыхъ округахъ: Семипалатинско-Семиргъченскомъ, Тоболъско-Акмолипскомг и 
Томскомъ въ очетномъ году способы вскрыши торфовъ, извлеченія песковъ и 
промывки ихъ примѣнялись тѣ же, что и въ 1889 году. Усовершенствованій 
и нововведеній по этой части не было.

Въ горныхъ округахъ Енисейской губерніи: Сѣверно -Енисейскомъ, 
Южно-Енисейскомъ и Ачинско-Минусинскомъ такж е какъ  и въ округахъ 
Западной Сибири, въ отчетномъ году никакихъ измѣненій и усовершенствова- 
ній въ способахъ вскрыши торфовъ, добычи золотосодерліащихъ песковъ и извле- 
ченія изъ пихъ золота не послѣдовало. Взрывчатыя вещества— динамитъ и 
порохъ— употреблялись весьма въ рѣдкихъ случаяхъ. Въ Ю жно Енисейскомъ 
горномъ округѣ подготовительныя работы, состоящія во вскрышѣ торфовъ, 
проводѣ канавъ, устройствѣ плотинъ и промывальныхъ приспособленій, про- 
изводились частью осенью, частью зимою, и въ рѣдкихъ случаяхъ у золото- 
промышлеяниковъ, неимѣющихъ досгаточнаго капитала ,— ранней весной. Отно- 
шеніе толщины золотосодержащихъ песковъ къ торфамъ измѣнядось при раз-
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рѣзныхъ (открытыхъ) работахъ отъ 1 : 1  до 1 : 4 ,  при ортовой добычѣ пе 
сковъ— отъ 1 : 7 до 1 : 40 .

Мерзлота, встрѣчаемая ири вскрышѣ торфовъ, а равно при разработкѣ 
золотосодержащаго пласта, не измѣняла принятой системы работъ и только 
въ рѣдкихъ случаяхъ большіе валуны разрушались порохомъ для облегче- 
нія вывозки въ галечные отвалы. Учетъ снятыхъ торфовъ велся всегда прибли 
зительно, вслѣдствіе чего цифровыя данныя, нредставляемыя золотопромыш- 
ленпиками, не могутъ быть мѣриломъ какъ трудности, гакъ и стоимости 
иріисковыхъ работъ. Свойства торфяныхъ пластовъ на отдѣльныхъ пріискахъ, 
при одинаковой ихъ толщинѣ, были настолько разнообразны, что суточная 
выработка колебалась въ отношеніи 1 : х/ , .  Почти то же самое можно ска- 
зать и о золотосодержащихъ пластахъ, въ свойствахъ которыхъ замѣчается 
еще болѣерѣзкое различіе: состоятъ они или изъ рѣчниковъ (имѣющихъ весьма 
слабое сцѣпленіе), или ребровика(представляющаго остроконечныя брекчіи),или, 
наконецъ, просто изъ сланцевыхъ утесовъсъ примазкой глины(цементирующее 
вещество), заключающей въ себѣ золото. Болыпая или меныная легкость раз- 
работки золотосодерягащихъ пластовъ оказывала главнѣйшимъ образомъ влія- 
ніе на измѣненіе общаго итога пріисковыхъ расходовъ, такъ какъ недора- 
ботка сѵточныхъ уроковъ, въ теченіи операціи, всегда отражается на вы- 
полненіи предварительно составленныхъ смѣтъ.

16) 0  числѣ бывшихъ я а  пріискахъ служащихъ и рабочихъ, объ и н о ' 
родцахъ и ссыльнопоселенцахъ; о рабочнхъ, не явившихся на нріиски, б ѣ _ 
ж авш ихъ  съ нихъ и вновь пойманныхъ.

О К Р У Г А.

X
ія
49

ТІИ С Л О

рабочихъ.

и5V
*►»

Н5кк
X
<ѵ

■г V4е л  О
У а 5 г ^ - о о
да г- я

% о
&.І-8 С п г» . г* о 2 К Е

Xп
55
СѴсГ

X
Чоо-св
5 и

XX
'х

О $ 
% * 
X х  
& С

5  §<-4 са

Семиналат.-Семирѣченск 268 16 2155

Тобольско-Акмолинск. 

Томскій . . .  . . .  

Сѣверно-Енисейскій. . 

Южно-Енисейскій . . 

Ачинско-Минусинскій .

И т о г о

32

224

12681 158 п о  453; —

421 ю і 35 ; 301

5Г г4

433І245! 5093'201 2

229: 51 5292 388
'■ I !

Зіб| 92І 4586^ 838

2275; 201

з188 1 4 / 6371 78] і о і |371 8оо;320! 18
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ТІрилѵъчаніе. Въ горныхъ округахъ: Тобольско-Акмолинскомъ,' 
Томскоыъ, Сѣверно-Еннсейскомъ и Ю жно-Енисейскомъ женщины задол- 
жались препмущественно для несенія обязанностей хлѣбопековъ, ква- 
соваровъ, кухарокъ, поломоекъ, прачекъ, прислуги для служащихъ и 
т. д . ; рабочіе не совершеннолѣтніе, т. е. въ возрастѣ отъ 14 до 17 лѣтъ, 
исполняли легкія ноторжныя работы, преимущественно конепогонщиковъ, 
при уборкѣ изъ подъ люковъ эфеля и гальки.
Въ Семипалатинско-Сеыирѣченскомъ горномъ округѣ женщ ины,— жены 

киргизъ,— и дѣти въ работы не задолжались, а  жили съ своими семействами—■ 
при мужьяхъ и отцахъ.

17) Высшія, среднія и меньшія числа рабочихъ дней за операцію и 
рабочихъ часовъ въ сутки были. Въ операціонное время:

О К  Р У Г А.

Числа дней. Числа часовъ.

:

В
ы

сш
ія

.

С
ре

дн
ія

.

М
ен

ьш
ія

.
.2
о
3

со

.5
и
ЧіСи

*
3*
35г>

*

Семиіылатииско-Семирѣченскій . 159 102 27 I I 0 9 8

Гобольско-Акмолинскій . . . . 188 76 15 11 9 \ 8

Г о м ск ій ................................................. Збо — 120 ІО —

С ѣ в е р н о -Е н и с е й с к ій ...................... 250 185 3° 1$ 10 9

Ю ж н о -Е н и сей ск ій ........................... 321 190 — 15г/, — 9

Ачинско-М инусинскій...................... 326 ■73 11 іЗ 11 9

Сверхъ операціоннаго времени:

Семипалатинско-Семирѣченскій. . 

Тобольско-Акмолинскій . . .

1
| Рабо ть ьимой не про извпдило сѵ

Г о м с к ій ................................................. 8? — ’ 35 — - —

Сѣверно-Енисейскій . . . . . . . ІОО 75 .30 9 8 6

КЗжно-Енисейскій............................. і З і •' — — ІО — 7

Ачинско-Минусинскій . . . . . . і іб 7 і 26 12 5

') РаОочіе собственно на горныхъ риботахт. обязаны большею частью вырабогать 
онредѣленное количество кубической мѣры (урокъ); такъ что приведеиныя дифры продоі- 
жительиости рабочаго дня обозначаю тъ высшую, меньшую и среднюю нродолжительиость 
временл, унотребленнаго на исполяеніе урока; уроки же находятся въ прямой зависнмости 
бтъ свойства иесковъ и торфовѵ
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Вг Семипалатинско - Семиреченскгй горньш округъ рабочіе киргиш  
являются сами, безъ понудительныхъ мѣръ, начиная съ нослѣднихъ чиселъ 
марта, а срокъ явки по договорамъ, заключеннымъ съ ними промыгален- 
никами, назначается 1-го числа апрѣля; но въ мартѣ мѣсядѣ приходитъ 
незначительное число рабочихъ, большее въ апрѣлѣ, а нѣкоторые даже 
и въ маѣ мѣсяцѣ и на работахъ находятся до 1-го октября.

Киргизы нанимаются на пріиски, большею частію тѣхъ волосгей, въ 
районѣ которыхъ находятся самые пріиски и на работы приходятъ со всѣмъ 
своимъ кочевымъ хозяйствомъ и семьями. Исключеніе составляютъ пріиски 
въ Зайсанскомъ уѣздѣ, куда рабочіе кнргизы большею частію нанимаются 
нромышленниками изъ волостей Устькаменогорскаго уѣзда, а изъ Зайсанс- 
каго— только нѣкоторая часть изъ киргизъ, кочующихъ близь расположен- 
ныхъ пріисковъ.

Отправляются съ пріисковъ рабочіе со дня разсчета,— съ 1 октября,— 
на вимнія свои стойбища, никѣмъ не сопровождаемые; они дѣлятса между 
собою на партіи, каждый аѵлъ одного старшинства отдѣльно. Служащіе и 
часть русскихъ рабочихъ отправляются каждымъ промышленникомъ на счетъ 
промысловыхъ управленій до пріисковъ и обратно въ мѣста ихъ жительства.

Средняя заработная плата вг Семгталатинско-Семиргьченскомъ гор- 
номъ округѣ мужчинамъ-киргизамъ различна, н колебалась въ отчетномъ году 
отъ 3 р. 60 коп. до 7 р. 50 к. въ мѣсяцъ и отъ 20 р. до 70 р. за операцію.

Ж еищины, находившіяся н& пріискахъ при различныхъ занятіяхъ, по- 
лучали мѣсячную плату отъ 3 р. 50 к. до 5 р. 50 к., на готовомъ содер- 
жаніи отъ хозяина пріиска, Ж енщ инъ и дѣтей до 15-ти лѣтняго возраста 
въ горныхъ работахъ не задолжалось.

На пищу рабочиыъ киргизамъ, на большинствѣ пріисковъ, отпускается 
въ весеннее время, съ 1 апрѣля по 1 мая, мясо, крупа, соль и ржаной пе- 
ченый хлѣбъ отъ пріисковаго управленія безвозмездно, а съ 1 мая по 
1 октября— только одинъ ржаной печеный хлѣбъ вмѣсто муки; на нѣкоторыхъ 
же пріискахъ мясо, крупа, соль, печеный ржаной хлѣбъ и часть кирпичнаго 
чаю отпускаются во всю операцію.

Одежда рабочихъ во всю операцію полагалась ихъ собственная, согласно 
условіямъ,заключеннымъ ими съ промышленниками.

Рабочіе не имѣютъ отъ пріиска лѣтнихъ помѣщеній, а нрожнваютъ 
все время работъ въ юртахъ съ своими семействами.

Служащимъ и русскимъ рабочимъ (24 человѣка) во все операціонное 
время отъ иріисковаго ѵправленія даются лѣтнія помѣщенія и приготов- 
ляется пища, на которую отпускается мясо, крупа, соль, сало и ржаной 
печеный хлѣбъ, по положенію, и сверхъ сего чайная порція въ мѣсяцъ 
отъ '/„ до 1 кирпича чаю и отъ 1 до 2 фун. сахару натурою или деньгами 
ію пріисковой цѣнѣ.

Въ Семипалатинско-Семирѣченскомъ горномъ округѣ теченіи 1890 года 
исключительно одними старательскими работами работались 11 пріисковъ>
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аричемъ задолжалось всеро 11 артелей— старателей. ІІлата старателямъ ко- 
лебалась отъ 1 р. 50 к. до 4 р. за золотникъ.

Промысловые пнструменты, таратайки, тачки и ііромывальные станки 
отнускалнсь отъ золотопромышленннковъ безвозмездно; содержаніе, а равно 
и помѣщеніе, старателн имѣли свое.

На пріискахъ этого округа въ отчетномъ году не имѣлось ни врачей, 
ни ветеринаровъ, и лишь на нѣкоторыхъ пріискахъ необходимую медицин. 
скѵю помощь подавали вольнонаемные фельдшера; медакаменты были также 
только на нѣкоторыхъ пріискахъ.

Въ 1890 г. господствовали болѣзни: перемежающіяся лихорадки, вос- 
паленіе горла, горячки, ревматизмы, цинга и др.; эпидемическихъ болѣз- 
ней не было.

Въ теченіе операціоннаго времени на всѣхъ пріискахъ округа было 
3756 дней, въ которые рабочіе киргизы не являлись на службу.

Церквей, часовенъ молеленъ и духовенства на пріискахъ этого округа
не имѣется,

Н а всѣхъ нріискахъ этого округа умерло 5 рабочихъ киргизъ отъ раз- 
личныхъ болѣзній. Особыхъ происшествій не было.

Тоболъско-Акмолтскій горпый окрі/гъ. Значительное большинство ра- 
бочихъ па пріискахъ округа въ Кокчетавскомъ уѣздѣ составляютъ мѣстные 
жители, инородцы, или крестьяне ближайіпихъ деревень, а такъ какъ пріиски 
разработываются нреимущественно старательскимъ способомъ, причемъ нап- 
лывъ или ѵбыль рабочихъ находится въ прямой зависимости отъ домашнихъ 
полевыхъ работъ сгарателей, то сопровождать рабочихъ при приходѣ или 
уходѣ съ пріисковъ не представляется никакой надобности; на этомъ же 

основаніи нельзя опредѣлить времени прибытія и ухода болынинства пріиско- 
выхъ рабочихъ.

Заработная мѣсячная нлата ѳъ Тоболъско-Акмояинскомъ округѣ на 4-хъ 
пріискахъ, работавшихся въ 1890 г. хозяйственнымъ способомъ, была:

мужчинамъ . . . . 8 р. 75 к.
женщинамъ . . . . 6 „ 75 я
д ѣ т я м ъ ........................4 „ 50 „

ІІріисковъ, работавшихся старателями въ 1890 г. было 22; плата была 
на одномъ пріискѣ 2 р. 50 к.; на двухъ— 2 р. 80 к. и на 19 — 3 р. за 
золотникъ.

Рабочіе 24 дѣйствовавшихъ въ 1890 г. нріисковъ были на собствен- 
номъ продовольствіи, и хотя на нѣкоторыхъ пріискахъ имѣлись мелочныя 
лавочки, но товаръ изъ нихъ отпускалсп вт, болыішнствѣ случаевъ за палич- 
ныяденьги. и лишь на 2-хъ пріискахъ рабочимь отпускалось продовольствіе 
по книжкамт.

На пріискахъ этого округа не имѣлось ни больницъ, ни аптекъ, ші 
фельдіперовъ, ни ветеринаровъ: заболѣвающіе рабочіе обращались за медн-
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цинскою помоіцью въ г. Кокчетавъ, гдѣ по желанію и поступали въ уѣзд- 
ную больницу на свой собственный счетъ.

Эпидемій и случаевъ серьезнаго заболѣванія людей въ 1890 г. на прі- 
искахъ не было.

ІІочти всѣ нріисковые рабочіе— старатели, работающіе лишь въ свобод- 
ное отъ домашннхъ занятій время, а потому, въ случаяхъ заболѣванія, они 
обращаются за медицинскою помоіцью уже какъ ненрпчастные къ пріиско- 
вымъ работамъ лица, вслѣдствіе чего опредѣлить число нріисковыхъ рабо- 
чихъ, бывшихъ на излѣченіи въ 1890 г., не представляется возможнымъ.

Церквей, часовенъ, молеленъ, а слѣдовательно и духовенства на пріис- 
кахъ Кокчетавскаго уѣзда не имѣется; ближайшаа же отъ пріисковъ право- 
славная церковь находится въ станицѣ Кутуркульской, Кутуркульской же 
волости, Кокчетавскаго уѣзда.

Особыхъ происшествій, преступленій, безпорядковъ между рабочими, 
пожаровъ и несчастныхъ случаевъ съ рабочими при горныхъ работахъ въ 
1890 г. не было,

Томскій горный округъ. Приходъ рабочихъ на пріиски былъ разно- 
времевный, смотря ио заключеннымъ условіямъ съ золотопромышленниками, 
начиная съ декабря и января; тамъ, гдѣ вскрыша торфовъ была незначи- 
тельна, рабочіе являлись но послѣднему путй, т. е. въ 10-хъ числахъ марта. 
Работы нродолжались до послѣднихъ чиселъ сентября, кромѣ системы весьма 
быстрыхъ рѣкъ Терсей, гдѣ разсчетъ рабочихъ производится нѣсколько ]іанѣе.

Съ нріисковъ, послѣ разсчета, рабочіе отправлялись въ ближайшія се- 
ленія въ сопровожденіи стражниковъ и йодъ наблюденіемъ горнаго ис- 
правника.

Рабочіе на пути слѣдованія снабжались отъ золотопромыіиленниковъ 
необходимыми припасами. Для отдыха и ночлега устроены этапы и казармы; 
для переправы черезъ рѣкн были выставлены отъ золотопромышленвиковъ 
лодки и перевозчики.

Н а выработку одной кубической сажени торфа или пласта, по обще- 
принятому положенію (для людей," не привыкшихъ къ труду), задолжа- 
ются два человѣка и лошадь, что постоянно и нринимается за хозяйскій 
урокъ; но практика показала, что эта производительность работы, съпріобрѣте- 
ніемъ навыка, а главное съ измѣненіемъ величины и формы кайлы и лопаты, 
сообразно свойствамъ грунта, можетъ быть значительно увеличеиа (до 11/ 5 и 
даж,е Ѵ / а куб. саж.), не отягоіцая дневныхъ усилій рабочаго. З а  опредѣлен- 
ное количество этой излишней работы, рабочій разсчитывается уже какъ за 
сгараніе, по цѣнамъ, извѣстнымъ рабочимъ и обозначеннымъ въ контракт- 
ныхъ условіяхъ съ пими. Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ условій строго разли- 
чаегся хозяйская сажень отъ старательской: въ то время какъ за первую плата 
измѣняется отъ 12 до 20 к . ,  за вторую она ннкогда не бываетъ менѣе 
1 р. 20 к. для торфовъ и 1 р. 50 к. для пескоиъ. Въ праздничные дни 
веякая выработка считается старательской.
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Иногда не дѣлается въ вонтрактѣ указаннаго различія хозяйской и ста- 
рательской сажени и разсчетъ основывается на обязательной ежедневной вы- 
работвѣ торфа или нласта (не менѣе I 1/* саж. и не болѣе 1*/4 саж.), за что 
н назначается опредѣленная поденная плата въ 6 0 — 70 к. забойщику 5 5 — 65 
возчикѵ; въ праздники этотъ заработокъ увеличивается въ I 1/ ,  раза.

Вышеупомянутая плата относится къ лѣтнему врсмени, которое на 
пріискахъ считается съ апрѣля по октябрь; зимой же вознагражденіе за 
трудъ обыкновенно вдвое менѣе.

Іілата, опредѣленная съ выработки куб. саж., производится въ слѣ- 
дующемъ размѣрѣ:

Съ х Октяб, 
по і Марта за 
выработку і 
куб. саж.тор- 
фа 2-мя рабо- 
чими при од-' 
ной лошади

Съ Марта по 
і Мая за вы- 
работку і Ѵ4 ! 
куб. саж, 2 

рабочими при| 
і лошади.

Сь і Мая по і Октября
0 ,  I За добачу иЗа выработку 1
і Ч  к ѵ б  с а ж  П Р ° М Ы В К У  « а  

12 ,-1 ‘ ,  машинѣ 2 1, торф азрабо - ,  13г ^  г ! куб. саж.пес- чими при і л ,ковъ з рабоч.
при 2 лошад.

чими при 
лошади.

Будн.і Цраз. Будн. Праз. Будн. ІІраз, Будн. Н раз.

Забойщикамъ, свальщикамь и промываль- 
щ и к а м ъ ........................................... .....  . 30 к. 45 к. 49 к. 6о к. 6о к. 90 л. 65 к. I р.20.С,

Возчикамъ и отвальнымъ........................... 3°  п 45 л 40 .. бо „ 6о „ 9°  » 6о „ I ;э 5 »

Общая заработка годового рабочаго измѣняется отъ 120 р. до 250 р., 
а прочихъ,работающихъ обыкновенно съ половины марта до 1-го октября ,— 
отъ 90 до 130 р. на человѣка. На величину заработка имѣетъ вліяніе не 
состояніе здоровья работника, а его поведеніе, поздній приходъ на пріискъ, 
неблагопріятная погода лѣтомъ и условія разработки розсыпи.

Средняя цифра заработной илаты въ лѣто, съ прочими накладными рас- 
ходами, в а  каждаго рабочаго доходила на промыслахъ М аріинскаго  округа 
до 300 р.; на промыслахъ Алтайскаго округа, но системѣ рр. Тайдона и 
Усы,— до 350 р.; по системѣ р. Абакана— 400 'р. и по лѣвому берегу р. 
Томи— 4 6 0 — 500 р.

Величина суммы, нолучаемой рабочимъ наруки  послѣ операціи, не нре- 
вышала 100 р. и всегда находилась въ зависимости отъ размѣра нолучен- 
наго при наймѣ задатка, который рѣдко бывалъ менѣе 10— 15 р .  и дости- 
галъ даже до 80 р. Средняя цифра задатковъ 2 5 — 40 р.

У нѣкоторыхъ золотопромышленниковъ работы производились отрядомъ, 
съ платого за каждую кубическую саженъ добычи торфа отъ 1 р. 30 к. до 
2 р.; за добычу же золота старате.іьскими работами, производимыми послѣ 
окончанія дневного урока, выплачивалось отъ 2 р. до ?> р. 50 к. за зо- 
лотникъ.

Въ течепіи отчетнаго года старателями разработывались: въ Маріин 
скомъ округѣ 21 пріискъ (на нихъ находилось 268 ч е л о в . ) ,  въ Алтайскомф
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округѣ 12 пріисковъ (на нихъ находилось 252 челов ). Плата проиэводи- 
лась отъ 2 р. 50 к. до 3 р. 50 к. за золотникъ.

Способъ продовольствія рабочихъ пищею въ округахъ: Томскомъ, Юж- 
но-Енисейскомъ, Сѣверно-Енисейскомъ и Ачинско Минусинскомъ одинаковъ, 
т. е. пищу рабочіе на пріискахъ этихъ округовъ получали отъ управленій 
пріисковъ,— причемъ каждому рабочему отпускалось въ мѣсяцъ:

О К Р У Г А.
Муки

ржаной,

К
ру

пы
.

Мяса. Сала. Масла. Соли.

К
ир

пи
чн

аг
о

ча
ю

.

Т о м с к і й ............................ 2 п. ю  ф. ю  ф. і п. 5 ф.

'

і ф . V, Ф- 5 Ф- і ф . за 
особую 
плату.

Сѣверно-Енисейскій . . Хлѣбъ пече- 
ный, смотря 
по потреб- 

ности.

7 -ю ф . отъ т8 ф. до 
і 1/, пуд.

і Ѵі ф. 3 Ф-

Ю ж но-Енисейскій. . . Цеченый 
хлѣбъ сколь- 

ко потре- 
буется.

8 ф. Отъ 37 ф.
Д0 I I I .  ю  ф.

I ф. лли Ч а Сколько
потребуется.

Ачинско-Мияусинскій . Ио мѣрѣ 
потребности 
мукой или 
печенымъ 
хлѣбомъ.

7 Ф- О ть 30 ф.
до і п. 5 ф.

I 1/: ф. Цо мѣрѣ 
надобности.

7* кир- 
пича.

На пріискахъ Маріинскаго и Алтайскаго округовъ имѣлись въ 1 8 9 0  г. 
больницы, которыя находились въ удовлетворительномъ состояніи и были 
снабжены необходимыми медикаментами. Больницы завѣдывались вольнонаем- 
ными фельдшерами; главный надзоръ за больницами имѣли М аріинскій и 
Кузнецкій окружные врачи, которые въ теченіе пріисковаго года осматривали 
больницы нѣсколько разъ. На средства золотопромыіпленныхъ компаній лѣ- 
ваго берега р. Томи и Абаканскихъ промысловъ содержался особый врачъ, 
который въ теченіе всей операціи безотлучно находился въ тайгѣ.

Господствующими болѣзнями въ отчетномъ году были: лихорадки, ревма- 
тизмы, слизистые поносы и бронхиты

Н а промыслахъ Маріинскаго округа имѣется только одна церковь, 
устроенная на Воск])есенскомъ пріискѣ К° Рязановыхъ, въ которой совер- 
шаетъ требы и служитъ мѣстный свящевникъ. Въ Алтайскомъ округѣ на 
Пророко-Ильинскомъ нріискѣ Кузнецовыхъ и Опасской резиденціи Асташева 
и К “ такяге устроены церкви; требы исполняются: въ первой —  мѣстнымъ 
сващенникомъ, а во второй— священниками ближайшихъ селеній.
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Н а  прочихъ пріискахъ требы исполняются священниками окрестныхъ 
ириходовъ по приглашенію золотопромышленниковъ.

Несчастныхъ случаевъ съ рабочими при горныхъ работахъ было 15. Изъ 
означеннаго количества — 9 нострадавшихъ поправилось, 5 случаевъ имѣли 
смертельный исходъ, а исходъ одного случая неизвѣсгенъ.

С т ерно-Енисейскій горный округъ. Осѣдлаго населенія на всей тер- 
риторіи этого округа не имѣется, но этоыу рабочіе набираются изъ жите- 
лей Енисейскаго и сыежныхъ съ нимъ округовъ; кромѣ того, довольно 
значительная часть рабочихъ поступаетъ изъ Томской губерыіи. Наемка 
рабочихъ совершалась или въ ыѣстахъ постоянной ихъ осѣдлости, или 
же въ г. Енисейскѣ; только незначительная часть была нанята на са- 
мыхъ пріискахъ. ІІо окончаніи операціи 1889 года и въ самомъ началѣ 
текущаго, всѣ нанятые заблаговременно рабочіеформировались нанимателями 
въ отдѣльныя партіи, которыя въ февралѣ и мартѣ отнравлялись къ мѣсту 
работъ подъ непосредственныыъ наблюденіемъ нанимателей. ІІо окончаніи 
же операціи, въ послѣднихъ числахъ сентября, рабочіе тѣмъ же порядкомъ 
выходили съ пріисковъ, причемъ они сопровождались до перваго населеннаго 
пункта горною полиціею.

Средній заработокъ пріисковаго рабочаго въ Сѣверно-Ешісейскомъ гор- 
номъ округѣ, въ операцію, не превышалъ 160 р.; на каждую женщину лри- 
ходилось въ среднемъ — 80 р., на несовершеннолѣтняго —60 р. При этомъ 
слѣдуетъ замѣтить, что женщины напимаются почти исключительно для ис- 
полненія обязанностей домашней прислуги, а несовершениолѣтніе —въ воз- 
растѣ отъ 14 до 17 лѣ тъ— для легкихъ работъ, какъ то: для погонки ло- 
шадей ири уборкѣ изъ подъ машинныхъ люковъ эфеля и гальки и т. п.

Старателямп работалось 28 иріисковъ; число же старателей доходило 
до 543 челов. П лата старателямъ выдавалась отъ 2 р. 50 к. до 3 р. за 
золотникъ.

Въ Сѣверно-Енисейскомъ горномъ округѣ, кромѣ указаннаго въ выше- 
приведенной таблицѣ нищевого довольствія, до 2-хъ разъ въ недѣлю рабо- 
чимъ готовилась каша и въ теченіе всего лѣта они пользовались произволь- 
нымъ количествомъ хлѣбнаго кваса.

Обувь и одежду рабочіе, согласно условіямъ съ хозяевами, имѣли соб- 
ственныя и, въ случаѣ надобности, нолучали добровольно въ счетъ платы 
изъ хозяйскихъ занасовъ по таксѣ, утвержденпой горпымъ исправникомъ; 
желающимъ, также въ счетъ платы, отпускались: чай сахаръ и ншеничная 
ыука. Ж ены и дѣти рабочихъ содержанія не получали, если не исполняли 
какихъ либо обязанностей; за пропитаніе семейства рабочаго вычиталось изъ 
его жаловапья отъ 3 до 5 руб. въ мѣсяцъ.

Винныя порціи отпускались рабочимъ въ положенное по контракту или 
росиисанію дней— разъ въ недѣлю по праздникамъ, а также въ холодные и 
иенастные дни и при мокрыхъ работахъ.

Медиципская часть на пріискахъ этого округа въ отчетномъ году была
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въ томъ же состояніи, что и въ 1889 году. При каждой изъ 25 больницъ 
находился постоянный фельдшеръ и имѣлась аптека, снабженная достаточ- 
нымъ количествомъ лѣкарствъ. Общій надзоръ за леченіемъ больныхъ имѣлъ 
пріисковый врачъ, который, по условію, заключенному сь золотопромышлен- 
никами, посѣщалъ больницы не менѣе одного раза въ мѣсяцъ, кромѣ эк- 
стренныхъ случаевъ, требовавшихъ немедлениой его помощи. Н а тѣхъ прі- 
искахъ, на которыхъ не имѣлось больницъ, заболѣвавшіе отправлялись въ 
ближайшія больницы, гдѣ и пользовались на  счетъ своихъ хозяевъ. Общее 
число кроватей въ 25 больницахъ было 181. Всѣхъ случаевъ заболѣванія 
значилось 8107, изъ коихъ со смертнымъ исходомъ— 23. Главнѣйшіе виды 
болѣзней были: цинга, ревматизмъ и всевозможныя формы лихорадокъ.

Гораздо хуже поставлена въ Сѣверно-Енисейскомъ горном"" 'оугѣ 
ветеринарная часть. Не смотря на значительное количество лошад^ чи- 
сломъ 1390 головъ, на пріискахъ не имѣлось ни одного ветеринарнаго врача, 
поэтому и не имѣется никакихъ положительныхъ свѣдѣній ни о числѣ за- 
болѣваній лошадей, ни о характерѣ, ни о ходѣ болѣзней.

Н а  всей обширной пріисковой территоріи Сѣверно-Енисейскаго горнаго 
округа живетъ всего одинъ священникъ съ псаломщикомъ; священникъ этотъ 
завѣдываетъ одновреыенно 3-мя церквами, отстоящими одна отъ другой 
на значительномъ разстояніи, и содержится на средства золотопромышленни- 
ковъ.

Особо выдающихся происшествій было: 3 случая скоропостижной смерти, 
2 смертныхъ случая отъ утопленія, 2 — насильственной смерти, 1— буйсгва и 
неповиновенія рабочихъ, 1 —  ушиба лошадью и 6 несчастныхъ случаевъ 
при производствѣ горныхъ работъ, окончившихся выздоровленіемъ постра- 
давшихъ.

Ю ж но-Еписейскій горный округъ. Н а  тѣхъ пріискахъ округа, гдѣ золото- 
содержаіціе пески добываюгся изъ ортовъ, пріисковыя работы производились въ 
теченіи цѣлаго года; на другихъ же пріискахъ, разрабатывающихся открытыми 
разносами,— толысо въ теченіе операціи (съ 1 марта по 1 октября). Н а зимнія 
работы промысловые рабочіе нанимаются тутъ же на пріискахъ въ концѣ сентя - 
бря; наемка же рабочихъ на лѣтнюю тодько операцію производилась преиму- 
іцественно въ Красноярскомъ, Канскомъ, частыо Ачинскомъ и Минусинскомъ 
округахъ. Наиятыхъ рабочпхъ сопровождали довѣренные золотопромышленни- 
ковъ, снабженные достаточнымъ количествомъ, если не денегъ, то теплой 
одежды, которая во время пути слѣдованія выдавалась рабочимъ, пропив- 
ишмъ не только полученные задатки (25— 75 руб.), но и лучшую частг, 
верхней одежды во время остановокъ въ деревняхъ для отдыха. Нредупре- 
дить такіе случаи со стороны довѣренныхъ, сопровождаюіцихъ пріисковыхъ 
рабочихъ, пѣтъ никакой возможности, вслѣдствіе чего бываетъ иногда, что 
за рабочимъ, пришедшимь на нріискъ, числится долгу отъ 50 до 100 руб.і 
если же къ этому прибавить стоимость выдаваемой рабочему спеціаЛьно 
иріисковой одежды, не употребляемой въ жилыхъ мѣстахъ, то оказывается,
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что рабочій въ самомъ началѣ своей службы забираетъ впередъ около 
половины операціоннаго заработка. Подобные заборы служатъ главной 
оричнной побѣговъ съ промысдовъ, чему способствуетъ не мало увѣрен- 
ность бѣжавшаго въ безнаказанности за такой поступокъ. М ногократ- 
ныя попытки золотопромышленниковъ найти выходъ изъ этого затрудни- 
тельнаго положенія до сихъ поръ не дали желательныхъ результатовъ, 
вслѣдствіе бездѣйствія сельскихъ и волостныхъ властей, которыя могли бы 
административнымъ порядкомъ способствовать уменыпенію захвата чужихъ 
средствъ рабочими. Возбужденіе же дѣлъ судебнымъ норядкомъ горнопро- 
мышленники считаютъ слишкомъ для себя обременительнымъ. Въ отношеніи 
потерь, происіпедшихъ отъ неявки и побѣговъ рабочихъ съ золотыхъ про- 
мысловъ, 1890 операціонный годъ былъ нѣсколько благопріятнѣе 1889 года, 
такъ какъ общая сумма долга, достигавшая въ 1889 г. до 42 ,908  руб., 
въ 1890 г. уменынилась до 31,978 руб. 10 коп.

Средняя заработная плата, по роду исполняемыхъ работъ и по времени 
года, на пріискахъ этого округа въ отчетномъ году выразилась:

рь мѣсяцъ:
зимою. лѣтомъ.

кузнецамъ . . . . 10— 12 р. 18— 25 Р
плотникамъ . . . . 10— 15 „ 18— 25 М
чернорабочимъ . . . . 8 - 1 0  „ 18— 22 »
женщинамъ . . . . 3 5 „ 7 — 15 Уі

несовершеннолѣтнимъ . .................................. 9 — 19 я
Общая сумма заработка, выданная рабочимъ на руки наличными день- 

гами и принасами, взятыми изъ промысловыхъ магазиновъ, въ теченіи 1890 
операціоннаго года составляла 584,294 р. Если же къ этой суммѣ приба- 
вить 31 ,978 р., выданныхъ золотопромышленникамн бѣжавшимъ, не явив- 
шимся и оставшимся въ долгу рабочимъ, то итогъ заработка пріисковыми 
рабочими составитъ цифру 616,272 р . ,  изъ коихъ собственно наличными 
деньгами выдано 395,804 р. ІІринасовъ же на нріискахъ всего округа вы- 
дано рабочимъ изъ нромысловыхъ магазиновъ на сумму 188 ,490  р.

Въ 1890 г. старателями работались 35 пріисковъ. Старателей въ этомъ 
округѣ можно раздѣлить на двѣ кагегоріи. Е ъ  первой категоріи слѣдуетъ 
отнести старателей на нріискахъ, не вполнѣ выработанныхъ, на которыхъ 
промываются оставленные въ бортахъ цѣлики и гдѣ команда рабочихъ пре- 
вышаетъ 15 человѣкъ. Ко второй категоріи относятся тѣ, коими исключи- 
тельно промываются отвалы прежнихъ лѣтъ, дѣлается задирка (зачистка) 
ночвенныхъ песковъ и промываются эфеля, накопившіеся въ водоотводныхъ 
канавахъ; на такихъ нріискахъ команды бываетъ менѣе 15 человѣкъ. Прі- 
иски этихъ двухъ категорій не могутъ быть разработываемы иначе какъ ста- 
рателями: не будь старательскихъ работъ, золото, оставшееся въ отбросахт. 
отъ промывки прежнихъ лѣтъ, было бы совершепно потеряно и казна ни- 
когда не получила бы слѣдуюіцаго съ этого золота дохода.
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І Ілата  золотничнымъ артелям ъ  измѣняется отъ 2 р. 4 0  к. до 3 р. 20 к. 
за зодотникъ, въ зависимости отъ трудности работъ, д ѣ н ъ  на  нолучаемые 
припасы, лаж а на золото и добросовѣствости владѣльца иріиска. Во всякомъ 
случаѣ  низкій разм ѣ ръ  платы способствуетъ тайной продаж ѣ нѣкоторой 
(ипогда значительной) чаети золота на сторону, нотому что золотничникъ, 
получая даже 2 р. 50 к. за золотникъ, не въ состояніи въ иныхъ случаяхъ  
даж е прош ггать себя и выходитъ сь  и р іи ска  неоплатнымъ должникомъ.

О бщее состояніе медидинской части въ этомъ округѣ  было: очень хо- 
рошее н а  пр іи скахъ  наслѣдниковъ Г ен ер алъ -М аіо р а  А сташ ева  и удовлетво- 
рительное на п р іи скахъ  И ванидкаго , Б азилевскаго , Саввиныхъ и отчасти 
Х илкова .  Что ж е  касается  остальныхъ иромысловъ, то на  нихъ, благодаря 
крайнему невниманію пріисковаго врача, иолож еніе какъ  пріемныхъ покоевъ, 
так ъ  и нптечекъ было весьма неудовлетворительно. Н е смотря на  заклю- 
чееный съ золотопромыш ленниками кон трактъ , вмѣняющій въ обязанность 
пріисковому врачу посѣщ ать лѣтоыъ каждый пр іискъ  не менѣе одного раза  
въ мѣсяцъ, обязательство это исполняется лишь въ отношеніи ближайш ихъ 
промысловъ, болѣе же удаленные пользую тся лишь услугами плохихъ фельд 
ш еровъ . Развитіе  мелкой золотопромышленности и бѣдность промысловъ н 
позволяютъ хоропю обставить больничное дѣло. В ъ  Канскомъ и К расн ояр- 
скомъ округахъ , гдѣ на золотыхъ промыслахъ работаетъ сравнительно мало 
р аб очихъ , докторовъ и больницъ вовсе нѣтъ, а еущ ествую тъ лишь неболь- 
ш іе  нріемные нокои, ыаленькія аптечки и фельдшера или фельдшерицы. Гос- 
подствуюіцими болѣзнями на нріискахъ были: ревматизмъ, лихорадки. цинга, 
брайтова болѣзнь и многія другія , происходящіл какъ отъ х ар актер а  и 
свойствъ работъ, так ъ  и отъ однообразія употребляемой гшщи.

В етер и н ар н ая  часть на цромыслахъ Ю ж н о -Е ни сейскаго  горнаго округа 
находилась въ 1890 г. въ относительно хѵдшеыъ ноложеніи, чѣыъ медицин- 
ская ,  ибо помощь заболѣвавшему скоту оказывалась  ветеринарными фельд- 
ш ерами только на нр іискахъ  А сташ ева ,  Базилевскаго  и Х нлкова ,  на осталь- 
ныхъ же проыы слахъ леченіемъ скота заннм ались коновалы. Число ветери- 
н ар н ы х ъ  фельдшеровъ, а такж е  и коноваловъ, сравнительно съ числомъ ло- 
шадей (2 9 5 0  головъ) весьма незначительно и въ болынинствѣ случаевъ пер- 
вая  помощь подава.чась хозяевами пріис.ковъ, которые домашними средствами 
лѣчили удачнѣе, чѣмъ фельдшера.

Н а  пріискахъ Ю жной части Е н исей скаго  горнаго округа  находятся три 
церкви , которыми завѣдуетъ одинъ пріисковый свящ енникъ .

В слѣдствіе общей бѣдности золотопромыш ленниковъ Ю ж но-Е нисейскаго  
округа , положеніе церквеп весьма веудовлетворительно. Въ 1890  онерац іон- 
номъ году на ножертвованныя служащ нми К° А сташ ева средства построена 
н а  дополнительномъ участкѣ къ Прокопьевскому пр іиску  часовня, содержимая 
въ образцовомъ порядкѣ. Пріисковый свящ енникъ  съ золотопромыш ленниковъ 
п олучаетъ  вознагражденіе по количеству промысловыхъ рабочихъ, — считая 
по 75 коп . съ человѣка.
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О собыя пронсшествія были: убійство 1 случай, бунтъ  рабочихъ 1 случай, 
побоевъ 1 случай, ушибовъ 1 случай, несчастныхъ случаевъ при горныхъ 
раб о тах ъ  9.

А чинско-М инусинск ій  горный окруъъ. Рабочіе, за искдюченіемъ тѣхъ , кото- 
рые оставляю тся для зи м н и х ъ р аб о тъ ,  приходятъ на пріиски въ яиварѣ, февралѣ, 
а  болынею частью въ ы ар тѣ м ѣ сяц ѣ ; уходятъ  ж е с ъ  нихъ въ сен тябр ѣ  и октябрѣ. 
Выходъ ихъ съ У синскихъ промысловъ соверш ается (подъ присмотромъ чиновъ 
У синскаго  П ограничнаго У правленія) сплавомъ сперва по р. Усѣ на неболъ- 
шихъ плотикахъ  (саликахъ), а затѣмъ гіо р. Енисею , на  плотахъ , до деревни 
Означенной, — ближ айш аго къ промысламъ населеннаго мѣста.— И зъ  осталь- 
ныхъ пріисковыхъ системъ М инусинскаго о кр у га  рабочіе выходятъ въ со- 
провожденіи урядниковъ и казаковъ мѣстной пріисковой команды, пользу- 
ясь при этомъ, какъ  и въ первомъ случаѣ, сплавомъ въ лодкахъ и сали- 
кахъ по рр. Амылу и К изиру . По А чннскому округу, вслѣдствіе сравни- 
тельно близкаго разстоянія нріисковъ отъ жилыхъ мѣстъ, рабочіе выходятъ 
частью сами, частью же въ сопровожденіи казаковъ  мѣстной команды.

П лата рабочимъ опредѣлялась по роду занятій  и въ среднемъ была:
Зиною . Лѣтомъ.

забойщикамъ въ годъ . . . 160 р. 216  р.
в о з ч и к а м ъ    96 „ 150 „

вузеецам ъ | . . . .  216  ,  
плотникамъ ) '
конюхамъ .   100 р. 180 р.

С верхъ того на каждомъ почти пріискѣ  управлен іе  разрѣш адо рабочимъ въ 
неурочное время (въ дни отдыха, послѣ исполненія урочной или задѣльной 
платы) «ст арат ъся» въ назначенны хъ для того м ѣстахъ  разрѣза, за  плату 
отъ 2 до 3 руб. за золотникъ наличными деньгами. Ж енщ ин ы  и дѣтн въ  
горныя работы не задолжались; первыя состояли или хлѣбопекам и, или при- 
слугою у  пріисковыхъ служ ащ ихъ , или же каш еварами у рабочихъ. В ъ  нер- 
вомъ и второмъ случаяхъ  ж енщ ин ы  получаю тъ въ мѣсяцъ отъ 5 до 10 руб., 
каш еварки-ж е  жалованья отъ у п р авл ен ія  не получаю тъ, и за ихъ трудъ упла- 
чиваютъ сами рабочіе по 50  к. въ м ѣ сяц ъ  съ человѣка. Т ак ъ  какъ  у каж - 
дой каш еварки  бываетъ отъ 6 до 10 человѣкъ нахлѣбниковъ, го въ мѣсяцъ 
она иолучаетъ отъ 3 до 5 руб. Ж енщ ин ы , нроживаю щія иа  п р іи скахъ  при 
мужьяхъ, безъ опредѣленнаго занятія , за  содержаніе, отпускаемое имъ, упла- 
чиваютъ управлен ію  но 3 руб. въ мѣсяцъ; съ дѣтей платы пикакой  не взи- 
мается.

ІІр іисковъ , работавш ихся старателями, въ отчетномъ году было 8. П л ата  
старателю  колебалась отъ 2 р. 50  к. до 3 р. за золотникъ.

Для судебно-медицинской нрактики  и пользованія больныхъ, промыш- 
ленниками приглаш енъ былъ сельскій врачъ М инусин скаго  округа .  Е ром ѣ  
того н а  каждомъ пріискѣ , за  исключепіемъ развѣдываю щ ихся и тѣхъ , па коихъ

г о р н .  ж у р н .  1891 г . ,  т .  IV , №  12. 34



532 ГОРНОЕ Х О ЗЯ Й С Т В О ,  СТА Т И С Т И К А  И  И С Т О Р ІЯ .

команда рабочихъ не превы ш ала 10— 15 человѣкъ, имѣлиеь фельдшера, или 
фельдшерскіе ученики  и соотвѣтственныя мѣстньтмъ потребностямъ пріисковыя 
аптечкн. Т ак ъ  ка к ъ  фельдш ера находятся постоянно на п р іискахъ , то они 
въ болыпинствѣ случаевъ и оказывали медицинскую помощь з а б о л ѣ в а в ш и м ъ . 
Больницы , въ полномъ значен іи  этого слова (т. е. спеціально на  то пред- 
н азн ачен ны я помѣщ енія),  имѣлись только н а  болѣе значительны хъ  пр іи скахъ , 
н а  остальныхъ же помѣіценіемъ для больныхъ сл у ж и л а  ко м н ата  нри казармѣ 
или ж е  самая казарма.

В сѣ х ъ  случаевъ заболѣваній  въ отчетномъ году было:

въ А чинскомъ округѣ. . . . . 1159  
„ М инусинском ъ (Усинскомъ). . 915

Эпидемическихъ заболѣваній не было, преобладали болѣзни профессіо- 
н альны я, зависящія какъ  отъ рода пріисковыхъ р аб о тъ ,  т а к ъ  и отъ условій 
жизни и п и тан ія  (соленое мясо, черный хлѣбъ, чай) и помѣщеній, кои во 
многихъ случаяхъ  не удовлетворительны въ гигіеническомъ отношеніи. Гос- 
подствующими болѣзнями были: инфлю енца (гриппъ), простудная лихорадка 
к а т а р р ъ  дыхательныхъ органовъ , к а т а р р ъ  ж елудочно-киш ечнаго  канала ,  
цинга, мышечный и суставчатый ревматизмы, а  т ак ж е  тревматическія повреж- 
денія (упш бы, поврежденія , переломы).

В етеринаровъ  на п р іи скахъ  нѣтъ и пользованіемъ заболѣвавш ихъ жи- 
вотныхъ занимаю тся коню ха-коновалы.

Въ рай он ѣ  нріисковъ этого округа  имѣется всего одна походная цер- 
ковь н а  пріискахъ системы р. Амыла; часовенъ и молеленъ не имѣется. 
Особаго с в я щ е н н и к а  на п р іи скахъ  не имѣлось, а  для исполненія  христіан- 
скихъ требъ  прож иваю щ йхъ были приглаш аемы промы ш ленниками свящ ен- 
ники ближ айш ихъ  къ пр іискам ъ церквей.

Н есчастн ы х ъ  случаевъ при  горны хъ  раб о тах ъ  было 6, изъ нихъ  2 
окончилисъ смертью. І Іо р ав ен іе  острымъ орудіемъ 1 случай, безпорядокъ 
между рабочими— 2 случая, замерзанія — 1 случай, утоплен ія— 4 случая.

18) Общія соображ енія и  замѣчанія о ходѣ частной золот опромы т - 
ленност и. В ъ  ходѣ золотого пром ы сла въ Западной  Сибнри, т. е. въ округахъ: 
Семипалатинско-С емирѣченскомъ, Тобольско-Акмолинскомъ и Томскомъ въ 
1890 отчетномъ году не послѣдовало рѣш ительно никаки хъ  измѣненій  срав- 
нительно съ 1889 г. Уменьш еніе добычи золота на 3 п. 36 ф. 29 зол. и 
48  дол. въ отчетномъ году въ Томскомъ округѣ н ѣ тъ  основаній объяснять 
какими либо особенно пеблагопріятны ми для золотого нромысла въ этомъ 
округѣ  условіями, а  причина этого заклю чается  исключительно въ томъ, что 
въ 1890  г. разрабаты валось  іменѣе пріисковъ, чѣм ъ въ 1889 г. (въ 1890  г. 
работалось 173 пр іиска ,  а  въ 1 8 8 9 — 186).

Въ С ѣверн о-Е н исей ском ъ  горномъ о кругѣ  добыча шлпхового золота
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хотя  и увеличилась  нѣсколько нротивъ предш ествовавш аго  года, благодаря  
тому, что съ нонпженіемъ цѣ н ъ  на  хлѣбъ оказалось возмоашымъ усилить 
работы  и при  дождливомъ лѣтѣ  вести промывку болѣе продолжительное 
врем я , въ сравненіи  съ м инувш им ъ годомъ; однако же эти благопріятныя 
условія  оказали  н а  общую  цпф ру добычи металла  сравнительно нйчтожное 
вліяніе, потому что, вслѣдствіе поздней весны, къ  промывкѣ было приступ- 
лено позж е, чѣмъ въ 1889 г., а  затѣ м ъ , сь  паденіемъ ку р са  на золого, на 
многихъ пр іискахъ  съ болѣе убогимъ содерж аніемъ золота въ п еск ах ъ ,  р а-  
боты закры лись раньш е времени. ІІо доставленнымъ окруж ны мъ инж енером ъ 
свѣдѣніямъ оказы вается , что н а  добычу въ Сѣверно-Енисейском ъ округѣ  
всего количества— 88 п. 36 ф. 6 зол .— золота унотреблено въ отчетномъ 
году 7 4 9 ,4 0 3  рабочихъ поденщинъ; принимая стоимость рабочей поден- 
щины, со всѣми накладными расходами, въ 1 р. 70  кои .,  оказывается, что 
на все производство затраченъ  к а п и т ал ъ  приблизительно въ 1 .2 7 3 ,9 8 5  руб.; 
нри нарицательной  же стоимости золота только по 4 кредитны хъ рубля за  
золотникъ, какъ  было въ мивувш емъ году, валовая стоимость того ж е  коли- 
чества добыгаго золота выразилась бы цифрою  1 .36 5 ,1 2 8  руб. Т аким ъ  обра- 
зомъ добыча золота стоила нромы ш ленникамъ немногимъ дешевле н ар и ц а -  
тельной его стоимости. Поэтому, въ виду колебанія ку р са  на золото и стрем- 
лен ія  работать только старые пріиски, едва ли можно ожидать, чтобы до- 
быча шлихового золота въ будущемъ увеличилась, тѣмъ болѣе, что серьез- 
ныхъ поисковъ, для открытія новыхъ розсьшей, не дѣлается  и н икаки хъ  
м ѣ ръ  къ  удеш евлен ію  добычи песковъ и къ  усоверш енствованію  промывки 
ихъ не п риним ается .

Въ 1 8 8 5  г. были открыты въ С ѣверно-Енисейском ъ горномъ округѣ , 
въ почвѣ разрѣ за  Сергіевскаго  п р іи ск а ,  по р ѣ ч кѣ  Е н аш и м о , К °  Т о кар ева ,  
выходы золотосодержащей кварцевой жилы, прпчемъ, на  оспованіи  произве- 
денныхъ управленіемъ К ° дворянина Базилевскаго  и ку п ц а  Ч ерем н ы хъ  раз- 
вѣдочныхъ работъ, былъ, до нѣкоторой сгепени , вы ясненъ х ар актер ъ  зале- 
ган ія  этой жилы. О значеннымъ управлен іемъ производилась въ 1886  г. р аз-  
р аб о тка  этого мѣсторожденія разносом ъ и обработка руды путемъ ам альга-  
маціи шламовъ; но затѣмъ ж ила была призн ан а  невыгодною къ дальнѣй- 
шей разработкѣ  и работы на Сергіевскомъ п р іискѣ  были прекращ епы , а 
взам ѣнъ этого, па средства одного у ж е  Б ази левскаго ,  было п риетуплено  къ  
развѣдкѣ  и пробпой обработкѣ  золотосодержащей кварцевой руды, открытой 
въ отводѣ арендуемаго имъ отъ купчихи Черемныхъ рудни ка „Эльдора- 
до “ , по Сухому логу, впадающему въ рѣ чку  Севагликонъ, каковыя работы 
однако же, были такж е  п рекращ ен ы  въ 1888 г . ,  вслѣдствіе того, что при 
ам альгам ац іи  н еоб ояш енн ой  мышьяковистой руды улавливалось лишь незна- 
чительное количество золота. Со вступленіемъ въ компанію  съ Б азилевским ъ  
кр у п н аго  капи тал и ста  Г атько ва-Р о ж н о ва ,  оказалось возможнымъ продолж ать 
разработку  жильныхъ мѣсторождеяій  золота и на первый р азъ ,  съ  веспы 
1890  г.. было вновь . приступлено къ  развѣдкѣ золотоносной жилы па  руд-
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никѣ Эльдорадо и одновременно съ этимъ къ устройству фабрики для обра- 
ботки руды. Фабрика эта, за недостаткомъ воды на рудникѣ, строится на 
отводѣ Разсвѣтъ, расположенномъ по рѣчкѣ Ванчашѣ, въ 12 верстахъ отъ 
самаго рудника. Развѣдочныя работы велись отъ шахты, углубленной ранѣе 
на 32 аршина, и состояли въ проведеніи новаго этажнаго штрека на глу- 
бинѣ 20 арш. и короткихъ квершлаговъ, когорыми, однако же, хотя и были 
встрѣчены отпрыски жилы, но таковые оказались или совершенно пустыми, 
или же съ ничтожнымъ содержаніемъ золота, вслѣдствіе чего уже съ осени 
было нриступлено къ очистнымъ работамъ, какъ равно и къ добычѣ жилы 
съ поверхности разносомъ. Всего по 1 января 1891 г. добыто руды около 
10 т. пуд., причемъ задолжалось среднимъ числомъ 33 рабочихъ въ день и 
употреблено 13 пуд. 15 ф. динамита. Что же касается мощности жплы и 
еодержанія въ ней золота, то толщина жилы съ углубленіемъ значительно 
измѣняется, такъ что уже на глубинѣ 20 арш. она доходитъ до 4-— 5 вершк., 
между тѣмъ какъ въ обнаженіи жилы на поверхности она. равняется 3/ 4 
арш. Содержаніе золота, также неодинаковое, въ рѣдкихъ случаяхъ дохо- 
дитъ, по свидѣтельству управленія рудниковъ, до 30 зол. въ 100 пудахъ, 
обыкновенно же значительно меныне. Е ак ъ  подъемъ руды на поверхность, 
такъ и водоотливъ изъ шахты совершается въ бадьяхъ коннымъ воротомъ. 
Равнымъ образомъ и доставка руды на фабрику производится пока на ло- 
шадяхъ, но управленіе рудникомъ, въ видахъ удешевленія этой доставки, 
которая нынѣ обходится въ 2 х/ 2 коп. съ пуда, намѣрено проложить на 
всемъ 12 верстномъ разс.тояніи рельсевый путь.

Обработку руды предполагается пронзводить путемъ обжега и хлори- 
рованія, пеобходимый же для этой операціи хлоръ иолучать путемъ элек- 
тролиза поваренной соли. Работы ио устройству завода предполагалось окон- 
чить въ текущемъ году.

Кромѣ того, товариществомъ Базилевскаго и Ратькова-Рожнова рѣшено 
съ 1891 г. приступить также къ разработкѣ выходовъ жилы, открытой въ 
площади Неечастнаго пріиска, по рѣчкѣ Енашимо, наслѣдниковъ К° Бенар- 
даки и составляющей .продолженіе жилы Сергіевскаго пріиска. Съ этою 
цѣлыо уже приступлено къ возобновленію устройствъ на существующей въ 
отводѣ Счастливаго пріиска фабрикѣ, построенной въ 1885 г. для обработкн 
руды Сергіевскаго пріиска.

Нельзи не пожелать успѣха развитію этого, еще новаго дѣла, которое, 
въ вмду истощенія розсыпей, могло бы, при правильной его постановкѣ, 
дать толчокъ къ развитію въ округѣ этой новой отрасли горной промыш- 
ленности; но, къ сожалѣнію, нельзя еще судить о резу.іьтагахъ его развн- 
тія, такъ какъ запасы руды и содержаніе ихъ недостаточно опредѣлены 
развѣдкою, а всѣ усилія управленія направлены главнымъ образомъ къ тому, 
чтобы скорѣе начать обработку руды.

При сравненіи добычи золота въ 1890 г. въ Южно-Книсейскомъ округѣ 
съ количествомъ металла, полученнымъ 1889 г . ,  окаяывается, что добыча
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увеличилась на 16 п. 32 ф. 6 з. 50 дол. Причину такого увеличенія пе 
слѣдуетъ искать ни въ улучшеніи способовъ промывки и добычи песковъ, 
ни въ какихъ либо другихъ усовершенствованіяхъ техники золотого дѣла; 
золота наыыто болыне вслѣдствіе усиленія числа рабочей команды на 171 
человѣкъ и по причинѣ болѣе дождливаго лѣта. Н а нѣкоторыхъ пріискахъ 
въ 1889 г. цромывка золота производилась не далѣе 1 іюля, тогда какъ въ 
1890 г. на тѣхъ же промыслахъ воды оказалось достаточно до полной про- 
мывки добытыхъ осеныо п зимою ортовыхъ песковъ. Не смотря однако же на 
указанное увеличеніе добычи золота, общее эконоыическое положеніе золотопро- 
мышленниковъ Южно-Енисейскаго округа было несравненно хуже, чѣмъ въ 1889 
г., вслѣдствіе уменьшенія цѣны полуимперіала. Многіе, особенно изъ ыелкихъ 
золотопромышленниковъ, прекратили совершенно работы, не будучи въ состоя- 
ніи бороться съ тяжелымъ кредитомъ и не надѣясь на возможность улуч- 
шенія своего матеріа.іыіаго благосостоянія: другіе же хотя и продолжаютъ 
работать, но для того только, чтобы избѣжать раззорительной ликвидаціи. ІІри- 
чину такого неудовлетворительяаго ноложенія золотого дѣла нельзя объяс- 
нять только неуыѣніемъ промышленпиковъ пользоваться естественными бо 
гатствами округа: опытъ показываетъ, что въ настоящее время только рас- 
порядительная и хозяйственная стороны дѣла играютъ самую важную роль 
въ экономическомъ положеніи промысловъ, конечно, въ зависимости отъ боль- 
шей илн меньшей дешевизны кредита. Способы разработки нріисковъ, хотя 
и рутинные, тѣмъ не менѣе строго сообразованы съ мѣстными условіями: 
но въ настоящее время, за отсутствіемъ лицъ, желающихъ рисковать боль- 
шими суммами для снаряжевія солидныхъ поисковыхъ партій, не дѣлается 
новыхъ канитальныхъ открытій. Если теперь и дѣлаются заявки золотосо- 
держащихъ мѣстностей, то это объясняется лишь силой привычки ирини- 
мать отводы и вноспть цѣлые десятки лѣтъ иодесятинную платѵ, д.ія того, 
чтобы въ концѣ концовъ принятыя нлощади, за неблагонадежностыо къ 
разработкѣ, возвратить въ казну. Н а  неработающихся пріискахъ, нлощадь 
которыхъ въ два раза иревосходитъ нространство разрабатываемыхъ, за 
исключеніемъ К° Асташевыхъ, нигдѣ никакой развѣдки не дѣлается.

Въ уплату за трудъ рабочихъ н служащихъ въ Южно-Енисейскомч. 
округѣ въ 1890 г. золотопромышленнііками затрачено 843,901 р.; если къ 
этому прибавить стоимость нрипасовь, выдаваемыхъ безвозмездно рабочимъ 
п служаіцимъ въ ежедневное содержаніе, а также стоимость овса, сѣна и 
желѣза, то Гио количеству припасовъ, привезенныхъ на промысла) общій рас- 
ходъ по золотопромышленности въ округѣ выразится су.ммою въ 1 .961,000 р. 
Количество добытаго шлихового золота въ округѣ составляетъ 129 п. 14 ф.; 
за отчисленіемъ же на угаръ (3 п. 21 ф.) получится лигатурнаго— 125 н. 
33 ф., а, гіри средней пробѣ въ 929 чистаго золота.— 116 п. 33 ф.,что, ири 
средней цѣнѣ нолуимперіала въ минувшемъ году въ 6 р. 50 к . ,  составитъ 
около 2 .14 3 ,0 0 0  р. кредитныхъ, а за отчислейіемъ на подать 3°/0 до 
2.079,000 р., т, е золотонромыціленники въ 1890 г. получили чистаго до-
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хода 1 1 8 ,0 0 0  р. или 6 ° /0. Р азсч етъ  этотъ  и о казы ваетъ ,  тто иоложеніе золс 
п ром ы ш ленности  не на столько печально, ка к ъ  это было сказано  выш е; н ^  
если п р и н ять  во вним аніе ,  что въ вы ш еперечисленны е расходы не вошлі 
у п л а т а  подесятинной подати за пріиски  и аренды и что только незначи- 
тельное число промы ш ленниковъ нроизводитъ разроботку  розсы пей  н а  свои 
капиталы  и на своихъ  собственныхъ пр іи скахъ , а  что остальные, независимо 
отъ  высокой аренды, должны пользоваться кредитомъ, уплачивая  за  это отъ 
10 до 20° 0, то дѣлается понятнымъ, что значительная часть зар або тка  лицъ, 
зан и м аю щ ихся  н а  мѣстѣ золотопромыш ленностыо, р асн р ед ѣ л я ется  между 
ничѣмъ не рискую щ им и владѣльцами п р іисковъ  и тѣми, кто с н а б ж а е т ъ  
товарам и нріисковые магазины.

В ъ  А чинско  М и нусин ском ъ  горномъ округѣ  въ т ех н и кѣ  золотого дѣла 
н и к аки х ъ  нововведеній и усоверш енствованій  въ отчетномъ году не нослѣ- 
довало, а  т ак ж е  не было сдѣлано и открытій  новы хъ мѣсторожденій  золота 
ка к ъ  разсы пного , такъ  и руднаго. П ричина застоя объясняется  тѣм ъ , что 
золотонром ы ш ленносіы о  въ округѣ  занимаю тся исклю чительно мелкіе пред- 
н р и н и м атели — арендаторы , не обладаюіціе ни достаточными спеціальными по- 
зн ан іям и , ни денежными средсгвами, потрбными для затратъ  на  поиски но- 
выхъ золотосодерж ащ и хъ  мѣстностей. М ало  отрадным ъ явленіемъ золотонро- 
мы ш леннаго  дѣла отчетнаго  года является так ж е  уменьшеніе производигель- 
носги окр у га .  П равда, что уменьш еніе  это нротнвъ результатовъ  добычи зо- 
лота  въ 1889 г. незначительно— всего н а  6 фунтовъ; но есди сравнить  ко- 
личество золота, добьгіаго въ нослѣдніе годы (49  иуд.), съ средней годовой 
добычей въ округѣ  сь  1860  но 1885 г. (58 п ), го окаж ется ,  что недомывка 
нослѣдняго времени составляетъ болѣе * /4 части. У меньш еніе  добычн золота 
р аснредѣ ляется  но нріискамъ не иропорціонально задолж енной  рабочей 
силѣ, а  обусловливается ѵменыііеніемъ п роцентнаго  содерж анія  золотосодер- 
ж а щ и х ъ  песковь.

П И С Ъ М О  В Ъ  Р Е Д А К Ц І Ю .

1'. Редакторъ! Въ ноябрьской книж кѣ  Горн. Ж.урн. за  1891 г . ,г .  Б ѣлоусовъ  
онисы ваетъ  доменныя печи Т еплогорскаго  и Черм осскаго  заводовъ. Нрослу- 
живъ 5 1/ 2 лѣтъ  управителемъ Теплогорскаго  завода, будучи непосредственнымъ 
предш ественником ъ настоящ аго  управлеи ія  и въ виду того, что для послѣдней 
кампаніи горнъ былъ п ерестроен ъ  и сильпо измѣненъ но нроф или  и числу 
фурмъ мною, подъ руководствомъ К. К . Ф релиха, и п ередан ъ  настояіцему 
управлен ію  у ж е  вполнѣ готовымъ, въ неріодѣ сушки, 1 го О ктября 90-го  года, 
т. е. за  10 дней до задувки  домны.— я не считаю возможнымъ оставить
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н болышшъ количествомъ хлорита, очевидно происшедшаго изъ роговой и;е 
обманки.

М  5 7 0 . Небольшой выходъ неясно-сланцеватой породы посреди россыпн: 
пр. Ж]Ѵ 35°, пад. N 0  45°.

Микроскопическое изслѣдованіе указываетъ на чрезвычайную близость 
породы къ Л? 568 а.

17-ю  ію ля , М  571. Грандіозная осыпь свѣтло-зеленой сланцеватой по- 
роды. Н а значительномъ протяженіи пути обнаженія отсутствуютъ вовсе.

ІТ. м. порода представляетъ микротонкозернистую (псевдофельзитовую?) 
основную массу, съ весъма разорванными выдѣленіями зеленой роговой 
обманки, полевыхъ шпатовъ и кварца. Въ основной массѣ тѣ же минералы 
съ хлоритомъ и эпидотовою пылыо.

№ 572 . Н а  выспіей точкѣ горы едва обнажается свѣтло-зеленая слан- 
цеватая іторода. Хорошо наблюдаегся лишь вертикальная отдѣльность съ 
пр. М\Ѵ 15°.

II. м. въ микротонкозернистой массѣ наблюдаются безцвѣтныя зер- 
нышки (полевые шпаты ?) и зернышки эпидота, а въ болѣе крупномъ видѣ и 
въ довольно значительномъ количествѣ является безцвѣтная или слабо-зеле- 
новатая роговая обманка, образуюіцая частыо волокнисто-изогнѵтыя полоски.

М 573 . Обнаженіе темно-зеленой, неясно-сланцеватой породы; въ нѣ- 
сколькихъ десяткахъ саженъ отсюда въ россыпи преобладаетъ отчетлпвый 
зеленый сланецъ.

II. м. оба образчика оказались совершенно одинаковыми по ыинерало- 
гическому составу: эпидотъ, отчасти въ псевдопорфировыхъ выдѣленіяхъ, по 
главнымъ образомъ въ видѣ пыли, хлоритъ, полевой шпатъ съ массою вклго- 
ченныхъ въ нихъ иголочекъ роговой обманки, а отчасти и кварцъ, волокнистая, 
зеленая роговая обмапка, мельчайшія черныя зернышки (РеЧ)*?), весьма рас- 
пыленныя; но во второй расположеніе волоконъ зеленой роговой обманкп 
придаетъ ей отчетливый сланцеватый видъ.

М  5 7 4 . Маленькое обнаженіе на берегу ручейка (въ это время здѣсь 
паходился снѣжный мостъ). Сверху болѣе плотная, отчетливо слоистая по- 
рода съ пр. МТГ 15— 20°, пад. 0  30°. ГІепосредственно подъ нею разсы- 
пающійся слюдяной сланцъ.

П. м. констатируется близость обѣихъ породъ, выраліающаяся въ преоб- 
ладаніи тонкозернистой массы кварца съ примѣсью зеленой слюды; но въ 
первой много гісевдопорфировыхъ выдѣленій ортоклаза, много распыленпаго 
энидота и очень пемного зеленой роговой обманки; во второй— масса без- 
цвѣтной слюды, изрѣдка ромбоэдры, чатце всего Замѣстившіеся бурымъ же- 
лѣзнякомъ. ГІочти безцвѣтпые прослойки первой породы особенно близки по 
составу ко второй, хотя и значительно бѣднѣе слюдою.

18 іюля. М 5 7 5 . ІІа  гребнѣ горы возвынтается рядъ кварцитовыхч. 
скалъ; напластованія нельзя было опредѣлить. ІІлитпяковая огдѣлыюсть: пр. 
N 0  60°, пад. 0  75°.
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II .  м. почти исключительно тонкозернистый кварцъ, съ весьма малымъ 
количествомъ листочковъ слгоды; изрѣдка зерна и грунпы рутила, ромбо- 
эдры, замѣстившіеся бурымъ желѣзнякомъ. Ничтожные признаки распыленія.

№ 576. ѢІзрядныя скалы темнозеленой сланцеватой породы. Лучш ая 
отдѣльность: пр. N 0  40", над. 8 0  65°.

Хотя въ кускахъ порода представляется почти массивною, п. м. слан- 
цеватость рѣзко выііисовывается рядомъ нѣсколько волокпистыхъ полосокъ 
зеленои роговой обманки. Е два  ли не преобладающею составною частыо 
породы является распыленный эиидотъ, тѣсно перемѣшанный съ тонкозер- 
нистою массою иолевого шпата и кварца. Зеленой роговой обманкн сравпи- 
тельно немного; изрѣдка попадаются пластинки безцвѣтной слюды и чешуйки 
хлорита. Непрозрачныя черныя зернышки и болыиія группы такихъ зерны- 
шекъ, въ которыхъ иногда замѣчается красная просвѣчиваемость (гематитъ).

Дойдя до того исключительнаго мѣста, гдѣ гребень У рала въ первый 
разъ  пересѣкается полосою лѣса, мы повернули къ западу.

Л  577. Маленысая скала съ отдѣльностыо: пр. N 0  40°, пад. 8 0  70° 
и другими неясными.

II. м. видно, что эта порода сравнительно съ предъидущей еще богаче 
эпидотомъ, исключительно въ видѣ пыли, образующимъ комки, отчасти напо- 
минающіе глаза. Въ промежуткахъ преобладающимъ минераломъ является 
полевой шпатъ (съ кварцемъ?), изрѣдка образующій псевдопорфировыя вы- 
дѣленія, не рѣзко отграниченныя отъ породы; кучки хлорита, а зеленой рого- 
вой обманки вовсе не замѣчается.

№ 578 . Россыпь и едва замѣтиые выходы зеленой сланцеватой породы, 
въ такой мѣрѣ близкой къ предъидущей, что микроскопическое изслѣдова- 
ніе указываетъ лишь на нѣсколько слабѣйшую степень распыленія. При- 
сутствіе вторичнаго кварца здѣсь можно было констатировать положительно, 
такъ  какъ  здѣсь замѣчены малѣйшія круглыя миндалины, выполненныя сна- 
ружи эпидотомъ, а  внутри кварцемъ (дающимъ волнистое затемнѣніе).

Самая верхняя часть рѣки Печоры, по правому берегу которой прохо- 
дитъ олепья тропа, въ высшей степени болотиста, и здѣсь пе только нѣтъ 
ни слѣда обнаженій, но болыиею частыо жидкое болото, иногда нрямо со 
стоячею водою, непокрытою даже мохомъ.

19 іюля. М  579. Означаетъ рядъ скалъ па вершинѣ одной изъ сопокъ 
горпой гряды, которую вогулы пазываютъ М ань-Пубы-ІІьеръ, а  прежніе 
путешественпики (гр. Кейзерлингъ, Гофманъ, Ковальскій)— Болвапо-нзъ (это 
зырянское названіе оказалось, однако, неизвѣстнымъ не только сонровождав- 
шнмъ насъ вогуламъ и остякамъ, но п жившимъ вблизи зырянамъ-олене- 
водамъ, моягетъ быть потому, что опи недавно пришли сюда издалека).

Гр. Кейзерлингъ былъ, очевидпо, на сѣверной сопкѣ этой гряды, изо- 
билугощей причудливыми столбами, которые опъ и изобразилъ въ своемъ сочн- 
неніи (РеІзсЬога-ЬашІ. 8 . 366). Тамъ онъ наблюдалъ сланцеватость съ пад. 
45° на 0 ;  нужно полагать, что на тѣхъ столбахъ нанластованіе весьма



неясное, такъ какъ па скалахъ № 579 отчетливо в и д і і о  совершенно гори- 
зонтальное напластованіе, какъ это хороию видно на прнложенной гравюрѣ, 
скопированной съ фотографическаго снимка.

ІІорода ясно слоиста іі н. м. легко опредѣлить, что безцвѣтные слоп 
состоятъ почти исключителыю изъ кварца съ ничтожнымъ количествомъ 
слюды, а зеленые слои —по преиыуществу изъ неправилыю разсѣянныхъ 
нластипокъ безцвѣтпой и зеленой слюды съ * ничтожпымъ количествомъ 
зернышекъ кварца н, повидимому, полевого шпата. Присутствіе рутила въ 
породѣ нельзя было констатировать; напротивъ того, зернышки турыалина 
въ кварцевыхъ прослойкахъ попадаются очень часто. Расныленія не замѣтно.

М 580 . Маленькая скала слюдисто-кварцитоваго с.іанца съ пр. Ж\Ѵ 
60°, пад. N 0  10— 15°.

П. м. въ этой породѣ, подходяіцей подъ общій типъ, замѣчается 
нзрядное распыленіе. Здѣсь часты мельчайшія зерныіики Р е 30 4.

Л2 581. Здѣсь, посреди грандіозной россыпи зелепой массивной породы, 
не замѣчается вовсе коренныхъ выходовъ.

Несмотря на массивный видъ породы въ кускахъ, въ шлифѣ, особенно 
п. м., сланцеватость наблюдается отчетливо по расноложенію волоконъ 
роговой обманки и мутныхъ глинистыхъ полосъ. Въ обіцемъ высокая 
степень какъ распыленія, такъ и химическаго измѣненія, выражающагося 
въ образованіи значительнаго количества вторичнаго кварца, а также часгыхъ 
скопленій хлорита, что дѣлаетъ ее неопредѣлиыою непосредсгвенно.

М  582 . Россыпь зеленбй породы, представляющейся массивною. 
Несмотря на болыпое внѣшнее сходство съ предъидущей, микроскопическая 
картина весьыа отлична отъ нея и служитъ свидѣтельствоыъ слабаго 
химическаго измѣненія породы при высокой степени измѣненія механическаго 
(стадія псевдопорфироида).

П. м. порода состоитъ изъ тѣсной смѣси полевого ш пата н эпидота, 
частыо, такж е какъ и полевой шпатъ, образуюіцаго псевдопорфировыя 
выдѣленія, сильно распыленныя съ краевъ; въ псевдофельзитовой основной 
массѣ породы, отчетливо сланцеватой, благодаря болѣе или менѣе парал- 
лельному расположепію зеленоватой волокнистой роговой обманки. эпидотъ 
разсѣянъ въ видѣ пыли; полоски, содержащія хлоритъ, находятся въ такой 
связи съ роговою обманкою, что заставляютъ заключать о происхождепіи 
перваго изъ послѣдней.

М 583 . Незначительный выходъ слгодисто-кварцнтоваго сланца на 
берегу ручейка. Напластованіе весьма неяспое; въ одномъ мѣстѣ замѣчено: 
над. па 0  около 2 0 —30°.

II. м. порода, въ довольно типическомъ ея видѣ, характерна по силь- 
ному распыленію, чѣмъ обусловливается присутствіе сравнитсльпо крупныхъ 
псевдопорфировыхъ выдѣленій. Въ общемъ норода весьма близка къ № 580.

20  іюлн. М 584. Нѣсколько скалъ слюдисто-кварцитоваго сланца: нр. 
N N  2 0 — 25°, над. N 0  2 0 — 25°.
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II. ы. порода почти ые отличима отъ предъидущей; здѣсь только еще 
рельефнѣе выступаетъ псевдопорфировое сложеніе (Мбгіеівігисіліг).

№ 585. (Гора Коипъ). Это одна изъ самыхъ крутыхъ горъ Сѣвернаго 
Урала и командуетъ на далекомъ разстояніи вокругъ. Она представляетъ 
иочти сплошную россыпь, которая на восточномъ склонѣ уходитъ въ лѣсъ, 
тогда какъ на сѣверномъ склонѣ у ея подножія находится топкое болото. 
Только на гребнѣ горы, блпзь ея вершины, и то въ немногихъ мѣстахъ, она 
нѣсколько оголяется изъ подъ россыпи.

Породы, ее составляющія, весьма однообразны; темпозеленаго цвѣта и 
обыкновенно неясно сланцеватыя, мѣстами онѣ имѣютъ почтн типически мас- 
сивный характеръ. Наблюдавшіяся отдѣльности столь разнообразны, что трудпо 
было найти какую нибудь правильность.

П. м. изслѣдовано два образчика, изъ которыхъ образчикъ, наименѣе 
измѣненный, представляетъ тонкозернистую, гранитовидную смѣсь ортоклаза, 
плагіоклаза и почти безцвѣтной (вторичной) роговой обманки съ неболышшъ 
количествомъ зернышекъ лейкоксена и бурой окиси желѣза. Неясныя линіи 
смятія и другіе признаки незначительнаго распыленія. Въ другомъ препа- 
ратѣ  видны болѣе крупныя и весьма неправильныя зерна такой же роговой 
обманки, а большая часть препарата представляетъ свѣтлую мутную массу, 
очевидно продуктъ каолинизированія полевыхъ шпатовъ.

Съ высоты горы открывается весьма поучительный видъ на сѣвероза- 
падную сторону. Вездѣ въ долинахъ, на склонахъ и па сопкахъ торчатъ 
характерные болваны и столбы, а это обстоятельство, на основанін имѣюща- 
гося опыта, нужно принимать за выраженіе приблизительной горизонталь- 
ности напластованія кристаллическихъ сланцевъ.

№ 586. Скалистый выходъ слюдистокварцитоваго сланца въ лѣсу на 
яебольшой сопкѣ. ІІр. У Г П О 0, иад. 0  80°.

П. м. порода, повидимому, значительно распылена и богата безцвѣтною, 
зеленою или бурозеленою слюдою (сильно абсорбирующей), изрѣдка обломки 
полевого шпата, чешуйки хлорнта, зернышки .РѴО4; рутила незамѣчено, но 
мѣстами въ препаратѣ разсѣяно много весьма неправильныхъ зеренъ тур- 
малина, превосходящнхъ по величинѣ всѣ другія зерна (хотя едва дости- 
гающихъ 0,і5 юш).

№ 5 8 7 . Довольно длинное обнаженіе по р. Печорѣ, зеленый плнтпякъ 
съ отчетливою слоистостью: пр. ЖРС 0 — 5°, пад. 0  около 40".

II. м. главиымъ образомъ весьма тонкозернистый кварцъ, много пласти- 
ночекъ зеленой слюды и чешуекъ хлорита и не оиредѣлимыя мутпыя зерныппш. 
Распылепія вовсе не замѣчается.

Далѣе на всемъ пути (черезъ лѣсъ безъ дороги) пигдѣ не замѣчается 
и слѣдовъ обнаженіи вплоть до гребия Урала. Попадавшіяся россыпи почтн 
всегда состояли изъ слюдистаго кварцита.

Особенная болѣзнь ногъ, явившаяся результатомъ постоянной ходьбы 
по россыпямъ почти безъ отдыха и принявшая серьезные размѣры послѣ вос-
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хожденія на Коипъ, а также разныя хоояйственныя дѣйствія, особенно нере- 
ковка лошадеп, задержали на нѣсколько дпен движеніе партіи. 2 3 ію л я м ы  про- 
велп при истокахъ р. Б . Сосвы. Дии становились все болѣе и болѣе дожд- 
ливыми.

24 іюля дожднкъ прекратился лишь около полудня.
Ж° 588. Большая скала толстаго свѣтлозелеиаго плитняка. Здѣсь замѣ- 

чена большая плита (въ 2 1/ ,  арш. тбліц ), изогнутая въ видѣ буквы хотя 
и очень полого: іір. ѵѴIV5°, над. 030".

II. н. типическій слюдистый кварцитъ, чувствительно распыленный. Ру- 
тила вовсе не замічеяо; зернышки турмалина очень рѣдки.

Л; 589. Рядъ скалъ слюдистаго кварцита на гребнѣ горъ, образуюіцихъ 
водоразді.іъ р.р. Б . Сосвы п Сульбы. Напластованіс вообще весьма неясное, 
п лишь мѣстами замѣчается крутое пад. на 0.

П . м. порода ничѣмъ суіцественно ие отличается отъ нредъидущей. Здѣсь 
изрѣдка попадаются иголочки рутила.

Далѣе по всему пути, внлоть до истоковъ р. М. Сосвы, обнаженій вовсе 
не встрѣчается; рѣдки даже россыни, всегда состоящія изъ тѣхъ ліе иородъ. 
Н а  вершннахъ особенно міюгочисіёйны большіе валуны, очевидно жильнаго, 
молочно-бѣлаго кварца. Слѣдующіе два дня ознаменовались дождемъ, не 
прерывавшимся ночти ни на минуту. ГІотерявшіе терпѣніе, мы, на второй 
день, пользуясь неболынимъ промежуткомъ, снарядились въ путь, но снова 
полившій дождь заставилъ насъ напрасно промокнуть.

2 7  іюля. № 5 9 0 . Н а  крутомъ восточномъ склонѣ горы изъ подъ россыпн 
обнажается коренная порода темнозеленаго цвѣта, представляющаяся часгью 
почти массивною, частыо имѣющал видъ настоящаго сланца: пр. N 0 20", 
пад. ІѴ450.

П. м. порода весъма близка къ породѣ № 537 на р. Лозьвѣ, отличаясь 
отъ нея нѣсколько меныпею стененыо распыленности, почему въ ней не замѣ- 
чается столь харакгерны хъ для послѣдней полосокъ распыленнаго эпи- 
дота.

М 591 . ІІредставляетъ россыпи на вершипѣ горы, едва обнаженнои отъ 
лѣса. Здѣсь замѣчается одновременное присутствіе двухъ весьма разлнчныхъ 
породъ: одной, весъма близкой къ предъндущей, темнозеленаго цвѣта и очень 
неясносланцеватой, и другой,— сѣраго цвѣта, отчетливо слаицеватой (591 а).

I I . м. первая весьма близка къ нредъидущей и лишь нѣсколько богаче 
эпидотомъ.

II. м. вторая норода, состоящая главнымъ образомъ изъ зереиъ поле- 
вого шпата и кварца, содержитъ немного безцвѣтной слюды, зернышекъ орто- 
клаза, лейстовъ зеленой роговой обманки, и, что представляетъ единственный 
до сихъ поръ случай, глаукофана въ видѣ вытянутыхъ лёйстовъ густого си- 
няго цвѣта, съ характерными для этого минерала малымъ угломъ затемнѣнія 
и цвѣтами полихроизма (по г— чистый синій, по ()— синефіолетовый и по 
а — зеленовато-желтый). Распыленіе довольно значителыюе. Въ породѣ раз-
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сѣяно масса зернышекъ кругловатаго х) очертанія, которыя съ нѣкоторою увѣ- 
реішостыо можно принять за гранатъ.

Ж° 5 9 2 . Здѣсь, какъ и на значительной часги всего пути по тронѣ, 
встрѣчаются лишь россыпи. Въ этой россыпи, а также въ слѣдующей, № 593, 
чернын сланецъ, во всѣхъ отношеніяхъ весьма близкій къ чериымъ сланцамъ 
№ 535 и 536 по р. Лозьвѣ и отличающійся отъ нихъ развѣ еще болынимъ 
содержаніемъ углистаго вещества, хотя значительно преобладающею составною 
частью и здѣсь является кварцъ съ незначительнымъ количествомъ слюды. 
Въ пламени паяльной трубки порода пріобрѣтаетъ довольно чистый, бѣлый 
цвѣтъ; однако, порода, обработанная СІН , передаетъ ей часть окиси желѣза.

№ 5 9 4 . Россыпь темнозеленой сланцеватой породы съ блестящими окта- 
эдрами Р е 30 \  близкой ко многимъ образчикамъ, встрѣчавшимся раньше, осо- 
бенно съ породою горы, образующей сѣверный мысокъ Ушминскаго Камня 
(№ 296) и №№ 89 и 90 на с. Тотемкѣ. Отъ первой она отличается отсѵт- 
ствіемъ пластинокъ бурой слюды, а отъ второй— болынимъ содержаніемъ типи- 
ческаго глаукофана. Здѣсь зерно нѣсколько отчетливѣе и кварца рѣшительно 
не замѣчается.

Далѣе мы вступили въ область болотъ по преимуществу, и не только 
обнаженія, но и россыни, почти совершенно отсутствуютъ. Одна изъ послѣд- 
нихъ отмѣчена № 595 , но и здѣсь куски отчасти округлены и имѣютъ видъ 
галекъ и валуновъ. По внѣшнему внду здѣсь различаются три породы: одна 
представляетъ среднезернистый сіенитъ съ яснымъ гнейсовымъ сложеніемъ 
(микр. изсл.), вторая порода почти бѣлаго цвѣта съ черными зернышками, 
цридающими ей гнейсово-сланцеватый характеръ (п. м. опредѣляется какъ 
тиническій сіенитовып исевдопорфироидъ), третья— грязно-зеленаго цвѣта, 
неясносланцеватая, богатая эпидотомъ и опредѣляемая п. м. какъ сильно 
измѣненный химически сіенитъ въ стадіи распыленіи между псевдосланцемъ 
и псевдопорфироидомъ.

Отсюда была сдѣлана небольшая, но очепь трудная экскурсія на южную 
сопку Тавстъ-Яльпингъ-Н ьеръ’а, увѣнчанную скалами.

№ 596. Болынія скалы среднезернистаго, а отчасти круинозернистаго 
сіенита съ весьма неотчетливымъ гнейсовымъ сложеніемъ. Отдѣлыюсти: съ 
пр. У ГГ25 —30°, пад. N 0 1 0 °  и другая вертикальная съ пр. N 0  60°.

П. м. среднезернистый сіенитъ, богатый плагіоклазомъ, замѣчателыюи 
свѣжести и безъ признаковъ распыленія.

2 8  іюля. Н а  значительномъ протяженіи пути топкія болота являются 
преобладающимъ элементомъ. Гдѣ удается видѣть почву, оиа оказывается 
преимущественно галечникомъ съ большими валунами. Б ъ  нѣсколькихъ

1) По ихъ мелкости нельзя констатировать ихъ нзотроииость, но иослѣдняя дѣлается  
весыча вѣроятно, нотому что зернышкн эти ночти всегда затемняіотся одновременно еъм нііе-  
ралами, внутри которыхъ ови заключены
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ыѣстахъ поперегъ путц прогягиваются песчаныя косы съ гальками и 
валунами.

Въ виду полнаго отсутствія обнаженій, была сдѣлана экскурсія на не- 
болыную горку съ виднѣвшимися на ней скалами.

№ 597. Скалы оказалнсь состоящими изъ тѣхъ же разновидностей 
сіенита, что и въ № 596. Наблюдалась отдѣльность съ пр. N 0  60° и 
пад. ІУІК 50°.

II. м. порода оказывается тожественною съ нредъидуіцею.
№ 5 9 8  означаетъ одну изъ упомянутыхъ песчаныхъ косъ съ валу- 

нами. Напбольшіп наблюдавшійся размѣръ валуна около 3 арш. въ длину п 
1 ' / 2 арш. въ шнрину; онъ, также какъ и многіе другіе, состоитъ почти изъ 
чпстаго (жпльнаго) кварца съ небольшимъ количествомъ листочковъ слюды; 
вообще же преобладаютъ валуны и гальки слюдистыхъ кварцитовъ. Между 
прочимъ, замѣчаются неболыпія галыш отчетливо-сланцеватой темнозеленой 
иороды, блестящей на плоскостяхъ сланцеватости отъ множества сидящихъ 
на нихъ пластинокъ безцвѣтной слюды; такой породы ннгдѣ не встрѣчалось 
въ коренномъ видѣ.

П . м. главную составную часть породы представляетъ своеобразная 
разновидность роговой обманки съ слабо выраженною призматическою спай- 
костыо (хотя мѣстаын она наблюдается и съ достаточною отчетливостыо, съ 
характернымъ для минерала угломъ), сравнительно рѣзче выраженною по- 
иеречною отдѣльностью и очень слабымъ плеохроизмомъ, причемъ цвѣта ио 
осямъ Ь и і* почти пе отличаются (слабый голубовато-зеленый), а по оси а 
п о ч т і і  безцвѣтна, уголъ затемнѣнія близокъ къ 20°. Кромѣ того, въ породѣ 
много безцвѣтной слюды въ довольно крупныхъ пластинкахъ, а также зе- 
ренъ кварца. Слюда, какъ это наблюдается очень рѣдко, даетъ затемнѣніе 
на нѣсколько градусовъ отклоняющееся отъ прямого, п въ поперечномъ сѣ- 
ченіи хорошо видны двойниковыя полоски по базису (001), какъ  это свой- 
ственно минераламъ оттрелитовой группы. Кромѣ того, кое гдѣ довольно 
болынія сконленія рутила. Признаки распылепія сомнительпые (характеръ 
волнистаго затемнѣнія кварца свидѣтельствуетъ скорѣе о недостаточно оріенти- 
рованномъ положеніи его частицъ и, вѣроятно, его вторичномъ происхожденіи, 
тѣмъ болѣе, что сравнительно крупныя зерна этого миперала не подверглись 
распыленію даже съ поверхности, а внутри отсутствуютъ даже трещинки).

Судя ио мѣсту нроисхожденія галекъ этого паноса вообще, нужно 
полагать, что и эта интересная порода принесена съ западной стороны, 
т. е. со стороны гребня Урала.

2 9  іюля. № 599 . Крутая о с ы і і ь  на правомъ берегу р. М. Сосвы. Ио- 
рода массивная свѣтлозелепаго цвѣта; замѣчаются переходы отъ тоыкозер- 
нистой къ весьма тонкозернистой. Въ виду разнообразія вида породъ сдѣ- 
лапо нѣсколько препаратовъ.

II. м. въ препаратѣ, сдѣланномъ въ мѣстѣ перехода частей иороды 
различнаго зериа, можно видѣть, что рѣзкая граница отсутствуетъ и что
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обѣ разновидности составляютъ въ сущности одну и ту ж е  породу; весыіа 
тонкозериистая часть представляетъ типическій афанитъ безъ авгита, кото- 
рый, повидимому, замѣщенъ хлоритомъ. Въ тонкозернистой породѣ наблю- 
даются так/ке зерна  различной величины, такъ что нѣкоторыя зерна пла- 
гіоклаза, составдяющаго преобладающую часть породы, являются порфиро- 
выми выдѣленіями. Зерныиіки авгита являются въ видѣ исключенія, но много 
вторичной зеленоватой роговоп обманки (отчасти съ хлоритомъ), имѣющей 
аллотріоморфное развитіе въ промежуткахъ между зернаыи плагіоклаза, а 
также встрѣчаюіцейся и въ идіоморфныхъ зернахъ; однако, встрѣчаются 
также зерна роговой обманки, выкристаллизовавшейся идіоморфно. ІІопа- 
даются такж е ненравильныя зерна кварца. Зернышки Л з 30 4.

П. м. другой образчикъ опредѣляется какъ типическій афанитъ со вто- 
рпчною роговою обманкою и хлоритомъ и ничтожными остатками авгита.

Третій образчикъ, повидимому, тоже порода въ вывѣтрившемся видѣ ') .

М 600. Взятъ образчикъ съ россыпи. ІІорода свѣтлозеленаго цвѣта съ 
нризнаками сланцеватости.

П. м. порода трудно опредѣлима. Видна основная масса изъ зеренъ 
безцвѣтныхъ минераловъ съ хлоритомъ, черными зернышками, а въ видѣ вы- 
дѣленій зернышки кварца въ разорванномъ видѣ. Ближе всего породу опре- 
дѣлить какъ сильно измѣненный кварцевый порфиръ.

№ 601. Высокая скала массивной породы на берегу. Вертикальная 
отдѣльность съ пр. жто0. ІІризнаки горизонтальной отдѣльности.

П. м. онредѣляется какъ типическій порфиритъ. Выдѣленія прекрасно 
окристаллизованы: плагіоклазъ съ полисинтетическими двопникамн и авгитъ 
также нерѣдко въ видѣ двойниковъ по обыкновенному закону. Миндалнны, 
выполненныя снаруж и хлоритомъ и внутри кварцемъ. Нѣтъ и прнзнаковъ 
распыленія.

М  602. Болыиія скалы породы, тоягественной съ цредъидущей во 
всѣхъ отношеніяхъ (микр. изсл.).

3 0  іюля. № 603. Такая же скала порфирита.
П. м. основпая масса окрашена интенсивнымъ бурымъ цвѣтомъ. Вы- 

дѣленій авгита вовсе не замѣчается. Неясныя миндалины съ кварцемъ во 
внѣшней части и бурымъ хлоритовымъ мпнераломъ внутри.

М 604. Невысокія скалы темнозеленаго глинистаго и кремнистаго слан- 
цевъ: пр. ІѴІТ 25°, пад. 0  80— 35°.

П. м. весьма тонкозернистая, отчетливо обломочная порода, очепь 
слабо дѣйствующая на пол. св. Минералы, ее составляющіе, видимо нахо-

0  Н а чути ваято еще нѣсколыю образцовъ і із ъ  ііо д ъ  иоху; они означены буквамн « , 
Ь и с. И зъ нихъ два первые представляюхъ тѣ ж е породы съ признаками изогнутія плагі- 
ок.іаза, расныленія н т. п. Породы с, нанротнвъ того, представляютт. весьма тонкозерпнстыГі 
діаѲазъ (афанитъ) въ сго тилическомъ видѣ.
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дятся въ весьма разложенноыъ видѣ, и лишь въ немногихъ зерныщкахъ мож- 
но распознать кварцъ, полевой шпатъ, авгитъ.

Прибывъ на строившійся въ это время Сосвинскій складъ, я тотчасъ 
отправился вверхъ но р М. Сосвѣ, чтобы дополнить сдѣланныя наблю- 
деиія.

Ж 605. (У саыаго устья). Скалы темион породы. Л учш ая отдѣльность 
съ пр. У О 20°,  над. 040°. ІІорода иыѣетъ неясно выраженное шаровое сло- 
женіе, проявляюіцееся въ видѣ вырнсовывающихся въ породѣ неправильпыхъ 
г.іадкнхъ эллипсоидовъ и вообіце округленныхъ глыбъ.

П. м. порода имѣетъ характерный для діабаза видъ, хотя авгита не 
заыѣчается ни слѣда и его мѣсто занимаетъ хлоритовый мипералъ. Много 
зеренъ известковаго шпата, окисловъ желѣза и І?е 30 ‘.

Ж 606. Рядъ большихъ скалъ подобной же нороды. Она пересѣкается 
ыногочисленными жилами известковаго пшата, доходящимъ мѣстами до тол- 
щины въ нѣсколько футовъ. Болыпею частью жилы эти окрашиваются окис- 
лами желѣза въ ннтенсивный кирнично-красныи цвѣтъ. Замѣчена неясная 
отдѣльность съ пр. Л'Ж 50°, пад N 0  50°.

II. м. порода представляетъ афанитъ, и тоже совершенно лишена 
авгита, очевидно совершенно замѣстившагося мпогочпсленными здѣсь скоп- 
леніяыи хлорита. Болыиія зерна известковаго шната весьма нсправнлыюй 
форыы имѣютъ по свопмъ размѣрамъ видъ порфировыхъ выдѣленій.

Ж 607 . Обнаженіе различныхъ слаицевъ (особенно тсмнозеленаго ро- 
говиковаго сланца) съ тоикими нрослойками извеетняка: нр. Ж\Ѵ 20°, пад. 
N 0  4 0 — 50°.

П. м. роговиковый сланецъ представляетъ характерную  для этой гіо- 
роды картііну ,— почти полное бездѣйствіе па пол. св. п многочисленныя 
мельчайшія зернышки безцвѣтпаго минерала (кварца?).

П. м. другой грязнозеленый сланецъ оказывается тожествеппымъ со 
сланцемъ № 604.

Ж 608. Неболыпая скала массивной породы. Отдѣльиость съ ир. ІѴО 20° 
пад. ЖѴѴ 65й.

II. м. порода оказывается весьма близкою къ афаниту № 606 и отли- 
чается нѣсколько болѣе крупнымъ зерномъ, нриближающимъ ее къ тонко- 
зернистому діабазу.

1 го августа послѣ полудня ногода позводила нродолжать путь.
Ж 609 . Громадныя скалы темной массивной породы. Пеболыиіе вы- 

ходы той же породы имѣются и на иравомъ берегу.
II. м. весьма тонкозериистый діабазъ, не содержащіп авгита, по много 

хлорита и массу сферолитовъ свѣтлозеленоватаго минерала съ прямымъ 
затемнѣніемъ и по оптическимъ свойствамъ подходящаго къ баститу.

Ж ()10. Скалы подобной же нороды съ пластообразпою отдѣлыюстыо: 
пр. А’ II 25°, пад. N 0  50°. Сейчасъ лге выше превосходиый темиый плит- 
някъ съ пр. N \Ѵ 20°, пад. 0  50°. 'Гакимъ образомъ здѣсь діабазъ, повиди-
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мому, образуетъ покровъ, пластующійся согласно съ подлежащимъ плот- 
нымъ темпымъ сланцемъ.

II. м. тонкозернистый діабазъ съ авгитомъ, замѣстившимся змѣевикомъ 
и хлоритомъ, посреди котораго кое гдѣ еще сохранились мельчайпіія зер- 
нышкн этого минерала.

№ 6 1 1 . Скалы темнозеленаго плотнаго сланца до 20 саж. выс. IIр. 
пріш ѣрно N 8, пад. 0  20°. Кромѣ того, наблюдается отдѣльность съ пр. 
N 17 75°, над. N 0  80°. ІІорода обильно нересѣчена трещинками съ извест- 
ковыми жилками и легко разсыпается.

П . м. посреди микротонкозернистой массы видны сравнительно крун- 
ныя зерна известковаго шната, а также зернышки, повидимому, порфирита 
весьма разложившагося. Въ другомъ препаратѣ множество мельчайшихъ 
круглыхъ (кварцевыхъ) миндалинокъ, иногда съ иризнаками концентрически 
скорлуповатаго сложенія. Порода видимо подверглась контактному мета- 
морфизму.

№ 6 1 2 . Высокія скалы зеленоватосѣраго пссчаника. Отдѣльпость вер- 
тикальная съ пр. ІѴІГ 30°. Напластованіе очепь неясное, повидимому, по- 
логое съ пад. на О.

П. м. безцвѣтная микротонкозернистая масса, мѣстами почти вовсе не 
дѣйствующая на пол. св . ,м ѣ стам и  подходящая по виду къ массѣ роговика, 
и въ ней множество зернышекъ, особенно авгита, довольыо свѣжаго (до 
0 ,6  т ш .  въ длину и 0 ,з  т т .  въ толщину), хотя обилыю пересѣченнаго 
трещинами, выполнившимися змѣевикомъ, известковаго шпата, округленныхъ 
зернышекъ І / Ѵ 0 4, зернышки весьма несвѣжаго порфирита и пр.

Л° 613 . Громадныя ска.іы тѣхъ же славцевъ съ нр. N 0  1 5 — 20°, пад. 
0  2 5 — 30°; нѣсколько выше наблюдается выходъ превосходнаго сланца съ 
нологимъ пад. на 0  и крутою отдѣльностыо съ пад. па ІГ.

№ 614 . Скалы плотнаго зеленоватосѣраго сланца. ІІр. N 8, пад. 
\Ѵ 10— 15°.

П. м. наблюдается весьма однородная микротопкозерпистая масса безъ 
всякой иримѣси какихъ либо болѣе крупныхъ зеренъ.

№ 615. Высокіе утесы и скалы красноватой гранитовидной породы съ 
вертикалыюю отдѣльностыо съ пр. IѴО. Наблюдается также отдѣльность (?) 
съ пр. N 8  и пад. 0  30°.

Далыпе скалы этой породы уходятъ внутрь берега, а въ обнаженіяхъ 
снова плотные темные слапцы съ пр. Л ІГ  30°, пад. 0  30°.

II .  м. замѣчателыю свѣжая гранитовидная порода оказывается состоя- 
щей изъ плагіоклаза, безцвѣтнаго авгита, бурой роговой обманки, змѣевика, 
хлорита, зеренъ Т?ёі0 4, бурой окиси желѣза и сѣрнаго колчедана. ІІри 
этомъ замѣчательно, что не только бурая роговая обмапка, но и авгитъ 
имѣютъ въ зпачительпой мѣрѣ идіоморфное развитіе, хотя часть послѣдняго 
выполияетъ промежутки между лейстами плагіоклаза и въ значительной 
мѣрѣ замѣищиа змѣевикомъ съ примѣсыо хлорита. Тавимъ образомъ, въ



этомъ случаѣ мы нмѣемъ дѣло, придерживаясь терминологіи КовепЪизсІРа, 
съ переходіюю ступенью между гипндіоморфною и панидіоморфііою струк- 
турою породы.

ІІо анализу II. Д. Николаева порода эта содержитъ:
Кремнезеыа. . . . 53,36%
Окпси желѣза. . . 12,08%
Окиси натрія . . . 5,43°/0
Окиси калія . . . 1,13%

Л° 616. ІІласты тѣхъ же сланцевъ, пр. М\Ѵ  20", пад. 0  25°. Однако 
напластованіе видішо измѣняется; по крайней мѣрѣ издали предсгавляется 
стремленіе пластовъ принять болѣе пологое паденіе. Въ одномъ мѣстѣ за- 
мѣчается выходъ той ж е красноватой нороды, что и въ предъидущемъ №.

Л° 617. ІІо правому берегу прослѣживаются слапцы съ весьма поло- 
гимъ напластованіемъ на 0 .  Далѣе выходятъ скалы конгломерата; состав- 
ляющіе его валуны доходятъ до %  арш . въ діаметрѣ, но громадное боль- 
ш і і н с т в о  зеренъ значптельпо меньше и даже замѣчаются переходы въ тон- 
козернистый песчаникъ. Конгломератъ этотъ изобилуетъ галькамн извест- 
няка, весьма метаморфизованнаго и содержащаго неясные слѣды коралловъ, 
плотнаго сланца, кварца, афанита и проч., и такимъ образомъ весьма бли- 
зокъ къ  иородѣ № 5 на р. Вижаѣ. Зерпа  афанита, порфирита, діабаза 
являются иногда въ этой породѣ столь свѣжими, что могутъ подлеасать сне- 
ціальному изученію какъ таковыя.

Е щ е выше по рѣкѣ выступаютъ утссы известняка, весьма метаморфи- 
зованнаго, безъ всякаго признака напластованія; за ними о і і я т ь  туфовые 
песчаники и еще далѣе роговиковые сланцы.

№ 618. Скалистые выходы тѣхъ же слапцевъ. Отчетлнво вндно поло- 
гое пад. на 0.

№ 619 . Скалы весьма тонкозернистаго сланцеватаго песчаника. Въ 
породѣ хорошо видна слоистость, обусловленпая различною степеныо тон- 
кости зерна: пр. N8, пад. 0  25°.

II. м. главная масса представляетъ характерное роговнковое вещество; 
въ сосгавъ песчинокъ входятъ по преимуществу зернышки нолевыхъ шпа- 
товъ, комки хлорита, изрѣдка известковый шпатъ и нр.

2  августа. № 620 . Рядъ неболынихъ утесовъ плотиаго сланца, пр. 
ІѴІК 30°, иад. N 0  50°. Отдѣльность съ пр. ІѴІЕ 10°, над. #1Р 75°. ІІорода 
содержитъ ыногочисленныя вкраплнпы сѣриаго колчедана.

№ 621. Большія скалы массивной цороды грязнозеленаго цвѣта; вер- 
тикалыіая отдѣльность съ пр. Ж\Ѵ 5°.

II. м. порода опредѣляется какъ діабазъ, имѣющій въ слабой степени 
тѣ особенпости сложепія, которыя описапы при № 615.

№ 6 2 2 . Вплоть за предыдущими идутъ утесы плотныхъ сланцевъ, 
чрезвычайно трещиноватыхъ и легко разсыпающихся; ир. Л \Ѵ  30°, над.
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0  35° и болыие. Порода въ высокой мѣрѣ изобилуетъ вкраггленносгями сѣр- 
наго колчедана, иногда довольно крупными.

П. м. характернымъ для этого образчика является лишь присутствіе 
громадной массы мельчайшихъ буроватыхъ чешуекъ хлоритоваго миперала, 
раснознаваеыыхъ лишь ири сильпыхъ увеличеніяхъ.

№ 6 2 3 .  Утесы тѣхъ же плотыыхъ сланцевъ. Сланцеватость весьма 
неясная, и лишь съ трудомъ расиознается иологое пад. на 0 . Наблюдается 
отдѣльность съ очень крутымъ пад. на  <5.

Л  624. Громадныя скалы тѣхъ же сланцевъ: пр. У іГ  25°, пад. 0  35°; 
отдѣльность съ пр. N 0  60— 70°, пад. очень крутое на 8 . Б ъ  верхней части 
обнаженія діабаза.

II. м. эта тонкозернистая порода изобилуетъ бурою роговою обманкою, 
являющеюся въ такой тѣсной связи сь  авгитомъ, что, несмотря на ея со- 
вершенную оптияескую однородность, н а  пее приходится смотрѣть какъ на 
вторичный минералъ. Очень часто зерна авгита кругомъ облечены бурою 
роговою обманкою, не только неотдѣляющеюся отъ авгита рѣзкою границею, 
но нерѣдко являющеюся внутри послѣдняго небольшими пластинками. Авгитъ 
въ значительной мѣрѣ замѣщенъ и нродуктами химическаго измѣненія, и 
притомъ главнымъ образомъ змѣевикомъ, а отчасти съ примѣсью хлорита. 
Много зереяъ Р е Ю Гк и сѣрнаго колчедана.

№ 6 2 5 . Обнажеиіе начинается выходомъ діабаза, вскорѣ смѣняюща- 
гося плотнымъ темнымъ сланцемъ: пр. Ж\Ѵ 20°, пад. 0  30°, а затѣмъ слѣ- 
дуетъ такой же конгломератъ, что въ № 617.

П. м. діабазъ оказывается не содержащимъ роговой обманки.
№ 626. Высокія діабазовыя скалы. Въ породѣ непосредствеыно наблю- 

даются зернышки нзвестковаго шпата и сѣрнаго колчедана (микр. изсл.).
№ 627 . Обнаяіеніе сланцеватаго песчаника и конгломерата вдоль по 

ихъ простиранію; пр. Ж]Ѵ 10°, пад. 0  30°.
№ 628 . Сначала наблюдается искривленіе пластовъ, приводяіцее пхъ 

въ болѣе пологое полоаіеніе; затѣмъ выходятъ известковые утесы (известнякъ 
весьма метаморфизованпый и безъ окаменѣлостей), въ которыхъ наблюдается 
вначалѣ пологое пад. на 0 , а выше замѣчается (весьма не ясно) пад. на 
!Г; еіце далѣе известнякъ смѣняется темныыи слапцамп съ совершенно не- 

замѣтнымъ напластованіемъ.
№ 629. Очень высокія скалы; внизу тонкій сланецъ, на немъ конгло- 

мератъ: пр. примѣрпо N 8 ,  пад. 0  35°.
Л° 630 . Большія скалы сланцеватаго песчаника и конгломерата. Въ 

послѣдпемъ глыбы известняка до аршина въ діаметрѣ: пр. примѣрно N 8, 
пад. 0  30— 35°. Затѣмъ снова пласты сланца, искривляющагося и стремя- 
щагося принять болѣе пологое напластованіе; далѣе выступаютъ утесы 
известняка съ обоихъ береговъ и еще далѣе— опять сланцы и конгломе- 
раты съ замѣтнымъ пад. на 0.

П. м. зеленый слаиецъ папоминаетъ сильно разложившійся порфиритъ
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и, кромѣ сравнительно рѣдкнхъ и свѣжихъ зеренъ авгита н нлагіоклаза, а 
также множества микроскопическихъ лейсгъ послѣдняго, заключаетъ много 
зеренъ разложпвшагося порфирита и почти безцвѣтныхъ аморфныхъ зеренъ. 
Такимъ образомъ онъ близко подходитъ къ типическому порфиритово- 
ыу туфу.

№ 631 . Большія скалы сланцеватыхъ песчаниковъ съ пад. иа 0  около 
25° и затѣмъ обнажается порфиритъ.

П. м. этотъ типическій порфиритъ является почти безъ признаковъ ме- 
ханическаго измѣненія; однако, въ препаратѣ замѣчена одна, нѣсколько вол- 
нистая линія, которая по характеру своему подходитъ къ линіямъ смятія.

№ 632 . Рядъ неболынихъ утесовъ. Сначала порфиритъ съ банковою 
отдѣлъностью съ пр. ІѴІТ 2 5 — 30° и пад. 0  2 0 —30°. Далѣе выступаетъ 
свѣтлозеленая порода, богатая выдѣленіями известковаго шпата; въ ней 
замѣчается лишь вертикальная отдѣльность съ пр. N 0  20°. Затѣмъ скалы 
сланцевъ съ пад. 0  около 40° и конгломератъ съ крупными известковьши 
гальками. Далѣе уже по правому берегу выступаютъ темные сланцы съ 
пад. 0  40°.

П. м. порфиритъ богатъ плагіоклазомъ какъ въ выдѣленіяхъ, такъ и 
въ основной массѣ и весьма бѣденъ авгитомъ, но содержитъ много скопле- 
ній хлорита. Авгитъ иногда въ видѣ включеній въ плагіоклазѣ, ппогда и 
здѣсь является замѣіценнымъ вторичными зелеными минераламп; есть выдѣ- 
ленія нлагіоклаза, переполнениыя мельчайшими включеніями авгита.

II. м. свѣтлозеленая порода представляется весьма загадочною; главнымъ 
образомъ замѣчается микротонкозернистая масса, напоминающая роговн- 
ковую; кое гдѣ весьма неправилышя и обыкповенно очень мелкія зерпышки 
плагіоклаза, а также мельчайіпія скопленія известковаго шпата; много тре- 
щинокъ, вынолненныхъ минераломъ, имѣющимъ свойства безцвѣтной слюды, 
а тамъ, гдѣ еще остаются маленькія нолости, онѣ выполнепы известко- 
вымъ шпатомъ.

К° 633 . Скалы типическаго порфирита. Отдѣльность N 0  00°, пад. 
8 0  3 0 — 35°.

П. м. порода весыіа характерна. Осиовная масса очень развита н въ 
ней замѣчается отчетливая флюидальная текстура. Выдѣлепія сравпителыю 
крупныя и представляютъ плагіоклазъ съ наружпыми гранями. Масеа 
ок.руглепныхъ миндалинъ, выполненныхъ преимущественно хлоритомъ. но 
ипогда наружный ободокъ состоитъ изъ змѣевика; частыо же, повидимому, 
послѣдиій минералъ примѣшивается и къ массѣ нѣкоторыхъ мипдалішъ. Осо- 
бспно характернымъ является то, что въ нѣкоторыхъ частяхъ препарата 
доволыю густою иолосою располагается масса мипдалинъ пѣсколько удлчн- 
ненной и для всѣхъ очень близкой формы, н всѣ онѣ при перекрещиваніи 
николя затемняются одновременпо или почти одновременно.

Ж' 6 3 4 . Длипный утесистый берегъ порфирита.
II. м. этотъ порфиритъ оказывается близкимъ къ афониту, такъ какъ
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немиогія выдѣленія плагіоклаза и авгита нерѣдко по своей величинѣ высту- 
иаютъ изъ голокристаллической основной массы. Много миндалинъ, вынол- 
непныхъ буроватозелепымъ веществомъ. Имѣется одна крупная миндалина, 
выполненпая сплонгъ микросферолитами и, несмотря на совершенно одина- 
ковое слоліеніе во всей массѣ миндалины, она довольно рѣзко раздѣлена на 
двѣ части — буровато-зсленую и безцвѣтную.

Безцвѣтная часть но свомъ свойствамъ близка къ змѣевику, а зеленая 
часть поэтому должиа быть отнесена на счетъ того же минерала, окранген- 
наго примѣсыо хлорита; обработка С Ш  при нагрѣваніи и затѣмъ карми- 
номъ привела къ окрашивапію зеленой части миндалины, что и подтверждаетъ 
это предиоложеніе.

М 635 . Довольно больпііе утесы типическаго порфирита. Замѣчены от- 
дѣльности: пр. МІБ 40°, пад. N 0  5 5 — 75° и ІѴІБ 45° съ пад. 30°.

П. м. порфиритъ, заключающій выдѣленія плагіоклаза (2 родовъ, пзъ 
которыхъ одинъ слагаетъ ядро. а другой образуетъ окаймляюіцій поясъ; 
иногда переходъ отъ одного къ другому постепененъ) и авгита, характе- 
ренъ по своеобразной основной нассѣ, не прёдставляющей афанитоваго сло- 
женія, но скорѣе приближающейся къ чисто аморфной, съ неясными полос- 
чатыми свѣтлыми нятнами при перекр. ник. и съ круглыми и мутными жел- 
товатыми пятнышками.

№ 6 3 6 . Неболыпіе утесы порфирита.
П. м. типическій порфиритъ, богатый выдѣлепіямп авгита и бѣдный 

выдѣленіями нлагіоклаза.
№ 637 . Такіе же утесы порфирита; въ одномъ мѣстѣ замѣчена жила 

съ пр. Ж}Ѵ 40°, пад 8 IV 40°. Порода жилы отличается большею свѣжестью, 
крѣпкостыо, однородностью и болѣе темнымъ зеленымъ цвѣтомъ, тогда какъ 
главяая порода буроватаго цвѣта и изобилуетъ разнаго рода пятнами.

П. м. обѣ породы оказываются весьма близкими и могутъ быть при- 
няты за переходную стадію къ афаниту; но порода жилы отличается своею 
свѣжестью и содерлштъ, кромѣ обыкновенныхъ составныхъ частей, неболь- 
піое количество бурой роговой обмапки; въ главной же породѣ имѣются 
большія неправилы ш я скопленія бураго желѣзняка, вторичнаго полевого 
піпата (съ волнисто-лучистымъ затемнѣніемъ въ болынихъ зернахъ, а также 
нопадаются темнобурый слюдообразный минералъ съ замѣтного абсорбціею; 
послѣдпій образуетъ трудно объяснимыя параллелыіыя сростанія со вторич- 
нымъ полевымъ пшатомъ въ видѣ доволыю широкихъ полосокъ.

3 августа. № 638 . Высокія скалы свѣтло-зеленой массивной породы_ 
В ъ  одномъ мѣстѣ рѣзко выдѣляется жила темной породы съ пр. N 0  20°, 
пад. ІѴІБ 7 0 — 8 0 “.

ГГ. м. главиая порода опредѣляется какъ  настоящій кварцевый пор- 
фиръ (повидимому подвергшійся весьма пезначительному распыленію); вы- 
дѣленія полевыхъ шпатовъ преобладаютъ предъ кварцевнми выдѣлеиіями, 
большею частыо округленными.
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II. м. порода жилы оказывается весьма типическимъ и очень свѣжимъ 
афанитомъ, близкимъ къ породѣ нредъидущаго №.

Л  639 . Довольно высокія скалы плотной массивной породы грязно- 
зеленаго цвѣта, изобилующей мелкими круглыми миндалинами.

II. м. микро-тонкозернистая масса, частыо съ различимыми зерныш- 
ками полевыхъ шпатовъ, частыо имѣющая чисто фельзитовый характеръ. 
Миндалііны состоятъ изъ энидота, разбросаннаго въ породѣ и отдѣльными 
зернами въ видѣ выдѣленій.

Л  640 . Большія скалы свѣтлой массивной породы.
П. м. порода почти неотличима отъ предъидущей, но вовсе пе содер-

житъ мипдалинъ, а равно чешуйки хлорита и зернышки окисловъ желѣза 
весьма рѣдки; выдѣленія полевого шпата такж е попадаются въ видѣ ис- 
ключенія.

№ 641. Болыпія діабазовыя скалы.
II. м. типическій діабазъ; однако нѣкоторыя зерна авгита являются въ

идіоморфномъ видѣ, представляя длинныя призмы, пересѣкающія кристаллы 
плагіоклаза (съ малымъ угломъ затемнѣнія).

Л° 642 . Небольшія скалы темпо-зеленой породы, очень близкой на видъ 
къ предъидущей.

II. м., однако, порода является совершенно отличною и состоитъ глав- 
нымъ образомъ изъ плагіоклаза и свѣтло-зелепой (повидимому вторичной) 
роговой обманки и не имѣетъ того офитоваго сложенія, которое свойственно 
типическимъ діабазамъ и вообще ближе всего подходитъ подъ типъ породы, 
названной СгіішЬеГемъ эпидіоритомъ.

Л  643 . Болыиая скала той же породы. Обнаженіе характерно ио вы- 
дающейся дайкѣ около '/„  арш. толщины; къ сожалѣнію, нельзя было ближе 
опредѣлить ея положеніе; съ грубымъ ириближеніемъ можно сказать, что
она имѣетъ простираніе \ѴО и пад. N  2 5 — 30°.

II. м. порода дайки опредѣляется какъ одинъ изъ типичнѣйшихъ образ-
чиковъ афанита и притомъ весъма свѣжаго.

Л  644. ІІеболыпой яръ  разсыпающагося въ дресву гранита. К акъ  по 
внѣшнему виду, такъ и по микроскопическому составу и сложенію, порода 
эта близко подходитъ къ типу Лозьвинскихъ гранитовъ (№№■ 3 5 3 — 529). 
Опа также главнымъ образомъ состоитъ изъ зеренъ ортоклаза и плагіоклаза 
съ неболынимъ количествомъ зеренъ вторичной зеленоватой роговой обманки; 
здѣсь изрѣдка нопадаются зернышки Л е 3О4 и мельчайшія зернышкн эни- 
дота въ видѣ включеній въ полевомъ шпатѣ. Въ шлифѣ не замѣчепо ни 
одпого зерна кварца, какъ  это нерѣдко случалось встрѣчать и въ образчи- 
кахъ Лозьвипскихъ гранитовъ. Здѣсь замѣчепо нѣсколько липій смятія, не 
наблюдавшихся въ образчикахъ съ р. Лозьвы.

Л  645 . Скалистые выходы частыо средне-зернистаго, частыо т о іі к о -  

зернистаго сіенита, весьма песвѣжаго, окрапіеннаго большими желтыми пят- 
иами и имѣющими довольно отчетливое гнейсовидное сложеніе.
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II. м. опъ оказывается состояідимъ и.гь соссюрита и зелеиой роговой 
обманки. Въ соссюритѣ мѣстами хорошо замѣчается вторичный нолевой 
гнпатъ, иногда съ отчетливымъ двойниковымъ полисинтетическимъ сложе- 
ніемъ и малымъ угломъ затемнѣнія (альбитъ ?) и зеряышки эпидота, начиная 
отъ хоропю опредѣлимыхъ, съ рѣзкимъ дихроизмомъ, до неразличимыхъ.

Далѣе на значительномъ протяженіи встрѣчаются только сіенитовыя 
скалы. Сюда отпосятся обнаженія подъ №№ 6 4 6 , 647, 648 , 649 , 650 , 
651  и 652. Въ этихъ породахъ ипогда замѣчаются прпзнаки гпейсоваго 
сложенія, но обыкновенно весьма неотчетливые. Составъ всѣхъ этихъ по- 
родъ: ортоклазъ, плагіоклазъ, зеленая роговая обманка и зерна ,7'ѴО4 и 
титапистаго желѣзняка и очепь рѣдко сфенъ; однако, количество этихъ со- 
ставныхъ частей варіируетъ въ значительной степени. Иногда полевые 
шпаты замѣщаются соссюритомъ, а роговая обманка имѣетъ видъ настояідей 
вторичной роговой обманки, какъ, напр., въ № 648, гдѣ она имѣетъ ІіаЬі- 
ІП8 роговой обманки, происшедшей изъ діаллагона, остатки котораго еще 
сохранились въ массѣ роговой обманки; здѣсь же замѣчена вторичная бурая 
слюда въ смѣси съ безцвѣтнымъ минераломъ (кварцемъ). Иногда въ этихъ 
же породахъ замѣчаются линіи смятія, по вообще признаки механическаго 
измѣненія весьма неясны и большею частью сомнительны.

№ 653. Небольшое обнаженіе сіенита. Здѣсь, какъ и во многихъ 
предъидущихъ обнаженіяхъ, замѣчаются слѣды вертикальной отдѣльности 
съ пр. примѣрно N 8 . Въ породѣ наблюдаются также разнообразные пере- 
ходы отъ средне-зернистой къ тонко-зернистой, отъ массивной къ сланце- 
ватой, наконецъ мѣстами порода весъма обогаіцается роговою обманкою и 
переходитъ въ почти чистый амфиболитъ.

П. м. въ образчикѣ, сдѣланномъ въ мѣстѣ перехода изъ средне-зернн- 
стой къ  тонко-зернистой разности хорошо наблюдается, что вмѣстѣ съ 
этимъ связано распыленіе породы и ея слаицеватость, обусловливаемая глав- 
нымъ образомъ параллельнымъ расположеніемъ роговой обманки. Кромѣ 
того, полевой ш патъ весьма несвѣжій и, повидимому, въ связи съ этимъ 
появляются маленькія скоплеиія вторичнаго кварца.

Л? 654. Длинныя, невысокія скалы тѣхъ же разновидностей сіснита; 
хорошо наблюдается сланцеватая отдѣлыюсть, съ пр. -ЛПѢ 15°, пад. очспь 
крутое на 0 .

II. м. результаты тожественны съ предъидущимъ №.
М 655 . Длипное, скалистое обнаженіе темной породы, непосредствснпо 

опредѣляемой какъ діаллагоновая. Въ пѣкоторыхъ мѣстахъ видна отчетлнвая 
и въ высшей степеіш правильная слоистость. К ъ  сожалѣнію, порода въ та- 
кой степени разбита системою трещииокъ н а  мелкіе кусочки, что трудно 
сдѣлать сколько пнбудь точное опредѣленіс положенія слоевъ; по опредѣ- 
ленію на глазъ можно было заключить, что слои эти падаютъ въ сторону 
8 0  около 30". Въ части породы, прсдставлятощейсл масснвною, наблюда- 
ются двѣ вортикалыіыя отдѣлытости съ пр. N 0  25п н №1Г 75°.



П. м. образчикъ массивной породы является замѣчательно свѣжимъ; 
скопленіе зеренъ одного діаллагона, безъ всякой видимой нримѣси какихъ 
либо другихъ минераловъ. Напротивъ того, въ слоистой части породы, кромѣ 
прослойковъ, содержащихъ полевой шпатъ, отличаются болѣе толстые слои, 
также состояіціе почти исключительно изъ діаллагона, и тонкіе прослои, со- 
стоящіе главнымъ образомъ изъ оливина, въ треіцинахъ котораго въ изо- 
билін отложнлись зернышки Р е Ю \  почему нменно эти прослои отличаются 

совершенно чернымъ цвѣтомъ.

ГЕОЛОГПЧКСКІЯ И ЗС Л ЬД О В А П ІЯ  ВЪ ПКВЕГПОМ Ъ У Р А Л ѣ  въ 1 8 8 4 — 8 0  ГОД АХ Ъ. 0 0 1

(Продолженіе бі/де тъ ).

ГОІЧИ. Ж УГІІ. 1 89 0  г .. т . 1 № 3 .
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РУДІІОЕ ЗОЛОТО В Ъ  ЕНИСЕЙСКОМЪ О КРУГЪ .

Горп. Инж. Вл. К  У Л И Б И Н А.

Мысль о существованіи коренныхъ мѣсторожденіп золота въ Енисей- 
скомъ округѣ, при значительномъ богатствѣ розсыпей, должна была сама 
собою приходить въ голову тѣмъ, кто хоть сколько нибудь интересовался 
вообще вопросомъ о происхожденіи золота въ розсыпяхъ; поэтому слабыя 
попытки къ изслѣдованію кварцевыхъ жилъ, вблизи розсыпей, были дѣлаемы 
въ Енисейскомъ округѣ, еще въ 1870-хъ годахъ, по никакихъ положитель- 
ныхъ результатовъ отъ этихъ опытовъ получено не было.

Е щ е ранѣе, въ началѣ 40-хъ  годовъ, былъ командированъ въ Енисей- 
скій край, для осмотра открытыхъ тамъ розсыпей, академикъ Гофманъ. Имъ 
были произведены, въ южной части окрѵга, пробы нѣкоторыхъ глинистыхъ 
сланцевъ, составляющихъ преобладающую породу въ золотоносной мѣсгности 
Енисейскаго края, и эти пробы доказали присутствіе золота въ сланцахъ, 
иногда въ довольно значительныхъ количествахъ; но о кварцевыхъ жилахъ 
и содержаніи въ нихъ золота Гофманъ ничего не упоминаетъ. Однакоже и 
при самой первоначальной разработкѣ розсыпей Енисейскаго края было, до 
извѣстной степени, обращено вниманіе на нѣкоторое соотношеніе кварца къ 
золоту. Это доказывается тѣмъ, что въ большинствѣ разработывавшихся прі- 
исковъ кварцевые валуны отдѣлялись отъ прочихъ нородъ и складывались 
въ отдѣльныя кучи; но, сколько извѣстно, никакой обработкѣ они не подвер- 
гались, да и вообще до 1883 года, когда были открыты первыя золотосодер- 
жащ ія рудныя жилы, меагду золотопромышленниками существовало болѣе 
убѣжденіе, что при образованіи розсыпей золото вполнѣ выдѣдилось изъ 
породы и что кварцевые валуны содержатъ въ себѣ золото очень рѣдко.

Впрочемъ, нулшо сказать правду, научные вопросы всегда мало зани-
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ыали золотопромышденниковъ (къ этому громадное болышшство ихъ и не 
было совершенно приготовлено). Работали они что Богъ послалъ, не 
мудрствуя лукаво, а какъ указали имъ иервые нредприниматели золотого 
дѣла въ Сибирн; все іііл о  по преданію и руководствовались отнюдь не наукою, 
а тѣми, такъ сказать, домашними рецептами, которые преподавали мѣстные 
знатоки дѣла.

Такимъ образомъ открытіе кварцевыхъ жилъ съ значительнымъ содер- 
жаніемъ золота, сдѣланные совершенно случайно, на пріискахъ Золотой 
Бугорокъ и Сергіевскомъ, по рѣкѣ Енашимо, застало мѣстныхъ дѣятелей 
совершенно въ расплохъ; несомнѣнно, что никакого понятія о томъ, что 
такое рудная жила, никто изъ нихъ не имѣлъ, а изъ породъ извѣстны были 
только г): кварцъ, шиферъ, гнилой шиферъ, ребровикъ, окатистая галька 
и только.

Мѣстные золотопромышленники къ открытію кварцевыхъ золотоносныхъ 
жилъ, въ сѣверной части Енисейскаго округа, отнеслись довольно холодно, 
можетъ быть и потому, что иервые опыты довольно своеобразной эксплоа- 
таціп открытыхъ рудныхъ жилъ были въ матеріалыюмъ отношеніи не 
удачны, а въ техническомъ— никого ничему не научили.

Довольно много говорилось, по поводу открытія золотоносныхъ жилъ, 
въ мѣстныхъ сибирскихъ газетахъ; сулились, въ будуіцемъ, громадныя бо- 
гатства, но, кромѣ общихъ мѣстъ, ничего дѣльнаго, по поводу открытія руд- 
ныхъ жилъ, сказано не было, да это и совершенно понятно, такъ какъ, за 
неимѣніемъ какихъ либо изсдѣдованій, и сказать то ничего нельзя было, 
кромѣ оповѣщенія простого факта, что пѣкоторыя кварцевыя жилы Енисейска- 
го края содержатъ въ себѣ золото и иногда въ значительныхъ количествахъ.

Разработка рудныхъ золотоносныхъ жилъ началась здѣсь, какъ и при 
разработкѣ розсыпей, захватомъ значительнаго количества площадей, за- 
явленныхъ ио близости болѣе богатыхъ розсыпей; впрочемъ это все дѣла- 
лось просто, по какому то вдохновенію, и существуютъ ли рудныя жилы въ 
болыпинствѣ заявленныхъ для этой цѣли площадей Енисейскаго края,— врлдъ 
ли извѣстно самимъ гг. заявителямъ.

ІІока ноложительно извѣстны, въ сѣверной части Енисейскаго округа, 
золотоносныя рудныя жилы пріисковъ: Сергіевскаго, Золотого Бугорка (оба 
пріиска по р. Енашимо и лежатъ очень близко одинъ отъ другого), затѣмъ 
нѣсколько жилъ, едва прослѣженныхъ, около Татьянинскаго пріиска (тоже 
по р. Енашимо, близъ Сергіевскаго и Золотого Бугорка). Опредѣлеио пѣ- 
сколько жилъ на разломѣ между самыми богатыми розсыпнымъ золотомъ 
рѣчками Севагликономъ и Актоликомъ (рудники: Сакраменто, Эльдорадо, 
ІІервенецъ, Медіумическій и др., пріискъ Ольгиискій).

Изъ этихъ жилъ разработывались Сергіевская и Эльдорадо, и тоикія,

■) Всѣ эти ііазнанія взятм нзъ офпціальннхъ донёсепій золотопромыіиленшіковт, Гор- 
ному ІІачальству.

30*
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но довольно богатыл золотомъ жилы Золотого Б угорка были ьынѵты съ 
новерхности сколько моагно.

Работа Сергіевскаго пріиска началась устройсгвомъ завода, для про- 
толчки кварцевъ, установлены были бѣгуны, потомъ толчея и дробилка длл 
грубаго дробленія кварцевъ. Разработка жилы началась углубкою шахты 
и выемкою на очистку довольно толстаго выхода кварцевой жилы иа но- 
верхность. Ж и л а  была открыта въ почвѣ разрѣза Сергіевскаго пріиска, ко- 
торый находится на легкомъ скатѣ увала лѣваго берега р. Енашимо. Ж ила 
залегаетъ въ глинистомъ сланцѣ, и въ простираніи и паденіи совершенно 
подчинена пластамъ сланца. Ш ах та  была углублена немного болѣе 20 ар- 
шинъ, въ концѣ выхода жилы на поверхность; сначала она шла въ довольно 
толстой жилѣ, но очень скоро жила быстро уменынилась въ толщинѣ, до 
нѣсколькихъ вершковъ; содержаніе золота въ тонкой части жилы оказалось 
тоже не очень богатое, а такъ какъ, во время углубки шахты, толстая 
часть рудной жилы, выходившая на новерхность, была вынута на очистку, 
а далѣе жила и тутъ стала очень тонкою, поэтому углубка шахты была 
остановлена и тѣмъ разработка Сергіевскаго пріиска окончилась. Никакихъ 
развѣдокъ изъ шахты въ крестъ простиранія и ио простиранію дѣлано не 
было, между тѣмъ, сколько я помню, очень не въ далекѣ отъ этой жилы 
проходили, параллельно ей, другія кварцевыя жилы; были ли онѣ хоть 
сколько нибудь изслѣдованы— остается не извѣстнымъ.

Выработанная рудная жила далѣе прошла въ другой иріискъ, тамъ 
прослѣжена нѣсколькими разрѣзами, но до сей поры не развѣдывалась и 
не разработывалась; на основаніи испытаній въ С.-Петербургѣ посланныхъ 
туда штуфовъ, она кажется считалась чрезвычайно богатою; но богатство 
посланныхъ образцовъ можно смѣло приписать совершенному отсутствію 
какого либо понятія о взятіи и уменыиеніи на пробу требуемыхъ образцовъ.

Содбщасаніе выработанной части жилы Сергіевскаго рудника было 
чрезвычайно разнообразное; золото было довольно крупное, поэтоыу оно 
очень легко могло попадать въ руки рабочимъ и сдаваться ими въ видѣ 
подъемнаго золота; но все ли оно оставалось хоть въ этомъ видѣ, на Сер- 
гіевскомъ пріискѣ,— очень трудно сказать.

Минераловъ, сопровождающихъ золото въ жилѣ, было очень не много: 
мышьяковистый колчеданъ, бурый желѣзнякъ и желѣзныя охры, н очень 
мало сѣрнаго колчедана.

Извлеченіе золота изъ кварцевъ шло довольно примитивнымъ сиосо- 
бомъ: кварцы перемалывались нодъ бѣгунами (бѣгуны, доставленные съ 
У рала, были отлиты изъ доволыю мягкой мартеновской стали); скоро поверх- 
ность ихъ сдѣлалась очень неровной; амальгаматоры были довольно древ- 
няго устройства, нуть, по которому шли эфили изъ подъ бѣгуновъ и амаль- 
гаматоровъ, довольно короткій, часть его была устлана сукномъ. Тогда, по 
увѣренію управленія завода, и при такомъ способѣ обработки потеря зо- 
лота была совершенно ничтожна. Опытовъ обработки мышьяковистыхъ
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п сѣрнистыхъ соединеній, встрѣчающихся въ кварцѣ, никакихъ сдѣлано не 
было.

Съ выработкой болѣе толстой части жилы Сергіевскаго пріиска, на 
глубпну немногихъ аршинъ, разработка ыѣсторожденія окончилась н золото- 
руднын заводъ пересталъ дѣйствовать. Бмѣстѣ съ кварцаыи Сергіевской 
жилы, бьіло обработано на этомъ заводѣ н небольшое количество кварцевъ 
изъ тонкихъ жилъ Золотого Бугорка, гдѣ такгке этимъ закончилась разра- 
ботка этпхъ жилъ. Золота было иолучено въ 1885 и 1886 годахъ 1 н. 33 ф. 
55 з. 60 долей.

Какъ видно изъ самаго хода работъ, разработка Сергіевской жилы и 
Золотого Бугорка не иредставила никакихъ данныхъ къ выяснепію характера 
здѣшнихъ ыѣсторожденій руднаго золота; однакоже, извѣдавъ рудную жилу на 
глубину немногимъ болѣе 20  аршинъ, здінпніе знатоки дѣла довольно авто- 
рнтетно рѣшили, что жилы на глубинѣ дѣлаются бѣднѣе содержагііемъ зо- 
лота н быстро выклипиваются.

Относительно содержанія рудныхъ жилъ тоже ничего не выяснилось; 
при весьыа высокомъ содержаніи нѣкоторыхъ отдѣльныхъ пробъ (до 4 фунт. 
золота въ 100 пуд кварца), среднее содержаніе всѣхъ обработанныхъ квар- 
цевъ выходитъ только нѣсколько выше 4 золотниковъ въ 100 пудахъ породы; 
впрочемъ, чрезвычайно высокія иробы я отношу къ особенно тщательному 
выбору образцовъ, посылаемыхъ на испытаніе.

ІІо окончаніи работы на Сергіевскомъ пріискѣ началась разработка 
жилъ пріиска Эльдорадо. Мѣстность, гдѣ были открыты золотоносныя жилы 
этого иріиска, какъ  бы сама напрашивалась на изслѣдованія; это пебольшой 
хребетъ, или скорѣе разломъ между вершинами богатѣйшнхъ золотоносныхъ рѣ- 
чекъ сѣверной части Енисейскаго округа, Севагликона и Актолика; отсюда 
же выходятъ богатые золотоыъ ключи Никольскій и Екатерияинскій  и 
вершины тоже богатой золотомъ р. Калами. Работы по одной нзъ вершннъ 
Севагликона, такъ называемому Сухому Логу, доходнли почти до самой вер- 
шины разлома; неболыной увалъ отдѣляетъ эти работы отъ работъ Ольгин- 
скаго пріиска на одной изъ вершихъ Актолика.

Вотъ на этомъ то увалѣ и были заявлены нѣсколько пріисковъ: Са- 
крамевто, Эльдорадо и еще другіе, названіе которыхъ не упомню. ІІри иер- 
воначалыюй заявкѣ, преимущественно, кажется, заботились о захватѣ воз- 
можно болынаго пространства, поэтому отнюдь нельзя смѣшивать заявлен- 
ный пріискъ съ извѣстпыми мѣсторожденіями руднаго золота. Заявленныхъ 
нріисковъ довольно много, но рудныхъ жилъ, какъ я уж е сказалъ выше, 
опредѣлено еще очень мало; стало быть пикакихъ разъясненій относнтелыю 
богатства рудными мѣсторожденіями золота, до сихъ поръ, заявки въ Ени- 
сейскомъ округѣ дать ни въ какомъ случаѣ пе могутъ.

Баботы жилъ Эльдорадо начались совершенно такимъ же сиособомъ, 
какимъ работались жилы Сергіевскаго пріиска и Золотого Бугорка. К акъ 
только опредѣлилось, нѣсколышми иеглубоішми разрѣзами, что эта мѣстность
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изобы уетъ  кварцевыми жилами, изъ которыхъ многія содержатъ въ себѣ 
золото, пристуиили къ устройству завода, хотя никакихъ данныхъ, чтобы 
судить о характерѣ и прочпости открытыхъ рудныхъ мѣсторожденій золота, 
еще не было. Заводъ начатъ постройкою на р. Актоликѣ, верстахъ въ 10 
отъ Эльдорадо; впослѣдствіи предполагалось соединить его съ рудникомъ 
яіелѣзною дорогою. Но заводъ этотъ не былъ окончательно устроенъ, а вблизи 
•рудника былъ устроенъ неболыпой заводикъ, гдѣ были поставлены двѣ пары 
бѣгуновъ, приводимыхъ въ дѣйствіе паровою машиною (на Сергіевскомъ 

щріискѣ заводъ былъ вододѣйствующій); для нредварительнаго измельченія 
кварцевъ, дробилку преднолагалось (на самомъ рудникѣ) приводить въ дви- 
женіе вѣтряной мельницей; но это не поінло.

Изслѣдовапіе мѣсторожденія и тутъ заключалось только въ поверхност- 
ныхъ разрѣзахъ, для обнаруженія выходовъ жилъ, и, на самой разработы- 
ваемой жилѣ,— въ двухъ шахтахъ, одной только начатой и скоро брошенной, 
и другой проведенной аршинъ до 40  въ глубину. Когда я былъ на Эльдо- 
радо (въ 1887 г . ) ,  то ш ахта эта быда затоплена; однакоже мнѣ положи- 
тельно извѣстно, что до того времени никакихъ развѣдочныхъ работъ, изъ 
шахты, ни по простиранію, ни на пересѣченіе другихъ жилъ, не велось, а 
послѣ 1887 года работы были остановлены. Разработка мѣсторожденія ве- 
лась разрѣзомъ и кварцы вынимались съ поверхности, гдѣ только были вы- 
ходы жилъ, и на весьма небольшую глубину. Было ли въ этомъ разрѣзѣ 
нѣсколько параллельныхъ жилъ, илиэто былиотпрыски одного мѣсторожденія—  
сказать очень трудно: работа велась довольно безпорядочно, выработанныя 
части разрѣза скоро засаривались пустою породою. Но такъ какъ  на са- 
момъ Эльдорадо, канавами или разрѣзами, было обнаружено нѣсколько жплъ; 
далѣе, въ смѣжномъ съ Эльдорадо пріискѣ Сакраменто, также были обнару- 
жены кварцевыя жилы; накопецъ, въ долинѣ вершины Актолика, въ почвѣ 
разрѣза Ольгинскаго пріиека, также видна кварцевая жила, хотя не изслѣ- 
дованная относительно содерліанія золота, но также, какъ  жилы Эльдорадо 
п Сакраменто, обилыю содержащая мышьяковый колчеданъ и очень мало 
сѣрнаго колчедана, и по свойствамъ кварца всѣ эти жилы представляются 
совершепно тождественными,— то скорѣе тутъ можно допустить суіцествова- 
ніе цѣлой свиты параллельныхъ кварцевыхъ жплъ.

Работы жилъ Эльдорадо дали золота очень не много и въ слѣдующемъ 
году были остановлены совсѣмъ; никакихъ разъясненін характера здѣшнпхъ 
рудныхъ золотыхъ мѣсторожденій онѣ не дали, да и дать не могли. Это было 
буквальное повтореніе всѣхъ ошибокъ, какія были сдѣланы при разработкѣ 
жилы Сергіевскаго пріиска. Однакоже и здѣсь пришли какъ будто бы къ 
убѣж денію , что жилы въ глубину быстро разубоживаются и выклини- 
ваются.

Н а  пріискѣ Сакраменто, лежащемъ нѣсколько ниже Эльдорадо, ио 
увалу къ Ольгинскому пріиску, развѣдка заключалась опять таки толысо въ 
пѣсколькихъ узкихъ разрѣзахъ или канавахъ, проведенныхъ для обнаруже-
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нія выходовъ рудныхъ жилъ. Ж илъ было открыто нѣсколько, но никакихъ 
дальнѣйшнхъ пзсдѣдованін болѣе не предпринималось, даже не было опре- 
дѣлено содержаніе золота въ найденныхъ кварцевыхъ жилахъ. Характеръ 
жилъ пріиска Сакраменто, на поверхности, былъ совершенно одинаковъ съ 
жнлами Эльдорадо.

Е щ е  ранѣе разработки пріиска Эльдорадо, были г. Емельяновымъ на- 
чаты въ 1884 году поиски золотоносиыхъ рудныхъ жилъ. ІІоиски произво- 
дились на увалѣ рѣчки Безъимянки, впадающей справа въ Севогликонъ. 
Здѣсь, въ долинѣ рѣчки, находился довольно богатый пріискъ Маріинскій, и 
въ почвѣ разрѣза этого пріиска, нри работѣ, были открыты выходы кварце- 
выхъ жилъ. Руководствуясь отчасти этнми выходами, въ увалѣ были обна- 
ружены разрѣзами, или канавамн, нѣсколько кварцевыхъ жплъ, съ видимыми 
знакамн золота. Жилы эти были прослѣжены почти до самой вершины увала 
и заявленный тутъ пріискъ получилъ названіе „ІІервенецъ“. Характеръ зале- 
ганія и составъ жялъ былъ совершенно тотъ же, что и ранѣе опредѣлен- 
ныхъ жилъ Сергіевской и Золотого Бугорка и жилъ Эльдорадо и Сакра- 
менто. Относительно содержапія золота въ жилахъ пріиска ІІервенецъ 
молѵно сказать положительно только одно, что въ кварцѣ попадались види- 
мыя крупинки золота. Предпринимателемъ развѣдки былъ устроенъ для 
нробъ какой то оригинальный амальгамирный приборъ, въ которомъ было 
всего по немногу, но сомнительно, чтобъ онъ могъ дѣйствовать удовлетво- 
рительно. Каковы были пробы— ничего никому неизвѣстно, пробъ этихъ ни- 
кто не видалъ. ІІо только современемъ выяснилось, что нробы этихъ квар- 
цевъ, посланныя въ лабораторію, дали результаты совершенпо противопо- 
ложные результатамъ мѣстныхъ изслѣдованій. Опытовъ опредѣлить содер- 
жаніе кварцевъ эгого мѣсторожденія протолчкою болѣе значительнаго ко- 
личества (хотя бы до 100 пудовъ) не было сдѣлано на Первенцѣ ни разу. 
Тѣмъ всѣ рабогы тутъ и иокончились. Въ тоже время подобиыя поверхност- 
ныя развѣдки производились нѣсколько далѣе, и по увалу той же р. Безъ- 
имянки найдеыы были выходы толстыхъ кварцевыхъ аіилъ, но никакихъ 
дальнѣйшихъ изслѣдованій предпринято не было. Пріискъ названъ Медіуми- 
ческимъ, содержаніе золота въ кварцѣ совершенно неизвѣстно, пробы про- 
изводились тѣмъ ж е  способомъ, какъ  и пробы пріиска Первенецъ.

И зъ этого краткаго описанія иопытокъ къ развѣдкамъ кварцевыхъ жилъ 
по р. Безъиманкѣ видно, что сдѣлано было въ этомъ отношеніи очень и очень 
мало. Однако же и эти, чисто поверхностпыя развѣдки новели къ появле- 
нію въ „Сибирскомъ Вѣстникѣ" цѣлой серіи „писемъ о рудномъ золотѣ“ , 
гдѣ авторъ, па основаніи „своихъ изысканій и паблюдепій" (?) разъяспялъ, 
характеръ рудныхъ золотыхъ мѣсторожденій Енисейскаго края и давалъ 
авторитетные совѣты относительно поиска рудныхъ жилъ; заявлялось также 
о предпринятомъ подробномъ геогностическомъ изслѣдоваиіи мѣстности, гдѣ 
проходятъ Севагликонъ и Актоликъ, но въ дѣйствительности, однакоже, ни- 
чего подобнаго сдѣлано не было.
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Въ 1887 году, иъ почвѣ раарѣза Рождественскаго нріиска, ио р. Ена- 
шиыо, найдены были выходы кварцевой жилы (а можетъ быть и нросто 
кварцевые валуны) съ очень богатымъ содержаніемъ золота. Мипувшимъ лѣ- 
томъ, какъ ынѣ говорили, были предприняты розыски этой жилы, развѣдка 
пропзводилась шурфами (?). Такъ какъ это было въ долинѣ рѣки, то углубка 
шурфовъ затруднялась притокомъ воды, такъ что въ концѣ концовъ раз- 
вѣдка, довольно дорого стоившая, никакихъ практическихъ результатовъ 
не дала.

Вотъ все, что до сихъ поръ было сдѣлано въ Сѣверной части Ени- 
сейскаго округа относительно открытія, изслѣдованія и отчасти разработки 
золотоносныхъ рудныхъ жилъ.

ІІрактическіе результаты разработки жилъ были очень жалки, они далн 
только убытокъ, и въ тоже время ни малѣйшимъ образомъ не послужилн 
хоть къ какому либо выясненію характера здѣшнихъ золотоносныхъ жилъ. 
Н а  основаніи этихъ поверхностныхъ изслѣдованій сдѣланъ только, можетъ 
быть и очень преждевременный, выводъ, что жилы эти скоро въ глубину 
выклиниваются и быстро бѣднѣютъ содержаніемъ золота.

Такъ какъ  при заявкѣ будущихъ рудныхъ мѣсторожденій преслѣдова- 
лось только желаніе прежде всѣхъ захватить излюбленную по какимъ то 
соображеніямъ мѣстность, а при разработкѣ жилъ вся цѣль заключалась 
только въ полученіи золота, то, конечно, научные интересы и выводы о ха- 
рактерѣ здѣшнихъ мѣсторожденій были оставлены въ сторонѣ; поэтому 
получить какія  либо свѣдѣнія о характерѣ жилъ и свойствахъ мѣсторожде- 
ній было почти невозможно. Нужно было довольствоваться только тѣмъ, что 
приходилось наблюдать самому; какъ это ни мало, но все таки изъ обзора 
нѣсколькихъ открытыхъ и работавтнихся рудныхъ жилъ можно было замѣ- 
тить нѣкоторые ихъ характерные признаки.

М нѣ удалось видѣть на р. Енашимо жилы Сергіевскаго пріиска, тон- 
кія жилы Золотого Бугорка и выходы нѣкоторыхъ кварцевыхъ жилъ около 
Татьянинскаго пріиска. Н а  разломѣ между системами рѣчекъ Севагликона 
и Актолика я видѣлъ жилы Эльдорадо, Сакраменто и жилу Ольгинскаго 
пріиска. И зъ рудныхъ жилъ по увалу р. Безъимянки я видѣлъ только часть 
жилъ пріиска Первенецъ.

Всѣ эти жилы имѣютъ совершенно одинъ, общій имъ характеръ; зале- 
гаютъ онѣ въ сланцахъ— глинистомъ или слюдяномъ,— и въ простираніи 
своемъ и наденіи строго согласуются съ простираніемъ и паденіемъ пла- 
стовъ сланца.

П ока въ Енисейскомъ краѣ неизвѣстно ни одной золотосодержащей квар- 
цевой жилы, которая заключалась бы не въ сланцахъ или пересѣкала бы 
сланцевые пласты. Даже отдѣльные мелкіе валуны кварца, включенные въ 
сланцѣ, всегда вытяиуты, согласно простиранію пластовъ. Отъ висячаго и 
лежачаго бока, состоящаго изъ сланцевъ, кварцевыя жилы отдѣляются очень 
рѣзко, и кварцъ, непосредственно прикасающійся къ сланцамъ, ничѣмъ не
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отличается отъ остальной массы жилы. Кварцъ, составляющій рудную аш лу, 
довольно плотнаго, ночти всегда зернистаго сю ж ен ія ,  частію окрашенный 
слегка въ желтоватый или снневатый цвѣтъ; золото въ немъ распредѣлено 
очень неравномѣрно; но относительно того, въ какихъ частяхъ жилы ’ оно 
наиболѣе сосредоточивается, ничего нельзя сказать, за отсутствіемъ какихъ 
либо наблюденій. Золото заключается въ кварцѣ зернами различной вели- 
чины, но крупныхъ самородокъ въ немъ, до сихъ поръ, не встрѣчалось, хотя 
нѣкоторые куски кварца проникнѵты золотомъ въ болыпомъ количествѣ, 
такъ что изъ подобныхъ гнѣздъ случалось извлекать золота по нѣскольку 
фунтовъ, но золото это распредѣляется по всѣмъ трещинамъ кварца іі густо 
распредѣлено по всей массѣ такого куска. Так ія  скопленія большею частыо 
сопровождаются желѣзньши охрами, бурымъ желѣзнякомъ, рѣже сѣрнымъ 
и мѣднымъ колчеданами, но эти спутники встрѣчаются въ кварцевой массѣ 
въ очень ограниченномъ количествѣ. Болѣе всего въ жилахъ встрѣчается 
мышьяковистаго колчедана, но сколько такой колчеданъ содержитъ въ себѣ 
золота,— испытаній произведено не было, а золото, включенное въ мышьяко- 
впстомъ колчеданѣ, встрѣчается очень рѣдко. Другихъ какихъ либо мине- 
раловъ рудныя жилы сѣверной части Енисейскаго округа, кажется, не со- 
держатъ; впрочемъ, совершенно утвердителыю этого сказать опять таки 
нельзя; можетъ быть еще нѣкоторые минералы и встрѣчаются, хотя изрѣдка, 
въ жилахъ, но такъ какъ на нихъ не обращается никакого вниманія, то они 
и остаются не изслѣдованными.

Мышьяковистый колчеданъ на спаю кварцевыхъ жилъ очень часто про- 
пикаетъ въ прикасающіеся къ кварцу сланцы, но сланцы сами по себѣ 
его пе содержатъ и, на оборотъ, сѣрный колчеданъ, частыо измѣненный въ бу- 
рый желѣзнякъ, встрѣчается въ сланцахъ весьма часто и въ значительныхъ 
количествахъ, въ особенности въ видѣ кубическихъ кристалловъ, часто пере- 
шедшихъ съ поверхности въ бурный желѣзнякъ.

Кварцевыя жилы появляются въ сланцахъ рѣдко отдѣльно, но чаще 
свитами. Очень ограниченное число пробъ, взятыхъ изъ разныхъ жилъ, ука- 
зываетъ какъ  будто бы, что нѣкоторыя изъ нихъ не содержатъ золота; но 
это нельзя считать совершенно доказаннымъ, вѣрнѣе только, что содержаніе 
золотомъ различныхъ жилъ очень разнообразно. Топкія жилы Золотого Бу- 
горка (2 — 3 вершка толщиною) были мѣстами очень богаты золотомъ (до 
4 ф. въ 100 пудахъ), но и въ бблѣе толстыхъ жилахъ, Сергіевской и Эль- 
дорадо, также встрѣчались мѣста, очень богатыя золотомъ. Золото, добытое 
изъ кварцевыхъ жилъ, было доволыю высокой пробы (золото изъ Сергіевской 
жилы было 9 3 6 — 948 пробы).

Весьма трудно сказать что либо полояштельно, на сколько сохраняютъ 
свой характеръ на глубинѣ, золотоносныя кварцевыя жилы сѣверной части 
Енисейскаго округа. Углубка шахтъ на Сергіевскомъ нріискѣ н Эльдорадо 
не можетъ служить никакимъ указаніемъ. Если Сергіевская жила и оказа- 
лась тонкою въ шахтѣ, то въ тоже время выиснилось, что болѣе толстая
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часть кварцевой жилы, вынутая на очистку, образована изъ простого пе- 
региба и отчасти разрупіенія верхней части той же нетолстой жилы. Отсут- 
ствіе какихъ либо работъ, даже на достигнутой глубинѣ (нѣсколько болѣе 
20 аршинъ) по простиранію и на пересѣченіи другихъ жилъ, не даетъ права 
сдѣлать такой положительный выводъ о быстротѣ выклиниванія жилы.

Относительно жилъ Эльдорадо тоже трудно что либо сказать; легко 
можетъ быть, что ш ахта прямо пересѣкла рудную жилу по паденію или 
вошла въ сланецъ между отпрысками жилы, и это было принято за выкли- 
ниваніе.

Что кварцевыя жилы Енисейскаго края должны простираться па зна- 
чительную глубину, можно полагать на слѣдующихъ давныхъ: рудныя квар- 
цевыя жилы Эльдорадо находятся на самой вершинѣ разлома между Акто- 
ликомъ и Севагликономъ; ниже этихъ жилъ по увалу находятся параллель- 
ныя жилы Сакраменто; еще ниже, въ самой долинѣ вершины Актолика, про- 
ходитъ жила Ольгинскаго пріиска. Всѣ эти жилы, по тождественности своего 
состава, одинаковости простиранія и паденія и характера залеганія, согласно 
папластованію заключающихъ ихъ сланцевъ, несомнѣнно одновременнаго 
происхожденія; разность горизонтовъ ихъ нынѣшнихъ выходовъ на поверх- 
ность зависитъ только отъ болынаго или меньшаго разруш енія ихъ верхней 
части при образованіи долины Актолика. Стало быть, нѣтъ основанія предпо- 
лагать для жилъ Эльдорадо, чтобъ онѣ не достигли въ глубину горизонта выхо- 
довъ яшлъ Сакраменто и Ольгинской жилы, а такъ какъ всѣ эти жилы со- 
вершенно подчинены заключающимъ ихъ пластамъ сланцевъ, то нѣтъ при- 
чины полагать, что онѣ исчезаютъ въ этихъ сланцахъ и не достигаютъ съ 
ними той глубины, какой достигаютъ самые сланцы.

Точно тѣ же выводы представляются, если мы обратимъ вниманіе на 
кварцевыя жилы пріиска Первенецъ. Тутъ онѣ прослѣжены также почти отъ 
самой долины рѣчки въ увалъ до его вершины, идутъ онѣ также совер- 
шенно согласно напластованію сланцевъ, и нѣтъ причины предполагать, что 
онѣ исчезаютъ ранѣе, а не проходятъ, вмѣстѣ съ окружающими ихъ слан- 
цами, во всю толщину ихъ, до породы, нриподпявшей и измѣнившей пла- 
сты сланцевъ.

Совершенно то же самое можно сказать и объ остальныхъ жилахъ, 
извѣстныхъ в ъ  сѣверной части Енисейскаго округа, такъ какъ всѣ онѣ 
имѣютъ одинъ и тотъ же характеръ.

Вопросъ относительно разубоженія, съ углубленіемъ, золотоносныхъ 
кварцевыхъ жилъ Енисейскаго края, тоже еще далеко нельзя считать рѣ- 
шеннымъ. Слишкомъ мало имѣется для этого данныхъ; до сихъ поръ ясно 
только одно,— это чрезвычайно неравномѣрное распредѣленіе золота въ квар- 
цевой массѣ.

Ж илы Сергіевскаго нріиска и Золотого Бугорка , несомиѣнно разрушен- 
пыя въ верхнихъ своихъ ч астях ъ ,— такъ  какъ онѣ находятся въ почвѣ раз- 
рѣза пріиска и на увалѣ, довольно близко къ  долинѣ р ѣ ки ,— отличались
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значительнымъ богатствомъ въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ. ІІо немногимъ 
произведеннымъ пробамъ, кварцевыя жилы, около Татьянинскаго пріиска на 
Енашимо, лежащія значителъно выше жилъ Сергіевской и Золотого Бугорка, 
н стало быть менѣе разруш енныя, оказались очень не богатыми по содер- 
жанію вь нихъ золота. Точно также содержаніе Сергіевской жилы нисколько 
не ннже, напримѣръ, содержанія жилъ Эльдорадо, находящихся на вер- 
шинѣ разлома и стало быть менѣе разрушенныхъ.

ІІробы были самою слабою стороною при всѣхъ описанныхъ опытахъ 
разработки и развѣдки здѣшнихъ золотоносныхъ жилъ; поэтому всѣ заклю- 
ченія относительно разубоаіенія содержанія золота съ углубленіемъ квар- 
цевыхъ жилъ будутъ пока совершенно гадательны.

Слишкомъ мало сдѣлано также изслѣдованій для того, чтобы выяснить 
на какую длину простираются золотоносныя кварцевыя жилы, такъ какъ 
разрѣзы или канавы, сдѣланныя для обнаруженія выходовъ жилъ, прово- 
дятся въ значительномъ разстояніи, а жилы, болыиею частыо, идутъ сви- 
тами, и часто весьма близко одна отъ другой, поэтому въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ трудно опредѣлить одна ли лшла обнаружена сдѣланными разрѣзами; 
впрочемъ, болѣе вѣроятнымъ слѣдуетъ нринять, что рудныя жилы тянутся на 
значительныя разстоянія, сильно измѣняясь, на своемъ нротяженіи, въ тол- 
щинѣ. Т акая  значительная длина прослѣженныхъ рудныхъ жилъ прямо 
противорѣчитъ сложившемуся здѣсь убѣжденію о скоромъ ихъ псчезновенін 
въ глубину.

Относительно золотоносныхъ кварцевыхъ жилъ въ южной части Епи- 
сейскаго округа я могу сказать еще менѣе. Заявокъ золоторудныхъ мѣсто- 
рожденій и тамъ сдѣлано довольно много, но разработывалась до сихъ поръ 
только одна рудная жила на Козьмодеиьяновскомъ пріискѣ, по рѣчкѣ Рыб- 
ной. Ж илы этой мнѣ не случилось видѣть, но образцы изъ нея совершенно 
сходны съ образнами изъ жилъ сѣверной части округа и залегаетъ она точно 
также въ сланцахъ и согласно ихъ нростиранію. Содержаніемъ золота опа 
зпачительно богаче жилъ сѣверной части округа. Началась разрабатываться 
эта жила также выемкою сверху, безъ какой либо развѣдкн, и одповременно 
съ начавшейся выемкою была заложена шахта.

Работалась эта жила до конца минувшаго л ѣ та ,  причемъ нѣсколько разъ 
работы сокращались, такъ какъ теряли жйлу, и потомъ возобновлялись, но съ 
болъшимъ углубленіемъ работы становились все труднѣе и труднѣе, въ 
шахтѣ ноявилась вода, болыному скопленію которой въ глубнну способ- 
ствовали сами открытыя сверху очистныя работы. Очень вѣроятно, что въ не- 
далекомъ будущемъ послѣдуетъ и совершенная остановка работъ. Золота 
изъ этой жилы добыто до 15 пудовъ, хотя вскорѣ послѣ ея открытія ей 
предсказывалась самая блестящая будущность и предстоящая ея ежегод- 
ная производительность разсчитывалась сотнями пудовъ золота. 8іс ігапвіі 
^ іогіа  шшкіі!

Развѣдокъ было, какъ кажется, слищкомъ мало, чтобъ выяснить хоть
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сколько нибудь характеръ этой ашлы, и весьма вѣроятно, что такая скупость 
развѣдокъ и отсутствіе какого либо плана въ иослѣднихъ иовели къ прежде- 
временпой кончинѣ этого мѣсторожденія. Здѣсь, вгірочемъ, вообіце иодъ 
именемъ развѣдки рудника разумѣются только тѣ работы, которыя пепо- 
средственно помогаютъ выработать поскорѣе доступную часть жилы.

Открытіе жилы Козьмо-Демьяновскаго пріиска или Хилковской, какъ ее 
болѣе здѣсь называютъ, и слухи о ея необычайномъ богатствѣ, повели къ 
заявкѣ вкругъ этого пріиска болѣе сотни площадей, но окончательно при- 
нятыхъ нзъ этого количества было не много, да и тамъ ровно никакихъ 
развѣдокъ не производилось; только на одномъ пріискѣ, смѣяшомъ съ Козьмо- 
Демьяновскимъ, была углублена піахта ио предполагаемому нростнранію 
Хилковской жилы, но такъ какъ разстояніе было довольно значительное, то 
шахтой нродолженія жилы не поймали.

Объ осталыіыхъ заявкахъ и развѣдкахъ рудныхъ жилъ въ южной ча- 
сти Енисейскаго  округа почти ничего не извѣсгно. Впрочемъ, руковод- 
ствуясь тѣмъ основнымъ положеніемъ, что никакихъ работъ по выемкѣ по- 
верхностныхъ кварцевъ для добычи золота сдѣлано не было, моашо почти 
утвердительно заключить, что и особенно соблазнительпыхъ открытій не 
встрѣтилось, и большая часть заявокъ была ничто иное, какъ онять таки 
захватъ нѣкоторыхъ мѣстностей— на всякій случай.

М нѣ довольно хорошо извѣствы выходы кварцевыхъ жилъ праваго 
увала р. Большой Пескиной, за широтою Спасскаго пріиска. Болыная ГІес- 
кина, одна изъ самыхъ богатыхъ золотоносныхъ рѣчекъ южной части Е ни- 
сейскаго округа, проходитъ въ глинистыхъ сланцахъ. Х арактеръ кварце- 
выхъ жилъ праваго увала рѣчки Пескиной совершенно тождественъ съ жи- 
лами сѣверной части округа; точно также жилы идутъ свитами, подчиняясь 
въ своемъ простираніи напластованію глинистыхъ сланцевъ, то-же значитель- 
нос содержаніе въ кварцѣ мышьяковистаго колчедана и отчасти желѣзныхъ 
охръ. Точно также сѣрный колчеданъ очень рѣдко встрѣчается въ кварцѣ, 
и болѣе заключается въ сланцахъ, въ видѣ кубическихъ кристалловъ, только 
въ южной системѣ сланцы содержатъ сѣрный колчеданъ въ значителыю 
большемъ количествѣ, чѣмъ сланцы сѣвернаго округа.

Пробъ на золото кварцевъ этихъ жилъ я могъ сдѣлать очень мало и 
въ слишкомъ незначительныхъ количествахъ, и взятые мною образцы ока- 
зались какъ будто безъ содержанія; но это еще не доказываетъ отсутствія 
золота, въ особенности въ нѣкоторыхъ изъ этихъ жилъ. Въ дру- 
гихъ мѣстностяхъ южной части округа мнѣ встрѣчались подобныя кварце- 
выя яшлы, нроходящія въ сланцахъ; наконецъ тѣ немногіе образцы изъ 
заявленныхъ въ южной части округа мѣсторожденій, какіе ынѣ случилось 
видѣть, имѣютъ огромное сходство съ золотосодержащими кварцами сѣвер- 
ной части округа; такъ что весьма вѣроятно препололшть, что и здѣсь ха- 
рактеръ  кварцевыхъ жилъ тотъ же самий, что и въ сѣверной части Ени- 
сейскаго округа.
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Только одну особенность удалось мнѣ замѣтить иъ южной части овруга, 
при переѣздахъ съ одной системы рѣчекъ на другую. Н а каждомъ водо- 
раздѣлѣ или разломѣ между системами рѣчекъ, даж е  между притоками 
одной рѣчки, появляются выходы кварцевъ, весьма значительной иногда 
толщины, какъ будто бы эти самые кварцы приподняли на себѣ пласты 
сланцевъ. Кварцъ по наружному виду сходенъ съ золотосодержащими квар- 
цамп, но содержитъ ли онъ золото и въ какомъ количествѣ— я не имѣлъ 
случая опредѣлить. Въ сѣверной части округа такіе выходы кварцевъ на 
водораздѣлахъ почти не встрѣчаются, тамъ они замѣнены большею частыо 
выходами довольно толстыхъ жилъ гранита, сіенита и гранито-сіенпта, тогда 
какъ въ южной части округа этихъ породъ, на малыхъ водораздѣлахъ, не 
встрѣчается.

Кромѣ довольно многочисленныхъ заявокъ, яко-бы, рудныхъ мѣсторож- 
депій и очень не многихъ, при томъ неудачныхъ, попытокъ разработки най- 
денныхъ жилъ, были произведены, на нѣсколышхъ пріискахъ, въ сѣверной 
части округа, пробы кварцевыхъ валуновъ изъ выработанныхъ розсыпей. 
Болыпинство этихъ кварцевъ, какъ и слѣдовало ожидать, оказалось съ 
болыпимъ нли менынпмъ содержаніемъ золота, однакоже не на столько вы- 
сокпмъ, чтобы нашли выгоднымъ приступить къ ихъ обработкѣ.

ГІзъ всего вышеизложеннаго видно, что до настоящаго времени свѣ- 
дѣнія относительно мѣсторожденій руднаго золота въ Енисейскомъ округѣ 
весьма еще скудны; слабыя и неумѣлыя попытки разработки открытыхъ 
рудныхъ жилъ ровно ничего не выяснили, и пока только доказано одно суще- 
ствованіе коренныхъ мѣсторол-гденій золота.

Рѣшеніе воироса, на сколько можетъ быть выгодна разработка этихъ 
мѣсторожденій, предстоитъ еще въ будущемъ и притомъ подъ непремѣн- 
нымъ условіемъ, чтобы развѣдка производилась систематически, именно съ 
преимущественной цѣлью выяснить общій характеръ золоторудныхъ жилъ 
Енисейскаго округа, а не для немедленной ихъ хищнической выемки.

Здѣшніе предприниматели не могутъ еще усвоить себѣ простой истины, 
что только совершенно правильно поставленное дѣло можетъ идти какъ 
слѣдуетъ, а всякія попытки на угадъ или на счастье чаще всего ведутъ 
только къ безвозвратнымъ потерямъ; притомъ страннымъ является тотъ 
фактъ, что одни и тѣ же лица, принимаясь за разработку розсыпи лишь 
послѣ довольно подробной ея развѣдки и опредѣленія запасовъ, не хотятъ 
примѣнить такого разумнаго хозяйства къ вновь открытымъ руднымъ мѣсто- 
рожденіямъ и только по наружному выходу жилы немедленно приступаютъ 
къ ея выемкѣ изо дня въ день, оставаясь въ совершенной неизвѣстности 
на счетъ того, какой сюрпризъ яідетъ ихъ въ самомъ близкомъ будущемъ.

Относительно развѣдки и разработки золотоносныхъ жилъ Енисейскаго 
округа нужно еще сказать, что работа эта не особенно легкая; сланцы, въ 
которыхъ заключаются кварцевыя жилы, довольпо плотны, требуютъ но- 
стояннаго уиотреблепіл иороха или динамита при проводѣ шахтъ и гори-
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зонтальныхъ выработокъ, стало быть работы не могутъ вестись очень скоро 
и дешево.

Х отя большая часть рудныхъ жилъ Енисейскаго округа открыты на 
увалахъ и, какъ  сказано выше, жилы расположены свитами, параллельно 
другъ другу, однакоже до сихъ поръ для развѣдки и опредѣленія ихъ на 
достаточной глубинѣ не было приступлено ни разу  къ проведенію хотя-бы 
неболыпой штольны.

Правда, что подобная развѣдочная работа потребовала бы значитель- 
ныхъ затратъ, но за то она, примѣненная, напримѣръ, къ развѣдкѣ жилъ 
пріисковъ Сакраменто и Эльдорадо, выяснила бы сразу и на значитель- 
ной глубинѣ характеръ жилъ, а  не одной изъ нихъ, какъ было при 
развѣдкѣ шахтами; правда, что углубка шахты, безъ всякихъ работъ изъ нея 
для развѣдки жилъ,— пріемъ очень своеобразный.

К ак ъ  видно изъ всего сказаннаго, еще слишкомъ преждевременна много- 
миліонная оцѣнка только что еще слегка указанныхъ золоторудныхъ мѣсторож- 
деній Енисейскаго округа, какъ  объ этомъ торжественно трубила мѣстная 
пресса. Въ дѣйствительности же еще много работъ предстоитъ въ этомъ дѣлѣ 
серьезнымъ предпринимателямъ, могущимъ поставить это дѣло прочно, а 
иока будутъ только однѣ попытки, ведуіціяся кое-какъ, только въ надеждѣ на 
скорую наживу, безъ прочной постановки,— болынинству такихъ предприни- 
мателей предстоятъ только горькія разочарованія.
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Что такое хрупкія тѣла? Какъ опредѣлить въ цифрахъ твердость тѣла?

Профессора Ф. К ика

Х рупким и тѣлами называются такія, которыя требуютъ сильнаго 
всесторонняго давленія , чтобы сдѣлатъся пластичными. Твердость т ѣ ла  
можетъ бытъ выражена цифрою и ли  измѣрена при посредствѣ способности 
гпѣла сопротивляться сргъзыванію, но при условіи исключенія всякаго сгибанія 
и движенія частицъ матеріала.

Эти два положенія основываются на слѣдующемъ:
Если заключить какое нибудь хрупкое тѣло, напр. гипсъ, жировикъ, камепную 

соль или кальцитъ, въ такое же хрупкое, болѣе твердое но плавкое тѣло, а это 
послѣднее, въ свою очередь, въ еіце болѣе твердую, но пластичную оболочку надле- 
жащей толщины, иапр.: каменную соль— сначала въ шеллакъ или сѣру и затѣмъ 
въ мѣдь или желѣзо,— то оказывается возможнымъ взятое хрупкое тѣло гнуть и 
вообще измѣнять его форму вмѣстѣ съ его оболочками. При удаленіи оболочекъ 
посредствомъ соотвѣтствуюіцихъ растворителей, которые, разумѣется, не дѣйствуютъ 
на испытуемое тѣло, послѣднее оказывается согнутымъ, или, вообще, деформирован- 
нымъ, какъ если бы оно обладало свойствами пластичныхъ тѣлъ (свинца, цинка, 
мѣди и т. п).

Такимъ образомъ сгибалъ я призматическіе куски кристаллической камеішой 
соли, талька и гипса, заплавляя ихъ шеллакомъ въ газовую трубку. Эта послѣд- 
няя предварителыю закрыта была съ одиого конца прочною желѣзною винтовою 
пробкою и затѣмъ заполнена шеллакомъ, который, нри соблюденіи всевозможныхъ 
предосторожностей, т. е. при недопущсніи слишкомъ высокой темиературы, обусловли- 
вающей образованіе пузырей, былъ расплавленъ; въ мягкую смолистую массу вдав- 
лены были испыгуемые куски матеріала, нредварительно тщателыю высушенные и 
нокрытые слоемъ расплавлепнаго шеллака. Затѣмъ, свободная часть трубки запол- 
нена была расплавленнымъ шеллакомъ и окончателыю закрыта второю желѣзною, 
винтовою нробкою.

>) ,,\Ѵаа вігкі аргосіе Кбгрег? ѴѴіе капп та п  (Ііе Ніігіе гііТѳгтазащ Ъ еаііттоп“? 1889; ѵои Р. 
Кіск. ІІсроводг Д. С. Оригиналъ прислапъ авторомь профессору И в. Тимс.
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По соворшеішонъ охлаждеиіи, газовая трубка, вмѣстѣ со всѣмъ содержимымъ, 
была согиута и затѣмъ раствореиа азотиою кислотою, послѣ - чего остался кривой 
кусокъ шеллака съ содержаіцимся въ пемъ исиытуемымъ матеріаломъ. ІІослѣ от- 
мывки оставшейся кислоты н окиси желѣза и высушки предмета, растворенъ былъ 
шеллакъ алкоголемъ, въ которомъ окончательно и оставались испытуемые куски 
каменной соли, талька и ир. Матеріалы эти могутъ быть заключены также при по- 
средствѣ шеллака въ мѣдныя оболочкн или трубки и съ нпми деформированы (фиг. 1). 
Припаявши мѣдное кольцо къ жестлному кружку, ставятъ на него выколотѵю изъ 
цѣльнаго куска каменной соли призму и заплавляютъ ее до краевъ кольца шелла- 
комъ, для чего достаточно температуры не болѣе 100° Ц. '). ІІослѣ этого и пол- 
наго охлажденія, можно иодвергнуть ирепаратъ дѣйствію гидравлическаго пресса между 
двумя дощечками. ІІолучается такимъ путемъ тѣло бочкообразноіі формы; по удалепіи 
алкоголемъ шеллака, взятый для опыта кусокъ каменной соли также оказывается 
принявшимъ бочкообразиую форму безъ нарушенія цѣлостн матеріала (фиг. 2).

Фиг. 1. Фиг. 2.

Такнмъ образомъ можно деформировать натуральные кристаллы этого мине- 
рала п куски его, выколотые гіо спаймости изъ массы, какъ будто онъ иредетав- 
ляетъ пластичное вещество. Ыожно даже кубики каменной соли ставнть на остріе 
угла н деформировать ихъ въ ромбоэдры; можно произвести заостреніе угловъ 
гексаэдра и сдѣлать новерхность граней вынуклою. Словомъ, хрункій матеріалъ, 
заключенный въ такое же хрупкое вещество, какъ шеллакъ, но окончательно обле- 
ченный въ оболочку изъ вязкаго матеріала (мѣдь), превращается въ вещество магкое.

Замѣняя шеллакъ для нервоіі оболочки оперируемаго матеріала— сѣрой, кото- 
рая при плавленіи даетъ гораздо меньше пузырей сравнителыю съ первымъ, можно 
получить еіце легче столь же хороіиіе результаты; примѣняя сѣру, можно сгибать 
и деформировагь давленіемъ 2), даже кальцитъ, не доводя его до излома.

Особенно интересно то обстоятельство, что сѣра нѣсколько мягче кальцита. 
Обстоятельство это навело меня на мысль употребить для первичной оболочки куска 
каменной соли стеаринъ,— вещество весьма легкоплавкое и очеиь жидкое въ расплав-

') М ожно даж е воспользоваться водяной баней, употребляемон для высупшванія тѣлт. 
при 100° Д.

2) Пробовали примѣиять легкоплавкій силавъ пзъ 50 Ві, 30 РЪ, 20 8п и 5 8Ъ. и почти 
одш іаковой твердости съ оперируемыыъ ыатеріаломъ, но опытъ этотъ не удался, потому, вѣ- 
роятно, что сплавъ этотъ недостаточно плотио облегадъ предметъ.
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ленномъ состояніи. Опытъ вполнѣ оправдалъ мои ожидапія: деформированіе камеп- 
ной соли получалось точнѣе и легче, чѣмъ при унотребленіи шеллака. Такимъ об- 
разомъ оказалось, что твердость первичной оболочки должна быть менѣе 
твердости испытуемаго матеріала ; отсюда же можно заключить, что размяг- 
ченіе нли пластпчность пснытуемаго предмета достигается давленіемъ, равномѣрно 
распредѣленнымъ и дѣйствующнмъ по всѣмъ направленіямъ. Очевиднымъ доказатель- 
ствомъ этого положенія было бы деформированіе предмета, подвергнутаго сильному 
давленію въ жидкой средѣ, напр., въ маслѣ.

ІІослѣ нѣсколькихъ неудачныхъ попытокъ удалось мнѣ, однако, выиолнить 
этотъ оиытъ и именно надъ каменной солью.

Фиг. 3 изображаетъ примѣненный мною 
для этого весьма простой приборъ.

Б ъ  кускѣ вязкой мѣди к прибора вы- 
сверлены углубленіе I и маленькій каналъ х.
На дно углубленія устанавливается подвер- 
гаемый исиытанію нризматическій отколокъ 
каменпой соли и отверстіе заполняется мине- 
ральнымъ масломъ.

Штемиель 5  сдѣланъ изъ стали и имѣетъ 
нѣсколько большій діаметръ чѣмъ углубленіе 
I, такъ что нри вдавливаніи въ него, онъ 
плотно пристаетъ къ раздающейся мѣди.
Сначала избытокъ масла, а вмѣстѣ съ і і и м ъ  

и пузырьки воздуха удаляются черезъ каналъ 
х, но лишь только край штемпеля перейдетъ 
за выходъ этого канала, начпнается сжнма- 
ніе масла, обусловливающее расширеніе углуб- 
ленія I, а такъ какъ это можетъ ироизойти 
только при крайне сильномъ давленіи, то ку- 
сокъ оперируемаго матеріала а подвергается 
этому давленію до тѣхъ норъ, покуда штемпель 
ни коснется сго.

При моемъ опытѣ призмочка каменной соли имѣла 8 ,і  мм. высоты и была 
сдавлена до 5 ,з  мм., причемъ не замѣчено было ни одной трещины; матеріалъ 
потерялъ только немного въ прозрачпости. Опытъ вообіце удался какъ нельзя луч- 
ше. Не смотря на шестигранную форму головки штемпеля, приданную ей для 
лучшаго ея захвата, вынуть штемнель удалось, однако, не безъ затрудненія.

Чѣмъ тверже подвергаемый исиытанію хрупкій матеріалъ, тѣмъ большаго 
давленія требуетъ онъ въ жидкой средѣ, и тѣмъ не менѣе я полагаю, что даже и 
для кальцита давленія не будутъ выходить изъ числа легко достигаемыхъ. Могутъ, 
однако, замѣтить, что число ироизведешіыхъ опытовъ не достаточпо еще, чтобы 
виолнѣ нодтвердить ириведенное въ началѣ этой замѣтки опредѣленіе хрункости 
тѣлъ; могутъ даже относительно каменной соли, нанримѣръ, прибавить, что влаж- 
ность, заключаюіцаяся въ кристаллической массѣ, можетъ оказывать то или другое 
въ данномъ случаѣ вліяніе; но на это можио возразить, что талькъ, гипсъ, шел- 
лакъ, сѣра, стеаринъ и кальцитъ суть очепь хрупкія и одпороднаго сложенія тѣла, 
но тѣмъ не менѣе они, будучи заключены въ соотвѣтствующую оболочку, могутъ быть 
сгибаемы и деформированы, хотя и не всѣ съ одинаковою легкостыо. Оболочка только 
при дѣйствіи давлепія могла ііревращать хрупкія тѣла въ пластичныя; изъ ѳтого 
выводится вподпѣ логичное заключеніе, что было бы возможио добиться тѣхъ же 
результатовъ, т. е. нревраіценія хрупкаго матеріала въ иластичный, равномѣрнымъ
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давлсніемъ и другими средствами, напр., передавая это давленіе при посредствѣ 
жидкости и т. п.

Перехожу затѣмъ ко второму задѣтому здѣсь вопросу: какъ опредгълитъ 
цифрою твердостъ матеріала?

Твердостью пазываютъ сопротивленіе, гіредставлясмое тѣломъ при проиикновеніи 
въ него другого тѣла, и минералогія опредѣляетъ только относительную твердость 
извѣстнымъ пріемомъ царапанія. Она принимаетъ, что два тѣла обладаютъ одина- 
ковой твердостью, если острый край одного иритупляется на плоскости другого и 
наоборотъ.

Если мы возьмемъ два одинаково твердыхъ съ этой точки зрѣнія тѣла, но 
изъ коихъ одно вязкое, а другое хрупкое, и испытаемъ сопротивленіе ихъ дѣй- 
ствію острія (чертою) или зубила (врубомъ), то получимъ неодипаковыс резуль- 
таты. Мягкій, вязкій матеріалъ дастъ черту или врубъ иного характера, чѣмъ 
матеріалъ хрупкій, разумѣется дѣлая это сравненіе при одинаковомъ усиліи дѣй- 
ствующаго орудія, т. е. при одинаковомъ количествѣ затрачнваемой для этого ра- 
боты. Сравненіе здѣсь, однако, крайпе затруднятельно за неимѣніемъ общаго мѣрила.

Выше было указано, какимъ нутемъ можно превращать хрупкія тѣла въ 
пластичныя, а именно: плотнымъ обволакиваніемъ предмета и высокимъ, равномѣр- 
нымъ по всѣмъ направлепіямъ давленіемъ.

Въ виду этого опредѣленіе цифрою твердости тѣла можно искать въ вели- 
чинѣ сопротивленія скалыванію (срѣзыванію), но при условіи устранепія всякаго 
движенія въ частицахъ испытуемаго матеріалэ, вслѣдствіе чего достигается пол- 
ная пеподвпжность и незгибаемость его.

Чтотвердость тѣла дѣйствительно находитсяъъ прямомъ соотношеніи съ сопро- 
тивленіемъ его срѣзыванію, можетъ быть доказано только при условіи, если срѣ- 
зываніе производится совершенно чисто, а для этого необходимо, чтобы испытуе- 
мый матеріалъ былъ окруженъ вплотную другимъ, болѣе твердымъ.

Оныты надъ сопротив- 
леніемъ срѣзывапію я про- 
изводилъ при помощи не- 
болыиого ирибора, изобра- 
женнаго въ ’/ ,  натуральной 
величины на фиг. 4 и изго- 
товленнаго весьма точпо по 
моему заказу машиностро- 
ительнымъ заведеніемъ Ло- 
ренца, въ Карлсруэ.

Мсжду стѣнкаіми аа' и 
ЬЬ' вертикалыю опускается, 
при удаленіи призмы р , пла- 

стяна 5«'. Когда призма р  вставлена,то поперечныя бороздки, высотою 1 шгп. 
и шириною 2 ш ш .,  сдѣланныя въ а, Ъ и 5, приходятся другъ противъ друга 
такъ, какъ показапо въ поперечпомъ разрѣзѣ прибора. Въ этотъ прорѣзъ встав- 
ляется испытуемый на срѣзываніе матеріалъ, принимая форму и положеніе, по- 
казанпое на рисункѣ толстой черной линіей. Завинтивши части а, Ь' и з' при- 
бора, вставивши маленькія стальпыя призмы іі  въ свободную часть прорѣза и, вако- 
нецъ, удаливши призму р ,  можно пристуиить къ производству срѣзыванія.

Оиисанный нами приборъ, не смотря на точность своего выполненія, нред- 
ставляетъ мпогія неудобства, устраняемыя исключителыю чрезвычайною осторож- 
ностью нри употребленіи его и инѣющія своимъ источникомъ виптовое соединеніе 
частей; неудобство это, вѣроятно, удастся устранить, и я надѣюсь имѣть возмож-

Фиг. і .
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ность, черезъ нѣсколъко мѣсяцевъ, сообщить читателямъ результаты опытовъ, про- 
изведенныхъ другимъ, болѣе совершениымъ приборомъ. Вышесказанныя неудобства 
имѣютъ своимъ послѣдствіемъ чрезвычайную медленность и затрудпительность въ 
работѣ х), что и составляетъ причину крайней немногочисленности произведенныхъ 
опытовъ срѣзыванія. Обстоятельство это, разумѣется, на принципъ вопроса вліянія 
имѣть не можетъ.

Если твердость можетъ быть измѣрена величиною сопротивленія срѣзыванію, то 
слѣдовательно, одинаково твердыя тѣла  должны выказывать одинаковое этому 
дѣйствію сопротивленіе. Такія два тѣла суть, напр., олово и шеллакъ. Они 
при обыкновенной температурѣ имѣютъ одинаковую твердость и выказали одина- 
ковое сопротивленіе срѣзыванію, а именно 2,6 килогр. на квадр. мм.

Еслибы твердость и сопротивленіе срѣзыванію были бы независимыя одно 
отъ другого свойства, то всякое совпаденіе въ этомъ отношеніи было бы или слу- 
чайностью, или же ошибкою. Первое предположеніе кажется мнѣ недопускаемымъ, 
второе же немыслимымъ.

Случайность исключается потому, что свинецъ, олово, мѣдь и желѣзо обла- 
даютъ восходящими степенями твердости и таковыми же сопротивленіями срѣзыванію; 
слѣдовательно, для этихъ матеріаловъ зависимость между твердостью и соиротив- 
леніемъ срѣзываніюможетъ считаться установленною. Поэтому для опыта я старался 
найти два тѣла различнаго строенія, но одинаковой твердости, и такими тѣлами 
оказались шеллакъ и олово. Одііо изъ нихъ представляло матеріалъ ковкій, другое 
хрупкій, одно изъ нихъ было металлъ, другое— смола, и тѣмъ не мепѣе оба оказали 
одинаковоесопротивленіе срѣзыванію. ЙІожетъ ли это бытьслучайностью?— Никогда! — 
Далѣе: что такое въ сущности царапаніе какъ не отдѣленіе мельчайшихъ стру- 
жекъ? Профессоръ Ив. Авг. Тиме, въ прекрасномъ сочиненіи своемъ о сопротивленіи 
металловъ строганію, доказалъ, что при работѣ этой происходитъ скользеніе ча- 
стицъ по извѣстнымъ плоскостямъ, что можетъ считаться своего рода процессомъ 
срѣзыванія. Вслѣдствіе этого, между образованіемъ стружки (царапаніемъ) и сопро- 
тивленіемъ срѣзыванію должна существовать извѣстная зависимость. Въ тѣлахъ 
различной твердести, сопротивленіе это также должно быть различно, при одина- 
ковости условій образовапія стружекъ, и наиболѣе простое предположеніе состояло 
бы въ допущеніи пропорціональности этого сопротивленія твердости матеріала.— 
Если въ дѣйствительности строганіе или царапаніе и непропорціонально твердости, 
то это зависитъ отъ того, что образованіе стружки въ вязкомъ, пластичномъ тѣлѣ 
происходитъ иначе, чѣмъ въ хрупкомъ, даже при одинаковой твердости тѣлъ и при 
одинаковомъ пріемѣ иолученія стружки. Тутъ имѣютъ значительное вліяніе побоч- 
ныя обстоятельства, вслѣдствіе чего всѣ методы, имѣющія въ основѣ своей ско- 
бленіе или царапаніе матеріала, даютъ показанія лишь относительныя, а не абсо- 
лютныя. Въ виду же того, что и относительныя показаиія имѣютъ свою цѣну и 
значеніе, нельзя оспаривать примѣнимости и этого метода. Все, что я утвер- 
ждаю, состоитъ въ томъ, что опредѣленіе твердости тѣла цифрою, можетъ быть 
произведено по отношенію къ сопротивленію егс срѣзывапію, что и выражаю по- 
ложеніемъ: твердость тѣла есть сопротивленіе его •срѣзыванію.

') Существенпое затруднепіе представляетъ соверіпенно точпое заполненіе прорѣза 
пспытуемымъ матеріаломъ. Чгобы добитьсл этого, т. е. заполнить прорѣзъ вплотную  до прпзмъ 
іі. призмы эти заготовлены были, прн испытапіи олова, нѣсколько болѣе толстымп сравнн- 
тельно съ глубипою прорѣза и загпаны иупдономъ. а нзлишекъ удаленъ скобелемъ. При 
испытаніи шеллака, приборъ, послѣ удаленія частей Ъ' и «' и малѣіішихъ частицъ жира, 
могущаго нристать отъ рукъ, нагрѣтъ былъ въ шкафчикѣ съ водяной оболочкой до 100° (С). Р аз-  
мягчепный нагрѣваніемъ шеллакъ, при помощн нагрѣтаго стального шпателя загнанъ былъ во 
всѣ углубленія. ІІо охлаж деніи, ныстунающія частицы шеллака удалепы были осторожиымъ со- 
скабливапіемь, н снлтыя части прибора поставлены на мѣсто и накопець вынута нризмар іі 
нриборъ нриведенъ такимъ образомъ въ состояніе, годное для пронзводства оиыта.

37*
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Переносная электрическая лампочка накаливанія для рудниковъ ')•

Для освѣщенія, при гремучемъ газѣ, въ рудникахъ, когда употребленіе 
обыкновенной горной лампы невозможно, примѣняется на Верхнесилезской копи 
К бп щ іп  Ь ои ізе-вги Ь е электрическая лампочка накаливанія, системы Шан- 
шильфъ (бсЬапвсЬіІВ'), дающая свѣтъ 2 нормальныхъ свѣчей и, при полномъ 
зарядѣ, горящая непрерывно и ровнымъ свѣтомъ 9 часовъ. Электрическій токъ 
получается изъ 4 элементовъ, состоящихъ каждый изъ 2 углей и цинка, 
погруженныхъ въ растворъ сѣрнокислой ртути. Растворъ этотъ заключается въ 
гуттаперчевомъ сосудѣ, а угли, цинкъ и сама лампочка съ рефлекторомъ— въ 
деревянномъ ящикѣ, покрывающемъ гуттаперчевый сосудъ. Соединеніе ихъ произ- 
водится при помощи винтового стержня, утверждепнаго на днѣ гуттаперчеваго со- 
суда, и гайки поверхъ деревяннаго ящика. Контакты устроены на особой дощечкѣ, 
установденной между крышкою деревяннаго ящика и резиновою пластиною, кото- 
рая при свинчиваніи прибора плотно нажимается на края гуттаперчеваго сосуда, 
что устраняетъ пролитіе изъ иослѣдняго жидкости. Вся лампа вѣситъ 1,5 килогр. 
безъ жидкости, а съ нею 2 ,і  килогр., стоитъ безъ послѣдней 3 0 ' / 2 марокъ и рас- 
ходуетъ жидкости въ годъ приблизительно на 8 пфенниговъ. При этомъ не при- 
нимается въ разсчетъ выдѣляющаяся ртуть, которая снова можетъ идти въ дѣло. 
Лампа эта значительно выгоднѣе такого же рода лампы системы Труве, а именно: 
она вдвое легче послѣдней, вдвое дешевле, время горѣнія въ 5 разъ дольше, 
а стоимость его, не принимая въ разсчетъ выдѣляющейса ртути, вдвое меньше.

0  примѣненіи различныхъ способовъ буренія 2).

Выборъ того или другого способа буренія глубокихъ скважинъ представляетъ 
вопросъ чрезвычайно важный, такъ какъ отъ правильнаго его рѣшенія существен- 
нымъ образомъ зависятъ успѣхъ въ работѣ, достигающій иногда поразительныхъ 
результатовъ, и увѣренность въ возможности справиться съ затрудненіями, порож- 
денными свойствами пробуриваемыхъ породъ.

Извѣстный бурильщикъ Фаукъ, въ замѣткѣ, помѣщенной въ № 4 „ СНеті- 
кег гтсі Тесіт ікег 2 е і і  1889 г .“, приводитъ по этому поводу нижеслѣдующія 
данныя.

Всѣ современные способы буренія онъ подраздѣляетъ на четыре категоріи, а 
именно:

1) Вращательный: а) на желѣзной штангѣ, Ь) на деревянной штангѣ, съ 
алмазнымъ или стальнымъ буромъ.

2) Ударный: а )  на желѣзной штангѣ, Ь) на деревянной.
3) Ударный съ раздвижными ножницами: а) на желѣзной штангѣ, Ь) на 

канатѣ.
4) Ударный со свободнопадающимъ инструментомъ: а )  на желѣзной массив- 

ной штангѣ, Ь) полой штангѣ, с) самодѣйствующій.
Всѣ перечисленные способы въ извѣстныхъ случаяхъ могутъ дать превосход- 

ные результаты, напр.:
1) Вращательный способъ: а) наиболѣе простой при ручной работѣ, во мно- 

гихъ каменноугольныхъ бассейнахъ далъ возможность пробуриввть въ день до 20

х) „ОезіеггеісЬізсІіе /еіівсЬ. і. Вег§-шкі ІІиЦепѵѵевеп11 № 2 1890. Нереводъ Д. С.
2) И зіиет. горн. инж. А . Васильевымъ.
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метровъ. ІІри алмазыомъ же бурѣ и устойчивыхъ породахъ, не очень твердыхъ, 
успѣхъ работы повышался до 30 метр. въ день.

2) Ударное буреніе на непрерывной желѣзной штангѣ примѣняется весьма 
рѣдко; гораздо чаще можно встрѣтить буреніе на деревянной штангѣ, при кото- 
ромъ, въ случаѣ весьма мягкихъ породъ, успѣхъ работы простираетса до 30 метр. 
въ день.

3) Ударное буреніе съ раздвижными ножницами наиболѣе всего развито въ 
Пенсильваніи, при канатномъ способѣ; тамъ успѣхъ въ работѣ доходит-ъ до 40 
метр. въ сутки. Точно также во многихъ мѣстахъ далъ хорошіе результаты и 
канадскій способъ на деревянной штангѣ.

4) Что же касается буренія съ свободнопадающимъ инструментомъ, то при 
большомъ діаметрѣ скважинъ оно превосх,одитъ всѣ перечисленные способы.

Въ Германіи далъ отличные результаты комбинированный способъ буренія съ 
свободнопадающимъ инструментомъ и алмазнымъ буромъ. Благодаря ему, удалось 
провести глубочайшую скважину, оконченную діаметромъ немного менѣе 2 ".

Если же приходится обратить вниманіе на возможно болыную дещевизну ра- 
боты, при неправильномъ залеганіи и неоднородности породъ, что чаще всего 
встрѣчается на практикѣ, то наиболѣе подходящими комбинаціями различныхъ 
способовъ буренія являются слѣдующія: • , і

a) Исключительно для скважинъ большого діаметра, отъ 400  до 800 ш т . ,  
станокь съ отбоемъ и самодѣйствующій свободнопадающій аппаратъ;

b) Исключительно для скважинъ большого діаметра, отъ 200 до 4 00  т ш . ,  
свобо^нопадаютцій инструментъ.

6)х Для скважинъ большого и малаго ■ діаметра ири горизонтальныхъ, плот- 
ныхъ или мягкихъ пластахъ породъ: станокъ съ отбоемъ и свободнопадающій 
инструментъ; безъ отбоя— раздвижныя ножницы. Цодъемъ инструмента, смотря по 
надобности, канадскимъ или канатнымъ способомъ. _  ч ■■ : ,

4) При породахъ, обнаруживающихъ больнюе давленіе на предохранительныя 
трубы, или при засореніи забоя скважины пескомъ,— промывка забоя водою, безъ 
примѣненія полыхъ штангъ.

При буреніи употребляется балансиръ, расположенный на высотѣ 8 метр. отъ 
пола, и устройство для промывки скважинъ ниже забоя— за трубами, наращивае- 
мыми помощью муфтъ съ нарѣзками. Для того, чтобы опусканіе трубъ произво- 
дилось безъ помѣхъ и одновременно съ углубленіемъ скважины, помостъ для бу- 
рового мастера располагается на высотѣ 5 метр. отъ пола зданія.

Цѣлесообразность каждаго изъ отдѣльныхъ епособовъ или ихъ комбинацій въ 
различныхъ случаяхъ подтверждается слѣдующими примѣрами.

1 ,а)  Буровой подрядчикъ Ыакъ въ богемскомъ каменноугольномъ бассейнѣ 
пробуривалъ вращательнымъ способомъ, въ ручную, до 20 метр. въ день.

2 ,Ъ) Англійская буровая компанія паровымъ способомъ пробуривала до 25 метр. 
въ день. і

3,«) Канадскіе бурилыцики, Скоттъ и Мак-Гарвей, во многихъ мѣстахъ Га- 
лиціи пробуривали въ день до 20 метр. Несмотря, однако, на такой успѣхъ, онн 
производятъ работы въ ограниченныхъ размѣрахъ и притомъ весьма несчастливо.

3,6) Пенсильванскіе бурильщики, Рей и Арчеръ, при канатномъ способѣ, до- 
стигли наибольшаго успѣха, пробуривъ въ 21 деиь 2 .506 фут. (764  метра).

Фаукъ провелъ въ Америкѣ и Галиціи миожество скважинъ канатнымъ спо- 
собомъ; но онъ пришелъ къ убѣжденію, что въ послѣдней мѣстности этотъ сно- 
собъ не пригоденъ и далеко уступаетъ буренію съ свободнопадающимъ иструментомъ.

4,а) ПІтанговымъ сиособомъ, съ отбоемъ и буровымъ цилиндромъ, Фаукъ
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нробурилъ въ Малковицѣ 585 метр., а Цобель— въ Зегебергѣ, близь Берлина, 
1260 метр. и т. д.

При помощи свободнопадающаго инструмента Фаука проведены слѣдующія 
скважины:

Въ Богеміи 9 скважинъ глубиною по 380 метр.
„ Клечанахъ и др. мѣстахъ Галиціи 80 скважинъ 

глубиною свыше 300 метр.
„ Богеміи 4  скважины глубиною 4 0 0 — 612 метр.

4,Ъ) Комбинированнымъ способомъ на полыхъ штангахъ Шёнебекъ и Шла- 
дебахъ пробуривали скважины свыше 1700 метр.

4,с) Съ помощью самодѣйствующаго аппарата Цобеля и Ейнгаузена пробури- 
вались скважины свыше 600 метр., а ножницами Фаука, въ Клечанахъ и Величкѣ 
330 метр.

Въ послѣднемъ пунктѣ была уже пробурена скважина 100 метр. глубиною, 
но неудачно, по случаю искривленія. Вторая скважина до требуемой глубины, т. е. 
330  метр., была проведена при помощи самодѣйствующихъ ножницъ Фаука (при 
діаметрѣ 17,5")- Во время буренія ея пробовали работу вести и съ обыкновен- 
ными ножницами на глубинѣ 200 м., но при этомъ оказалось, что скважина стала 
уклоняться отъ вертикальнаго направленія.

Какъ указано выше, комбинація двухъ способовъ: съ свободнопадающимъ 
инструментомъ и алмазнымъ буромъ дала возможность довести одну скважину до 
1700 метр.; главную роль здѣсь, конечно, игралъ алмазный буръ, который былъ 
пущенъ въ дѣло, какъ только діаметръ скважииы сталъ весьма узкимъ.

Глубина, до которой возможно пробуривать скважины обыкновеннымъ буромъ 
на желѣзной массивной иди полой штангахъ, имѣетъ свой предѣлъ; онъ насту- 
паетъ, когда соединенія отдѣльныхъ штанговыхъ звѣньевъ не въ состояніи вы- 
держивать тяжести всего инструмента.

Точно также, при очень большихъ глубинахъ, невозможно бываетъ работать и 
па полой штангѣ, такъ какъ этому препятствуетъ громадное давленіе находящейся 
въ скважинѣ воды.

Канатный способъ, при пеньковомъ канатѣ, не даетъ возможности пробуривать 
скважины глубиною 2 0 0 0 '— 3000' (600— 900 метр.). Въ этомъ случаѣ съ боль- 
шимъ успѣхомъ можно примѣнять самодѣйствующій свободнопадающій инструментъ 
на желѣзной или стальной штангахъ, тяжесть которыхъ до извѣстной степени 
можно облегчить деревянною обшивкою. Возможность разрыва обшивки и, вообще, 
абсолютная прочность дерева для нея въ разсчетъ не принимаются, такъ какъ 
дерево служить лишь какъ поплавокъ, т. е. для уменыненія вѣса желѣзной 
штанги.

При выборѣ инструмента для буренія какой нибудь скважины необходимо 
имѣть въ виду слѣдующія обстоятельства: 1) глубину, 2) діаметръ, которымъ 
предполагается закоичить скважину и 3) качества породъ.

Всѣ эти условія находятся въ тѣсной связи другъ съ другомъ, и только 
правилыіая ихъ оцѣнка можетъ дать напередъ надлежащее разрѣшеніе вопроса о 
выборѣ наиболѣе подходящаго инструмента.

Оставляя въ сторонѣ тѣ благопріятныя условія, какія представляютъ многіе 
пункты С. Амѳрики, гдѣ безъ закрѣпленія скважины можпо пробуривать до глу- 
бины 1000 метр., наиболѣе подходящими комплектами инструментовъ для буренія 
въ другихъ мѣстахъ можно считать слѣдующіе:

I. При глубинѣ до 300 метр. и неболыномъ діаметрѣ, смотря по породамъ:
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алмазный буръ, свободнопадающій инструментъ и ножнйцы, и комбинадіи этихъ 
инструментовъ.

II. При большихъ глубинахъ 6 0 0 — 1500 метр. и болыиомъ діаметрѣ сква- 
жинъ: алмазный буръ и свободнопадающій инструментъ, и комбинированный 
инструментъ.

III. При большихъ глубинахъ 6 0 0 — 1500 метр. и широкомъ діаметрѣ сква- 
жинъ— свободнопадаюіцій инструментъ.

IV. При весьма большихъ глубинахъ и широкомъ діаметрѣ скважинъ— исклю- 
чительно свободнопадающій инструментъ съ облегченною штангою, т. е. желѣзною 
съ деревянной обшивкой.

Отдѣлъ этотъ очень богатъ какъ экспонентами, такъ и экспонатами; явилось 
много французскихъ и иностранныхъ фирмъ, предъявившихъ большое разнообразіе 
сырыхъ матеріаловъ и издѣдій, которыя, вообще, замѣчатедьны чистотою и акку- 
ратностью своей отдѣлки. Нельзя при этомъ не замѣтить, что многія французскія 
фирмы не ограничиваются приготовленіемъ исключительно огнеупорныхъ мате-
ріаловъ, но рядомъ съ ними изготовляютъ и керамику.

Эмиль М юллеръ и  К° ( Е т і і  М иііег  & С 0} выставилъ богатую коллекцію 
своихъ издѣлій, раздѣленныхъ на нѣсколько группъ. Заводы этой фирмы, находя- 
щіеся въ окрестностяхъ Парижа, въ Іѵгу-Рогі, и основанные въ 1854 году, экспо-
нировали не только огнеупорные свои матеріалы, но и обширную коллекцію искус-
ственныхъ строительныхъ камней. Между прочимъ интересны кирпичи магнезіаль- 
ные, кварцевые и изъ хромистаго желѣзняка; послѣдніе примѣняются къ процессу 
Вальтонъ Ремори (Ѵ а ііо п -Е етап гу ) .

Фирма Пилларъ-Сулянъ  въ Бретейлѣ (Р іііа ічі-боиіаіп  а  Вгеіеиіі,  Ечге) 
занимается, кромѣ приготовленія огнеупорнаго матеріала и керамики, обработкою 
своихъ, въ Бретейлѣ находящихся, залежей каолина. Проба этого матеріала, высу- 
шеннаго при 100° Ц., дала слѣдующіе результаты:

П а р а т  съ сыновьями и Лефрансуа  въ Сомонъ-ла-Потери (Р а г а п і  еі Іііз, 
ЬеГгап^оіз 6 З аитоп Г  1а Роіегіе, 8 еіпе іпГёгіеиге) обрабатываютъ на заводахъ 
своихъ огнеупорную глину изъ Форжъ-лез-0 (Рог^ез-Іез-еаих), обусловливающую 
совершенно исключительныя качества получающагося продукта. Анализъ его далъ 
слѣдующіе результаты:

Огнеупорные матеріалы на Парижской всемірной выставкѣ ').

Воды . .
Кремнезема 
Глинозема. 
Жедѣза . 
Извести . 
Натра . .

слѣды

Кали .

ЮО,08% •

„8іаЫ иікі Е ізеп “, № 9, 1889 ). Переводъ Д. С.
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Воды . . . .  0 ,60%
Кремпезема . . 76,99%
Глинозема . . 12,67%
Окиси желѣза . 0 ,84%
Магнезіи. . . 0 ,4о %
Извести . . . 1,60%
Окиси марганца. слѣды

100,оо% .

Заводъ П. Сурдиль въ С.-Себастіанъ-ле-Нантъ (Р . Зоигсііііе а  8 і. ЗеЬавііеп 
Іев Капіев, Ь о іге  іпГёгіеиѵе) выставилъ особенно интересные образцы кремнезе- 
мистыхъ кирпичей, съ успѣхомъ выдержавшихъ въ теченіе 3 мѣсяцевъ дѣйствіе 
самаго сильнаго жара въ Сименсъ-Мартеновскихъ печахъ.

Послѣ французскихъ, паибольшее число экспонентовъ явилось изъ Бельгіи и 
Англіи.

Общество производства огнеупорныхъ матеріаловъ Гленбой въ Шотландіи 
(СЯепЬоі^ ипіоп Гіге Сіау С° а і  СоаіЬгіс1§е іп бсоііапсі) приготовляетъ, кромѣ 
газовыхъ ретортъ, очень разнообразные огнеупорные кирпичи, могущіе выдерживать 
исключительно высокія температуры. Фабрикація основана на обработкѣ находя- 
щейся тамъ же огнеупорной глины. Анализъ этого матеріала въ обожженномъ 
видѣ, сдѣланный химикомъ Эд. Рилей въ Лондонѣ, даетъ слѣдующія цифры:

Кремнезема . . 65,41%
Титановой кислоты 1,33%
Глинозема. . . 30,55°/„
Окиси желѣза. . 1,70%
Извести . . . 0,69%
Магнезіи . . . 0 ,64%
Кали, натра . . 0 ,61%

100,97%.

Результаты эти обращаютъ на себя вниманіе по ничтожному содержанію въ 
матеріалѣ желѣза и извести, а равно и щелочныхъ металловъ.

Прилагаемая здѣсь таблица цифръ анализовъ, произведениыхъ въ Вульвичскомъ 
арсеналѣ г. Абелемъ, химикомъ военнаго министерства, даетъ возможность сопо- 
ставить уиомянутые матеріалы съ произведеніями другихъ фирмъ:

Кремнезема. Глинозема. Окпси желѣза. ІЦелочи.
Кильмарнокъ . . • 5 9 ,ю % 35 ,76% 2,50% 2,64°/„
Стурбриджъ. . . 65 ,6 5 — 2 6 ,5 9 — 5,71— 2,05—

п • 5 7 , 0 0 - 25 ,8 0 — 4,90— 2,30—

П • 5 6 ,47— 26,66— 6 ,з з— 0,64 —

» 58,48 — 35,78— 3,02— 0,72—
6 3 ,40— 3 1 ,7 0 — 3,00— 1,90—

Пыокастель. 59,80— 27 ,3 0 — 6,90— 6 ,00—
63 ,5 0 — 27 ,6 0 — 6,40— 6,50—

Гленбой. 6 2 ,5 0 — 34,оо— 2,70— 0,80—

Общество Гленбой поставило себѣ принциномъ изготовлять матеріалъ, не под- 
дающійся самому сильному жару металлургическихъ печей; кромѣ того, огнеупор*
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ііые кирничи атоіі фирыы лучше другихь выдерживаютъ быструю иеремѣиу темпе- 
ратуры. Заводы общества Гленбой по размѣрамъ своей производительности зани- 
маютъ первое мѣсто въ мірѣ.

Фирма Грезонъ Ловудъ и К° (Л. Огаувоп Ьолѵооіі & С°) выставила свои 
огнеупорные кирпичи (такъ наз. Гюѵгоосі Сгапізіег Вгіскв), спеціалыю приспособ- 
ленные къ условіямъ Сименсъ-Мартеновскихъ печей, а также и другихъ, гдѣ раз- 
виваются наивысшія температуры. Заводы фирмы находятся въ Диикарѣ около 
Шеффильда и въ Мидльборо (Ъ еерсаг а і  ЗсЬеіТіеІсІ, МісІсІІебЪогои^Ъ-оп-Іеез). 
Анализъ кирпича марки Ьоѵѵоой, произведенный г. Снелусомъ, директоромъ Кум- 
берландской компаніи производства желѣза и стали (С Л . Впеіив, сіігесіог оі іііе 
СитЪегІапсІ ^гоп еі 8іее1 С-іе), далъ слѣдующіе цифры:

Кремнезема. . . 95 ,40%
Глинозема . . . 3 , ю %
Извести. . . . 1,68%

100,18%,
Известь введена въ смѣсь искусственно, для сцѣпленія частицъ. Въ числѣ экспонатовъ 
этой фирмы было пѣсколько кирпичей, взятыхъ изъ Сименсъ-Мартеновской печи 
(заводъ Воікоѵѵ, Ѵаи§Ъап еі С° іп  Міс1(11езЪогои§Ъ-оп-іее8), въ которой про- 
были они 12 мѣсяцевъ, причемъ изготовлено было 6056 тоннъ стали.

Рядомъ съ чрезвычайною огнеупорностыо своихъ кирпичей, фирма Ьоѵѵооіі 
обращаетъ вниманіе еще на одно изъ свойствъ, именио— способность нри повышеніи 
температуры не расширяться, что позволяетъ избѣгать множества затрудненій и 
хлопотъ при кладкѣ ихъ на мѣсто.

Огнеупорная масса Гюлѵоосі, приготовляемая изъ молотыхъ кирпичей, находитъ 
себѣ широкое примѣненіе для футеровки горновъ, бессемеровскихъ ретортъ, вагра- 
нокъ, починки горновъ доменныхъ печей и т. п.

Переходя затѣмъ къ Бельгійскимъ экспонентамъ, замѣтимъ, что Бельгія рас- 
полагаетъ нѣсколькими залежами превосходной огнеупорной глины, находящимися 
въ окрестностяхъ Андена (АпПеппе), гдѣ и основалось нѣсколько фабрикъ для 
переработки этого матеріала въ огнеупорныя издѣлія.

Анонимное общество огнеупорныхъ и пластичныхъ матеріаловъ Сейль-ле- 
Анденнъ и Буффіу (босіёіё  а п о п у т е  сіез ргосіиііб геігасіаігеа еі іеггез ріаз- 
іі^иез а  8 е і11е8- 1е2-Апс1е г т е  еі Зе Воиіііоиіх) экспонировало огнеупорные 
кирпичи изъ ыѣстной глцны, а равно и изъ другихъ матеріаловъ: боксита, 
известняковъ, доломитовъ и магнезіальныхъ матеріаловъ.

Особенное вниманіе обраіцала на себя выставка фирмы Людовика Эскоё въ 
Тертрѣ (Ь ои із  Езсоуеи, а  Теггіге, Н аіпаиі),  экспонировавшаго, кромѣ своихъ 
сырыхъ матеріаловъ и превосходныхъ газовыхъ ретортъ, весьма разнообразный 
ассортиментъ огнеупорныхъ издѣлій для жедѣзо и сталедѣлательпыхъ фабрикъ.

Упомянемъ еще о Барселонской фирмѣ Пабло Кокурни, издѣлія которой, отно- 
сительно тщательности ихъ выработки, стоятъ ниже предъидущихъ.

Что касается способовъ и пріемовъ приготовленія огиеупорныхъ издѣлій, то 
выставка представила очень мало даниыхъ. Можио было, однако, замѣтить, что 
примѣненіе газовыхъ печей къ обжогу сырого матеріала значителыю расширилось. 
Между прочими, Адольфъ Симонъ (АПоІрЪе 8 і т о п  а  Еп^Ъ іеп-Іез-Ваіпз) строитъ 
газовыя, снеціалыю для обѵкога огнеупорпыхъ издѣлій предиазначеиііыя печи, 
представляющія многія преимущества: устрапеніе возможиости взрывовъ, равиомѣриое 
распредѣленіе жара и т. п.

Для измельченія сырого матеріала особенно рекомендуется нриборъ, называемый
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„Пульверизаторъ-Циклонъ“ , уже болѣе 3 лѣтъ вошедшій въ употребленіе вѣ 
Америкѣ. Дѣйствіе этого прибора состоитъ въ томъ, что подлежащій измельченію 
матеріалъ поступаетъ въ совершенно замкнутое пространство, гдѣ подхватывается 
двумя, противоположнаго направленія струями воздуха, доставляемаго сильнымя 
вентиляторами, такъ что частицы измельчаемаго матеріала сталкиваются другъ съ 
другомъ, трутся и такимъ образомъ обращаются въ мельчайшую пыль. Приборъ 
этотъ можно было видѣть въ машинномъ отдѣлѣ. Одно изъ важнѣйшихъ преиму- 
ществъ этого прибора заключается, по словамъ его изобрѣтателей, въ томъ, что 
онъ чрезвычайно мало изнашивается; кромѣ того, онъ не допускаетъ распростра- 
ненія пыли, что устраняетъ потери и вредное вліяніе ея на рабочихъ. Дѣйствіе 
прибора универсально: онъ можетъ измельчать самыя твердыя и самыя мягкія 
тѣла, сухія и сырыя, причемъ степень измельченія находится совершенно въ ру- 
кахъ техника. На заводѣ французской компаніи, доставляющей желающимъ прі- 
обрѣсти этотъ аипаратъ (Рагіз, р азза§ е  ЬёсЬеѵіп, 14),  можно видѣть его въ 
дѣйствіи.

Въ заключеніе упомянемъ еще объ особенной формѣ огнеупорныхъ кирпичей, 
обезпечивающей прочное положеніе ихъ въ массѣ кладки и предлагаемой фирмой 
Іохима (Егпеві Іо а с Ь іт ,  Рагіз-Ѵ іП еие, Р іа се  А г т е ш і  Саггеі, 3).

Не смотря на то, что хромсодержащій чугунъ, разумѣется съ незначительной 
примѣсью этого вещества, выплавлялся на зав. Св. Стефана въ Штейермаркѣ уже 
болѣе 30 лѣтъ тому назадъ и на заводѣ Т азш ап іап  Ігоп  аікі Зіеіеѵѵогкз
II. 8. А. —  15 лѣтъ тому назадъ, тѣмъ не менѣе иастоящее хромистое желѣзо 
(Е егго -С Ь гот ,  С Ь г о т іи т ,  СЬготгоЬеізен) должно считаться продуктомъ новѣй- 
шаго времени.

Въ Бруклинѣ (С. А. С. Ш.), Шеффильдѣ, Эстонѣ, Мостайнѣ, Теръ-Нуаръ, 
Хбрде и т. д. хромистое желѣзо или выплавляется въ доменныхъ печахъ, или же 
плавится въ тигляхъ. Послѣдній способъ примѣняется въ особенно широкихъ раз- 
мѣрахъ на Бруклинскомъ заводѣ, имѣющемъ 24 тигельныхъ печи и производя- 
щемъ въ годъ до 2000  тоннъ хромистой стали.

В ъ настоящее время хромистое желѣзо производится съ весьма различными 
содержаніями хрома: отъ 20  до 7 5 % -

Заводъ Теръ-Нуаръ, напримѣръ, приготовляетъ продуктъ слѣдующаго состава:

Замѣтка о хромистомъ желѣзѣ и хромистой стали.

Р. Б у з с к А.

Хрома . . .
Желѣза . .
Марганца . .
Углерода . .

25 ,зо%
57 ,4 3  „ 
13,20 „ 

4 і75 „

100,68 „
*) 8іаЫ еі Еі.чеп № 9 1889 г, „Ветегкип^еп йЬег Гегго-СЬгот ипсі СЬготвІаЫ. Н. Виэск. 

Переводъ Д. С.
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На заводѣ Юніе (П ш еи х) подвергли тигельной возстановителыюй плавкѣ 
богатыя и чистыя хромистыя руды Греческія или Уральскія, причемъ иолучили 
ферро-хромъ или даже вѣриѣе сырой хромъ, т. е. продуктъ съ 50— 6 0 %  хрома. 

Средыій составъ проплавлявшихся рудъ былъ:
Окиси хрома . . . . 3 9 ,1  %  съ 27,і %  чистаго хрома
Закиси желѣза . • • • 18,о „ „ 14,о „ желѣза
Глинозема . . . . 27,6 „
Магнезіи............................ 11,6 „
Кремнезема . . . . 3,0 „

99 ,60  „
0 составѣ сырого хрома можно судить по слѣдующей аналитической таблицѣ

I. II. иі: IV.
Хрома ................................ 36,22% 19,80 67,15% 48,70%
Хим. соед. углерода . . --- 3,80 5,40 „ —
Графита .......................... — — — —
Марганца .......................... — 0,33 — —
С ѣ р ы ................................ — — 0,30 —

Для полученія очень богатаго хромомъ продукта употребляли, вмѣсто руды, 
двухромовокислое кали.

Главнѣйшее затрудненіе при валовомъ полученіи хромсодержащихъ сплавовъ 
составляла трудновозстановимость хромистыхъ рудъ. Это именно обстоятельство 
и было причиною того, что выходы домеиной печи понизились на 11— 12 тоннъ 
въ сутки, а расходъ кокса повысился слишкомъ на 3 тонны на тонну продукта. 
Въ настоящее же время, иользуясь привиллегированнымъ способомъ Экгардта въ 
Дортмундѣ, полученіе ферро-хрома, или вѣрнѣе хромо-ферро-мангана, не представ- 
ляетъ особенныхъ затрудненій.

Г. Экгардтъ нашелъ, что возстановленіе хромистыхъ рудъ идетъ гораздо
успѣшнѣе и полнѣе, если примѣшивать къ рудѣ надлежащее количество бессеме- 
ровскихъ шлаковъ; въ этомъ случаѣ, при возстановительной плавкѣ, получается 
сплавъ, имѣющій многія преимущества сравнительно съ продуктомъ, получающимся 
отъ проплавки чистыхъ хромистыхъ рудъ, что особенно сказывается при передѣлѣ 
его на сталь или чугунъ. Возстановленіе совершается тѣмъ легче, чѣмъ тѣснѣе 
перемѣшаны хромистая руда съ бессемеровскимъ шлакомъ. Эта возстановительная 
плавка можетъ вестись, при участіи углерода, или въ тигельныхъ печахъ или 
въ отражательныхъ, или, наконецъ, въ доменныхъ.

Хромистый желѣзнякъ съ содержаніемъ:
С г2Оа . . . .  5 0 % 12 „
А О , ................................ 11 „
М д О ................................ 18 „
8 іО г ...................................9 „

подвергнутый возстановительной плавкѣ съ равнымъ ему количествомъ шлака съ:
4 5 % ......................... 8 іО г
10 „ ......................... Р еО
45  ..........................М пО

и надлежащимъ количествомъ угля, даетъ хромистый снлавъ слѣдующаго средняго 
состава:

С г .......................... 5 0 %
М п  20 „
Р е  20 „
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ІІри этомъ получается шлакъ, состоящій въ круглыхъ цифрахъ изъ:
. . .  50 %
. . .  1 - 2  „

Слѣды.
Илавка идетъ весьма легко, благодаря замѣчательному дѣйствію бессеме- 

ровскаго шлака, представляющаго чрезвычайно сильно растворяющее вещество для 
крайне тугоплавкихъ земель, сопровождающихъ хромовыя руды; кромѣ того, содер- 
жащійся въ получающемся сплавѣ марганецъ, количество котораго зависитъ, понятпо, 
отъ процентнаго содержанія его въ прибавляемомъ шлакѣ, дѣлаетъ металлъ очень 
жидкимъ. Чтобы ввести въ получаемый продуктъ нужное количество марганца, 
прибавляютъ къ шихтѣ, въ случаѣ нужды, и марганцевыя руды. ІІри выплавкѣ 
желѣзо-хромо-марганцовистыхъ сплавовъ въ домениой или отражательной печахъ, 
описанный выше пріемъ можетъ быть примѣненъ къ дѣлу слѣдующимъ образомъ:

Хромистая руда, а равно и бессемеровскій шлакъ размалываются въ тонкую 
муку. Приведенныя въ такое состояніе, эти оба вещества перемѣшиваются съ гудро- 
номъ, количество котораго разсчитывается такъ, чтобы въ немъ заключалось углерода 
столько, сколько нужно его для возстановленія взятаго количества руды. Изъ по- 
лучаемой такимъ образомъ смолистой массы дѣлаютъ брикеты, поступающіе въ 
доменную плавку на коксѣ или древесномъ углѣ. Отлитый и остывшій на воздухѣ 
ферро-хромъ покрывается зеленой нленкой: это окись хрома. Шлаки же, при по- 
добныхъ условіяхъ и въ зависимости отъ количества содержащагося въ нихъ хрома, 
покрываются слоемъ коричневаго вещества, обусловливаемаго образованіемъ хро- 
мисто-кислаго соединенія.

ІІри полученіи и обработкѣ хромистой стали сдѣланы были слѣдующіе опыты.
Примѣсь хрома къ незакаленной стали расширяетъ границы сопротивленія 

излому и въ особенности упругость, не уменыпая, одпако, предѣловъ зависящаго 
отъ содержанія въ металлѣ углерода удлинненія; иными словами: хромистая сталь 
обладаетъ сопротивленіемъ стали закаленной, не имѣя хрупкости послѣдней. При- 
мѣсь одного хрома въ стали не отнимаетъ отъ нея способности закаливанія, какъ 
то имѣетъ мѣсто при углеродѣ; однако, углеродистая сталь, при содержаніи хрома, 
закаливается лучше и дѣлается тверже, чѣмъ такая же сталь, но безъ примѣси 
хрома.

Незакаленная хромистая сталь очень трудно-ломка и показываетъ въ изломѣ 
весьма волокнистое сложеніе.

При закаливаніи, при надлежащей температурѣ, сложеніе такой стали дѣлается 
тѣмъ мельчезернистѣе, чѣмъ больше въ ней содержаніе хрома и углерода.

Сталь, содержащая отъ 1,о до 1,5 %  углерода и отъ 2,5 до 4 %  хрома, 
столь тверда, что не можетъ быть обрабатываема обыкновенными, хорошо закален- 
ными стальными инструментами. Если же такую сталь закалить въ водѣ, то она 
дѣлается очень хрупкою, причемъ покрывающая ее пленка окисловъ не отпадаетъ.

ІІри черезчуръ сильномъ или продолжительномъ нагрѣвѣ, сталь эта теряетъ 
свои достоинства.

Хромистая сталь остываетъ быстрѣе обыкновенной и явденіе это замѣчается 
уже при содержаніи въ ней 0,5 %  хрома. Въ виду этого, при приготовленіи хроми- 
стой стали требуется очень высокая температура. Усадка такой стали также зна- 
чительно больше обыкновенной, что часто ведетъ къ неудачамъ при отливкѣ изъ нея 
вещей. Устранить этотъ недостатокъ или ослабить его тѣмъ труднѣе, чѣмъ крупнѣе 
отливаемый предметъ. Хромистая сталь представляетъ очень мелкое зерно и обла-
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даетъ замѣчательною твердостыо и болѣе чувствительна къ толчкамъ и ударамъ, 
чѣмъ къ постоянному, ровному напряженію; въ виду этого матеріалъ этотъ болѣе 
пригоденъ къ токарнымъ и бурильнымъ инструментамъ, чѣмъ къ ударнымъ, напр., 
зубиламъ, и превосходитъ въ этомъ отношеніи лучшую литую сталь.

Въ холодномъ состояніи хромистая сталь гнется довольно легко и не ломается, 
если сгибаніе это достаточно постепенно. Хромистая сталь хорошо сваривается съ 
желѣзомъ и лрокатывается какъ въ листы, такъ и въ полосы. Въ такомъ видѣ
матеріалъ этотъ находитъ многообразныя примѣненія, напр., для невзламываемыхъ 
кассъ и т. п.

Хромистая сталь, какъ она готовится на заводахъ Теръ-Нуаръ, имѣетъ слѣ- 
дующій составъ:

У гл е р о д а ...........................0 ,45%
К р е м н і я .......................... 0,28 „
М арганц а.......................... 0,75 „
Х р о м а .................................0,75 „
С ѣ р ы .................................Слѣды

Фосфоръ она не содержитъ.
Сталь эта въ плотномъ, безъ свищей, литьѣ, непрокованная и невальцованная, 

при испытаніи на разрывъ дала слѣдующіе результаты, причемъ на пробу бра-
лись цилиндрики 14 мм. въ діаметрѣ и 100 мм. длиною:

Незакаленная Закаленная
сталь. въ маслѣ

сталь.
ІІредѣлъ упругаго растяженія достигался при дѣйствіи

давленія въ килогр. на 1 кв. мм............................... 36 ,з 38,з
Разрывъ получался при дѣйствіи въ килогр. на 1 кв.

мм. первоначальнаго сѣченія цилиндрика . . . 63,о 87,2
Удлинненіе въ %  2,2 10,о

При испытаніи на давленіе цилиндриковъ 10 мм. вышиною и 10 мм. въ 
діаметрѣ, при нагрузкѣ въ 32000 кил., оказалось слѣдующее:

Незакаленная Закаленная
сталь. въ маслѣ

сталь.
Вышина цилиндрика передъ опытомъ была . . . .  10,о 9 ,9 5

Вышина цилиндриковъ послѣ о п ы т а ................................  4,25 4,45
Отношеніе между этими в е л и ч и н а м и ................................ 2 ,35 2 ,2 3

Цилиндрикъ же, закаленный въ водѣ и нодвергнутый 2 раза той же нагрузкѣ,
съ 10,5 мм. вышины уменьшался всего до 9,8 мм., т. е. на 0,7 мм.

Что касается кристаллическихъ хромистыхъ рудъ, то единственныя ихъ мѣ- 
сторожденія извѣстны лишь въ Боргиллѣ, около Балтимора, гдѣ онѣ встрѣчаются
въ большомъ количествѣ, и на маленькихъ островахъ С. Доминго. Въ плотномъ же
или зернистомъ состояніи минераллъ этотъ встрѣчается: въ Зильбербергѣ и 1’рошау 
въ Силезіи, Хрубшицѣ въ Моравіи, Криглахѣ и Краубатѣ въ Штейермаркѣ, въ 
Венгріи и Банатѣ, гдѣ особенно мощныя мѣсторожденія его имѣются около Орсовы 
(здѣсь устраивается Г. Гауссъ заводъ ферро-хрома, это единственный въ Европѣ, 
гдѣ хромистыя руды будутъ обрабатываться на мѣстѣ своей добычи), въ Греціи, 
Дронтгеймѣ и Роерассѣ въ Норвегіи, въ Оренбургѣ и Екатеринбургѣ на Уралѣ, въ 
Вятской губерніи, Кавачасахѣ и Херманджикѣ въ Малой Азіи, на Зетландскихъ 
островахъ, Мориландѣ, Ненсильваніи, Массачузетѣ, Калифориіи, Новой-Каледоніи, 
Тасманіи и Иовой Зеландіи.
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Приводимъ составъ хромистой руды изъ нѣкоторыхъ мѣсторожденій

Авсгро-Венгрія.
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С г20 3 . . . . . . . . 53,00 31,48 53,00 39,60 42,00 49,49 53,00 58,00 53,00 45.00
г \ о 3 ............................... 24,92 29,60 35,32 21,20 19,72 23,27 24,92 18,18 24,92 42,31
л і20в ............................... 8,00 16,77 8,20 22,50 12,00 6,77 8,05 10,00 7,62 5,40
М д О ...................................... 11,58 14,85 2,00 9,60 21,28 13,40 10,98 11,62 12,31 4,09
С а О .......................................... — — Слѣды 1,30 — — — — — —
8 і 0 „ .......................................... 2,50 7,30 2,4 4,50 5,00 7,07 3,05 2,20 2,15 3,20
СиО  ...................................... •— ■— 0,20 — — — — — —
М п  ...........................................
Мп п

— — — Слѣды — — — — — —

1Ѵ ± 11 \У  • • • • • « • • •

Б л а г н ................................. — — — 1,10 — — — — — —

Новое видоизмѣнѳніе печи Сименса ').

Проф. Р. Ш Е Ф Ф Е  Л  Я .

Въ собраніи Ігоп а п (1 ЗіееІ ІпвІіІиРа, происходившемъ во второй 
половинѣ сентября минувшаго года, Г. Г. Хидъ (Неасі) и Пуффъ (РоиІІ) 
прочли докладъ объ измѣненіи конструкціи печи Сименса, которая, благодаря свое- 
образному устройству, экономическому расходованію горючаго и незначительному 
угару, обратила на себя вниманіе техниковъ.

Это обстоятельство побудило меня вычислить коэффиціентъ полезнаго дѣй- 
ствія печи сравнительно со старою печью, разсматривая отдѣльно какъ самую 
печь, такъ и геператоръ, въ которомъ главнымъ образомъ и заключается суще- 
ственное отличіе печи.

Предварительно я позволю себѣ изложить въ краткихъ чертахъ принцииъ 
устройства, которое будетъ понятно каждому, кто знакомъ съ гіечью Сименса. 
Какъ извѣстно, въ обыкновенной печи Сименса воздухъ и газы, до сжиганія въ 
печи, подвергаются подогрѣву въ регенераторахъ, нагрѣваемыхъ, въ свою очередь, 
нродуктами горѣнія. Въ новомъ видоизмѣненіи газы поступаютъ въ печь непо- 
средственно изъ генератора, тѣсно связаннаго съ особою камерою печи,— слѣдова- 
тельно, въ горячемъ состояніи (1500°Ц), —  и сгораютъ здѣсь въ смѣшеніи съ 
воздухомъ, подогрѣтымъ обыкновеннымъ регенераторомъ.

ІІродукты горѣнія покидаютъ печь двумя каналами на противуположномъ 
концѣ ея. Половина продуктовъ горѣнія, какъ въ обыкповенной печи Сименса, по- 
средствомъ одного изъ каналовъ поступаетъ въ воздушный регенераторъ и затѣмъ 
въ трубу, остальная половина, черезъ другой каналъ, входитъ въ особую камеру, 
изъ которой она посредствомъ пароструйчатаго насоса высасывается и препровож- 
дается і і о д ъ  колосники генератора. Въ этомъ послѣднемъ угольная кислота про-

’) ОеяІеггеісЬівсЬе йеіівЬгіГі ійг Вег§-ітіі НШІептеевеп № 4 5 . 1889  г. 9  ноября.
Цереводъ Горн. Инж. Эд. Гертумъ,
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дуктовъ горѣнія возстановляется въ окись углерода и, въ смѣси съ азотомъ воздуха, 
поступаетъ въ видѣ обыкновеннаго генераторнаго газа въ камеру горѣнія. По проше- 
ствіи нѣкотораго времени, клапаны перебрасываютъ; описанный процессъ повторяется 
на другомъ концѣ печи. Гдѣ прежде газы поступали въ печь, выходитъ теперь 
часть нродуктовъ горѣнія, которая, встрѣчая закрытую заслонку генератора, вхо- 
дитъ въ камеру сгоранія и высасывается изъ послѣдней пароструйчатымъ насосомъ 
въ зольниковое пространство генератора. Другая часть продуктовъ горѣнія прохо- 
дитъ черезъ охлажденный притекавшимъ воздухомъ регенераторъ и удаляется за- 
тѣмъ въ трубу.

Изъ вышесказаннаго ясно, что необходимо имѣть двѣ заслонки при генера- 
торѣ, двѣ при боровкѣ, отводящемъ продукты горѣнія въ трубу, и два клапана 
при устьѣ пароструйчатаго насоса.

Иервыя двѣ пары заслонокъ перебрасываются рычагомъ, послѣдніе два клапана 
открываются и зэкрываются автоматически.

Чтобы имѣть возможность удобнѣе- прослѣдить тепловыя видоизмѣненія въ 
печкѣ, допустимъ, что генераторъ работаетъ на чистомъ углеродѣ и что изъ него 
поступаютъ въ камеру сгоранія двѣ частицы (молекюли) окиси углерода, которыя сго- 
раютъ здѣсь въ двѣ частицы угольной кислоты и, пройдя печь, уходятъ: одна черезъ 
регенераторъ въ трубу, другая черезъ камеру сгоранія въ генераторъ. Въ генераторѣ 
угольная кислота снова поглощаетъ частицу углерода и, образуя двѣ чаетицы 
окиси углерода: С 0 2-\-С = 2 С 0 ,  опять поступаетъ въ печь и сгораетъ.

Изъ описаннаго процесса видно, что иоловина сгорѣвшаго углерода постоянно 
возвращается въ генераторъ.

Еоличество азота въ газахъ генератора, не смотря на притокъ воздуха извнѣ, 
остается неизмѣннымъ; дѣйствительно, съ двумя частицами окиси углерода посту- 
паютъ изъ генератора въ камеру сгоранія восемь объемовъ азота.

При сгораніи въ печи, окись углерода соединяется съ двумя объемами кисло- 
рода, образуя угольную кислоту и присоединяетъ такимъ образомъ изъ воздуха, 
вмѣстѣ съ двумя объемами киглорода, восемь объемовъ азота. Слѣдовательно въ 
продуктахъ горѣнія, рядомъ съ двумя частицами угольной кислоты, мы находимъ 
шестнадцать объемовъ азота.

Послѣ раздѣленія продуктовъ горѣнія при выходѣ изъ печи, въ ге- 
нераторъ поступаютъ съ одною частицею угольной кислоты воссмь объемовъ азота, 
которые и переходятъ затѣмъ, съ образованіемъ двухъ частицъ СО, въ камеру 
сгоранія и т. д. Слѣдовательно, количество азота не увеличивается и не умень- 
шается въ газахъ генератора.

Оставаясь въ иредположеніи, что дѣйствіе генератора возможно, при приня- 
тыхъ нами условіяхъ, сравнимъ теперь количество тепла, развиваемаго одинако- 
вымъ вѣсомъ горючаго, въ старой печи Сименса и въ ея новомъ видоизмѣненіи.

Ири старой системѣ печей, изъ вѣсовой единицы углерода образуются въ ге- 
нераторѣ 2 ,зз вѣсовыхъ единицъ окиси углерода; эти послѣднія даютъ нри сго- 
раніи 5592 тепл. един., припимая эффектъ сгоранія одной вѣсовой единицы угле- 
рода равнымъ 2400 тепловымъ единицамъ. Къ этому слѣдуетъ еще прибавить 
количество тепла, принесеннаго газомъ и воздухомъ. ІІусть ихъ температура 700°.

Вѣсъ газовъ, состоящихъ изъ одной вѣсовой едипицы углерода, слѣдующій:
2 ,зз окиси углерода,
4,46 азота,
6,79 газа.

Принимая удѣльную теплоту газа въ 0,24, находимъ:
6 ,7 9 X 7 0 0 x 0 ,2 4 = 1 1 4 1  ед. тепла.

Вѣсъ воздуха, идущаго на горѣніе, слѣдующій;
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1,33 кислорода
4,46 азота
5,79 воздуха,

въ немъ заключается тепла:
5 ,7 9 x 7 0 0 x 0 ,2 4 = 9 7 3  ед. тепла.

Такимъ образомъ тепло, развиваемое въ обыкновенной печи Сименса при сго- 
раніи 2 частицъ окиси углерода въ угольную кислоту равно:

5 5 9 2 + 1 1 4 1  +  9 7 3 = 7 7 0 6  ед. тепла.
Между тѣмъ печь новаго типа развиваетъ, при одинаковыхъ условіяхъ, слѣ- 

дующее количество тепла:
Въ этой печи изъ того же количества углерода— въ данномъ случаѣ изъ 

одной вѣсовой единицы— равовьется, очевидно, вдвое болыне окиси углерода, т. е. 
2x 2,33 +  Эта [послѣдняя поступаетъ въ печь съ 8,92 вѣсовыми единицами 
азота при температурѣ, близкой 1500°, и сгораетъ здѣсь при смѣшеніи съ возду- 
хомъ, нагрѣтымъ до 700°.

Такимъ образомъ въ печкѣ развивается 2 x 2 ,3 3 x 2 4 0 0 = 1 1 1 8 4  ед. тепла. 
Газы содержатъ:

(4 ,6 6 + 8 ,9 2 )  1 5 0 0 x 0 ,2 4 = 4 8 8 9  ед. тепла.
Воздухъ содержитъ:

(2 ,6 6 + 8 ,э г ) х 7 0 0 x 0 ,2 4 =  1945 ед. тепла.
Слѣдовательно въ печкѣ новаго типа развивается:

1 1 1 8 4 + 4 8 8 9 + 1 9 4 5  =  18018 ед. тепла, 
въ то время, какъ печь стараго типа развиваетъ изъ того же количества горючаго 
лишь 7706 ед. тепла. Подобная утилизація горючаго должна дать экономію въ 
горючемъ, равную приблизительно 5 7 % -

Производительность тепла новой печи превышаетъ нѣсколько двойную про- 
изводительность старой, что объясняется болѣе высокою температурою газовъ, по- 
ступающихъ непосредственно изъ генератора въ печь. Если принять температуру 
газовъ въ 700°, то производительность тепла новой печи будетъ вдвое больше, 
чѣмъ въ старой при томъ же количествѣ горючаго.

Разсмотримъ теперь возможно ли вообще дѣйствіе генератора при принятыхъ 
нами условіяхъ.

Во время дѣйствія генератора дѣйствительно имѣетъ мѣсто вышеприведен- 
ная реакція:

С 0 2 +  С  =  2 СО■
причемъ происходятъ слѣдующія перемѣны при образованіи тепла отъ сгоранія 
одной вѣсовой части горючаго: 3,66 вѣсовыхъ частей угольной кислоты и 8,92 
азота поступаютъ въ генераторъ и образуютъ:

4,66 окиси углерода и 8,92 азота.

') Такъ какъ половина углорода генератора, постунающаго въ нечь въ видѣ 0 0 ,  снова 
возвращается въ генераторъ уголыюю кислотою и, возстановнвшись здѣсь, онять ндетъ вь 
печь, то мы получпмъ, прослѣдивъ сгораніе одноіі вѣсовоіі единнцы углерода, безконечный 
рядъ 1 + 1І2+ іи + 1Іа II т. д.

Дѣйствительно, сначала горитъ одна вѣсовая единица углерода въ видѣ 0 0  и разви- 
ваетъ извѣстпое количество тепла. Возвращается изъ этой едпницы углерода въ генераторъ 
Ѵгі здѣсь она возстановляется въ 0 0  и снова ностунаетъ въ нечь, сгораегъ, развіівая только 
половинное количество теила, н возвращается въ генерагоръ въ количествѣ, равномъ '/4 иер- 
воначальнаго углерода и т. д. Поэтому число тепловыхъ единицъ, развиваемыхъ иослѣдова- 
тельно въ печи единицею горючаго, оудетъ, принимая тепло перваго горѣнія за едііннцу, 
равно безкопечному ряду:

І + . Ѵ + Ѵ і + Ѵ в + Ѵ і в + и  т - Д - = 2 .
'Гакимъ образомъ каждая вѣсовая единица углерода, сгорая въ печи новаго типа, мо- 

жетъ развить вдвое больше тепла, чѣмъ въ старой. Прим. п/реоодчика.
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Другими словами, происходитъ сгораніе одной вѣсовой части углерода въ окись 
его, развивающее 24 0 0  тепл. един.

Между тѣмъ па раскисленіе угольпой кислоты поглощаются
2,33 X  24 00 — 5 5 9 2 ед. тепла; 

газы увлекаютъ съ собою
(4,66 +  8,92). 15 00  х  0,24 =  4889 ед. т . ,  

такимъ образомъ мы получаемъ общую потерю въ
+  24 0 0  —  5992 —  4559  =  —  8081 ед. т. 

т. е. какъ разъ то количество тепла, какое развивается единицею горючаго при 
сгораніи его въ угольную кислоту въ нижнихъ горизонтахъ обыкновеннаго гене- 
ратора. Слѣдуегъ помнить, что подобные горизонты совершеннаго сгоранія въ ге- 
нераторѣ новой печи отсутствуютъ.

Эта потеря въ 8081 ед. тепла должна покрываться теплотою продуктовъ 
горѣнія, вновь поступающихъ въ генераторъ.

Половина образующихся въ печи продуктовъ горѣнія равна:
3,66 угольной кислоты 
8,92 азота 

1 2 , 5 8  газовъ.
Допуская, что, впрочемъ, едва-ли возможпо, температуру этихъ газовъ въ 

1500°, мы находимъ
1 2 , 5 8  х  1500 х  0,24 =  4529  ед. тепла.

Такимъ образемъ въ генераторѣ остаются непокрытыми 
8081 — 4529  =  3552  един. тепла.

Отсюда слѣдуетъ, что дѣйствіе генератора, при принятыхъ нами условіяхъ, 
положительно невозможно, даже при принятіи температуры продуктовъ горѣнія 
въ 2 0 0 0 °.

Слѣдуетъ также имѣть въ виду, что пары пароструйчатаго насоса понижаютъ 
температуру газовъ и, проходя генераторъ, поглощаютъ еще часть тепла на свое 
разложеніе.

Что вода дѣйствительно разлагается— подтверждается двумя анализами гене- 
раторныхъ газовъ, ириведенными докладчиками, изъ которыхъ одинъ даетъ 17,4 %  
Н  рядомъ съ 2 3 %  СО и 4 ,6 %  С 0 2, другой даетъ 1 6 ,з Н ,  22,5 СО  и 4,5 С 0 2.

Въ предположеніи, что приведенныя данныя суть результаты объемнаго анализа, 
мы находймъ въ круглыхъ цифрахъ слѣдующій составъ газа:

8.5 %  СО,
2 7 .0  %  СО

1.5  %  И
6 3 .0  %  N

Если теперь выдѣлить изъ всего кислорода апализа кислородъ воздуха со- 
отвѣтственно количеству азота и остатокъ его (кислородъ пара и влажности воз- 
духа) связать съ водородомъ, то останется свободнымъ въ круглыхъ цифрахъ 
около 1 %  Н , проиоходящаго, очевидио, изъ угля; принимая въ соображепіе древ- 
ность употребленнаго каменнаго угля, слѣдуетъ допустить, что этотъ водородъ по- 
ступидъ въ газъ безъ всякаго поглощенія тепла.

Ёсли теперь вычислить количество тепла, соотвѣтствующаго образованію срав- 
нительно большаго количества угольной кислоты, относя его къ принятымъ нами 
для разсчета двумъ вѣсовымъ единицамъ углерода, мы найдемъ 2674  т. ед. Раз- 
ложеніе водяного пара потребуетъ 1423 т. ед.; такимъ образомъ въ пользу всего 
процесса остаются всего 1251 ед. тепла.

гогп. жугн. 1890 г., т. I, Лг 3. 38
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Какъ видно, и это количество еще недостаточно для понрытія дефицита 
(— 3552 ед. т .)  и дѣйствіе генераторовъ при означенныхъ условіяхъ невозможно.

Такъ какъ, со словъ докладчиковъ, два такихъ генератора дѣйствуютъ уже 
полгода вполнѣ успѣшію, то слѣдуетъ допустить, что вмѣстѣ съ паромъ входитъ 
значительное количество воздуха въ генераторъ, и послѣдній функціонируетъ частью 
какъ обыкновенный генераторъ и частью въ вышеописанномъ смыслѣ.

ГІриводить здѣсь вычисленіе такого смѣшаннаго дѣйствія я считаю излиш- 
ніімъ; само собою разумѣется, что подобный разсчетъ (дѣйствительно мною про- 
изведенный) представилъ бы весьма незначителыіую экономію въ топливѣ.

Теперь мы видимъ, что новый типъ нечи не имѣетъ за собою особыхъ пре- 
имуіцествъ, но и эти незначительныя преимущества совершенно исчезиутъ, если поста- 
вить генераторъ стараго типа около самой печи и, уничтоживъ газовые регенера- 
торы, пускать газъ съ его высокою темнературою и продуктами сухой перегонки 
непосредственно въ печь.

Такія печи будуть значительно дешевле, уходъ за і і и м и  проще и угаръ ме- 
талла будетъ, вѣроятно, меныне,— преимущества, которыя приписываются довлад- 
чиками ихъ новой печи.

При недѣльной экономіи въ 30 (фунтовъ) и при производительности въ 
110 тоннъ, и 5 ° /0 сокращеніе угара, составляющее 22 лё, играетъ главную роль; 
между тѣмъ какъ экономія въ топливѣ равна всего 8

ІІредсѣдатель митинга весьма основательно отложилъ пренія по этому вопросу 
до будущаго съѣзда, на разсмотрѣніе котораго будутъ представлены результаты 
годичной работы на десяти печахъ новаго типа.

Нѣсколько словъ по поводу опыта Норриса надъ удлинненіемъ стальныхъ брусковъ 
во время остыванія '). Вліяніе хрома на удлинненіе стали при закалкѣ.

Горнаго Инженера Эд. Г е р т у м ъ .

Ва послѣднее время въ сидерургической литературѣ все чаще и чаще поды- 
маются вопросы о молекулярномъ сложеніи стали, о вліяніи тепла на физическое 
и химическое строеніе ея и о перемѣнахъ, происходящихъ въ структурѣ и свой- 
ствахъ желѣза и стали, подвергнутыхъ постепенному или рѣзкому переходу отъ 
одной температуры къ другой.

Болыпинство изъ приведенныхъ вопросовъ разрабатывается весьма успѣшно 
и сдѣлано уже сравнительно много разносторониихъ изслѣдованій и цѣнныхъ ука- 
заній; но, тѣмъ не менѣе, они находятся еще въ зачаточномъ состояніи и остав- 
ляютъ желать мпогаго.

Несмотря на это, въ читателѣ, слѣдящемъ за опытами въ указанномъ на- 
правленіи, за методами изслѣдоваиій и за ихъ результатами, невольно крѣпнетъ 
увѣренность, что эти вопросы, въ силу необходимости, выдвинулись на очередь и 
что, въ недалекомъ будущемъ, настаиетъ моментъ для ихъ разрѣшенія.

Въ наше время всякое наблюденіе въ указаііномъ направленіи, какъ бы ни- 
чтожпо оно ни казалось, можетъ послужить цѣннымъ вкладомъ въ техническую

*) Апіоп ѵоп Кегре1у’в ВегісЬіе 1887, 1888 и 1889 гг.
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литературу й сиоеобетвоііать къ объясненію этихъ интересныхь съ научной точки 
зрѣнія и важныхъ для техники вопросовъ.

Указанныя соображевія даютъ мнѣ смѣлость познакомить читателей Горнаго 
Журнала съ опытаѵіи проф. ІГорриса, касающимися уд іинненія стальныхъ прутковъ 
во время ихъ охлажденія послѣ нагрѣва и объяснвть это явленіе, упираясь на ио- 
вѣйшія изслѣдовапія физическихъ и химическихъ свойствъ стали.

Въ заключеніе позволю себѣ сообщить свои небольшія наблюденія надъ удлин- 
неніемъ хромистой стали во время закалки.

Проф. Норрисъ изъ Бирмингама замѣтилъ, что прутокъ стали, нагрѣтый до 
свѣтло-краснаго каленія, начинаетъ удлинняться во время охлажденія. Удлинненіе это 
происходитъ не во все время опыта и нисколько пе противорѣчитъ общимъ свой- 
ствамъ тѣлъ.

Съ пониженіемъ температуры, общая длина прутка, конечно, уменьшается. 
Явленіе заключается въ томъ, что, начиная съ извѣстной температуры, для каж- 
даго даннаго случая постоянной и зависящей отъ физическихъ и химическихъ 
свойствъ стали, происходитъ вдругъ удлинненіе ирутка.

Норрисъ объяснилъ это явленіе измѣненіемъ структуры стали.
Внутри стали, въ моментъ критической температуры, происходитъ частичное 

измѣненіе стали, физическаго или химическаго свойства, влекущее за собою удлии- 
неніе прутка.

Проф. Ваггеи , въ Дублипѣ, обратнымъ экспериментомъ, т. е. нагрѣваніемъ 
холодныхъ прутковъ стали, доказалъ, что сталь, при доетиженіи извѣстной тем- 
пературы, несмотря на общее удлинненіе, вдругъ укорачивается.

Кромѣ того онъ же замѣтилъ, что постепепно и самостоятельно остывающій 
брусокъ стали, при охлаждепіи до опредѣленной температуры, вдругъ снова и но- 
чти моментально разогрѣвается, принимая болѣе яркій цвѣтъ.

Эти интересные опыты побудили Штейна заняться опредѣленіемъ той кри- 
тической температуры, при которой происходитъ измѣнеяіе въ молекулярномъ 
строеніи желѣза и стали.

Температура измѣрялась имъ ири иомощи тугоплавкихъ снлавовъ, одновре- 
менно подвергавшихся нагрѣву вмѣстѣ съ* сортами желѣза и стали.

Штейнъ нашелъ, что почти всѣ сорта желѣза, при нагрѣвѣ до 950° и 1050°, 
теряли въ упругости и сопротивленіи на разрывъ, зато у всѣхъ, за исключе- 
ніемъ пудлинговаго желѣза, просходило увеличеніе въ тягучести.

Если наблюденія Штейна связатьсъ изслѣдованіями ТгоозГа и НаиіеГеиі11е’я 
надъ чугунами и О в т о ік Г а  и 8 огЬу надъ сталыо, то опытамъ МоггІ8'а  и Ваг- 
геН’а можно дать весьма вѣроятное объяснепіе.

Тгоозі и НаиіеГеиіІіе пашли, что при соединеніи желѣза съ углеродомъ 
ноглоіцается тепло, а при выдѣленіи углерода, въ видѣ графита или въ иномъ 
состояніи, выдѣляется тепло.

Косманъ подтверждаетъ это положеніе явленіями, происходящими при осты- 
ваніи болыпихъ массъ сѣраго чугупа, быстро охлажденнаго съ поверхности.

Снаружи образуется бѣлый чугупъ; перейдя сразу въ твердое состояпіе, онъ 
содержитъ углеродъ химически соединеннымъ и, вмѣстѣ съ нимъ, запасъ скры- 
той теплоты.

Напротивъ того, въ центрѣ массы, гдѣ долго сохраняется тепло, чугунъ 
остается гіродолжительное время жидкимъ и, медленно остывая, выдѣляегъ угле- 
родъ, съ одновременнымъ выдѣленіемь скрытой теплоты.

ГІредположеніе это тѣмъ болѣе вѣроятно, что бѣлыйчугунъ, какь содержащій 
больше скрытой теплоты, плавится сравнительно быстрѣй и нри болѣе пизкой

38*



586 С М І(& .

температурѣ, чѣмъ сѣрый,— которому требуется значительное количество тепла, 
чтобы ассимилировать и иривести такимъ образомъ въ жидкое состояніе столь 
тугоилавкое вещество, какъ графитъ.

Если теперь бѣлый чугунъ нагрѣть и подвергнуть затѣмъ медленному осты- 
ванію, онъ начнетъ переходить въ сѣрую разновидность, причемъ, вмѣстѣ съ вы- 
дѣленіемъ графита, будетъ также выдѣляться скрытая теплота.

Аналогичное явленіе происходитъ и въ массѣ стали или желѣза.
По мнѣнію ОвтопсГа и ЛѴеіЧЬ’а, жедѣзо находится въ общей массѣ въ двухъ 

состояніяхъ: въ состояніи а —  кристаллическомъ, имѣюіцемъ преобладаніе при 
отжигѣ, и въ состояніи р — аморфномъ, образующемся при закалкѣ или обра- 
боткѣ металла въ холодномъ состояніи.

Переходъ изъ состоянія а въ [3 совершается съ поглощеніемъ тепла; обрат- 
ный переходъ, изъ р въ а, — съ выдѣленіемъ тепла.

По мнѣнію 8 огЬу, высокая температура способствуетъ переходу желѣза изъ 
состоянія имъ р въ а.

Микроскопическія изслѣдованія 8 огЬу доказываютъ, что сталь состоитъ изъ 
отдѣльныхъ кристалловъ, распадающихся, въ свою очередь, на тончайшія пластинки, 
изъ которыхъ однѣ богаты углеродомъ (состояніе р О а т о п іГ а ) ,  а другія крайне 
бѣдны имъ (состояніе а).

Согласно указанію 8огЬу, при высокихъ температурахъ происходитъ равно- 
мѣрное распредѣленіе углерода по всей массѣ, т. е. углеродъ изъ аморфныхъ пла- 
стинокъ (Р) переходитъ въ кристаллическія (а), причемъ выдѣляется тепло.

Еели теперь допустить, что существуютъ критическія температуры (какъ это
и доказано опытами О зт о ш Г а ) ,  при которыхъ переходъ углерода въ ту или дру-
гую сторону совершается особенно энергично, то намъ станутъ ясны эти неожидан- 
ныя иовышенія въ температурѣ стали при ея остываніи.

О ьтопП  подвергалъ сильно нагрѣтую сталь медленному охлажденію.
ІІри проходѣ стали черезъ извѣстную критическую темнературу, углеродъ 

аморфнаго состоянія — [3 начинаетъ вдругъ переходить въ пластинки а.
Этотъ переходъ при пзвѣстныхъ условіяхъ совершается медленно и равно- 

мѣрно и тогда мы замѣчаемъ какъ бы прекращеніе или замедленіе остыванія, такъ 
какъ потеря черезъ лучеиспусканіе пополияется выдѣляющеюся скрытою теилотою; 
если же нереходъ быстрый, то мьі замѣчаемъ повыиіеніе температуры.

О зтопсі опредѣлилъ для мягкихъ сортовъ литого желѣза три періода за-
медленіо въ остываніи или три критическихъ темиературы перехода стали р въ 
видъ ея а ,  а именно:

1) 845° — 839°
2) 763° — 749°
3) 693° —  669°

Съ повышеніемъ содержанія углерода до 0 ,57%  первые два періода совпа- 
даютъ и, вмѣстодвухъ замедленій въ охлажденіи, имѣетъ мѣсто одно при 736°—  
690°, сопровождающееся слабымъ повышепіемъ температуры, и другое— при 670", 
послѣ чего температура сразу подымается до 681°.

Наконецъ, нри сильно-углеродистой стали (С =  1,25%) вс^ три періода сов- 
падаютъ и во время охлажденія происходитъ рѣзкая остановка въ охлажденіи при- 
близительно при 694°, послѣ чего температура моментально подымается до 704°.

Въ это время переходъ изъ состоянія р въ а происходитъ очень быстро и, 
весьма вѣроятно, часть углерода не успѣваетъ соединиться съ кристаллическою 
разновидностыо желѣза и выдѣляется въ видѣ графита.

Суммируя всѣ вышеприведенные выводы, сдѣлаиные путемъ наблюденій или 
теоретическихъ соображеній, мы можемъ дать удлиинеиію стали нри опытѣ Нор-
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риса слѣдующее объясненіе: въ кускѣ стали, содержащей опредѣленное количество 
химически соединеннаго углерода, образующаго, по О вто п сГ у ,  аморфную разновид- 
ность стали ([3) и рядомъ съ нимъ— онредѣленное количество скрытой теплоты 
(Тгоозі, НаиіеСеиіІІе, К о в т а п п ) ,  происходитъ черезъ нагрѣваніе нарушеніе въ 
равновѣсіи частицъ (8огЬу). Въ извѣстный моменгъ— моментъ критической тем- 
пературы— начинается переходъ углерода изъ формы (3 въ а ,  выдѣляется теплота 
п повышается температура, увеличивающая яркость бруска.

Такъ какъ Норрисъ имѣлъ дѣло съ сильно-углеродистою сталыо, то въ его 
опытѣ произошло одно рѣзкое повышеніе температуры, какъ это показываютъ 
опыты О втопсГа, а рядомъ съ нимъ крайне энергичный переходъ углерода изъ 
одного состоянія стали ([3) въ другое (а). Если предположить, что это быстрое 
выдѣленіе углерода сопровождалось образованіемъ графита, то удлинненіе бруска 
найдетъ себѣ весьма вѣроятное объясненіе.

Подобное объясненіе вполнѣ согласуется съ вышеприведенными опытами 
Штейна. Очевидно, что сопротивленіе на разрывъ и упругость бруска иослѣ вы- 
дѣленія графита должны быть значителыю меньше первоначальныхъ, между тѣмъ 
какъ тягучесть общей массы стали, содержащей теперь меньше углерода, должна 
быть значительно больше.

Тигельная хромистая сталь, съ содержаніемъ углерода около 0,65%  и хрома 
отъ 0 , із  до 0,з % ,  ириготовленная на Златоустовскомъ заводѣ, въ шести образ- 
цахъ, съ постепенно вазрастающимъ содержаніемъ хрома, подвергалась мною зака- 
ливанію въ холодной водѣ (4° Ц.) съ практическими цѣлями— главнымъ образомъ 
для опредѣленія ея отношенія къ быстрому охлажденію.

Всѣ образцы нагрѣвались при одинаковыхъ условіяхъ, въ свинцовой ваннѣ, 
до свѣтло-вишневаго каленія и затѣмъ быстро погружались въ воду, температуру 
которой регулировали притокомъ свѣжей струи воды.

Сталь была проплавлена въ тигляхъ, содержащихъ до 2 5 %  графита, 3 7 %  
чистой каолинистой глины и 3 8 ° /0 черепковъ отъ старыхъ тиглей.

ІІІихта состояла изъ 8 3 ° /0 нудлинговой стали, 1 2 %  рафивированнаго чугуна 
и, наконецъ, изъ 5 %  магнитнаго желѣзняка.

Хромъ вводился въ видѣ хромистаго чугуна, содержащаго до 5 9 %  Сг.
Хромистый чугунъ былъ приготовленъ въ тигляхъ возстановленіемъ хромистаго 

желѣзняка.
Употреблялась слѣдующая шихта:

Хромистаго ж е л ѣ з н я к а  16 ф . .
Марганцевой руды (пиродюзитъ) . . .  1 »
К в а р ц а ......................................................................6 »
С т е к л а .......................................................................3 »
Угля въ п о р о ш к ѣ ................................................%  »

ІІІихта на сталь составлялась съ такимъ разсчетомъ, чтобы получить металлъ 
но возможности съ одинаковымъ содержаніемъ углерода, нриблизительно около 0 , б 5 ° / о -  
Къ сожалѣнію, благодаря неоднородности пудлинговаго металла, въ содержаніи 
углерода получились ощутительныя колебанія. Разница между максимальнымъ п 
минимальнымъ содержаніемъ равнялась 0 , і з % -

ІІІихта для всѣхъ шести сортовъ составлялась однообразно; исключеніе со- 
сгавлялъ хромистый чугунъ, содержапіе котораго въ каждомъ послѣдующемъ тиглѣ 
увеличивалось на 6 золотниковъ; такому увеличенію присадки соотвѣтствуетъ по- 
вышеніе содержанія хрома въ стали приблизителыю на О,оз5°/0.

Такимъ образомъ были получены шесть сортовъ хромистой стали съ посте- 
пенно возрастаюіцимъ содержаніемъ хрома въ вышеозначенныхъ узкихъ предѣлахъ.
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Остальныя 
обыьновенно въ

ІІо разсчету сталь долж- 
на была содержать хрома 

въ °/0.
1 . . . 0,135

• ■ 0,170
. .  0,205

• • 0,240
• • 0,275
• • 0,310

Въ дѣйствцтельности она 
содержала хрома въ °/0.

№
№
№
№
№
№

№  1 . . . . 0,134
№ 2 , . . . 0,іб4
№ 3 . . . 0,188
№ 4 . . . . 0,257
№ 5 . . . . 0,269
№ 6 . . . . 0,292

примѣсн —  марганецъ, кремній, фосфоръ и сѣра,— колеблющіяся 
тигельной стали въ слѣдующихъ предѣлахъ:

М п  —  0,030  —  0,135 

ВІ —  0,250  —  0,324 

РІІ =  0,044  —  0,070 
5  =  н ѣ т ъ 

за недостаткомъ времени не были опредѣлены.
По анализамъ г. лаборанта Петра Ив. Сальникова, получилось слѣдующее со- 

отношеніе между углеродомъ и хромомъ:
Сталь. Содержа-

ніе С»/0
Содержап. 

Сг въ °/0
№ 1  . . • • 0 ,69 0,134
№ 2 . . • • 0,57 0,164
№ 3 . . • • 0 ,67 0,188
№ 4  . . . • 0 ,70 0,257
№ 5 . • 0 ,60 0,269
№ 6 . • 0 ,67 0,292

Всѣ образцы стали, отлитой въ 4,5-дюймовыя изложницы, были прока- 
таны въ квадратныя полосы, толщиною въ 1 " на сторону. Изъ этихъ полосъ было 
приготовлено по два бруска отъ каждаго сорта, длиною въ 220  ш т .

До закалки на брускахъ были поставлены мѣтки на разстояніи въ 200 ш т .
Послѣ закалки разстояніе между мѣтками измѣрялось штангенцыркулемъ съ 

точностью до 0 ,оі и іт .
Вотъ результаты, которые получились послѣ измѣренія:

№Л»

Стали. Брусковъ.

Первоначальное 
разстояніе между 

мѣтками.

Разстояніе между 
мѣтками послѣ за- 

калки.

Измѣненіе рго 

гпіііе.

Среднее удли- 
неніе рго 

шіііе.
Сг. % с°/0.:

I
1 200 200,12 0,60

0,625 0,134 0,692 200 200,13 0,65

II
1 200 200,26 1,30

1,225 0,164 0,572 200 200,23 1,15

III
1 200 200,37 1,85

1,550 0,188 0,672 200 200,25 1,25

IV
1 200 200,38 1,90

1,875 0,257 0,702 200 200,37 1,85
1 200 200,50 2,50

2,800 0,269 0,60
2 200 200,62 3,10

VI
1 200 200,72 3,60

3,150 0,292 0,67
2 200 200,54 2,70

?акъ видно изъ таблицы, удлинненіе растетъ вмѣстѣ съ хромомъ, но не
пропорціоналыю содержанію его въ стали.
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При изслѣдоваиіи брусковъ на изломъ, сыпь стали оказалась неоднородиою. 
Болѣе свѣтлый, поверхностный слой бруска, иодвергавшійся сравнительно сильному 
охлажденію, представлялъ сыпь мелкую, почти бархатистую. 'Голщина этого слоя, 
отъ поверхности къ центру, составляла около 5/ 16 дюйма.

Центральная часть излома представляла, напротивъ того, круглое пятно бо- 
лѣе темнаго цвѣта, въ 3/ в" въ діаметрѣ, характеризовавшееся крупнозернистою 
сыпью.

Это явленіе указывало на то обстоятельсгво, что охлажденіе во время зака- 
ливанія было недостаточно силыю, вслѣдствіе чего центральная часть подвергалась 
сравнительно сдабой закалкѣ. Чгобы получить вполнѣ однородную закалку по всей 
массѣ стали, были приготовлены изъ тѣхъ же сортовъ стали новые бруски въ І 1/ / '  
ширины, У 2"  толщины, при длинѣ въ 1 0 3/ 4" (270  г а т . ) .

Эти бруски имѣли послѣ закаливанія вполнѣ однородную и мелкую сыпь. 
Ыѣтки ставились приблизительно на разстояиіи въ 2 50  гага.

Измѣренія до и послѣ закаливапія тѣмъ же штангенцыркулемъ дали слѣдую- 
іціе результаты:

Стали,

№№

Врусковъ.

Иервоначальное 

разстояніе между 

мѣтками.

Разстояніе между 

мѣтками послѣ за- 

каливанія.

Удлиненіе рго 

т і і і е .

Среднее удли- 

неніе рго 

тіПеІ

Сг. »/,, СѴ 0.

I.
1 253,11 254,12 3,99

3,99 0,134 0,692 252,69 253,70 3,99

II.
1 254,70 255,89 4,67

4,34 0,164 0,572 251,79 252,80 4,01

III.
1 256,74 257,86 4,36

4,78 0,188 0,672 253,59 254,91 5,20

IV.
1 250,92 252,15 4,93

5,01 0,257 0,702 248,00 249,25 5,09

V.
1 249,65 250,94 5,16

5,34 0,269 0,602 251,61 253,00 5,52

VI.
1 248,70 250,15 5,83

5,11 0,292 0,672 257,27 258,40 4,39 >)

Сравнивая эти результаты съ предшествуюіцими, мы находимъ удлинненія бо- 
лѣе значительныя, какъ это и слѣдовало ожидать.

Удлинненія и въ этомъ случаѣ растутъ вмѣстѣ съ увеличеніемъ содержаиія 
хрома, хотя и не пропорціоналыю результатамъ перваго случая.

Пробы на разрывъ, удлинненіе отъ растяженія и уменьшенія площади попе- 
речнаго сѣченія въ мѣстѣ разрыва (сопігас(іоп) означенныхъ шестя образцовъ 
стали въ закаленпомъ и незакаленномъ видѣ, дали результаты, помѣщенные въ 
нижеслѣдующей таблицѣ.

Длина цилиндровъ была 2 00  т ш .  Діаметръ около 12,5 юга (У 2") .
Ниже обозначаетъ:

7гБ* —  площадь поперечнаго сѣченія цилиндрика.

')  Второй брусокъ № 6 при пакаливаяіи повело; удлинненіе гіолучилось ниже дѣйствителыіаго.



Р з   сопротивленіе разрыву въ килограм. на квадр. милим.

д  — удлинненіе= 100 , гдѣ Ь  первоначальная длина бруска, Ь ,

длина нри разрывѣ
}? р

<р —  уменьшеніе площади сѣченія (соп іасйоп)= : , - ■■— 100, гдѣ Г  перво-
Т

начальная площадь поперечнаго сѣченія, а І \  —  въ шоментъ разрыва. 
Н З . —  незакаленая сталь.

3  — Вакаленая сталь.

^0 СМѢСЬ.

№№
Стали. Сг. «/•„ с  X

ТіЛ2
4 Р г Д  °/о ? 7 о

I
н . 3. 0,134 0,69 128,68 90,80 6,93 55

3. — — 141,65 132,19 5,50 35

II
н. 3. 0,164 0,57 128,68 86,81 7,12 54

з. — — 142,30 120,82 6,45 44

III
Н. 3. 0,188 0,67 128,01 86,50 7,15 45

3. — — 141,03 133,27 6,80 29

IV
Н. 3. 0,257 0,70 127,67 81,96 7,03 50

з. — 145,27 141,12 5,30 40

У
н .  3. 0,269 0,60 124,29 90,59 7,20 48

3. — — 141,03 126,00 6,70 38

VI
Н. 3, 0,292 0,67 124,69 84,10 6,95 48

3. — — 136,85 123,00 5,90 45

0 взрывахъ въ доменныхъ печахъ на Югѣ Россіи ')•

И і і ж е і і е р а  В. А. Б а с с о н а

Съ тѣхъ поръ, какъ пустили въ ходъ доменныя печи на ваводахъ Екате- 
ринославскомъ и Каменскомъ, не разъ получались свѣдѣнія о происходившихъ 
въ этихъ металлургическихъ приборахъ взрывахъ. Въ большинствѣ случаевъ не- 
счастія эти не имѣли серьезныхъ послѣдствій и ограничивались только незначи- 
тельною порчею печей или принадлежащихъ къ і і и м ъ  ириборовъ, но нѣкоторыя 
сопряжены были съ опасностью для жизни людей, а за послѣднее время погло- 
тили даже нѣсколько человѣческихъ жертвъ.

Свѣдѣпія, циркулировавшія въ публикѣ объ этихъ несчастіяхъ, были да- 
леко неточны относительно причинъ, ихъ вызывавшихъ; нриписывали эти несчастія, 
главнымъ образомъ, какимъ нибудь нвпосредственнымъ щ мчинамъ, напр., раз- 
сказывали, что „впуская воду въ фурмы, заяѣтили, что онѣ парятъ и потому увели- 
чили притокъ охлаждающей воды, послѣ чего немедленно и послѣдовалъ взрывъ"; о 
главныхъ же, существенныхъ причинахг, еще до катастрофы разстраивавшихъ 
ходъ доменной печи и затѣмъ уже вызывавшихъ несчастіесъ фурмою, вовсе даже 
и не уиоминалось. Дѣлаютъ заключенія и выводы, ничего общаго не имѣющіе 
съ истинными причинами явленій, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь; говорятъ даже,

') Переводъ Д. С. съ рукоішси „ИЬег <1іе Ехріозіопеп іш ВеІгіеЬе (Іег НосЬбГеп іп 8іісі- 
Кизѳіаші, ѵоп Іп^епіецг ЛѴ. А. Ваазоц.
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что въ конструкціи самихъ печей заключаются ошибки, и жалуются на ыеумѣ- 
лость людей, ведущихъ дѣло. Такъ какъ живые люди сами могутъ защитить себя, 
а мертвые сдѣлать этого пе могутъ, то я и позволю себѣ въ этой небольшой 
замѣткѣ высказать свое мнѣніе объ истинныхъ причинахъ этихъ взрывовъ, 
будучи уже знакомъ съ этими явленіями въ древесноуголышхъ домнахъ.

Когда я впервые нознакомился съ Криворожскими желѣзными рудами, тот- 
часъ же я не могъ не замѣтить, что онѣ, благодаря своей тяжести и гладкимъ 
формамъ, должны сильно слеживаться въ печахъ и вызывать тяж елый, тугоіі ходъ 
ихъ. Этому именно обстоятельству и приписываю я случавшіеся въ печахъ взрывы, 
какъ о томъ подробно изложено въ статьѣ моей, сообщенной „Горному Журналу"

На вышеупомянутыхъ заводахъ существуетъ обычай, прежде чѣмъ иогру- 
жать руду въ возки, разбивать большіе, плоскіе куски ея на рудничной же пло- 
щади, съ цѣлью устранить въ домнахъ упомянутое выше явленіе. Попятно, что 
если-бы такое дробленіе руды производилось и днемъ и ночью, и если-бы падъ этой 
работой имѣлся бдительный контроль, то мѣры этой было бы достаточно. Но не 
нужно забывать, что рабочіе при доменныхъ печахъ не пользуются вполнѣ вос- 
кресными и праздничными днями, а потому и позволяють себѣ въ эти дни нѣ- 
которую неряшливость; когда же нѣсколыю праздиичныхъ дней приходятся подъ 
рядъ, то результаты этой неряшливости суммируются; кромѣ того, за это время 
ослабляется и контроль, равно какъ и въ обѣдениое время будпичпыхъ дпей, 
вслѣдствіе чего и попадаютъ въ печь крупные куски руды, разстраивающіе плавку. 
Вліяніе этой причины проявляется, разумѣется, пе сразу, а по прошествіи нѣкото- 
раго, иногда даже довольно продолжительпаго времени.

Для избѣжанія этихъ неудобствъ, руда, въ томъ видѣ, какъ она добывается 
изъ мѣсторожденія, должна прямо вываливаться на прочные чугунные грохота 
(какъ то въ обычаѣ на многихъ заграничпыхъ рудникахъ) съ опредѣленпой вели- 
чины отверстіями, такъ что отправляемая на заводъ руда не содержитъ вовсе 
слишкомъ большихъ, опасныхъ для плавки кусковъ. Оставшіеся на грохотѣ куски 
тутъ же и разбиваются. Этимъ устраняется совершенно необходимость разбивать 
руду на рудничной заводской плоіцади.

Еромѣ этого обстоятельства, можетъ имѣть мѣсто при домнахъ съ иодъем- 
нымъ устройствомъ, поднимающимъ по одной лишь телѣжкѣ, еще и другая сду- 
чайность: могутъ ошибиться въ числѣ телѣжекъ, назначенныхъ въ колошу, н 
завалить въ домну болыиее или меныпее число ихъ. Можетъ случиться даже, что, 
вслѣдствіе невнимательности рабочихъ, двѣ рудныя колоши могутъ неносредствеішо 
одна за другою попасть въ нечь, безъ перемежки съ горючимъ матеріаломъ, нричемъ 
случайность эта можетъ произойти не одинъ, а даже два раза втеченін 12 часовъ.

Для избѣжанія подобпыхъ случайностей за границей введены доменные подъемы 
(иреимущественно гидравлическіе), сразу доставляющіе къ колошнику весь составъ 
колоши, т. е. руду, флюсъ и горючій матеріалъ. Этимъ достигается возможность 
уже внизу, до подъема, осмотрѣть сразу , такъ сказать, однимъ взглядомъ, пра- 
вильность набора колоши и быть убѣждениымъ, что все, что иужно, нопало въ 
печь. Этимъ пріемомъ возможность ошибки умепьшаегся до т і и і т і ш Г а .  Въ виду 
этихъ соображеній нельзя не носовѣтовать замѣиитъ существующге подъем■ 
ные механизмы другими. Для того же, чтобы совершенно устранить возмож- 
ность ошибокъ подобнаго рода, имѣются въ Америкѣ (гдѣ также нсльзя разсчитывать 
на полную внимательность рабочихъ) автоматическіе подъемпые колошниковые 
механизмы, совершенно устраняюіціе возможность всякой неиравильности въ этой 
работѣ.

1) Будетъ помѣщена аъ сдѣдуюідей іадижкѣ.
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Несмотря на всѣ требованія инженеровъ, колошниковая прислуга не можетъ 
абсолютно не ошибаться, тѣмъ болѣе безполезно было бы требовать, чтобы ошиб- 
ка въ засыпкѣ колошъ, послѣдствія которой сказываются лишь по прошествіи нѣ- 
котораго времени, была бы заявляема рабочими. Согласно моему мпоголѣтнему 
опыту, почти нигдѣ нельзя встрѣтить, чтобы рабочіе понимали, что контроль надъ 
ихъ работою имѣетъ дѣлію обезпечить правильный ходъ плавки, а вовсе не то, 
чтобы заставлять рабочихъ доставить наибольшую массу работы. Если бы при пер- 
вой ошибкѣ этого рода, напр., нри засыпкѣ (въ древесноугольныхъ домнахъ) 
однимъ коробомъ угля въ колошѣ менѣе чѣмъ слѣдуетъ, о чемъ, конечно, рабочіе 
умолчали бы, произошелъ взрывъ, то это иагнало бы на рабочихъ страхъ и хотя 
отчасти утвердило бы ихъ въ надлежащемъ мнѣніи объ истинныхъ цѣляхъ, пре- 
слѣдуемыхъ контролемъ. Къ сожалѣнію, отъ одной такой ошибки взрывъ не 
происходитъ и рабочіе остаются при своемъ мнѣніи, что контроль служитъ исклю- 
чительно для того, чтобы мучить рабочаго, и что засыпка въ колошу однимъ ко- 
робомъ угля болыне или меньше— никакого значенія для дѣла не имѣетъ. Въ празд- 
ничные дни послѣдствія такихъ взглядовъ и убѣжденія должны проявляться, ра- 
зумѣется, съ наиболыней интенсивностью.

Когда, вслѣдствіе подобныхъ елучайностей, ходъ нлавки сдѣлается тугимъ, 
является необходимость примѣнить для устраненія его соотвѣтствующія металлур- 
гическія манипуляціи и работы. Спѣлость плавки исчезаетъ, печь даетъ меньше 
газовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ умеиынается количество производимаго пара, темпера- 
тура въ печи понижается, приходится работать въ фурмахъ, вставлять сопла мень- 
шаго діаметра, уменьшать силу дутья, вслѣдствіе чего температура печи падаетъ 
еще болѣе и т. д. и т. д,

Инженеръ, ведущій плавку, приходитъ въ сомнѣніе выпускать ли ему чу- 
гупъ или нѣтъ. Выпуститъ онъ чугунъ— произойдетъ еще большее пониженіе тем- 
пературы въ печи. Во многихъ случаяхъ, а именно когда ходъ печи сдѣлался 
уже значительно тугимъ, онъ рѣшается оставить металлъ въ печи, а это послѣд- 
нее можетъ имѣть весьма дурныя послѣдствія. (Былъ, напримѣръ, случай, что 
водопроводныя къ колошниковому запору трубы оказались съ течью!). Въ одпой 
изъ моихъ статей писалъ я уже о значеніи правильности и хорошаго состоянія 
доменнаго водоснабженія на ходъ плавки и о томъ, что на Каменскомъ заводѣ 
всѣ охлаждаемые приборы домны и ея принадлежностей питаются отдѣльно и не- 
зависимо отъ воздуходувныхъ машинъ, чтобы посторонней работой не стѣснятъ дѣй- 
ствіе этого важнѣйшаго орудія доменной плавки. Къ сожалѣнію, уровепь питаю- 
щаго бассейна ниже уровня гидравлическаго колошниковаго запора, а потому этотъ 
послѣдній нитается при иосредствѣ водопроводной трубы, соединениой съ главной 
водопроводной сѣтью и притомъ все устройство установлеио было такъ, что водо- 
проводная труба эта служила одновременно и выпускной и нагнетательной, такъ 
что всякій крань и запоръ въ этой трубѣ долженъ выдерживать удары, что вле- 
четъ за собою возможпость во всякое время образованія зазоровъ. Такимъ пу- 
темъ образовавшіеся зазоры не могли проявить своего вліянія, покуда работала  
воздуходувная машина. Вода превращалась въ паръ въ верхнихъ горизонтахъ 
домны и не могла идти ниже. Когда же пришлось остановить воздуходувную 
машину, то вода стала мало по малу проникать вглубь печи, покуда не дошла до 
слоя раскаленнаго шлака, покрывающаго собравшійся въ горну чугунъ! Чугунъ 
этотъ долженъбылъ, разумѣется, отвердѣть. При этомъ нужно замѣтить, что безпре- 
рывные удары, сообщаемые дѣйствіемъ машины на общую водопроводную сѣть, 
должны постоянно увеличивать зазоры и тѣмъ способствовать охлажденію, вслѣд- 
ствіе чего, при выпускѣ чугуна, его выходитъ изъ печи лишь незначителыюе ко- 
личество и болыпая часть огтается въ горну застывшею. Такимъ образомъ, пустыя,
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повидимому, причины вызываютъ иногда самыа серьезныя послѣдствія! А между 
тѣмъ можно ли предполагать, что такой незначительный недостатокъ въ водопро- 
водномъ устройствѣ можетъ дать при извѣстныхъ обстоятельствахъ такіе резуль- 
таты? При закупоркѣ печи настылями, самыя энергичныя и самыя тяжелыя ра- 
боты ведутся днемъ и ночыо; достаточно пропустить нужный моментъ— и катастро- 
фа съ печыо готова! Въ виду этого, для устраненія подобныхъ несчастій, не 
мѣшало бы обратить вниманіе на сказанное мною въ одной изъ моихъ статей, 
а именно: что южно-русскіе заводы должны быть снабжены т акими возду- 
ходувными м аш инам и , которыя могли бы доставлять значителъно уси - 
ленное дутье, въ отношеніи количества воздуха и давленія его, безъ пере- 
мѣны сопелъ. Крайне желательное условіе это далеко не выполнено примѣненными 
на этихъ заводахъ машинами системъ Серенъ и Кливлэндъ.

При южно русской доменной плавкѣ, съ ея тяжелыми, плотно слеживающимися 
рудами, неболыними количествами получающагося шлака, съ контингентомъ рабо- 
чихъ, избалованныхъ большимъ числомъ праздниковъ, ускользающихъ отъ контроля 
и часто набираемыхъ изъ совершенно неопытныхъ людей, весьма естествепны 
частыя охлажденія и образованія настылей въ домнахъ, какъ то, вирочемъ, имѣетъ 
мѣсто и за границей, на заводахъ, находящихся въ подобныхъ же условіяхъ. Усло- 
вія эти пельзя не принимать во вниманіе и надлежитъ бороться съ ними не опас- 
ными работами при печахъ и воздухопроводахъ, а устройствомъ совергиенно бе- 
зопасныхъ для рабочихъ и  силъныхъ воздуходувныхъ магиинъ, для чего, разу- 
мѣется, нужно выбирать машины такихъ системъ и конструкцій, которыя могли-бы 
выполнить вышеупомянутыя условія относигельно количества доставляемаго воздуха 
и давленія его.

Взрывъ фурмы на Каменскомъ заводѣ х).

Горн. Ипж. А. Ме в і у с а .

На Каменскомъ заводѣ Днѣпровскаго металлургическаго Общества, 11 фев- 
раля с. г., при дѣйствіи доменной печи № 2 произошелъ внезапный взрывъ одной 
водяной фурмы, отъ послѣдствій коего пострадали: завѣдывавшій доменною плав- 
кой, французскій гражданипъ г. Генріонъ и замѣститель его, горный инженеръ
В. Ф. Потшебскій, выпуска 1886 года. Оба они, отъ полученныхъ ими страшныхъ 
обжоговъ расплавленнымъ чугуномъ и шлакомъ, скончались— Потшебскій 13, а 
Генріонъ 14-го февраля. Кромѣ того, болѣе легкіе обжоги получилъ инженеръ- 
технологъ С. В. Кобылецкій, теперь уже, впрочемъ, выздоровѣвшій.

ІІользуясь данпыми дознаиія, произведеннаго иемедленно послѣ катастрофы 
окружиымъ инженеромъ Е. II. Таскинымь, мы постараемся, въ иптересахъ завод- 
ской ирактики, освѣтить и разъяснить по возможности причипы этого столь при- 
скорбнаго случая, стоившаго жизни двумъ выдающимся заводскимъ дѣятелямъ. 
Предварительно-же просимъ уважаемыхъ читателей принять къ свѣдѣнію, что 
единствепныя данныя, которыми можпо было руководствоваться— заключаются въ 
одномъ только слѣдственномъ протоколѣ Е. Н. Таскина и что иротоколъ этотъ 
составленъ, главнымъ образомъ, по показаніямъ свидѣтелей, только двухъ един- 
ственныхъ бывшихъ очевидцами происшествія—домецнаго нодмастерья— Неля и 
случайно бывшаго при взрывѣ инженеръ-технолога Кобылецкаго. За исключеніемъ

*) Горнозаводскій Листокъ, 1890 т., № 7.
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э т и х ъ  двухъ  л и ц ъ — никого болѣе, при этомъ не бы ло , если только не считать  
сам ихъ пострадавш ихъ, ужасное и безнадежное положеніе которы хъ  исключало 
всякую  мысль о ихъ допросѣ. Такимъ образомъ, обращ аясь к ъ  протоколу г. окруж- 
наго инженера, мы можемъ констатировать слѣдующіе ф акты .

Въ дѣйствіи  на Каменскомь заводѣ находились двѣ доменныя печи, и зъ  
коихъ печь №  2  обнаружила съ 1 февраля нѣкоторую неправильность в ъ  своемъ 
ходѣ. Сначала было замѣчено косое опусканіе колош ъ, потомъ провисаніе и х ъ ,  а 
еще позднѣе, и именно съ  ф евраля  начались в ъ  домнѣ застои и уханье, при 
чемъ даже вышибло ш лаковую  втулку  или фурму Люрмана. 5 февраля уханье 
домны повторилось и вышибло нри этом ъ одну и зъ  боковы хъ  воздухонроводныхъ 
фурмъ. В ъ горнѣ начала образовываться на сты л ь ,  п рикры вавш ая  даже съ правой 
стороны фурму; по къ утру  11 февраля, приняты ми мѣрами, настыль эту удалось 
настолько уменьшить, что явилась возможность сдѣлать вы п у скъ  черезъ настоящее 
выиускное отверстіе, тогда какъ до того времени чугунъ приходилось вы пускать  
или черезъ шлаковую, или черезъ одну и зъ  л ѣ в ы х ъ  духовы хъ  фурмъ. Слѣдуетъ 
при этом ъ зам ѣти ть ,  что горнъ доменной печи круглы й , за к р ы т ы й ,  в ъ  2  м. діа- 
метромъ и глубипою до нижней кромки фурменного отверстія , а равно и до центра 
шлаковой ф у р м ы ,— 0,87 метра (судя по вы данн ы м ъ чертежамъ). Фурмъ воздухопро- 
водн ы хъ семь (красной мѣди), а на восьмомъ по окружности м ѣстѣ  вставлена 
фурма ш л а к овая— Люрмана. Во время случившейся и упомянутой вы ш е неполадки — 
дутье входило въ  печь только черезъ  три  фурмы, а прочія четыре (в ъ  томъ 
чисдѣ и зад н я я ,  противоположная шлаковой) были зак ры ты  и замазаны . Въ пол- 
день 11 февраля, завѣды вавш ій  доменною плавкою Генріонъ, у зн авъ  о тъ  под- 
мастерья Неля, что изъ  противоположной шлаковой вту л к ѣ  воздушной фурмы 
(закрытой и замазанной) охлаждающая ее вода вы тека етъ  и з ъ  отводной трубки го- 
рячая  и съ п а р о м ъ ,— немедленно отправился к ъ  этому мѣсту  вмѣстѣ  съ Потшеб- 
скимъ, в ъ  сопровождепіи ІІеля и , поверпувъ въ водопроводной трубкѣ  кр ан ъ ,  
увеличилъ притокъ воды , которая вслѣдъ за симъ пошла и зъ  отводной трубки 
(по ноказанію Неля) уже нормалыюй температуры. Тотчасъ послѣ этого , Нель, 
получивъ приказапіе Генріона вы пустить  и зъ  горна чугун ъ ,  повернулся, чтобъ идти 
к ъ  передней части печи и ,  не сдѣлавш и еіце д вухъ  ш агов ъ ,  услы ш ал ъ  в з р ы в ъ ,  
поразившій как ъ  Генріона, так ъ  и бы вш аго  при немъ Потшебскаго; вырвало чугун- 
ную коробку задней фурмы, у которой стояли помянуты я лица; вырвало самую 
фурму и всю кирпично-глиняную ея задѣлку; въ  отверстіе бросился и зъ  домны 
снопъ около полуметра толщипой огн я ,  раскаленнаго кокса, жидкихъ ш лаковъ и 
чугуна и, отраж аясь о т ъ  окружаю щ ихъ предметовъ, обдалъ массою убійственнаго 
жара и обварилъ как ъ  Гепріона, т а к ъ  и ІІотшебскаго. Кинувшись оттуда бѣ ж ать ,  
оба они, в ъ  крайнемъ исиугѣ и зам ѣ ш а тель ств ѣ ,  вмѣсто того , чтобы побѣжать 
вокругъ  домны на другую ея сторону, бросились оты скивать  л ѣ стн и ц ы , чтобы 
спуститься и зъ  опоясывающей тѣсно доменную печь платформы, высотою около 4 1/ ,  
а р ш и н ъ ;  и это-то  самое обстоятельство довѣршило, вѣроятно, и х ъ  гибель, ибо ни 
т о т ъ ,  ни другой не могли сразу попасть на лѣстницы , ведущія в н и з ъ , и  нѣсколько 
л и ш н и х ъ  мгновеній подвергались страшному и стязан ію , послѣ котораго оба эти 
несчастные совершенно почти потеряли человѣческій обликъ. Потшебскій, при паде- 
ніи с ъ  І 1/^ а р ш .,  сильно разбилъ себѣ еще ж и вотъ  и, х о т я  все так и ,  поднявшись 
на ноги , успѣлъ немного отбѣж ать , но его уже безчувственнаго  отнесли въ  боль- 
н и цу , а Генріонъ, упавш и съ платф ормы , страш но обожженный и обгорѣлый, 
им ѣлъ еще силы сам ъ встать и дойти до своей конторки, отстоящей отъ мѣста про- 
исш ествія  примѣрно въ  5 0  саж еняхъ!

Изложивъ съ возможноіо точностію всѣ главнѣйшія обстоятельства этого при- 
скорбнаго событія, мы обратимся теперь къ разрѣшеиію вопроса о причинахъ роко-
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вого н з р ы в а ,— П ричинахъ— сл ѣд ств іем ъ ,  повидимому, не о т к р ы т ы х ъ  и со став -  
л я ю щ и х ъ  нѣкотораго рода загад ку .  В ъ  нротоколѣ г .  окружиаго инж енера, к ак ъ  о 
вѣроятн ой  причинѣ происшедшаго в з р ы в а ,  упоминается объ охлаж даю щ ей фурму 
в о д ѣ ,  к оторая ,  попавш и в ъ  горнъ и обративш ись мгновенно в ъ  сфероидальное 
состоян іе , могла произвести  п ом ян уты й  в з р ы в ъ .  Но ежели обрати ться  к ъ  ближай- 
шему изученію ф а к т о в ъ ,  к о н с т а т и р о в а н н ы х ъ  нротоколомъ, то со гласи ться  с ъ  эт и м ъ  
толкованіемъ будетъ очень трудно. В ъ  протоколѣ сказан о ,  что вода и з ъ  фурмы 
в ы ходи ла  горячая  и с ъ  паромъ, а что когда п ри токъ  ея б ы л ъ  увели чен ъ , то  она 
медленно стала вы хо д и ть  уже нормальной тем пературы . Это з н а ч и т ъ ,  что ци рку-  
л я ц ія  воды внутри  фурмы бы ла возстановлена правил ьная  и что ни какого  про- 
ры ва воды и з ъ  фурмы в ъ  горнъ не происходило. А что хотя  в ъ  гіротоколѣ осмотра 
вы рван ной  фурмы и у пом инается , что в ъ  нижней ітередией ея части усм атри ва-  
лось отверстіе  и часть  фурмы о к азал ась  вогнутою , то эти  повреждепія  скорѣе 
всего могли бы ть  посдѣдствіемъ, а не причиною в зр ы в а .  К ъ  тому же надобно 
з а м ѣ т и т ь  еще и то ,  что, к а к ъ  п о к а зы в а е т ъ  долголѣтняя  п ракти ка  употребленія  
в о д я н ы х ъ  ф у р м ъ ,— п рогаръ  и х ъ  и вступленіе  чрезъ н и х ъ  в ъ  горпъ  воды сопро- 
вож даю тся :  появленіемъ пара, си л ьн ы м ъ  его ш и п ѣн іе м ъ , потем нѣиіемъ фурмы и 
появленіемъ в ъ  горну насты лей ;  в зр ы в о в ъ -ж е  о тъ  этой  причины, по крайней мѣрѣ 
с и л ь н ы х ъ ,  сколько н а м ъ  извѣ стн о , не б ы в аетъ .

Но в ъ  протоколѣ г . окружнаго инженера ирнведено, однако , вслѣ дъ  за пер- 
вы м ъ  и другое еще предположеніе о причин ахъ  взр ы ва ,  а именно: внезаппое осѣ -  
давіе ш и х т ы  на нѣсколько ко ло ш ъ , или т а к ъ  назы ваемое ухан ье  домны. Эта вто- 
рая гипотеза каж ется  нам ъ совершешю основателы ю ю  и подтверждается даже 
всѣми предыдущими явлен іям и разстроенной пл авки , т. е. у хан ьем ъ  домны в ъ  
предшествовавшіе дни и вы ры ван іе м ъ  фурмъ.

З а в о д ъ  и м ѣ е т ъ  в ъ  дѣйствіи  двѣ дом енн ы хъ печи, вы с т р о е н н ы х ъ  по всей 
вѣроятн ости  по чертеж амъ, со верш е п н о тож д е ствен н ы м ъ , и і іредм азпаченн ы хъ , конечно, 
для вы п ла вки  чугуна опредѣлениы хъ  и о д и н ак о в ы х ъ  к ач е с т в ъ .  Качество рудъ, 
ф лю совъ, горючаго м атеріала , а равно и свойство дутья  б ы ли , вѣроятн о ,  для 
обѣ и хъ  доменъ совершенно одинаковы; а  потому, ежели домпа №  2 обнаружпла 
ненормалыіый ходъ  и даже п о к а за л и с ь  в ъ  горну ея н а с т ы л и ,  то, з а  отсутств іем ь  
по ло ж и тел ы іы х ъ  у к азан ій ,  невольпо приходится допустить , что покойны й г. Ген- 
р іо н ъ ,  управл яю щ ій  илавкою сам остоятелы ю , производилъ при домнѣ №  2  как ія  
нибудь и с п ы тан ія  н а дъ  измѣненіем ъ состака ш и х т ы ,  лослѣдствіем ъ чего было 
образованіе  застоевъ  и самое ухаиье домны, которому до нѣкоторой степени могла 
б л а го п р іятс тв ов ать  и самая форма внутренняго  очертанія  доменной печи, ежелп 
она не вполнѣ  отвѣчала качеству  рудъ  и свойству  плавки, о чемъ, однако, свѣ д ѣ-  
иій н и к ак и х ъ  н ѣ т ъ .  ІІо о т ъ  чего-бы, впрочемъ, уханье домны ни происходило, оно 
несомнѣнно должно было сл уж и ть ,  по нашему м н ѣн ію , гл ав н ы м ъ  и едва-ли ни 
един ствеп ны м ъ поводомъ случивш агося прорыва фурмы и в с ѣ х ъ  г іечалы іы хъ  его 
послѣдствій. Да иначе это и не могло б ы ть :  вп езап п ы я осадки ко ло ш ъ  хотя и 
кон статированы  въ  протоколѣ в ъ  теченіе 6 -т и  дней только два раза ,  но по всей 
вѣроятности  здѣсь упом януты  были только случаи , сопровождавшіеся в ы р ы в а н іе м ъ  
фурмъ, а обо в с ѣ х ъ  ирочихъ с л у ч а я х ъ ,  не и м ѣ в ш и хъ  столь ви д и м ы хъ  послѣд- 
ств ій ,  не упоминается по той гіричинѣ, что ири домеиной печи съ  закры тою  
грудью и т а к и м ъ  же колошникомъ даже не т а к ъ  то и легко з а м ѣ т и т ь  внезанную 
осадку ко ло ш ъ , не очень зн а ч и тел ы іу ю , хотя  и та к а я  малая осадка не только 
вредитъ  нравилыю му ходу плавки, ііо и ослабляетъ  мало по малу прочность печи 
ио лииіи горизопта ф урм ъ , как ъ  м ѣ ста  наиболѣе слабаго. При прежней конструк- 
ціи д ом енн ы хъ  печей с ъ  открытою  груды о, всякая  иеп рави льн ость  осѣдаиія  ко- 
лош ъ хорошо и ясно была замѣчаема передъ порогомъ и тем пел ем ъ , хотя  бы
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колош никъ бы лъ и за к ры ты й ;  а потому тогда не только можно было удобнѣе й 
внимательнѣе слѣдить за этимъ явлен іемъ, но оно и менѣе было опасно для здо- 
ровья и жизни обращаю щихся при дошнѣ людей. Около порога, откуда постепенно 
подаются ш л а к и ,— постоянное нрисутствіе людей не составляетъ  никакой иеобхо- 
димости; а нан роти въ  того наблюденіе за фурмами требуегъ  постояннаго пребыва- 
нія т у т ъ  рабочаго и служащаго псрсоиала; а к ак ъ  фурмъ эти хъ  при каждой домиѣ 
мпого, темпель-же съ  порогомъ всего только одинъ, то и зъ  этого ясно уже вы те- 
каетъ  такое заключеніе, что для доставленія лю дям ъ , зан яты м ъ  внизу  около дом- 
ны , возможно болыней безопасности, слѣдуетъ  при сооруженіи доменныхъ печей 
новой конструкціи  с ъ  закрытою грудыо обратить особенное вниманіе на то , чгобы 
фурмы, чрезъ которы я вводится въ печь д угье ,— были укрѣплены иа с в о ахъ  мѣ- 
с т а х ъ  наиболѣе ирочио и безонасно и чтобы, напротивъ  того, то устройство, кото- 
рое почти на томъ же горизонтѣ дѣлается для удаленія ш л а к о в ъ ,— имѣло сопро- 
тивленіе  внутреннему давленію нѣсколько меньше сравнительно съ  фурмами. Ибо 
ежели, в ъ  случаѣ внезапной осадки колош ъ, газы  доменные, получивши большую 
упругость и не находя себѣ свободнаго пути к ъ  колошнику, должны неминуемо 
в ы рват ь  какую нибудь часть внизу  домны, то чтобы этому прорыву подверглась 
не любая какая нибудь и зъ  воздухопроводныхъ фурм ъ , а уже лучше фурма ш ла- 
к о в ая ,  поврежденіе которой во всякомъ случаѣ сопряжено съ менѣе тяж елы м и 
послѣдствіями.

Мы сочли особенно важ ны м ъ т а к ъ  много распространяться объ изложенном ь 
здѣсь предметѣ, потому что, слѣдя виимательно за успѣхами металлургіи желѣза , 
мож ем ъ подтвердить т о т ъ  по истипѣ  тревож ный симптомъ, что с ъ  развитіемъ 
постройки доменныхъ печей съ  закрытою  грудью и со введеніемъ большого коли- 
чества ф ур м ъ ,— случаи вы ры ван ія  фурмъ давленіемъ газо въ  изнутри печи начали 
повторяться  болѣе или менѣе часто, угрожая всякій р а зъ  большими несчастіями 
для рабочихъ . Иадобно же позаботиться о томъ, чтобы эту ,  столь явную и столь 
трудно отвратимую опасность если не устранить , то хотя  нѣсколько ослабить. А 
достигнуть этого можно во п ервы хъ  т ѣ м ъ ,  чтобъ перенести всю силу могущаго 
произойдти взры ва  на одну опредѣленную часть печи, обреченную, т а к ъ  с к а зать ,  
на роль предохранительнаго кл апан а, и имѣть уже эту часть подъ особымъ на- 
блюденіемъ; во в т о р ы х ъ — устройствомъ особаго автоматическаго прибора (именно 
при такомъ завѣдомо болѣе слабомъ п ун ктѣ ) ,  который в ъ  самый моментъ взр ы ва  
пренращалъ бы дальнѣйшее теченіе дутья  въ  печь и т ѣ м ъ  самымъ низводилъ бы 
до возможно м алы хъ  размѣровъ вы брасы ван іе  и зъ  печи раскаленн ы хъ и расплав- 
л е н н ы х ъ  продуктовъ; ваконец ъ , в ъ  т р е т ь и х ъ ,— особенно внимательнымъ отноше- 
ніемъ л и ц ъ ,  завѣ д ы ваю щ и х ъ  плавкой, к ъ  образоваиію застоевъ , влекущ ихъ за со- 
бою уханье печи. Подъ этим ъ вни мательны м ъ отношеніемъ мы разумѣемъ це 
только своевременное принятіе мѣръ к ъ  тому, чтобы застои не образовались (пра- 
вильная  и соотвѣтственная  форма ни ж нихъ  частей печи, правильно составленная 
ш и х та ) ,  сколько то, чтобы в ъ  моментъ обнаруженія застоя в ъ  сходѣ колош ъ, о 
чемъ у зн аю тъ  обыкновенно всего ранѣе на колош никѣ, предупреждать людей, обра- 
щаю щ ихся внизу около горна, чтобы они безъ особенной крайней надобности не 
держались по близости частей печи, паиболѣе подверж енны хъ послѣдствіямъ взры ва .

Смѣю н а д ѣ я т ь с я ,  что настоящ ая зам ѣтка , направленная исключительно лиш ь 
к ъ  тому, чтобы удалить и умалить хотя  часть той опаспости, которой в ъ  сам ы хъ  
разнообразны хъ  видахъ подвергаются доменные рабочіе,— не будетъ никѣмъ по- 
н я т а  как ъ  злорадное желаніе оты скать  и у к а за т ь  темную сторону в ъ  т ѣ х ъ ,  по 
и стинѣ  п орази тел ьн ы хъ  у с п ѣ х а х ъ ,  которые сдѣлала в ъ  послѣднее время желѣзная 
промыш ленность вообще.
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