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ОФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДѢЛЪ.

Узаковевія в расиоряженія правительства.

1867 года января 2 0 -г о . В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о 

л о ж е н а  КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТ

ВУЮЩЕМУ СЕНАТУ МИНИСТРОМЪ ФИНАНСОВЪ 4-Г О  ФЕВРАЛЯ.

О допущеніи частныхъ лицъ кь розыскамъ и  разработки, 
каменнаго угля въ Уральской горной Области.

Въ видахъ поддержанія на Уралѣ, существующей тамъ 
по разнымъ отраслямъ, частной промышленности и отвра- 
щенія затрудненій, встрѣчаемыхъ ею отъ недостатка топ
ливах. м^янистръ Финансовъ входилъ съ представленіемъ 
въ комитетъ министровъ, полагая, впредь до изданія но- 
ваго Горнаго Устава, дозволить какъ частнымъ лицамъ, 
такъ равно товариществамъ и обществамъ производить 
поиски и разработку каменнаго угля въ свободныхъ зем- 
ляхъ, приграниченныхъ къ уральскимъ казеннымъ заво- 
дамъ, на нижеслѣдующихъ основаніяхъ:

1) Для производства поисковъ каменнаго угля посред- 
ствомъ зеѵіляныхъ работъ, каковы: шурфы, разрѣзы, рвы, 
шахты, штольны и буровыя скважины, выдавать желаю- 
щимъ свидѣтельства (на гербовой бумагѣ въ 20 коп.) отъ 
горнаго начальника того округа, въ завѣдываніи котораго 
находится земля, гдѣ развѣдка предполагается. Свидѣтель- 
ства имѣютъ силу не далѣе .трехъ лѣтъ.

2) По заявкѣ установленным^ нынѣ действующи\іъ 
Горнымъ Уставомъ, порядкомъ найденнаго мѣсторожденія 
угля, дѣлать открывателю отводъ для кони, пространст-



вомъ отъ одной четверти до одной квадратной версты; 
направленіе и длину отводимой площади предоставлять 
усмотрѣнію промышленника, но съ тѣмъ, чтобы ширина 
ея была не менѣе ‘/3 длины и чтобъ отводъ не могъ стѣс- 
нить производства существующего уже завода или рудни
ка и другихъ заведеній.

3) Потребный для крѣпленія лѣсъ, отиус ;ать, ^станов- 
леннымъ порядкомъ, изъ заводскихъ дачъ, не далѣе того 
же средняго разстоянія отъ копи, изъ какого пользуется 
лѣсомъ заводъ или рудникъ, въ дачѣ котораго разработы- 
вается копь. За отпускаемый лѣсъ въ теченіи первыхъ
10 -ти лѣтъ отъ начала разработки взыскиваются съ про
мышленника попённыя деньги по полутаксѣ. По истеченіи 
же означенныхъ льготныхъ лѣтъ по полной таксѣ.

Примѣчаніе. Мѣстному заводскому начальству предо
ставить право надзора, чтобы отпускаемый на вышеизло- 
женныхъ основаніяхъ лѣсъ, отнюдь не былъ обращаемъ 
промышленниками на другое употребленіе кромѣ крѣпей 
каменноугольныхъ разработокъ.

4) Для отвода, пріема и начатія разработки, со дня по
дачи заявки, назначить двухгодичный срокъ. Если по ми- 
нованіи сего срока отводъ не будетъ принятъ, и не нач
нется разработка угля иш  окружающей его породы, а 
также ежели въ продолженіи каждыхъ 3-хъ лѣтъ не бу
детъ добыто 12-ти куб. саж. угля или окружающей его 
породы, то мѣсторожденіе объявлять тунележащимъ и пре
доставлять въ пользованіе каждому, на общемъ осно- 
ванігі.

5) Добываемый промышленниками уголь, предоставлять 
въ полное ихъ распоряженіе и никакою горною податью 
не облагать. За поверхность же, отведенной подъ разра
ботку, казенной земли, взимать съ промышлешшковъ об
рочную плату по 30 коп. съ десятины, если только до. 
ходъ съ нея не превосходить означенноіі платы, въ про-
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тивномъ же случаѣ размѣръ оброка опредѣляется но оцѣн- 
кѣ, соразмѣрно приносимому землею доходу.

6) Во всемъ прочемъ руководствоваться существующи
ми узаконеніями и иравилаѵш.

и 7) По изданіи новаго Горнаго Устава, подчиниться 
всѣмъ правиламъ о каменноугольной промышленности, ка
т я  въ ономъ будутъ постановлены.

Нынѣ управляющій дѣлами комитета министровъ, отъ 
25-го января сего года, за № 110-мъ, увѣдомилъ мини
стра Финансовъ, что означенное представленіе его мини
стра Финансовъ, комитетъ положилъ утвердить, и что 
Государь И мператоръ, въ 20-й  день января 1867 года, на 
таковое положеніе комитета В ысочайше соизволилъ.

/



ПРИКАЗЫ
ПО КОРПУСУ ГОРНЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ.

JVі 1  4 февраля 1867 г.

1.
Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ: 

всѣмъ генераламъ, штабъ и оберъ оФицерамъ и класснымъ 
чиновникамъ горнаго вѣдомства, имѣющиѵіъ Форму обмун- 
дированія военнаго нокроя, дозволить носить Фуражку 
прежняго образца, н<? только при сюртукахъ, внѣ службы.

2.
В ысочайшимъ приказомъ, отданнымъ но военному вѣ- 

домству, 2 -го  декабря минувшаго года, состоящій въ при- 
командированіи къ горному институту лейбъ-гвардш ли- 
товскаго полка капитанъ Цытовичъ —  зачисляется но ар
мейской ігЬхотѣ подполковникомъ и съ назначеніемъ п о- 
мощникомъ инспектора сего института.

3.
зачисляются:

Управитель златоустовскаго завода подполковникъ Оль- 
ховскій 2-й, приставъ царево-маріинскаго золотого промы
сла алтайскаго округа капитанъ Набоковъ, и смотритель 
верхнетуринскаго завода, гороблагодатскаго округа, пору- 
чикъ Бернеръ — по главному управленію корпуса, безъ 
содержанія отъ казны.

Объявляю о семъ но корпусу для надлежащаго свѣдѣ- 
нія и расиоряженія.



JV2 18 феврали 1867 t.
1.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу 
моему ходатайства Его Императорскаго Высочества пред- 
сѣдателя Императорскаго русскаго геограФическаго обще
ства, въ 3-й  день сего Февраля Всемилостивейше соизво
лилъ пожаловать, чиновника особыхъ порученій при гор- 
номъ отдѣленін главнаго управленія Восточной Сибири, 
штабсъ-капитана Лопатина— орденомъ св. Владиміра 4 -й  
степени.

2.

Г осударь И мператоръ, согласно удостоенію комитета 
гг. министровъ, въ 20-й день минувшаго января В семи-  
лостивѣйше пожаловать соизволилъ, состоящаго при воен- 
номъ губернаторѣ Приморской Области Восточной Сибири, 
поручика Таски на 5—орденомъ св. Станислава 3-й сте
пени.

3.
Состоящій въ распоряженіи горнаго начальника Луган- 

скаго Завода штабсъ-капитанъ Алексѣевъ 2—зачисляется 
по главному управленію, безъ содержанія отъ казны.

Объявляю о семъ по корпусу для надлежащаго свѣдѣ- 
нія и распоряженія.

Подписалъ: Министръ финансовъ,
статсъ-секретарь Р е йтернъ.
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ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДМО.

О выдѣлкѣ желѣза въ кричныхъ контуазскихъ гор- 
нахъ изъ тяжеловѣсиыхъ чугунныхъ вещей, какъ-тоі 
забракованныхъ пушекъ, негодныхъ валковъ, ста- 

нпнъ и т. п.
(Окончаніе.)

Статья горнаго инженера В. Латынина.

Б . Производство самой работы.

При обработкѣ тяжеловѣснаго чугуна въ кричныхъ 
горнахъ, я преимущественно употреблялъ на передѣлъ въ 
желѣзо забракованныя пушки; такъ какъ передѣлка ихъ 
представляла наиболѣе затрудненій, вслѣдствіе трудности 
навалки пушекъ въ горнъ и переработки пушечнаго чу
гуна въ желѣзо. Начать же опытъ, а потомъ и валовую 
работу при условіяхъ наиболѣе невыгодныхъ, заставило 
меня нѣсколько причинъ. Вообще наши мастеровые весьма 
не любятъ какіе-бы то ни было опыты и всегда стара
ются имъ противодѣйствовать. Трудны ли опыты или об
ратно легки, до этого рабочимъ, по видимому, дѣла нѣтъ; 
желаніе сохранить прежній порядокъ такъ велико, что 
достаточно слово «опытъ», и видя въ этомъ намѣреніе 
ввести что-либо новое, вы будете уже поставлены враж
дебно къ рабочимъ. Слѣдовательно, въ сущности мнѣ 
было все равно, начать ли опыты болѣе трудные или 
легкіе. Здѣсь важнѣе всего было только настойчиво на
чать первый опытъ, потомъ внимательно за нимъ слѣдить,

Горн.  Ж у р н .  Кн .  II. 186 7 г. 1
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и наконецъ при малѣйшемъ успѣхѣ поощрить рабочихъ; 
тогда за дальнѣйшій успѣхъ почти навѣрно можно было 
поручиться, разумеется, если кромѣ старанія рабочихъ и 
другія обстоятельства будутъ способствовать успѣху, или 
по крайней мѣрѣ достигнутся результаты, изъ которыхъ 
можно будетъ вывести вѣрное заключеніе. Кромѣ того, 
если-бы опыты при невыгодныхъ условіяхъ на самом ъ 
дѣлѣ удались, то перейдя впослѣдствіи къ болѣе легкимъ, 
я могъ бы разсчитывать на болѣе вѣрный успѣхъ. Если же 
бы я обратно началъ съ легкихъ опытовъ, то переходъ 
къ болѣе труднымъ былъ бы всякій разъ какъ бы новый 
опытъ; слѣдовательно, я долженъ былъ бы испытывать 
съ каждымъ шагомъ все болѣе и болѣе затрудненій. 
Менаду тѣмъ какъ переходъ отъ трудной работы къ болѣе 
легкой мастеровые сдѣлали уже сами собою, безъ осо- 
быхъ настояній.

Вотъ причины, которыя заставили меня начать съ опы
товъ болѣе трудныхъ, хотя преимущественно и принято 
приступать сперва къ опытамъ легкимъ, чтобы переходъ 
потомъ къ труднымъ совершался постепенно. Но какъ бы 
то ни было, мой разсчетъ въ этомъ случаѣ былъ вѣ- 
ренъ.

Весь процессъ выдѣлки желѣза въ кричномъ горну раз- 
дѣляется на слѣдующія операціи:

а) насадка чугуна и пускъ горна въ діъйствіе\ б) рас
плавка или жженіе чугуна и протяжка кусковъ; в) работа 
на крицу; г) глотшііе (avolage) крицы и окончательная об
работка ел и д) обжимка крицы подъ молотомъ.

а) Насадка чугуна и пускъ горна въ дѣйствіе. Пушка закла
дывается дульною частію въ горнъ (ф и г . 18 и 19, черт. 11), 
нѣсколько наискось, такъ чтобы пушка была обращена 
на руки; притомъ дутье должно хватать въ центръ дула 
или нѣсколько ниже его. Кромѣ того, пушка должна быть 
вдвинута нисколько въ горнъ и имѣть внутрь горна у к-



лонъ, а именно настолько, чтобы часть пушки, подвер
гнутая дѣйствію дутья, расплавившись, дала чугуна отъ 
7 до 8 иудовъ. Если въ горнъ заложена цѣльная пушка *), 
то чтобы казенная часть не свѣшивалась, подъ нее под- 
кладываютъ деревянный обрубокъ (чурку). Когда наж
жено болѣе половины пушки, то казенную часть обвязы- 
ваютъ желѣзной цѣиью и закрѣиляютъ къ чугунной ко
лонке 31 на ніссткѣ, чѣмъ предупреждаютъ паденіе пушки 
въ горнъ. Вообще дутье не должно идти по направленію 
оси пушки, потому что въ этомъ случаѣ будетъ пла
виться только незначительная часть чугуна; а если вдви
нуть пушку далеко въ горнъ, то она помѣшаетъ образо
ванию крицы или будетърости, т. е. подниматься у  Фурмы, 
что поведетъ къ болыпимъ затрудненіямъ. Поэтому на
жигать пушку слѣдуетъ такъ, чтобы она отгорала на
косо (т. е. вся часть А), и оставшуюся тонкую часть 
ab 2) (ф и г . 20) отбиваютъ впослѣдствіи ломомъ. При сле
дующей операціи, поворачиваютъ пушку (на пол-оборо
та) и следующую крицу нажигаютъ уже изъ части В, 
затѣмъ третью крицу послѣ поворота пушки нажигаютъ 
изъ С, и т. д., причемъ остаются также неболыпія части 
a'b', at'b", называемыя головами. Очень трудно опреде
лить какія либо правила, насколько должно вдвинуть пушку 
въ горнъ, какой пушкѣ дать уклонъ; простое соображе- 
ніе о количестве чугуна, которое нужно для образованія 
крицы и видъ самой пушки после предъидущей работы 
укажутъ, какъ лучше и удобнее поместить пушку въ 
горнъ для нажогу следующей крицы. Если во время ра
боты подмастеръ замѣтитъ, что чугуна нажигается мало,
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1) Нерѣдко приходится работать ка пушечныхъ обломкахъ; отъ 
этого самый ходъ дѣла нисколько не измѣйяетая.

г) Эта часть соотвѣтствуетъ такъ называемой головѣ при выдѣдкѣ 
желѣза изъ свиночнаго чугуна.

1*



то слѣдуетъ пушку нѣсколько надвинуть въ горнъ или 
дать ей болѣе уклону. Чтобы пушку надвинуть въ горнъ, 
просовываютъ ломъ между кобылками чугуно-упорнаго 
бруска ( ф и г . 2 1 )  и самой пушкой, которую такимъ об- 
разомъ надвигаютъ нѣсколько въ горнъ. Если же нужно 
измѣнить уклонъ пушки въ горну, то подъ самую пуш
ку подкладываютъ чугунные или желѣзные небольшіе 
бруски. Замѣтимъ еще, чтобы пушку легче было пово
рачивать при закладкѣ ее для нажогу на слѣдующія кри
цы, предварительно отбиваютъ одну цапфу.

Когда чугунная пушка надвинута въ горнъ и устано
влена надлежащимъ образомъ, засыпаютъ въ горнъ слой 
угольнаго мусора толщиною вершка три, потомъ броса- 
ютъ преимущественно (къ противуФурменной доскѣ) бо- 
гатаго или бѣднаго шлаку *), а равно и желѣзные обрѣз- 
ки; это все равно, что случится подъ руками, то и идетъ 
въ горнъ; затѣмъ засыпаютъ его углемъ, закладываютъ 
куски и пѵскають слабое дутье. Впрочемъ, нѣкоторые ма
стера исполняютъ всю эту работу вслѣдъ за установомъ 
горна, другіе же предъ самымъ пускомъ горна. Когда 
чугунъ и куски разогрѣются дб-красна, то послѣднія за
кладываютъ въ такъ называемыя сварочныя клещи и вмѣ- 
стѣ съ тѣѵіъ увеличиваютъ дутье, но не пускаютъ ею еще 
ѳполнѣ.

Въ продолженіи этого времени, подмастеръ ломомъ у  
противуФурме нной доски подъ чугуномъ 2) и кусками 
осаждаетъ шлакъ на донную доску, и такъ какъ она до
вольно холодна, то расплавившійся шлакъ, садясь на дон
ную доску, сгущается и образуетъ такъ называемое шла-
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1) Богатый шлакъ получается при обжимкѣ крицы, а бѣдный вы
пускается изъ горна во время работы.

2) Чтобы не повторять чугунныя пушки или чугунъ въ другомъ 
какомъ либо видѣ, мы будемъ называть просто чугуномъ.
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ковое днище или поддонникъ. Сверхъ его уже современемъ 
шлакъ расплавляется весьма жидко и раскисляетъ распла
вленный чугунъ. Кромѣ образованія шлаковаго днища, 
осадка шлака на донную доску приноситъ еще ту поль
зу, что даетъ возможность дутью дѣйствовать на чугунъ, 
чрезъ это онъ легче плавится, а вмѣстѣ съ тѣмъ скорѣе 
варятся куски. Но подвергать чугунъ прямо дѣйствію 
дутья не слѣдуетъ ни въ какомъ случаѣ, тогда чугунъ 
будетъ плавиться слишкомъ скоро, отчего въ горну ся- 
детъ очень сырая крица и притомъ легко совершенно 
расплавить поддонникъ. Въ настоящемъ случаѣ большую 
услугу оказываютъ куски; они защищаютъ чугунъ и 
поддонникъ отъ непосредственнаго дѣйствія дутья, вслѣд- 
ствіе чего значительная часть его можетъ идти на варку 
кусковъ, не разстроивая общій ходъ работы. Притомъ и 
процессъ кричной работы такъ расположится удачно, что 
въ это время и возможна только варка кусковъ, что лег
ко видно будетъ при послѣдующемъ описаніи хода крич
ной работы.

Все стараніе подмастера, кромѣ варки кусковъ, должно 
быть обращено на то, чтобы изъ чугуна нажечь возмож
но лучшій товаръ; на нѣкоторыхъ заводахъ, напр, въ 
Ижевскомъ. называютъ его матеріаломъ; это есть желе
зистая масса, которая образуется на диѣ горна и садится 
на шлаковомъ поддонѣ. Когда въ горну нагораетъ хоро
шей товаръ, то ломъ идетъ не легко и чувствуется, что 
въ горну товаръ садится густо, имѣетъ бѣлый цвѣтъ и 
если выдернуть изъ горна ломъ, то насѣвшій на него то
варъ легко сбивается молоткомъ. Если же въ горну наго
раетъ сыро, то ломъ свободно проходитъ почти до самой 
донной доеки, сырой товаръ садится бураго пвѣта и весь
ма трудно сбивается съ лома. А шлакъ, выбрасываемый 
въ это время изъ горна, имѣетъ видъ мелкихъ, бураго 
цвѣта капель, которыя, по мѣрѣ того, какъ товаръ дѣ-



лается мягче, т. е. спѣлѣе, становятся крупнѣе и полу- 
чаютъ болѣе бѣлый и блестящій цвѣтъ. Когда въ горну 
товаръ нагорѣлъ сыро, то, чтобы сдѣлать его спѣлѣе, бро- 
саютъ въ горнъ (по срединѣ) богатаго шлаку, а также 
вставляютъ въ горнъ одинъ или два лома (съ противуФур
менной и большой подфурменной доски), на которые са
дится сырой товаръ и, сбивая его потомъ съ лома, снова 
бросаютъ въ горнъ; это продолжаютъ до тѣхъ поръ пока 
мазса сдѣлается бѣлаго цвѣта. Какъ слишкомъ сырой, 
такъ и слишкомъ спѣлый или мягкій товаръ считается 
не хорошимъ, въ первомъ случаѣ желѣзо выходить съ 
трещинами и не вязкимъ, а въ послѣднемъ— пленоватымъ 
и слабымъ. Лучшій товаръ будетъ тотъ, который не 
слишкомъ сыръ и не спѣлъ; но преимущество должно 
отдать нѣсколько сыроватой массѣ, такъ какъ дальнейшая 
обработка ее идетъ легче и желѣзо выходитъ лучшихъ 
качествъ. Не рѣдко случается, что въ самомъ началѣ 
плавки чугуна начинаютъ скоро садиться посреди горна 
жуки; ихъ слѣдуегъ вынуть изъ горна и потомъ уже 
сжечь на крицѣ.

Весьма важно, чтобы во время нажогу товара въ горну 
было достаточное количество шлаку; если его мало, то 
значительную часть чугуна начинаетъ перебивать въ 
шлакъ, отчего чрезмѣрно увеличивается угаръ; обратно, 
когда шлаку много, то онъ залепляетъ Фурмы, вары не 
варятся, чугунъ перестаетъ горѣть и крица выходитъ 
слишкомъ мягкою или, какъ мастеровые говорятъ, прѣлою. 
Хуже всего, если въ горну шлаку мало, поэтому стара
ются его держать въ неболыиомъ избыткѣ. Признаки, по 
которымъ судятъ, что въ горну шлаку много, слѣдующіе: 
предъ Фурмой слышснъ шумъ и шлакъ выбрасывается 
изъ горна крупными хлопьями, а если его мало, то г>ъ 
горну біьло, т. е. какъ будто стоить бѣлокалильный жаръ. 
Когда же въ горну достаточно шлаку, то онъ выбраоы-
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вается изъ горна ровными блестящими каплями или, какъ вы
ражаются мастеровые, «шлакъ зьираетъ», и появляется въ 
горну именно съ того времени, какъ начинаетъ нажигать
ся товаръ. Избытокъ шлака выпускается немедленно; онъ 
долженъ имѣть бурый цвѣтъ, быстро вытекать и засты
вать ровно; это показываетъ, что шлакъ мало содержитъ 
желѣза. Если шлакъ вытекаетъ трудно, бѣлаго цвѣта, 
искрится и застываетъ подушкой, то такой шлакъ весьма 
богатъ желѣзомъ; его бросаютъ въ код оду, а бѣдный вы
возится изъ Фабрики,

При іісдостаткѣ въ горну шлака лучше всего бросать 
въ горнъ богатаго шлаку или мелкоистолченый красный 
кириичь; послѣдній даже лучше, потому что толченый 
кирпичь легко расплавляется весьма жидко, поэтому ско- 
рѣе проходить чрезъ крицу; употребляютъ тоже и рѣч- 
ной песокъ.

Равномѣрно подмастеръ долженъ обращать большое вни- 
маніе и на варку кусковъ, т. е. чтобы вары были мягки, 
не пережигая самый кусокъ. При варкѣ кусковъ и при 
протяжкѣ ихъ подъ молотомъ должно наблюдать, чтобы 
горнъ былъ постоянно наполненъ углемъ; если угля мало, 
такъ что куски уже видны, то засыпавши въ это время 
угля и поворотивши кусокъ или полосу, на варъ въ горнъ 
неминуемо провалится холодный уголь, отчего вары зас- 
тываютъ. Если же горнъ полонъ углемъ, то всегда будетъ 
слой угля уже раскаленный, который, свалившись въ 
горнъ, не будетъ охлаждать варъ.

Когда работа идетъ хорошо, то въ горну не ярко, пла
мя у  задней доски стоитъ высоко и не бьетъ на руки; 
это служить еще признакомъ, что дутье имѣетъ правиль
ное направленіе.

Обыкновенно съ окончаніемъ проварки перваго куска и 
протяжки его подъ молотомъ, чугуна нагораетъ уже 
столько, что остается сверху тонкая часть, называемая
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головою, которую подмастеръ отбиваетъ ломомъ и отодви- 
гаетъ чугунъ изъ горна. Отбитую голову весьма осто
рожно спускаютъ на дно горна и возможно быстрѣе по- 
двигаютъ къ противуфурменной доскѣ; гдѣ она, уже по
степенно расплавляясь, переходитъ въ желѣзо. Отломавши 
голову лучше всего нѣсісолъко убавить дутье, чтобы голова не 
вдругъ расплавилась, а постепенно перегорала въ желѣзо. 
Здѣсь нужно быть весьма осторожнымъ;такъ, если голо
ва скатится на средину горна и вдругъ расплавится, то 
она расплавитъ съ собою не только нагорѣвшій товаръ 
(образуется частію жосткій чугунъ и сталистая масса), 
но и самый шлаковый поддонъ. Притомъ шлакъ, смѣшав- 
шись съ чугуномъ, дѣлается такъ густъ, что выпустить 
его изъ горна почти невозможно; затѣмъ начнетъ его вы
брасывать крупными хлопьями, Фурма ежеминутно залеп
ляется шлакомъ и вары не варятся.

Когда плавится дульная часть, то обыкновенно остает
ся голова, какъ мы уже говорили выше; но чѣмъ ближе 
подвигаются къ казенной части, тѣмъ голова дѣлается все 
менѣе и менѣе и наконецъ вовсе ее неостается. Тогда 
подмастеръ взамѣнъ головы ломомъ отбиваетъ неболь- 
шія частичугуна, которые, отдѣляются весьма легко, при- 
чемъ должно соблюдать ту-ж е осторожность, т. е. чтобы 
отбитый чугунъ не расплавился вдругъ посреди горна.

Упомяну еще, что при жженіи чугуна яснѣе всего 
видно установлена-ли Фурма вѣрно. Такъ, если Фурма 
имѣетъ паденіе менѣе 2-хъ линій, то чугунъ хотя и пла
вится, но товаръ нагораетъ весьма медленно, потому что 
до донной доски будетъ доходить только незначительная 
часть дутья, а шлаки одни не въ сосгояніи всю массу 
раскислить. При верховомъ дутьѣ вообще образуется 
слишкомъ мягкая крица, угаръ значительный, а въ иныхъ 
случаяхъ (о чемъ будетъ говорено ниже) легко можетъ 
образоваться полукрица. Въ противномъ случаѣ, т. е.



когда паденіе дутья низко, болѣе 2% линій, то чугунъ 
горитъ весьма скоро, матеріалъ нагораетъ слишкомъ сы
рой, такъ что при работѣ на крицу приходится дѣлать 
лишнее число подъемовъ, а слѣдовательно работа тянется 
дольше; поэтому сгораетъ болѣе угля, хотя угаръ въчу- 
гунѣ не такъ значителенъ. Вмѣстѣ съ окончаніемъ про
тяжки кусковъ прекращаетвя и жженіе чугуна; если два 
эти процесса шли равномѣрно и хорошо, то они должны 
окончиться одновременно.

б) Работа на крицу. Предварительно мастеръ съ под- 
мастеромъ приступаютъ къ особой работѣ, которая назы
вается ломать крицу въ горну; а потомъ уже слѣдуетъ 
собственно работа на крицу. Эта ломка въ горну состо- 
итъ въ слѣдующемъ: пускаютъ полное дутье, потомъ ма
стеръ съ подмастеромъ подбираются съ ломомъ подъ весь 
товаръ и вмѣстѣ съ шлаковымъ поддоно.ѵіъ выворачиваютъ 
его по верхъ угля, т. е. выше фурмъ. Тщательно отби- 
ваютъ отъ товара шлаковый поддонникъ (онъ выбрасы
вается изъ горна) и разламываютъ товаръ на нѣсколько 
кусковъ. Чѣмъ тщательнѣе отбитъ шлаковый поддонъ, 
чѣмъ на большее число частей разбитъ товаръ, тѣмъ луч
ше впослѣдствіи идетъ работа на крицу, а слѣдовательно 
она выходитъ и лучшихъ качествъ.

Затѣмъ начинается работа на крицу. Кстати замѣчу, 
что мастера называютъ верхнюю часть крицы—лицомъ, 
нижнюю— горбомъ, у  под Фурменной доски—фурмой, у  про- 
тивофурменной—хвостомъ, у  задней—гадній бокъ и у  со
ковой доски—передній бокъ, а собственно подъ именемъ 
крицы разумѣютъ всю массу образовавшагося Я{елѣза.

Когда послѣ ломки крицы, матеріалъ опустился въ 
горнъ, то мастеръ запускаетъ ломъ посрединѣ горна, 
такъ чтобы онъ дошолъ до донной доски, отдѣляетъ отъ 
нее товаръ, выворачивая его вверхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ 
тянетъ его нѣсколько къ себѣ на руки. Причемъ ста
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рается части крицы, свалившіяся къ Фурмѣ и противу- 
Фурмеиыой доскѣ, собрать въ средину горна. Но подняв
ши части крицы, мастеръ не осаживаетъ ихъ ломомъ, 
и даетъ время углю подъ ними прогорѣть, отчего онѣ 
сами постепенно осѣдаютъ, и сырое желѣзо, проходя мимо 
Фурмы и подвергаясь окислительному дѣйствію дутья, 
постепенно дѣдается болѣе спѣлымъ, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
отдѣльныя части его лучше свариваются между собою. 
Когда части крицы спустились до донной доски, то ма
стеръ запускаетъ ломъ у  Фурмы, а потомъ и съ хвоста, 
выворачиваетъ части крицы вверхъ, поступая далѣе со
вершенно также, какъ было сказано выше. Эту работу 
мастеръ повторяетъ нѣсколько разъ, а именно, смотря какъ 
сыра крица и, притомъ, чѣмъ хуже качество обработы- 
ваемаго чугуна. Послѣ каждаго подъема крицы, мастеръ 
послѣдовательно запускаетъ ломъ на донную доску (подъ 
основаніе крицы) у  Фурмы и съ хвоста, потомъ слегка 
встряхиваетъ ломъ и выдергиваетъ его осторожно изъ гор
на. Если шлакъ не присталъ вовсе къ лому или онъ 
покрылъ его, но бураго цвѣта, то значитъ основаніе кри
цы еще сыро; когда же приставшій къ лому шлакъ бѣлый 
и гладкій, то это служитъ признакомъ, что основаніе 
крицы достаточно спѣло или мягко и крицу послѣ этого 
не слѣдуетъ уж е болѣе поднимать.

При выдѣлкѣ желѣза изъ забракованныхъ пушекъ, въ 
особенности, если чугунъ очень жосткій, то по оконча- 
ніи варовъ иногда образуется очень мягкій товаръ, кото
рый соединяется въ одну глыбу, называемую полукрицей. 
Въ этомъ случаѣ работа на крицу производится нѣсколько 
иначе, а именно: послѣ ломки иолукрицы (нижнія части 
ея должны быть подняты выше Фурмы), засыпаютъ горнъ 
углемъ и значительно убавляютъ дутье. Въ такомъ поло- 
женіп оставляютъ іюлукрицу съ полчаса и только слег
ка ее встряхиваютъ ломомъ, чтобы она не приваривалась
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къ днищу. ІІолукрица между тѣмъ начинаетъ распадать
ся на нѣсколько частей или жуковъ, которые затѣмъ об- 
работываются, какъ выше было говорено. ІІолукрицу 
рѣдко поднимаютъ болѣе двухъ разъ, такъ какъ товаръ 
уже достаточно спѣлъ. При большомъ стараніи и осто
рожности, мастеръ можетъ изъ полукрицы сдѣлать крицу 
до такой степени еще вязкою, что ее можно обжать подъ 
молотомъ, но желѣзо изъ полукрицы никогда не будетъ 
даже посредсгвенныхъ качествъ. Кромѣ указаннаго выше 
случая, полу крица можетъ образоваться еще и при весь
ма сыромъ углѣ.

г) Глотаніе крицы и окончательная обработка ея. 
Вслѣдъ за поелѣднимъ подъемомъ крицы, когда она сѣла 
уже на дно горна, приступаютъ къ работѣ', которая на
зывается ілотаніемъ крицы. Мастеръ запускаетъ ломъ ни
сколько выше основанія крицы, потомъ поднимаетъ ломъ, 
такъ чтобы конецъ его упирался въ основаніе крицы и 
слегка тянетъ ее къ себѣ на руки; затѣмъ начинаетъ 
скоро повертывать ломъ, на который садится сырое же- 
лѣзо. Повертывая ломъ, мастеръ вмѣстѣ съ тѣмъ 
слегка ударяетъ по немъ молоткомъ, чтобы ослабла (т. е. 
неприварилась) настывшая на лому сырь, называемая ма
стерами свистункой; наконецъ мастеръ выдергиваетъ ломъ 
изъ горна, опускаетъ его въ колоду (гдѣ постоянно на
ходится холодная вода), остывшую свистунку сдершваетъ 
съ лома на особомъ скребкѣ и бросаетъ ее въ горнъ. 
Какъ легко видѣть, глотаніе дѣлается съ цѣлью подверг
нуть окислительному дѣйствію дутья оставшуюся въ кри- 
цѣ сырь, что достигается, во 1-хъ, сдѣланными въ крицѣ 
ломомъ пустотами и, во 2-хъ, самыми свистунками, пе
режигаемыми на крицѣ. Мастеръ обыкновенно глотаетъ 
крицу одинъ разъ, много два или три; потомъ передавтъ 
подмастеру еще проглотить раза три или четыре, а иног
да и болѣе, смотря по качеству сработанной крицы. Под-
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мастеръ, окончивши глотать крицу, бросаетъ въ горнъ на 
крицу отъ -1‘/ 2 до 2 пуд. желѣзныхъ обрѣзковъ, и когда 
они перегорятъ, то начинаетъ ломомъ сбирать по всему 
горну оставшіеся неболыиіе жуки и направляетъ ихъ 
подъ струю воздуха. Потомъ подмастеръ убавляешь зна
чительно дутье, очшцаетъ лицо крицы отъ шлаку и угля 
и на образовавшееся небольшое углубленіе кладетъ осто
рожно *) сырого (мокраго) шлаку, чтобы расплавленная 
на лицѣ жидкая масса желѣза остыла; въ противномъ 
случаѣ при обжимкѣ крицы подъ молотомъ жидкая масса 
вытечетъ. Относительно употребленія желѣзныхъ обрѣз- 
ковъ при выдѣлкѣ желѣза изъ тяжеловѣсныхъ чугунныхъ 
вещей, я долженъ замѣтить, что безъ нихъ почти не 
сработывается ни одной крицы. Приносятъ же обрѣзки 
двоякую пользу: во 1-хъ, служатъ для нараіциванія крицъ, 
которыя преимущественно нажигаются при выдѣлкѣ же- 
лѣза изъ тяжеловѣснаго чугуна не больше 5 — 6 пуд.; 
поэтому, чтобы увеличить крицу, слѣдовательно и выдѣл- 
ку желѣза, прибавляютъ обрѣзковъ, и во 2-хъ , перего
рая на крицѣ, они оставшуюся сырь обращаютъ въ болѣе 
спѣлое желѣзо.

д) Обжимка крицы подъ молотомъ. Мастеръ съ ио- 
мощію подмастера и работника вытаскиваетъ крицу изъ 
горна, бросаетъ ее на полъ Фабрики, гдѣ уставщикъ или 
самъ мастеръ, тонкой желѣзной палочкой съ концомъ, 
загнутымъ крючкомъ, очищаетъ крицу отъ приставшаго 
угля и весьма мелкихъ жуковъ. Если части крицы дурно 
держатся къ общей массѣ крицы, то ее обиваютъ бал
дой. Потомъ мастеръ захватываетъ крицу за задній бокъ 
клещами, называемыми кріульками, и начинаетъ обжи-
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1) Если сырого шлаку вдругъ бросить на лицо крицы, тоотъмгно- 
венно-образовавшагося пара его выброситъ вонъ изъ горна и мо
жетъ не мало надѣлать вреда рабочимъ.
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мать подъ молотомъ крицу съ ребра, а не съ лица или 
горба. Вытянутый кусокъ разсѣкается на двѣ части, изъ 
которыхъ каждая отдѣльно еще окончательно обжимается 
подъ молотомъ, какъ на пластъ, такъ и на попа, т. е. 
стоймя; эту работу мастеръ не рѣдко поручаетъ уже 
подмастеру. Оба куска при послѣдующей работѣ закла
дываются въ горнъ и изъ нихъ вытягивается листовая 
болванка (длиною отъ 4— 6 фут., шириною 6 дюйм, и 
толщиною 1 діоймъ; мастеровые называютъ ихъ пластами) 
для тонкато кровельнаго желѣза, на что преимущественно 
и шло все желѣзо, выдѣлываемое изъ пушечнаго чу
гуна.

Если, по вынутіи крицы, внимательно осмотрѣть горнъ, 
то можно вывести безошибочно заключеніе по нѣко- 
торымъ признакамъ: ніла-ли работа хорошо, а также 
вѣрно-ли установлено дутье. Такъ, напримѣръ, если въ 
углу задней доски (къ противоФурменной) много шлаку 
или угольнаго мусора, то это показываетъ, что дутье 
бьетъ не въ заднюю доску; поэтому слѣдуетъ сопло на
двинуть нѣсколько на руки. Если же дутье вѣрно, то 
задняя доска должна разогрѣться слегка дб-красна и быть 
совершенно чистой. Когда вынута крица изъ горна и 
горбъ ея бѣлъ, или какъ мастера говорятъ съ вара, то 
это служитъ признакомъ, что донная доска сильно на- 
грѣта. Почему часть поддона неминуемо должна была 
расплавиться и крица осѣла на донную доску, которая 
вслѣдствіе этого портится и работа не можетъ идти уже 
удачно. Донную доску поэтому слѣдуетъ немедленно ох
ладить, пропуская подъ нее воду. Если въ горну осталось 
много шлаку, это показываетъ, что онъ былъ мало вы- 
пущенъ, или отъ неправильной работы онъ до того сгус
тился, что не было возможности и выпустить его изъ 
горна; вслѣдствіе чего крица выйдетъ неминуемо прѣлою. 
При хорошей работѣ въ горну долженъ остаться исклю
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чительно только угольный мусорь и весьма незначитель
ная часть шлака.

Во время обжимки крицы подмастеръ очищаетъ горнъ, 
т. е. выгребаетъ шлакъ и часть угольнаго мусора, и если 
при предъидущей работѣ замѣчено, что шлаку въ горну 
было мало, то въ горнъ бросаютъ нѣсколько холоднаго 
богатаго шлаку, затѣмъ надвигаютъ пушку, какъ мы уже 
говорили выше. Выдѣлка желѣза изъ тяжеловѣсныхъ чу- 
гунныхъ вещей — работа далеко не легкая. Огромная раз
ница надвигать ли въ горнъ пушку вѣсомъ болѣе 300 пуд. 
или свинку чугуна отъ 25 до 30 пуд.; не говорю уже о 
штыковомъ чугунѣ. Кромѣ того и самая работа требуетъ 
отъ мастера много вниманія и старанія, потому что боль
шою частію чугунъ въ тяжеловѣсныхъ вещахъ, какъ на- 
примѣръ въ забракованныхъ пушкахъ, не легко дается 
на передѣлъ въ желѣзо, такъ какъ не обладаетъ качест
вами, необходимыми для хорошаго передѣлочнаго чугуна. 
Поэтому незначительная оплошность мастера можетъ такъ 
разстроить ходъ работы, что за всѣмъ стараніемъ желѣзо 
далеко не будетъ доброкачественно. Но что изъ пушеч- 
наго чугуна желѣзо можетъ быть хорошихъ качествъ, въ 
томъ нѣтъ никакого сомнѣнія, потому что желѣзо, выдѣ- 
ланное по описанному нами способу, шло исключительно 
на болванку для листового кровельнаго желѣза. А чтобы 
получить хорошее желѣзо изъ пушечнаго чугуна просимъ 
припомнить слѣдующія правила: 1) не должно пушку 
слишкомъ далеко вдвигать въ горнъ, а равно давать ей 
большой поворотъ на руки. Если окажется, что чугуна 
нагорѣло мало, то пушку лучше еще надвинуть нѣсколь- 
ко въ горнъ, нежели закладывать сразу слишкомъ далеко;
2) весьма тщательно пробирать шлакъ подъ чугуномъ;
3) если удастся отломать голову, то не спускать ее на 
средину горна и вообще стараться, чтобы голова не была 
велика; а въ случаѣ ее не возможно будетъ отбить, то
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скалывать чугунъ; 4) во все время работы должно вни
мательно наблюдать за шлакомъ; 5) употреблять все воз
можное стараніе, чтобы въ горну не сѣла полукрица, что 
при пушечномъ чугунѣ можетъ легко случиться, въ осо
бенности если уголь сыръ; 6) ломку крицы производить 
весьма тщательно и ни въ какомъ случаѣ не дозволять 
мастеру оставлять въ горну шлаковаго поддона, что они 
не рѣдко стараются дѣлать, ради небольшого сбереженія 
въ угарѣ, такъ какъ съ шлаковымъ поддономъ отбивается 
нѣсколько и желѣзо; 7) работу на крицу и глотаніе про
должать дольше чѣмъ при обыкновенной работѣ, т. е. 
возможно большее число разъ поднимать крицу и глотать 
ее; 8) останавливать работу только тогда, когда крица со
вершенно поспѣла, въ чемъ нужно не разъ убѣдиться;
9) варить куски тщательно и осторожно; если мастеръ 
замѣтилъ, что они твердо тянутся подъ молотомъ, то по
сыпать куски во время вара хорошимъ рѣчнымъ пескомъ;
10) во все время работы наблюдать, чтобы горнъ былъ 
полонъ углемъ, въ особенности во время нажогу товара, 
варки кусковъ и работы на крицу; причемъ для сбере- 
женія угля елѣдуетъ спрыскивать его водой; это прино
сить еще ту пользу, что отъ холоднаго сверху угля подъ 
нимъ болѣе сосредоточивается жаръ.

Описывая ходъ выдѣлки желѣза изъ пушечнаго чу
гуна, я старался только припомнить тѣ неудачи, которыя 
преимущественно встрѣчаются во время работы и могутъ 
имѣть наибольшее вліяніе на успѣшный ходъ ея и каче
ство желѣза. На самомъ же дѣлѣ можетъ быть много еще 
другихъ случайныхъ иеудачь, но которыя легко исправля
ются даже посредственнымъ мастеромъ, поэтому я поз
волю себѣ и не говорить объ нихъ. Затѣмъ я долженъ 
сказать еще нѣсколько словъ о выдѣлкѣ желѣза въ крич- 
ныхъ горнахъ изъ свиночнаго и штыкового чугуна. Сви- 
ночный чугунъ закладывается чрезъ арочное отверстіе и
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надвигается *) въ горнъ такъ, чтобы свинка была парал
лельно противуФурменной доскѣ и конецъ ея былъ бы 
выдвинуть изъ-за Фурмы не болѣе 2%  или 3 вершковъ, 
а струя воздуха ударяла-бы въ нижнюю кромку. Притомъ 
свинка должна лежать отъ противоФурменной доски на 
такомъ разстояніи, чтобы можно было свободно проходить 
ломомъ между свинкой и доской для осадки шлака на 
донную доску. Когда отломаютъ голову, то обыкновенно 
свинку еще вторично подвигаютъ въ горнъ. Нѣкоторые 
мастера, чтобы не надвигать вторично свинку, закладыва
ю т  ее весьма далеко за Фурму; это очень дурно, потому 
что тогда отломится очень большая голова и она вдругъ 
расплавившись весьма сыро сядетъ въ горну. По оконча- 
ніи протяжки кусковъ и когда чугуна нагорѣло достаточ
ное количество, отодвигаютъ свинку изъ горна; но послѣ 
глотанія крицы снова надвигаютъ свинку въ горнъ, чтобы 
къ слѣдующей операціи она была уже достаточно на- 
грѣта, чѣмъ ускоряется плавленіе чугуна, при нажогѣ 
товара для слѣдующей крицы. Размѣры свинки: обыкно
венно длина отъ 3 до З у 2 арш., ширина до 4 верш., а 
толщина 4 у а, ивѣсъ отъ 25 до 35 пудовъ. Впрочемъ, въ 
послѣднее время свинки дѣлаются тоньше, такъ что при 
той же длинѣ бываютъ вѣсомъ отъ 20 до 25 пудовъ. 
Тонкая свинка лучше, потому что разогрѣвается скорѣе 
и легче плавится; но при тонкихъ свинкахъ придется на
двигать ее въ горнъ уже три раза. Штыковой же чу
гунъ забрасываютъ у  противоФурменной доски, но не 
вплоть, а такъ, чтобы ломъ могъ свободно проходить.

Весь процессъ выдѣлки желѣза изъ свиночнаго или 
штыкового чугуна въ общихъ чертахъ мало отличается 
отъ описанной нами выше выдѣлки желѣза изъ тяжело-

») Подъ свинку подкладывается чугунный катокъ въ діаметрѣ до 5 
вершковъ.



вѣсныхъ чугунныхъ вещей. Разница состоитъ только въ 
томъ, что крицу менѣе поднимаютъ и не часто глотаютъ; 
поэтому и работа идетъ скорѣе, такъ что при хорошемъ 
чугунѣ и вѣрно установленномъ горнѣ, сработываютъ три 
крицы (что считается смѣной) въ продолженіи 6 или 7 
часовъ, а при тяжеловѣсномъ чугунѣ смѣна не рѣдко 
продолжается отъ 7%  до 8 ‘/ 2 часовъ.

Считаю необходимымъ, хотя вкратцѣ, упомянуть о крич- 
ныхъ молотахъ, устраиваемыхъ при контуазскихъ гор- 
нахъ; какъ извѣстно, они во многомъ отличаются отъ мо- 
лотовъ, употребляемыхъ при выдѣлкѣ желѣза болыпе-крич- 
нымъ способомъ; притомъ послѣдніе молота крайне не
удобны, уродливы и непрочны. Какъ на дурно установ
ленномъ горну, такъ и безъ хорошо устроеннаго крич- 
наго молота не можетъ быть успѣшной работы. Это пра
вило положительно вѣрно и весьма неразсчетливо поступа- 
ютъ тѣ, которые мало обращаютъ вниманія на молота. 
Къ сожалѣнію, не рѣдко можно встрѣтить нѣкоторыя крич- 
ныя Фабрики, гдѣ молота не только дурно установлены, 
безобразны, но и содержатся крайне небрежно. Вотъ 
неизбѣжныя послѣдствія дурно построеннаго и установ- 
леннаго молота ‘).

1) УІишній расходъ воды, въ которой терпятъ такой 
чувствительный недостатокъ почти всѣ безъ исключенія 
заводы.

2) Работнику съ болыпимъ трудомъ удастся пустить 
воду на колесо, такъ что не рѣдко къ нему на помощь 
долженъ прибѣгать подмастеръ; между тѣмъ какъ его при-
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Подъ именемъ молота я соединилъ понятіе о всемъ устройствѣ 
кричнаго контуазскаго молота, начиная съ колеса, запоровъ, ста- 
нинъ, боевого вала, молотовища, долони, стула, наковальни, самаго 
молота и т. д.

Горн.  Ж у р н .  Кн.  II. 1847 г. 2
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сутствіе крайне необходимо при самомъ горнѣ. Посудите 
же сколько разъ подмастеръ долженъ оставлять горнъ, 
когда мастеръ* тянетъ кусокъ или полосу подъ молотомъ 
и работа перемежается только весьма короткими проме
жутками. Здѣсь одно изъ двухъ, или подмастеръ мало 
обращаетъ вниманія на нажигаемый товаръ, слѣдовательно 
выйдетъ дурная крица, или предоставляетъ мастеру съ 
работникомъ биться у  молота какъ имъ угодно. Поэтому 
мастеръ или совершенно застудитъ варъ, или тянетъ толь
ко дб-красна нагрѣтую полосу. Притомъ отъ медленной 
протяжки подъ молотомъ работа эта ни въ какомъ случаѣ 
не окончится къ тому времени, когда крицу слѣдуетъ 
ломать; поэтому приходится или нѣсколько задержать лом
ку крицы (на что рѣшаются весьма рѣдко) или оставля- 
ютъ полосы до слѣдующей крицы.

Если спускъ дурно поднимается, то обыкновенно послѣ 
большого усилія онъ открывается вдругъ, такъ что молотъ 
получаетъ мгновенно значительную скорость. Между тѣмъ 
какъ кусокъ или полосу слѣдуетъ непремѣнно сперва 
слегка обжать, а потомъ уже тянуть подъ частыми уда
рами молота. Если несоблюдать эту осторожность, то же- 
лѣзо будетъ рвать на кромкахъ. Когда же запираютъ воду 
при дурномъ спускѣ, то скоро остановить молотъ очень 
трудно; такъ что мастеръ уже снялъ полосу, а молотъ 
все еще сдѣлаетъ нѣсколько ударовъ по голой наковаль- 
нѣ, отчего они скоро портятся и чаще ломаются.

3) Дурно насаженная долонь (отбой) н молотови ще (или 
какъ мастеровые называютъ береза) ослабляютъ силу 
удара молота; а если онъ еще неправильно насаженъ, то 
преимущественно бьетъ одной кромкой или концомъ (нос- 
комъ); отчего трудно вытянуть полосу совершенно вѣрно, 
что весьма важно при протяжкѣ сортового желѣза. Равно- 
мѣрио слишкомъ длинный кулакъ отбиваеіъ молотъ на
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правую руку ’), слѣдовательно онъ больше бьетъ правой 
кромкой или неподнимаетъ молотъ на надлежащую высо
ту, когда кулакъ коротокъ.

4) Если молотовище изъ дурной березы и молотъ за- 
литъ не изъ мягкаго чугуна, то они долго прослужить не 
могутъ; замѣна же ихъ новыми отнимаетъ много времени 
у  рабочихъ при горнѣ и совершенно справедливо возбуж- 
даетъ въ нихъ ропотъ.

Вотъ необходимыя условія хорошаго кричнаго молота. 
Кричное водоналивное колесо должно быть отъ 10— 12 
силъ и размѣры ему даютъ обыкновенно въ діаметрѣ 
4 ‘/ 2 арш., ширина (разносъ) колеса— 1 арш. 15 верш.; 
перья слѣдуетъ дѣлать непремѣнно криво-линейными, по
тому что при такомъ устройствѣ колеса, расходуемой во
ды будетъ отъ 17‘/ j  до 18 куб. Фут. въ секунду, а съ 
прямо-линейными перьями отъ 23 до 24 куб. фут.; чис
ло ковшей 25.

Боевой валъ долженъ имѣть уклонъ къ водяному колесу 
на 2 ‘/ 2 вершка, но главное условіе, чтобы центръ боевого 
вала былъ на одной оси съ центромъ пищали. Причемъ 
отъ центра вала до верхняго края чугунной доски—51 / 2 верш., 
а до пола Фабрики 13% верш. Боевой валъ дѣлаютъ въ 
діаметрѣ 1 арш. 2 верш, или 3 верш, и онъ составляется изъ 
4-хъ  четвертей, скрѣпленныхъ тремя чугунными кольца
ми (шириною З у 2 верш, и толщиною 2 верш.), а на кон- 
цѣ — чугунной бочкой, на которую насаживаются дере
вянные (березовые) кулаки, длиною съ одной стороны 
(подхватывающей молотовище) 8 верш., а короткое плечо 
6 верш. Для большей прочности кулака слѣдуетъ его по
средине скрѣпить еще нетолстымъ винтомъ съ гайкой. 
Отъ верхняго края короткаго чугуннаго плеча кулака (въ 
который вставляется деревянный кулакъ) до молотовища 
отъ 2у2 до 23/ і верш.

4) Если молотъ на правую руку.
2*
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Долонь слѣдуетъ преимущественно дѣлать изъ листвя- 
ничнаго лѣса и въ діаметрѣ ни въ какомъ случаѣ не менѣе 
9 верш. Чугунная крестовина обкладывается съ трехъ 
сторонъ березовыми досками, называемыми закладками; 
крестовина же нажимается деревянными клиньями, а же- 
лѣзные не слѣдуетъ допускать.

Пятникъ насаживается на концѣ молотовища нѣсколько 
наискось, а именно малымъ концомъ (пятника) ближе къ 
молотовищу, такъ, чтобы по оси пятника эта разность 
была не болѣе у2 дюйма. Разстояніе отъ пятника до 
обоймы на молотовищѣ—2 арш. 7 или 8 верш., толщина 
молотовища 8 верш. На многихъ заводахъ они не рѣдко 
бываютъ только отъ 5 ‘/ 2 до б верш. Такія молотовища 
крайне непрочны и съ насаженнымъ 20 пуд. молотомъ 
походятъ на голову кретина съ тонкимъ уродливымъ ту- 
ловищемъ. Молотъ долженъ быть непремѣнно насаженъ 
по оси молотовища, въ противномъ случаѣ будетъ бить 
одной кромкой. Разстояніе отъ молота (спущеннаго на на
ковальню) до долони 8 верш. Подъемъ молота 12 верш., 
число ударовъ въ минуту 50— 60; лицо молота и нако
вальни обтачиваются (на точилѣ) съ неболыпимъ горбомъ 
и скашиваются на руки (т. е. на носкѣ), а наковальнѣ 
дѣлается соотвѣтственный спускъ.

Въ послѣднее время, какъ въ Ижевскомъ оружейномъ 
Заводѣ, такъ и въ Нижнетуринскомъ Заводѣ признано, 
что кричные молота, отъ 18 до 20 пуд., слишкомъ слабы 
для обжимки крицъ, поэтому устроены особые обжим
ные молота. Общая конструкція ихъ совершенно таже, 
какъ обыкновеннаго молота, но всѣ размѣры нѣсколько 
увеличены. Молотъ вѣсомъ отъ 35 — 38 пуд., подъемъ
1 арш., лицо молота широкое, а также и наковальнн. 
Въ особенности большую услугу оказали этн обжимные 
молота при выдѣлкѣ желѣза изъ тяжеловѣсныхъ чугун- 
ныхъ вещей, потому что неудачная крица, но хорошо
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обжатая подъ такимъ молотомъ, значительно облегчала 
варку кусковъ и безъ сомнѣнія имѣла вліяніе на улучше- 
ніе качества желѣза.

Наконецъ весьма важное условіе, чтобы при всякомъ 
молотѣ была непремѣнно спущена вода на передній шипъ 
боевого вала, кулаки и близь чугунныхъ колецъ, которыя 
скрѣпляютъ бочку. Кромѣ того, слѣдуетъ проводить тру
бы къ чугуннымъ колодамъ, гдѣ вода должна быть про
точная. Свѣжая вода необходима для охлажденія клещей 
и ломовъ, потому что къ горячему лому товаръ или ж е- 
лѣзо не пристаетъ, а съ горячими клещами невозможно 
работать. ,На нѣкоторыхъ заводахъ воду спускаютъ еще 
въ колоду, но рѣдко гдѣ можно встрѣтить, чтобы вода 
была проведена на самый молотъ. Расходовъ на это нуж
но очень немного; между тѣмъ всѣ части молота прослу
жили бы гораздо дольше и избавили бы рабочихъ отъ 
лишняго труда часто мѣнять кулаки и молотовище. Гдѣ 
на это обращено большое вниманіе, какъ напр, въ Ижев- 
скомъ оружейномъ Заводѣ, тамъ и въ воскресные дни 
мало починокъ у  молотовъ и въ теченіе седьмицы весьма 
рѣдко встрѣтимъ, чтобы мѣнялось молотовище и молотъ. 
Между тѣмъ какъ въ другихъ кричныхъ Фабрикахъ, ра
бота какъ будто не въ работу, если сплошь да рядомъ 
нейдутъ починки у  молотовъ. Въ особенности совѣтуемъ 
обратить большое вниманіе на кулаки, молотовище и мо
лотъ. Здѣсь лишній расходъ, чтобы имѣть эти припасы хо- 
рошихъ качествъ, не только не замедлятъ окупиться, но 
принесутъ и самому дѣлу несомнѣнную пользу. Имѣть 
хорошіе горновые припасы, правильно установленный обжим
ный и обыкновенный молота такъ важно, что я могу 
только тогда поручиться за успѣхъ выдѣлки желѣза изъ 
тяжеловѣсиаго чугуна, когда сверхъ указаній, сдѣланныхъ 
мною выше, будутъ соблюдены и эти.

Мнѣ остается сказать еще нѣсколько словъ о результа-



тахъ, полученныхъ въ Нижнетуринскомъ Заводѣ при вы- 
дѣлкѣ желѣза изъ тяжеловѣсныхъ чугунныхъ вещей.

Первый горнъ для переработки тяжеловѣсныхъ чугун- 
ныхъ вещей былъ установленъ въ концѣ ноября 1864 года, 
затѣмъ въ декабрѣ прибавлено два горна и одинъ въ ян
варе; а съ Февраля по іюнь выдѣлывалось желѣзо изъ 
тяжеловѣсныхъ чугунныхъ вещей уже на всѣхъ гор- 
нахъ *). Не буду описывать всѣ первоначальныя неуда
чи; но много нужно было употребить труда и настойчи
вости, чтобы установить эту работу и достигнуть удовле- 
творительныхъ резутльтатовъ 2). Кричные мастера по
стоянно роптали какъ на трудность самой работы такъ и 
на трудъ, который приходилось употреблять, чтобы въ 
горну ворочать массу чугуна вѣсомъ болѣе 200 пуд. и 
въ діаметрѣ до 30 дюймовъ; поэтому естественно масте
ра и не слишкомъ старались ввести такую выдѣлку же- 
лѣза.

Желѣзо, выдѣланное изъ тяжеловѣсныхъ чугунныхъ 
вещей, преимущественно шло на листовую болванку для 
кровельнаго желѣза и только часть его выковывалась по- 
лосовымъ 2 разряда. Кровельное желѣзо, выкатанное изъ 
помянутой болванки, было вполнѣ доброкачественно и 
общій процентъ брака (до 11) почти не увеличивался. 
Принимая во вниманіе результаты, полученные при в’ы- 
дѣлкѣ желѣза изъ тяжеловѣсныхъ чугунныхъ вещей, и 
заработку, которую получаютъ кричные рабочіе при вы-
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і) Всѣхъ кричныхь контуазскихъ горновъ въ Нижнетуринскомъ 
Заводѣ 18 и 2 закрытыхъ о 2 огняхъ, на посаѣднихъ не перерабо- 
тывались тяжеловѣсныя чугунный вещи, такъ какъ эту работу къ 
закрытымъ горнамъ, вслѣдствіе ихъ конструкціи, рѣшительно нельзя 
приспособить.

*) Крично-рабочимъ, которые первые н ач ат  выдѣлку желѣза изъ 
тяжеловѣсныхъ чугунныхъ вещей, съ разрѣшенія горнаго начальни
ка, было выдано въ награду 200 руб., что они по всей справедливо
сти вполнѣ и заслуживали.



дѣлкѣ желѣза изъ штыкового или свиночнаго чугуна, со
ставлено слѣдующее положеніе на выдѣлку желѣза изъ 
тяжеловѣсныхъ чугунныхъ вещей. Урокъ: выковать въ 
седьмицу на горну для двухъ рабочихъ артелей 180 пуд., 
браку 12%; на 1 пудъ выкованнаго желѣза употребить 
чугуна 1 иуд. 17 фунт., угля 3,9 рѣш., а однимъ коро- 
бомъ угля выдѣлать желѣза 6 пуд. 6 Фунт. Плата за вы
делку одного пуда сходнаго желѣза 12 коп. (на артель, 
состоящую изъ мастера, подмастера и работника) и за 
несходное по 5 коп. За выдѣланное сверхъ положенія же
лезо производится рабочимъ двойная плата, а за сбере
ж ете угля 2/з и чугуна і/ і стоимости ихъ заводу. При- 
чемъ въ помощь -для навалки чугуна, если вещь до 100 
пуд., то на четыре горна задолжается одинъ рабитникъ, 
а отъ 100—200, то на три горна одинъ работникъ, а бо
лее 200, на два горна одинъ работникъ, который полу- 
чаетъ по 45 коп. за 12-ти часовую смѣну.

Первоначально предполагалось положеніе для выдѣлки 
железа изъ тяжеловесныхъ припасэвъ составить несколько 
иначе, а именно: раздѣлить выдѣлку железа на три раз
ряда, смотря по весу чугунныхъ вещей; сообразно этому 
назначить угаръ, расходъ угля и плату. Такъ 1-й  раз- 
рядъ составлялъ чугунныя вещи до 100 пуд. весомъ; 
2-й отъ 100—200 и 3 -й  более 200 пуд.; на 1 пудъ вы- 
деланнаго железа употребить чугуна отъ 1 пуда 16 Фунт, 
до 1 пуда 18 Фунт., угля отъ 3,5— 4 рѣш. и плата за 
пудъ отъ 11‘/а  до 14 копеекъ. Но такъ какъ трудно ус- 
лѣдить на всбхъ горнахъ за весомъ обработываемыхъ 
чугунныхъ вещей, и какъ притомъ успехъ работы не 
столько зависелъ иногда оть вѣсу чугунныхъ вещей, 
сколько отъ качества обработываемаго чугуна, то заводо- 
управленіе остановилось на положеніи, которое приведено 
было выше.

Если вставимъ стоимость чугуна въ тяжеловѣсныхъ
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припасахъ (27‘/ 4 коп.), угля (1 руб. 38 коп. за коробъ) и 
плату 12 коп., то, согласно положенія для тяжеловѣсныхъ 
чугунныхъ вещей, одннъ пудъ выдѣланнаго желѣза изъ 
помянутаго чугуна будетъ стоить 73у4 коп., т. е. нѣ- 
сколько болѣе 5 коп., сравнительно съ цѣною болваноч- 
наго желѣза, выдѣланнаго изъ штыкового или свиночнаго 
чугуна. Принимая въ разсчетъ еще лишній расходъ отъ 
второй мѣдной Фурмы, задолженіо одного работника и 
подвозку чугуна къ Фабрикѣ, что составитъ почти 1‘/ 4 коп. 
на пудъ, то иолучимъ, что одинъ пудъ желѣза, выдѣ- 
ланнаго изъ тяжеловѣсныхъ вещей, за всѣми расходами 
будетъ дороже около 8 коп. Но въ настоящее время при 
валовой работѣ, помянутое желѣзо обходится только 5 коп. 
дороже, и притомъ мы нашли возможность обработывать 
чугунъ на горнахъ и при одной Фурмѣ, если вѣсъ чу
гунныхъ вещей не превышаетъ 100 пуд., что, безъ со- 
мнѣнія, уменыпитъ стоимость выдѣлываемаго желѣза. За- 
водоуправленіе не остановилось предъ расходами, которые 
ему предстояло употребить на упомянутую выдѣлку же- 
лѣза, когда нашли возможность дать двнженіе капиталу 
до 100 т. рублей, составляющему стоимость чугуна въ 
тяжеловѣсныхъ вещахъ по гороблагодатскимъ заводамъ. 
Тѣмъ болѣе, что не прибѣгая къ переплавкѣ тяжеловѣс- 
ныхъ чугунныхъ вещей, а переработывая ихъ прямо въ 
кричныхъ горнахъ, заводоуправленіе сберегаетъ отъ 3—5 
коп. на пудъ, принимая здѣсь въ разсчетъ расходы и на 
еамую выдѣлку желѣза.

Цѣна желѣза могла бы быть уменьшена еще, измѣнивъ 
нѣсколько составленное положеніе на выдѣлку желѣза изъ 
тяжеловѣсныхъ чугунныхъ вещей, т. е. уменыпивъ угаръ, 
употребленіе угля и плату; но отъ этого желѣзо выдѣлы- 
валось бы несравненно худшихъ качествъ, потому что 
мастеръ, бывъ стѣсненъ положеніемъ, только и думалъ бы, 
какъ бы не выйдти изъ него и не заплатить за пережогъ
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или недоковку. Между тѣмъ какъ при выдѣлкѣ желѣза 
изъ тяжеловѣсныхъ вещей мастеру не рѣдко приходится 
и забыть объ угарѣ и лишнемъ расходѣ угля, чтобы 
только выдѣлать доброкачественную крицу; а еслибы да
же мастеръ вслѣдствіе этого положенія, и заработалъ въ 
мѣсяцъ 2 или 3 руб. лишнихъ, то нежаль было бы за 
такую трудную работу.

Закончивши нашу статью, мы пожелаемъ искренно 
успѣха тѣмъ заводамъ, которые предпримутъ у  себя вы- 
дѣлку желѣза изъ тяжеловѣсныхъ вещей. Дѣло это, хотя 
трудное, но весьма возможное, чему служитъ доказатель- 
ствомъ передѣланные въ Нижнетуринскомъ Заводѣ 85,000 
пуд. подобнаго чугуна и мы только тогда рѣшились за
явить о'бъ этомъ въ «Горномъ Журналѣ», когда установивши 
эту работу съ успѣхомъ, она сдѣлалась уже валовою.

Оиисаиіе доменной плавки завода Гованъ (Govan) въ 
Шот лай ді и.

(Окончаніе.)

У.  СоСТАВЛЕПІЕ ШИХТЪ.

Передъ описаніемъ Формъ и размѣровъ печей были 
показаны особенности явленій, характеризующихъ плав
ку на сыромъ углѣ и опредѣляющихъ собою внутреннее 
устройство печей. Подобно этому, переходя къ изложе- 
нію составленія шихтъ, считаю полезнымъ указать пре
дварительно на явленія, обусловливаются собою эту часть 
разсматриваемой плавки.

1) Употребленіе въ послѣдней каменнаго угля въ сы
ромъ видѣ, какъ уже было объяснено выше, влечетъ за 
собою высокую температуру горна и наклонность къ 
слабому обуглерожнванію желѣза въ верхней части запле- 
чиковъ. Но, какъ извѣстно, чѣмъ бѣднѣе чугунъ угле-
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родомъ до его поступленія въ горнъ, тѣмъ легче онъ 
принимаеть при плавленіи въ немъ кремній, глиній, сѣру  
и фосфоръ, и тѣмъ въ бблыиихъ количествахъ, чѣмъ 
выше температура горна.

2) Съ другой стороны, на полученіе 1 пуда чугуна 
изъ рудъ, проплавляемыхъ заводомъ Гбванъ, расходуется 
въ печи 2,о пуда каменнаго угля, содержащего въ себѣ 
до 0,5% сѣры, что составить 0,ою пуд. послѣдней на
1 пудъ чугуна или 1,о% на 100 чугуна.

3) Наконецъ по большой упругости дутья, газы въ 
горну имѣютъ значительное давленіе и если шлакъ въ 
недостаточномъ количествѣ или несоотвѣтственной степе
ни плавкости, то легко происходитъ горѣніе чугуна на 
счетъ кислорода дутья и отбѣливаніе его чрезъ иоглоще- 
ніе углерода углекислотою горна.

Поэтому хорошо составленная шихта, для плавки на 
сыромъ каменномъ углѣ, должна удовлетворял слѣдую- 
щимъ условіямъ:

1) Составныя части шихты должны содержать доста
точное количество глинозема и другихъ основаній для 
полнаго насыщенія заключающегося въ нихъ кремнезема 
и тѣмъ препятствовать возстановленію кремнія и перехо
ду его въ чугунъ.

2) Содержать достаточное количество извести для обра- 
зованія сѣрнистаго кальція съ заключающеюся въ горю- 
чемъ сѣрою и тѣмъ удалять ее изъ чугуна.

3) Давать количество шлака, достаточное для защище- 
нія чугуна отъ окислительнаго дѣйствія газовъ горна, и 
наконецъ

4) Составныя части шлака должны быть таковы, что
бы плавленіе его начиналось своевременно, т. е. съ са- 
маго начала плавленія чугуна.

Переходя къ плавкѣ завода Гбванъ находимъ, что по- 
слѣдняя ведется исключительно на полученіе сѣрыхъ чу-
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гуновъ отъ № 1 до № 4 '), причемъ во всѣхъ четырехъ 
случаяхъ сырые матеріалы остаются тѣже самые, а по
тому составъ шихты и измѣняется’ только по роду полу- 
чаемаго чугуна. Но, по близости условій образОванія чу- 
гуновъ № 1 и 2, они выплавляются изъ одной и той же 
шихты, и подобно имъ и «IV» 3 и 4, такъ что для всѣхъ 
четырехъ сортовъ заводъ имѣетъ только два рудныхъ смѣ- 
шенія. Эти смѣшенія будутъ:

а) Ш ихта для получепіл чуіуновъ J\l 1 и  2. При полу- 
ченіи этихъ двухъ сортовъ, проплавляемыя колоши пред- 
ставляютъ слѣдующее количественное отношеніе состав- 
ныхъ своихъ частей:
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5.5 Cuts 17,05 пуд. углистаго желѣзняка обозженаго
7.0 — 21,70 — глинистаго — —
3 .5  —  10,85 — известняка сырого.
1.0 — 3,ю — шлаку отбѣлив. горновъ.
1.0 — 3,ю — гематиту сырого.

18 Cwts 55,80 пуд.
12 Cwts 37,20 пуд. угля сплинтколъ.

30 Cwts =  93,оо пуда.

На основаніи вышеприведенныхъ анализовъ, имѣемъ 
химическій составъ всѣхъ этихъ матеріаловъ, который 
будетъ:

1) На заводахъ Шотландіи, равно какъ и въ Англіи, сѣрый чугунъ 
раздѣляется на 4 номера, по богатству углеродомъ или вѣрнѣе гра- 
ф и т о м ъ , такъ какъ сортировка ихъ производится по излому чугуна. 

Вотъ приблизительныя количества заключающаяся въ немъ угле
рода: въ видѣ хим. угл. ГраФ. Сумма.
Чугунъ № 1 .......................... до 2% 2, „«/о 4,„о/о
Чугунъ № 2 .......................... до 1„  2,„ 4
Чугунъ № 3 .......................... ДО 1,о 2 3
Чугунъ № 4 .......................... До I,» 1,7 2 ,7
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Главный составныя части такой шихты будутъ:

Желѣза металлическаго. 7,0367 Cwts. 
Шлаковыхъ частей . . 6,4534 —  
Газообразныхъ частей . 4 ,5099 —

18,оооо Cwts.

Изъ шлаковыхъ частей долженъ образоваться шлакъ, 
состоящій изъ:

Кремнезема (Si) . • 1,8122 Cwis.
Глинозема (A4) • 1,1697 —
Извести (Са) . • 2,5341 —
Магяезіи (Mg). • 0,4010 —
Магнитной окиси)
Марганца (Мн) j • .0,5309 —

Сѣрной кислоты (S). 0,0055 —

6,4534 Cwts.

Но изъ 0,оо55 Cwts сѣрной кислоты должно при плавкѣ 
возстановиться 0,оо22 Cwts сѣры, которая, соединившись 
съ марганцомъ, даетъ сѣрнистый марганецъ (Мп), пере- 
ходящій въ шлакъ: именно, 0,оо37 Cwts марганца съ 0 ,0022 

Cwts сѣры дадутъ 0,оо59 Cwts сѣрнистаго марганца. По
этому изъ 0,5309 Cwts магнитной окиси марганца (Мй) должно 
возстановиться въ печи 0,3262 Cwts металлическаго мар
ганца, изъ коихъ 0,ооз7 соединятся съ сѣрою и дадутъ 
0,0059 сѣрнистаго марганца (Мп), а остальныя 0,3225 Cwts 
его дадутъ съ кислородомъ дутья 0,4180 Cwis закиси 
(Мп). Слѣдователыю, изъ магнитной окиси марганца (Мй) 
и сѣрной кислоты (S) должно поступить въ шлакъ при 
плавкѣ сѣрнистаго марганца 0,оо59 и закиси марганца

0,4180 Cwts, а потому составъ шлака будетъ:



V
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Кремнезема (Si) . . . .  1,8122 Cwts.
Глинозема (Ai) • . . 1,1697 —
Извести (Ga) . . . .  2,5341 —
Магнезіи (Mg)- • _ • • 0 ,4010 —
Закиси марганца (Мп) . 0 ,4180 —
Сѣрнистаго марган. (Мп). 0,оо59 —

6,3409 Cwts.

Кромѣ того, при плавкѣ въ шлакъ должна перейти зола 
и сѣра каменнаго угля, такъ что окончательно составъ 
шлаковыхъ частей шихты будутъ: на колошу руды 
идетъ 12 Cwts каменнаго угля, изъ котораго получится 
золы 0,768 Cwts и сѣры 0,060 Cwts; изъ нихъ первая за- 
ключаетъ въ себѣ:

Кремнезема (Si) . 0,4070 Cwts
Глинозема (А1) 0,2688 —
Извести (Са) . . . . 0,0307 —
Магнезіи (Mg). 0,0153 —
Сѣрной кислоты (S). 0,0384 —

Фосфорной кислоты (Р). 0,0078 —

0 ,7680  —

Изъ 0,0384  Cwts сѣрной КИСЛОТЫ получится сѣры =  0 ,0154  

а изъ каменнаго угля, въ свою очередь, 0,обоо

поэтому всего перейдегъ въ шлакъ сѣры —  0,о754 
которая, соединившись съ 0 , ш і  Cwts марганца, дастъ 
0 ,2 0 2 5  сѣрнистаго марганца (Мп).

Поэтому изъ имѣющейся въ шлакѣ 0 ,3 2 2 5  Cwts закиси 
марганца (Мп) получится 0 ,2 0 2 5  Cwts сѣрнистаго марганца 
(Мп) и 0,25зз Cwts закиси (Мп).

Складывая эти новыя количества съ найденными выше, 
получимъ, что по сплавленію шлакъ долженъ имѣть со
ставъ:
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Кремнезема (Si) . . . . • 2,2192 Cwls. или 31,26 %
Глинозема (М) . . . . • 1,4385 — —  20,25
Извести (С а ) ................................... • 2,5648 — — 36,12
Магнезіи (Mg) . . . . • 0,4163 — —  5,86
Закиси марганца (Мп) . • 0,2533 — —  3,57
Сѣрнистаго марганца (Мп) - 0,2084 — —  2,94

7,1005 Cwts. 100,оо %
Дѣйствительно, сравнивая этотъ шлакъ со шлакомъ, ПО-

лученнымъ при плавкѣ на чугунъ № 1, составъ котораго 
былъ опредѣленъ химическимъ анализомъ, находимъ между 
ними близкое сходство.

Найдено по Найдено по Кисло
анализу. разсчету. рода:

Кремнезема (Si) . . . . 31,60% 31,26% 16,56
Глинозема (А1) . . . . 20,оо 20,25 9,45
Извести (С а)........................ 36,72 36,12 10,32
Магнезіи (Mg) . . . ' . 5,20 5,86 2,34
Закиси марганца (Мп) . 2,50 3,57 0,81

Сѣрнистаго марганца (Мп). 3,15 2,94 22,92

Фосфорной кислоты (Р) И ПОТ. 0,83

100,оо 100,оо-

Поэтому найденный шлакъ будетъ между полуторо- 
основнымъ и однокремнекислымъ и можетъ быть выра- 
женъ Формулою 4R6Si - + - 3A4Si.

Слѣдовательно, изъ разсматриваемой шихты, изъ каж
дой колоши получится:

a) Изъ 14,5 Cwts или 44,95 пуд. руднаго смѣшенія: же- 
лѣза металлическаго 7,0367 Cwts или 12,8 пуд., что даетъ 
содержаніе рудъ въ 48,55%.

b) Изъ 18 Cwts или 55,8 пуд. шихты: желѣза метал
лическаго 7,0367 Cw(s или 21 ,8 пуд. т. е. 3 9 ,09% содер- 
жаніе шихты.



c) На 7,0364 Cwts— 21,8 пуд. желѣза приходится шлаку 
7,1005 Cwts =  22 пуд., или, круглымъ числомъ, на 100 чу
гуна 100 частей шлаку.

d) Ш ихта для полученія чугуновъ №  3 и 4. Съ цѣлію 
полученія чугуновъ JV° 3 и 4, колоши на заводѣ Гбванъ 
составляются изъ:
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Обозженаго углистаго желѣзняка. 4,0 Cwts == 12,40 пуд.
Обозженаго глинистаго . 9,5 — 29,45 —
Гематиту с ы р о г о ............................. 1,0 — 3,10 —
Шлаку отбѣливательныхъ горновъ. 1,0 — 3,10 —
Известняку с ы р о г о ....................... 2,5 — 7,75 —*

18,0 Cwts == 55,80 пуд.

Каменнаго угля (сплинтколъ) . 14 Cwts = оСОII пуд.

32 Cwts == 99,20 пуд.

На основаніи приведенныхъ выше анализовъ этихъ ма- 
теріаловъ, рудное смѣшеніе должно имѣть слѣдующій 
химическій составъ:

Горн.  Ж у р и .  Кн .  II. 1867 I. 3
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Главный составныя части настоящаго руднаго смЬшенія 
будутъ:

Желѣза металлическаго . . . .  7,5533 Cwts. 
Матеріаловъ для образованія шлака. 6,1591 — 
Газообразныхъ частей . . . .  4,2871 —

18,оооо Cwts.

По къ шлаковымъ частямъ надо еще прибавить золу 
и сѣру изъ каменнаго угля, что на 14 Cwts его состав-
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ляетъ: золы 0,896 Cwts и сѣры 0,070 Cwts. Поэтому имѣ'
емъ:

Кремнезема (Si) 2,0074 0,4749 2,4823 Cwts.
Глинозема (A4) . 1,1469 0,3136 1,4605 —
Извести (Са) 2,0564 0,0358 2,0922 —
магнезіи (Mg) . 0,5419 0,0179 0,5598 —
Магнитной окиси

марганца (Мп) . 0,3997 — 0,3997 —
Сѣрной кислоты (S) . 0,0068 0,0449 0,0517 —
Фосфорной кислоты (Р) — 0,0089 0,0089 —

6,1591 0,8960 7,0551 Cwts.

Этотъ шлакъ содержитъ 0,оо89 сѣрной кислоты, заклю
чающей 0,02068 сѣры, а, съ другой стороны, каменный 
уголь долженъ дать О,о70 послѣдней, такъ что всего въ 
шлакѣ будетъ 0,оэоб8 сѣры, которая съ 0,і5302 марганца 
даетъ 0,2437 сѣрнистаго марганца (Мп), а изъ остальныхъ 
0,13348 марганца шлака должно получиться 0,пзо закиси 
его (Мп) и потому въ послѣднемъ вмѣсто сѣрной кислоты 
(S) и магнитной окиси (Мп) должно быть 0,пзо закиси и
0,2437 сѣрнистаго марганца.

Поэтому изъ приведенной выше шихты получится 
шлакъ, заключающій въ себЬ:

3*
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Кисло-
Ha сто. роду.

• 2,4823 Cwts или 35,36% 19,28
• 1,4605 —  —  20,81 9,72
• 2,0922 —  —  29,81 8,52
• 0 ,5 5 9 8  —  —  7 ,9 7  3 ,1 9

• 0,1730 —  —  2,46 0,56

Кремнезема (Si) .
Глинозема (Al) . .
Извести (Ga) . . .
Магнезіи (Mg)
Закиси марганца (Мп)

Сѣрнистаго марганца (Мп). 0 ,2 4 3 7  — — 3 ,4 7  21,99
ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ (Р) . 0,0089 —  —  0,12

7,0204 Cwts 100,оо.

a) Поэтому, найденный щлакъ будетъ почти однокремне
кислый, такъ какъ отношеніе кислорода основанія къ 
кислороду кислоты составляетъ 19,28 : 21,99 и можетъ 
быть выраженъ приблизительною Формулою 4R’Si-j-3AlSi.

b) Въ колошѣ было исчислено желѣза металлическаго 
7,5538 Cwts или 23,4 пуда, что составляетъ содержаніе 
руднаго смѣпіенія (вѣсомъ въ 15,5 Cwts или 48,05 пуд.) 
равнымъ 48,73%.

c) Содержаніе же шихты будетъ 41,96%.

(I) На 7,5538 желѣза было найдено шлаковыхъ частей 
шихты 7,0204, слѣдовательно на 100 чугуна 92,94 шлаку 
или почти 100 на 100.

Чтобы видѣть до какой степени результатъ разсчета 
сходится съ дѣйствительностью, привожу анализъ шлака, 
полученнаго при плавкѣ на чугунъ № 3.

Найдено по Опредѣлено по 
анализу. разсчету.

Кремнезема (S i) ........................... 36,40% 35,зб°/°
Глинозема ( 4 І ) ........................26,оо 20,81
Извести (С а ) ................................. 28,68 29,81
Магнезіи (Mg) . . • • • 3,52 7,97
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Закиси марганца (Мп) . . . 2,оо 2,46
Сѣрнистаго марганца (Мп) . 2,78 3,47
Фосфорной кисл. (Р) и потери. 0,62 0,і2

100,оо% 100, оо-

Приведенные выше разсчеты и анализы шлаковъ пока- 
зываютъ, что при составленіи шихты на заводѣ Гованъ 
соблюдаютъ слѣдующія правила:

1) По легковозстановпмости шихты стараются сдѣлать 
рудную смЬсь какъ можно легкоплавче, чтобы тѣмъ при 
маломъ расходѣ горючаго достигнуть высокой температуры 
горна и полугчать весьма сѣрый чугунъ.

Съ этою цѣлію въ шихту прибавляютъ шлаки отбѣли- 
вательныхъ горновъ, температура плавленія которыхъ от
носительно низкая, какъ всѣхъ кремнекислыхъ соединеній 
уже разъ сплавленныхъ, а потому они присутствіемъ сво- 
имъ въ шихтѣ увеличиваютъ плавкость послѣдней.

2) Для достиженія экономіи горючаго и большей про
изводительности печей стараются увеличивать богатство 
шихты, для чего въ послѣднюю примѣшиваютъ богатый 
гематитъ и доводятъ содержаніе рудной смѣси до 48%, 
а въ тоже время уменыиаютъ сколько возможно количе
ство известняка, а потому и шлака, чтобы сократить рас- 
ходъ горючаго на ихъ плавленіе. Въ показанныхъ выше 
шихтахъ количество известняка составляетъ только отъ 
19,44% до 13,88% на 100 руды, иричемъ содержаніе 
шихты выходитъ въ 40%, а количество шлака доведено 
до 100 частей его на 100 частей чугуна ‘), такъ что не 
представляетъ никакого избытка, что можно легко видѣть 
изъ плавки подобныхъ рудъ на заводахъ ВестФаліи, гдѣ 
на 100 частей чугуна количество шлака измѣняется отъ

<) Это отношеыіе встрѣчается почти на всѣхъ заводахъ Ш от-
ландіи.



— 260 —

125 до 167, и заводовъ Бельгіи, гдѣ оно доходить до 200 
частей на 100 чугуна.

3) По высокой температурѣ горна, связанной съ уио- 
требленіемъ сырого каменнаго угля и необходимой для 
иолученія сильно сѣрыхъ чугуновъ, шлакъ дѣлаютъ сильно 
основнымъ, чтобы препятствовать возстановленію изъ 
шихты кремнія (Si), и содержащимъ избытокъ извести, 
чтобы препятствовать дѣйствію на чугунъ сѣры.

Поэтому при полученіи чугуновъ № 1 и 2 шихта, разсчи- 
тывается такъ, что въ полученномъ шлакѣ сумма кремне
зема -+- глинозема составляетъ 50%, а остальные 50% будутъ 
заключать известь и другія основанія шлака, причемъ шлакъ 
долженъ быть между полутороосновнымъ и однокремне- 
кислымъ, а для чугуновъ № 3 и 4 сумма кремнезема 
глинозема должна быть около 60% и шлакъ однокремне
кислый. Дѣйствительно, изъ нриведенныхъ выше разсче- 
товъ имѣемъ:

Чугуны № 1 и 2. Чугуны № 3 и 4.
По разсчету. По анализу. По разсчету. По анал.

Сумма кремне-) , .
з е м а г л и н о з .  j ’ '°  о і,ь о /0- 5 о ,ь  о^,4о/о*

Отношеніе кис Л

э Г а АкЛ и™ ое:  16,56:22,02=1:1 ,38 1 9 ,2 8 :2 1 ,0 0 = 1 :1 ,» ,
роду основанія. 
что вполнѣ подтверждаешь вышесказанное.

Чтобы судить до какой степени описанныя правила со- 
ставленія шихтъ достигаютъ своей цѣли, составляющей 
выполненіе показанныхъ выше условій каменноугольной 
плавки, привожу составъ чугуна К- 3, заключающаго въ 
себѣ:

Желѣза . — 94,2% 
Кремнія. 2,8
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Углерода. =  3,о%
Сѣры . слѣды.

100,о%.
Втотъ анализъ показываетъ:

1) Не смотря на большое содержаніе въ шихтѣ глино
зема, количество котораго въ шлакѣ на чугунъ JY° 3 най
дено по анализу въ 26,оо%, переходъ кремнія въ чугунъ 
устраненъ не вполнѣ и, слѣдовательно, чтобы получить 
чугунъ большей крѣпости, надо еще увеличить количе
ство основанііі шлака, преимущественно глинозема и из
вести ‘).

і) Относительно вліянія состава шихты на переходъ въ чугунъ 
кремнія, привожу опыты инженера Готіэ (Bulletin de la Societ6 l’indu- 
strie minerale. 1856).

По опытамъ этого инженера, чугунъ, выплавленный на коксѣ при 
дутьѣ, пагрѣтомъ до 300ПС и упругости въ 4" ртути, содержалъдо 3°/, 
кремнія. причемъ шлакъ нмѣлъ составъ:

Кислорода:

Кремнезема (Si) . 48,07% 24,97 24,97 или 10
Глинозема (A4) . 15,94 7,44

Извести (Са) . . 35,99 10, и 

Ю0,оо.

Изъ этого чугуна былъ отлитъ брусокъ, квадратнаго сѣченія 1й/«" 
стороною и положенный на двѣ опоры, на разстояніи 1" одна отъ 
другой; онъ ломался отъ паденія на средину длины его чугуннаго 
шара въ 30 Фунтовъ вѣсомъ, съ вышины 18 дюймовъ.

Затѣмъ составъ шихты былъ измѣненъ и сдѣлали шлакъ такого 
состава:

Кислорода:

Кремнезема (Si' 44,оо° 0 22,86 22,86 или 10

Глинозема (A4) 11,оо 5,14), ' 17,78 къ 8
Извести (Са) . . 45,оо 12,641 

Полученный чугуігъ содержалъ уже только 1,ія% кремнія и ломался,
при тѣхъ же условіяхъ какъ предъидуіцій. только при высотѣ паде- 
нія шара въ 22".

17,53 къ 7



2) Переходъ сѣры изъ каменнаго угля въ чугунъ 
устраняется совершенно удовлетворительно, что должно 
приписать отчасти составу шихты, а главнѣйше содержа- 
нію въ рудахъ марганца.

Дѣйствительно, изъ приведенныхъ выше разсчетовъ вы
ходитъ, что въ шихтѣ на чугунъ № 1 было найдено 
7,0367 Cwts или 21,8 пуд. желѣза, и на это количество 
послѣдняго приходилось изъ сѣрнистаго марганца шлака
0.0776 Cwts или 0,24 пуда сѣры, такъ что, если бы она 
вся перешла въ чугунъ, то послѣдній содержалъ бы ее
1,Ю2%- По анализу шлака, въ немъ было найдено 3,15%  
сѣрнистаго марганца, которому соотвѣтствуетъ 1 ,17°/0 сѣры, 
а въ то же время на 100 ч. шлака получается при плавкѣ 
100 частей чугуна, то изъ этого слѣдуетъ, что большая 
часть сѣры перешла въ шлакъ и чугунъ не долженъ со
держать въ себѣ последней.

Тоже самое выходитъ и для чугуна № 3, шихта кото- 
раго по разсчету содержала 0,09068 Cwts или 0,28 иуда сѣры 
на 7,5538 Cwts или 23,4 пуда желѣза, т. е. 1 ,2% . Въ 
шлакѣ же было найдено сѣры 1,оз%, при количествѣ его 
почти равномъ количеству чугуна, то поэтому понятно, 
что въ чугунѣ могло быть только весьма незначительное
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Снова составъ шлака былъ измѢненъ и содержалъ:
Кислорода:

Кремнезема (Si) . 36,оо7„ 18,70 18,70 или 19
Глинозема (А1) . 10,оо 4,60 19,40 къ 20
Извести (С а) . . 54,оо 15.17

Брусокъ выплавленнаго при этомъ сѣраго чугуна ломался только 
при высотѣ паденія шара въ 26".

По другимъ опытамъ Готьэ выходитъ, что при сохраненіи всѣхъ 
условій плавки, однимъ замѣненіемъ кислаго шлака основнымъ или 
однокремнекислымъ, ему удалось увеличить сопротивленіе полученнаго 
чугуна перелому отъ 45 до 60%, сравнительно съ чугуномъ, получен- 
нымъ при кисломъ шлакѣ.
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количество сѣры, какъ эго и видно изъ приведеннаго 
выше анализа его *).

3) Что касается до количества шлака и степени плав
кости его, то въ этомъ случаіз содержаніе въ чугурѣ 
JY» 3 до 3°/0 углерода и богатый граФитомъ изломъ чу
гуна доказываетъ совершенно достаточнымъ отношеніе 
количества шлака къ чугуну какъ 100 на 100, какъ для 
защищенія послѣдняго противъ разуглероживающаго дѣй- 
ствія углекислоты, горна, такъ и противъ окислительнаго 
дѣйствія кислорода дутья, что доказывается отсутствіемъ 
вь шлакѣ закиси желѣза (Fe). Слѣдовательно плавленіе 
шлака въ печи совершается своевременно и степень плав
кости его соотвѣтствуетъ температурѣ образованія полу- 
чаемыхъ чугуновъ.

VI. Дутье.

Въ опредѣленіи дутья для доменныхъ печей заключается 
три вопроса: упругость, температура и количество воз
духа, которые измѣняются по свойствамъ проплавляемыхъ 
рудъ, употребляемаго горючаго и роду получаемаго чу
гуна.

a) Упруюстъ дутья, какъ извѣстно, возрастаешь про- 
порціонально плотности горючаго, причемъ, по мѣрѣ сво
его увеличенія, она сосредоточиваетъ горѣніе на маломъ 
пространствѣ, а потому въ печи образуется поясъ плав- 
ленія съ малымъ вертикальнымъ распространеніемъ или, 
другими словами, узкій, но обладающій весьма высокою

*) Въ разсматриваемомъ случаѣ переведете сѣры изъ шихты въ 
шлакъ происходить на счетъ заключающагося въ рудахъ марганца, 
при отсутствіи же его тотъ же результатъ достигается избыткомъ въ 
шлакахъ изнести, которая при высокой гемпературѣ горна образуетъ 
съ сѣрою сѣрнистый кальцій (Са). Такъ, напримѣръ, шлаки завода 
Геприхсхюте въ ВестФаліи содержатъ послѣдняго 5,4s°/0, что соот- 
вѣтствуетъ 2 , 4 3 ° / о  сѣры, и притомъ на 100 частей чугуна получается 
123 части шлаку.
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температурою, распределенною равномѣрно по всему го
ризонтальному сѣченію его. Въ то же время, при пол- 
номъ сгораніи угля, послѣднее совершается медленно, по
чему сходъ колошъ дѣлается тихій, руда остается въ печи 
дольше и чугунъ приходитъ въ горнъ вполнѣ насыщенный 
углеродомъ.

Такъ какъ на заводѣ Гованъ плавка идетъ на плотном ъ 
горючемъ сыромъ углѣ, съ цѣлію полученія весьма сы- 
рыхъ чугуновъ, то поэтому, въ этомъ случаѣ, достиженіе 
хорошихъ результатовъ будетъ тѣмъ легче, чѣмъ выше 
будетъ давленіе дутья. Послѣднее въ печахъ Гбванъ со
ставляетъ въ воздухопроводахъ, близь воздуходувной ма
шины, давленіе въ 3‘/ 2 англ. Фунта на кв. дюймъ, что 
равняется 3,87 рус. Фунт, или соотвѣтствуетъ 7,12 дюйма 
ртутнаго манометра. Это давленіе воздуха, само по себѣ 
весьма значительное, не представляетъ ничего исключи- 
тельнаго, такъ какъ весьма часто встрѣчается при коксо- 
выхъ печахъ (при которыхъ оно иногда доходитъ до 11 
дюймовъ ртутнаго манометра) что ивъ этомъ отношеніи плав
ки на обоихъ горючихъ совпадаютъ между собою, не 
смотря на то, что средняя плотность кокса составляетъ 
0,42, а каменнаго угля 1,32 или относятся между собою 
какъ 1 : 3 .  Причина этого разногласія съ вышеприве- 
деннымъ правиломъ, что давленіе дутья должно быть про- 
порціонально плотности горючаго, заключается въ томъ, 
что каменный уголь, придя въ горнъ, уже превращенъ 
въ коксъ только нѣсколько большей плотности, сравни
тельно съ полученнымъ въ коксовальныхъ печахъ, а по
тому требуетъ и упругости дутья, близкой кѣ давленію 
воздуха, употребляемому при коксовой плавкѣ.

в ) Температура дутья по мѣрѣ своего возвышенія уве
личиваем эластичность иослѣдняго, вслѣдствіе его разши- 
ренія, почему нагрѣтый воздухъ легче проникаетъ въ 
поры горючаго, дѣлаетъ горѣніе его полнымъ и какъ



вслѣдствіе этого, такъ равно и отъ теплорода, заключаю
щегося уже въ нагрѣтомъ дутьѣ, въ горну развивается 
весьма высокая температура. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, горѣніе 
въ горну хотя легко доходитъ до центра горна, но не 
распространяется далеко по вертикальному направленію, 
потому что горячій воздухъ разлагается тотчасъ при со- 
прикосновеніи съ углемъ и не требуетъ времени для воз
вышения своей температуры до той степени, при которой 
можетъ уже происходить соединеніе углерода съ кисло- 
родомъ, что имѣетъ мѣсто при употребленіи холоднаго 
дутья. Поэтому нагрѣтое дутье имѣетъ тоже самое 
вліяніе на состояніе пояса плавленія печи, какъ и возвы- 
шеніе упругости дутья, т. е. способству'етъ развитію въ 
немъ высокой температуры, но сконцентрированной на ма- 
ломъ вертикальномъ пространстве.

Должно замѣтнть, что при употребленіи въ плавку сы
рого каменнаго угля, шихта содержитъ значительное ко
личество сѣры въ видѣ сѣрнаго колчедана угля и въ ви
де сѣрной кислоты, если руды до обжиганія содержали 
сѣру. Въ шахтѣ доменной печи сѣра начинаетъ возста- 
новляться изъ соединеній и образуетъ съ желѣзомъ руды 
сѣрнистое желѣзо, которое, по относительной легкоплавко
сти своей, расплавляясь, входитъ въ поры возстановлен- 
наго желѣза, препятствуя ему обуглероживаться, и тѣмъ 
способствуешь полученію бѣлаго чугуна. Кромѣ того, при
дя въ горнъ, сѣрнистое желѣзо, смѣшиваясь съ массою 
чугуна, образуетъ съ заключающимся въ послѣднемъ 
кремніемъ дву-трехъ-сѣрнистый кремній (Si2S3) и вмѣстѣ 
съ нимъ остается въ полученномъ металлѣ. Но если тем
пература горна очень высока, то часть сѣры даетъ съ 
известью шахты сѣрнистый кальцій, растворяющій въ се
бе какъ сѣрнистое желѣзо, такъ и сернистый крсмній, 
уводить ихь въ шлакъ и тѣмъ удаляет ь изъ чугуна.

Какъ было показано выше, шихта завода Гбванъ содер-
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жнтъ значительное количество сѣры, то, чтобы получить 
изъ нея чугунъ, богатый углеродомъ и несодержащій сѣ- 
ры, необходимо сильно нагрѣтое дутье. Действительно, 
температура иослѣдняго въ этомъ заводѣ заключается 
между 265 и 300° R, такъ какъ свинецъ, опущенный въ 
трубку сопла, быстро приходить въ плавленіе.

с) Количество дутъл, получаемое доменною печью, за- 
виситъ прямо отъ расхода угля въ послѣдней и находится 
поэтому въ связи съ свойствами проплавляемыхъ рудъ.

Дутье, получаемое печами завода Гбванъ, доставляется 
помощію 9 Фурмъ, расположенными по 3 въ каждомъ 
изъ трехъ Фурменныхъ сводовъ печи. Средній діаметръ 
сопелъ, при полученіи сѣраго чугуна № 1, равняется
27., дюйм., такъ что сумма площадей всѣхъ 9 сопелъ 
будетъ составлять 0,зоб квадрат. Фут.

Давленіе воздуха, измѣренное у  воздуходувной машины, 
равно 3,87 рус. Фунт, на кв. дюйм., которое отъ сопро- 
тивленій, встрѣчаемыхъ дутьемъ при проходѣ его отъ ма
шины до Фурмы, должно уменьшиться: во 1-хъ) отъ воз- 
духо-нагрѣвательнаго аппарата,что, какъ найдено опытами, 
составляетъ потерю упругости въ 0,ц  Фунтовъ на кв. 
дюймъ; во 2-хъ) отъ соиротивленій воздухопроводныхъ 
трубъ, которое можно считать въ 0,2 фунта, такъ что 
окончательно давленіе дутья у  Фугрмъ будетъ не болѣе
3,57 Фунтовъ или 6,56 дюймовъ ртутнаго манометра.

Принимая эту упругость дутья, температуру его въ 
330°С или 265°R и площадь сопелъ въ 0,зоб кв. Фут., 
найдсмъ, что печь получаетъ въ минуту круглымъ чис- 
ломъ 6,120 куб. Фут. воздуха атмосферной густоты, при 
температурѣ 0° и среднемъ барометрическомъ давлеиіи.

Но такъ какъ въ Формулахъ для опредѣленія расхода 
дутья принимается, что воздухъ вытекаетъ въ атмосферу, 
а на самомъ дѣлѣ по выходѣ изъ сопла онъ встрѣчаетъ 
сопротивленіе отъ плавящихся матеріаловъ печи, то по
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этому найденный расходъ будетъ болѣе дѣйствительнаго 
количества воздуха, получаемаго печью, и опыты показали, 
что разность между расходомъ вычисленнымъ и истин- 
нымъ составляетъ отъ 12 до 20°/о. Если принять эту раз
ность, какъ среднюю въ 16°/0, то вмѣсто опредѣленнаго 
выше количества 6,120 куб. Фут. получимъ только 5140,8 
куб. Фут. или, круглымъ числомъ, около 5,141 куб. фут.

Но въ  п ечи  въ  м и н у ту  о б р азу ется  4 8  ф унтовъ  ч у г у н а
II р асх о д у ется  96  Ф унтовъ кам еннаго у гл я , содерж ащ аго  
7 7 ,5 %  углерода, так ъ  что послѣдняго должно сгорать въ 
м и н у ту  7 4 , і. Ф унта, а потом у н а каж д ы й  Ф унтъ его п р и 
дется 69,09 к у б . ф ут. во зд у х а .

Для сгоранія же одного Фунта углерода въ окись угле
рода надо круглымъ числомъ 64 куб. Фут. воздуха, а для 
превращенія углерода въ углекислоту 128 куб. фут., то 
изъ этого можно заключить, что въ печахъ Гбванъ, въ 
горизонтѣ Фурмъ, происходитъ горѣніе одной части угле
рода въ углекислоту въ Фокусахъ сгоранія Фурмы, а дру
гой части въ окись углерода на счетъ кислорода воздуха 
и на счетъ углекислоты чрезъ превращеніе ея въ окись 
углерода.

Слѣдовательно, хотя температура горна весйма высока, 
но сосредоточена въ маломъ иространствѣ и быстро пони
жается по мѣрѣ удаленія отъ Фурмъ.

К ак ъ  бы ло п оказано  вы ш е, печь п о л у ч аетъ  въ м и н у ту  
5 ,1 4 1  к у б . Фут. во зд у х а  атм осф ерной гу сто ты , что со ста 
вляетъ  при вѣсѣ куби ческаго  Ф ута в о зд у х а  въ  0,о897 
ф у н та— 461,15 ф у н та , а вмѣстѣ съ  тѣм ъ въ печи  п о л у 
ч ается  въ м и н у ту  4 8  Ф унтовъ ч у г у н а , то поэтом у н а  1 
Ф унтъ послѣдняго приходится 9 ,6  Ф унтовъ в о зд у х а  или 

н а одну ч асть  ч у гу н а  около 10  ч астей  по вѣ су  д утья , 
взятаго  при 0° и атмосФ ерномъ давленіи.



По разсчету англійскаго металлурга Труранъ '), при 
плавкѣ шотланскихъ углиетыхъ желѣзняковъ однихъ, безъ 
примѣси глинистыхъ, печи получаютъ на 1 Фунтъ угле
рода 60,4-9 куб. Фут. дутья и на одну часть по вѣсу чу
гуна 8 частей дутья. При плавкѣ же рудъ изъ каменно
угольной Формаціи Англіи, доменныя печи получаютъ 
дутья: въ Валлисѣ 25 частей по вѣсу на одну часть чу
гуна, въ СтаФордгиирѣ около 22 и наконецъ антрацито- 
выя печи Сванзи до 27 частей.

Изъ этого видно, что печи ПІотландіи вообще нолуча- 
ютъ относительно малое количество дутья, особенно тѣ 
изъ нихъ, которыя проплавляютъ одинъ углистый желѣз- 
някъ. Причина этого заключается въ чрезвычайной легко
плавкости углиетыхъ желѣзняковъ, превосходящей плав
кость всѣхъ остальныхъ желѣзныхъ рудъ и требующихъ, 
вслѣдствіе этого, чрезвычайно сжатаго пояса плавленія, а 
потому, если увеличить количество дутья на единицу го
рючаго, то поясъ нлавленія можетъ сдѣлаться слишкомъ 
широкъ и желѣзо будетъ плавиться въ заплечикахъ, еще 
ненасыщенное углеродомъ.

Такъ какъ шихта завода Гбванъ кромѣ углекислаго 
желѣзняка содержитъ много глинистаго желѣзняка, имѣю- 
щаго большую трудноплавкость, то поэтому печи полу
чаютъ и болѣе дутья сравнительно съ печами, проплавля
ющими одинъ углистый желѣзнякъ, а именно, вмѣсто 
60,49 куб. фут., на Фунтъ углерода 70,64 куб. Фут. и 
около 10 частей по вѣсу на 1 часть чугуна, вмѣсто 8.

Е. Райта.
Показавши всѣ основанія плавки, остается указать на 

главные пріемы работы, т. е. на исполнительную сторону
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дѣла, заключающую въ себѣ собственно доменную работу 
и затѣмъ унравлсніе ходомъ плавки. Прісмы работы 
почти ничѣмъ не отличаются отъ пріемовъ при плавкѣ 
на коксѣ и состоятъ: а) въ составленіи руднаго смѣшенія, 
которое дѣлается по объему вагоновъ, служаіцихъ для 
перевозки рудъ на колошникъ, и затѣмъ повѣряется разъ 
взвѣшиванію на десятичныхъ вѣсахъ, находящихся около 
рудныхъ складовъ. Точно также постуиаютъ и съ коло
шами каменнаго угля, которыя, какъ и руда, доставля
ются по рельсамъ въ ручныхъ вагонахъ до подъемнаіо 
колошниковаго устройства, поднимаются на колошникъ и 
засыпаются въ печь чрезъ 3 отверстія колошниковой 
трубы. При засыпкѣ ихъ наблюдается только то правило, 
чтобы руда располагалась болѣе по окружности печи и 
чтобы въ центръ ея не попадала мелкая руда, но колоши 
не разравниваются по колошнику, а оставляются такъ, 
какъ были засыпаны. Этимъ и ограничивается вся ра
бота на колошникѣ печей. Ь) Работа же у  горна состо- 
итъ въ наблюденіи за Фурмами, очищеніемъ ихъ отъ не- 
большихъ настылей, причемъ нѣсколько разъ въ день по
веряется температура дутья, помощію кусочковъ свинца, 
оиускаемыхъ въ трубку сопла на желѣзномъ крючкѣ: 
по быстротѣ плавленія свинца мастеръ судитъ о степени 
нагрѣва дутья.

Послѣ выпуска чугуна очищаютъ нередній горнъ отъ 
настылей, засыпаютъ его угольнымъ мусоромъ, дѣлаютъ 
поправки разгорѣвішіхъ частей, замазывая ихъ глиною 
или вставляя кирпичи, и, затѣмъ, оставляютъ горнъ до тѣхъ 
иоръ, пока шлакъ не поднимется въ немъ до верхняго 
ребра порожнаго камня. Тогда, помощію желѣзной лопаты, 
висящей надъ горномъ, очищаютъ нослѣдній отъ уголь- 
наго мусора и пускаютъ шлакъ течь по наклонной плос
кости въ вагоны, въ которыхъ онъ и увозится изъ за
вода въ отвалъ. Дна раза въ сутки дѣлается выпускъ чу
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гуна въ Формовку, сдѣланную въ сыромъ пескѣ, откуда 
онъ по охлажденіи или поступаетъ въ отбѣливательные 
горна или же складывается на заводской площади.

Что касается до управленія ходомъ нечи, то, исключая 
случаевъ разстройства плавки, оно состоитъ въ управле- 
ніи дутьемъ и составомъ шихты. Первое заключаешь въ 
ебѣ: а) измѣненіе количества воздуха, получаемаго печью, 
которое уменьшается при переходѣ плавки отъ полученія 
чугуновъ № 3 и 4 къ получение чугуновъ № 1 и 2, что 
достигается измѣненіемъ діаметра сопелъ и влечетъ за 
собою замедленіе схода колошъ, такъ что вмѣсто 100 ко- 
лошъ, проходящихъ въ сутки при чугунахъ № 3 и 4 ,  ихъ 
сходитъ около 80 при чугунахъ № 1 и 2; Ь) въ измѣ- 
неніи температуры дутья, которая повышается и пони
жается, смотря по состоянію Фурмъ: если онѣ слишкомъ 
ярки, то, чтобы предохранить печь отъ разгара, нѣсколько 
понижаютъ температуру дутья и, на оборотъ, если противъ 
фурмъ образуются настыли, то увеличиваютъ діаметръ 
сопелъ занавѣшанныхъ Фурмъ и усиливаютъ нагрѣваніе 
воздуха. Но вообще стараются имѣть постоянно темпе
ратуру дутья высокаго и понижаютъ ее только въ край- 
нихъ случаяхъ, такъ какъ охлажденіе дутья дѣйствуетъ 
неблагопріятно на плавку въ экономическомъ отношеніи, 
увеличивая расходъ горючаго. с) Что касается упругости 
дутья, то она сохраняется почти безъ примѣненійи уси
ливается только въ томъ случаѣ, когда горизонтъ плавленія 
понижается до самыхъ Фурмъ, съ цѣлію привести его въ 
нѣсколько высшее иоложеніе. Умеиьшеніе же упругости 
дѣлается при переходѣ отъ полученія литейньіхъ чугу
новъ къ передѣльнымъ, чтобы ускорить горѣніе угля, а 
слѣдовательно и сходъ колошъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, понизить 
нисколько температуру горна.

Въ составѣ шихтъ измѣненія дѣлаются смотря по сорту по
лучаемаго чугуна, какъ это было показано выше, въ статьѣ



о составе шихтъ завода Гбванъ. Повѣркою правильности 
состава ихъ служатъ шлаки, которые должны быть свѣт- 
лозеленоватаго цвѣта *) и непрозрачны. Если они де
лаются стекловидными или зелено-желтыми, то это слу
жить признакомъ, что въ шихтѣ избытокъ кремнезема и 
шлакъ недостаточно основной. Въ такомъ случаѣ увели
чиваюсь въ шихте количество известняка и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, уменьшаютъ сыпь на угольную колошу, пока шлакъ 
снова не сделается непрозрачнымъ и слабозеленымъ.
. . .  :'■» Шч НіЯХЖ П" * - " . ’ Ь И  ''■>

F. Результаты плавки.
При оиисанномъ состояніи доменной плавки, печи за

вода Гбванъ даютъ въ сутки до 1,736 пуд. сѣраго чугу
на № 1, причемъ въ печи проходить около 80 колошъ, 
заключаюпі,ихъ въ себѣ:

Руды . , 14,5 Cwts =  44,95 п. составл. 21,15 куб. ф . 

Известняка 3,5 — == 10,85 » » » 5,ю » » 
Камен. угля 12,о — — 37,20 » » » 20,38 » »

30,о Cwts — 92,90 п. 46,63 куб. ф .

Поэтому при объемѣ цечи въ 5,040 куб. фу б. въ ней

можетъ помѣститься =  108 колошъ. Но дей-
46,бз

ствительно помещающееся въ печи число колошъ будетъ 
несколько более найденнаго: 1) отъ уплотненія колошъ 
въ печи, подъ давленіемъ столба плавящихся матеріаловъ;
2) отъ сгоранія угля въ шахте печи чрезъ превращеніе 
углекислоты въ окись углерода; 3) отъ унесенія дуть- 
емъ угольной и рудной пыли чрезъ колошникъ. Все эти 
обстоятельства уменьшаютъ объемъ колошъ, круглымъ 
числомъ, на 10%, такъ что вместо 108 ихъ можно счи-
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тать 119. Принявши это число иолучимъ, что время пре» 
быванія рудьі въ цечи составляетъ 35,7 часовъ или около 
353/ 4 часа. По разсчету Трурана, время, необходимое для 
возстановленія и обуглероживанія шотландскихъ рудъ, при 
плавкѣ на сыромъ каменномъ углѣ, должно быть не ме
нее 33 или 35 часовъ, что вполнѣ совпадаетъ съ най- 
деннымъ для печей Гованъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, это пока
зываетъ, что плавка этого завода идетъ правильно* такъ 
какъ при полученіи сильно сѣраго чугуна руда остается 
въ печи только віюлнѣ необходимое время для своей 
обработки.

Вслѣдствіе этого, при вмѣстимости печи въ 5,040 куб. 
фут., получается въ сутки до 1,736 пуд. чугуна, что 
составляетъ 290 куб. фут. объема печи на 100 пуд. 
выплавляемаго чугуна въ сутки. Этотъ результатъ для 
каменноугольной плавки можно считать вполнѣ удовлетво- 
рительнымъ, такъ какъ коксовыя доменныя печи при 
плавкѣ подобныхъ рудъ требуютъ отъ 300 до 350 куб. 
Фут. вмѣстимости на 100 пуд. выплавляемаго въ сутки 
сѣраго чугуна. Притомъ на полученіе одной части чу
гуна въ описываемомъ заводѣ расходуется въ доменной 
печи около 2 частей каменнаго угля, содержащаго 77,5 %  
углерода, что даетъ расходъ послѣдняго въ 1,55 частей 
на одну часть чугуна. При илавкѣ же легкоплавкихъ 
рудъ на коксѣ расходъ этого послѣдняго горючаго на одну 
часть чугуна измѣняется между 1,зо до 1 ,60, а слѣдова- 
тельно и въ этомъ Отношеніи описываемая плавка даетъ 
результатъ вполнѣ удовлетворительный. Наконецъ, полу
чаемый чугунъ, по свойствамъ своимъ, представляешь 
прекрасный матеріалъ для литья, на что онъ и употреб
ляется преимущественно, хотя № 3 и 4 идутъ на пере- 
дѣлъ въ желѣзо иудлинговымъ способомъ, будучи пре
дварительно очищены операціего раффинированія или от- 
бѣливанія.
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Но вообще чугуны Шотландін, какъ и заводъ Гбванъ, 
пользуются изііѣстностыо какъ прекрасные литейные чу
гуны и только какъ посредственные для передѣла въ же
лезо. Поэтому, продажная цѣна ихъ возрастаешь съ коли- 
чествомъ заключающегося въ чугунѣ углерода или, вер
нее, граФита, такъ что въ Гласговѣ сѣрые чугуны № 1 и 
2 продаются по 32,5 коп. за пудъ, тогда какъ № 3 и 4 
стбятъ только по 28 коп. ‘).

G. Фснованія для плавки на сыромъ камеппомъ углѣ.
На основаніи всего сказаннаго можно легко судить о 

степени совершенства доменнаго дѣла завода ГбЕанъ, а 
потому, въ заключеніе, считаю полезнымъ сдѣлать выводъ 
тѣхъ правилъ, которыя составляютъ основаніе его и мо- 
гутъ служить руководствомъ для веденія плавки желѣзныхъ 
рудъ на сыромъ каменномъ углѣ. Въ этомъ отношеніи 
описанная плавка показываетъ, что при употребленіи въ 
доменномъ производстве каменнаго угля въ сыромъ со- 
стояніи, для успеха этого дѣла необходимо соблюдете 
слѣдующихъ правилъ:

1) Выбирать для плавки уголь, содержащей какъ мож
но меньше золы и сѣры, богатый углеродомъ, бѣдный 
летучими веществами и имѣющій Форму крупныхъ кус
ковъ, а не мелочи.

2) Придавать внутреннимъ частямъ печей такія Формы, 
которыя способствуютъ правильному и спокойному опу- 
сканію колошъ.

3) Для опредѣленія внутреннихъ размѣровъ печей ру
ководствоваться слѣдующими данными: а) діаметръ горна 
или разстояніе между Фурмами должно быть отъ б до 9 
Фут., смотря по трудноплавкости рудъ и размѣрамъ ие-

Считая тонну въ 62 пуда, и Фунтъ стерлинговъ въ 6 рубл. 30
коП.

4*
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чи, иричемъ высота верхняго горна составляетъ отъ %  
до Уз діаметра или ширины его. б) Печь должна имѣть 
иередній горнъ и притомъ верхній край порожнаго 
камня долженъ быть ниже на 4 или 5 дюймовъ ниж- 
няго ребра темпельнаго бруса, что облегчаетъ вы- 
ходъ изъ горна угольной мелочи, в) Ширина печи въ 
распарѣ должна составлять отъ 2 до 2 ‘Д діаметра или 
ширины горна между Фурмами, но не болѣе. г) Рас- 
наръ долженъ находится на половинѣ всей высоты пе
чи и только при очень плотныхъ и трудновозстановляе- 
мыхъ рудахъ онъ можетъ быть между %  и % высоты 
печи, д) Уголъ заплечиковъ долженъ быть большой и не 
менѣе 70°. е) Объемъ заплечиковъ поэтому будетъ со
ставлять отъ 50 до 40%  всей внутренней вмѣстимости 
печи, ж) Діаметръ колошника дѣлать не менѣе 0 , 6  диа
метра распара, но если размѣры его выходятъ не болѣе
12 фут., то полезнѣе печь еще болѣе разширять у ко
лошника, не переходя только 12 фут., потому что ина
че засыпка колошъ дѣлается уже затруднительною.

4) Разсчитывать шихту такъ, чтобы полученный шлакъ 
былъ между четвертьосновнымъ и однокремнекислымъ, и, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ долженъ въ составѣ своемъ имѣть 
а) для полученія сѣрыхъ чугуновъ весьма богатыхъ угле- 
родомъ—или № 1 и 2, кремнезема и-глинозема 50% , б) для 
чугуновъ сѣрыхъ бѣдныхъ графитомъ—№ 3 и 4, и бѣлаго 
передѣльнаго отъ спѣлаго хода, кремнезема -+- глинозема 
60%,, с) наконецъ, для полученія зеркальнаго и близкихъ 
къ нему бѣлыхъ чугуновъ »), если имѣются въ расиоря-

4) С ю д а  п р и н а д л е ж а т ь  б ѣ л ы е  ч у г у н ы , р а з д ѣ л я е м ы е  в ъ  Г е р м а н іи  
н а  ц в ѣ т и с т ы й  (blum iges floss), н о з д р е в а іы й  (luckiges floss), л у ч и с т ы й  
бѣлый (strah lig  k ris ta llin isch es R oheisen), и  б ѣ л ы й  з е р н и с т ы й  (k ö rn ig  
k ris ta llin isch es R oheisen).

I



женіи завода легкоплавкія и легковозстановляемыя руды, 
шлакъ долженъ быть Однокремнекислый, содержать кре- 
мнеземач-глийозема 45%  и въ тоже время отъ 10 до 15% 
закиси марганца (Мп) и во всякомъ случаѣ не менѣе 8% 
ея, иначе онъ не будетъ достаточно легкоплавокъ, такъ 
какъ температура образованія и плавленія этихъ чугуновъ 
относительно весьма низкая.

5 Условія дутья: а) количество его на 1 Фунтъ углеро
да каменнаго угля, сгорающаго въ печи, на до отъ 70 до 130 
куб. фут. воздуха, при 0° и атмосферной густотѣ, смо
тря по трудноплавкости рудъ, что составить отъ 8 до 24 
частей по вѣсу дутья на одну часть полученнаго чугуна. 
Такъ какъ эти цифры представляютъ два предѣла, то для 
заданнаго «лучая можно приблизительно задаться коли- 
чествомъ дутья на 1 Фунтъ, расходуемаго въ минуту, 
углерода между этими двумя предѣлами и тѣмъ опреде
лить расходъ дутья на печь въ эту единицу времени 
в) Упругость воздуха должна быть отъ 6‘/ 2 до 8 дюйм, 
ртутнаго манометра, смотря по плотности получаемаго изъ 
каменнаго угля кокса, с) Температура дутья для этой 
плавки должна бытъ отъ 250 до 300° R, и только съ цѣ- 
лію полученія болѣе чистыхъ чугуновъ ее можно пони
жать до 200° R и еще ниже.

6j Сходъ колошъ въ печи долженъ быть таковъ, чтобы 
руда оставалась въ печи не менѣе 35 часовъ, но при 
трудновозстановляемыхъ рудахъ это время можетъ дохо
дить до 48 часовъ, хотя 50 часовъ можно уже считать 
почти предѣломъ.
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В п р о ч ем ъ  н а  с ы р о м ъ  к а м е н н о м ъ  угдѣ поД ученіе и х ъ  п о ч т и  н е в о з 
м о ж н о , т а к ъ  к а к ъ  для н и х ъ  н ео б х о д и м а  ш и х т а  с о в ер ш е н н о  н е  с о д ер 
ж а щ а я  с ѣ р ы , Ф осФ ора и  в ъ  ч у г у н ъ  не д олж н о п ер е х о д и т ь  и з ъ  ш и х ' 

т ы  к р е м н ія .
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7) Для опредѣленія величины цечей по заданной про
изводительности чугуна имѣемъ, для этого разсчета, что 
на каждые 100 пуд. выплавляемаго въ сутки чугуна на
до имѣть отъ 300 до 550 куб. Фут. внутренней вмести
мости иечя, смотря по богатству и плавкости рудъ.

ІІІТАБСЪ—КАПИТАНЪ МеЩКРИНЪ.

II



МИНЕРАЛОГШ.

МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ МИ НЕ РАЛ О Г 1И РОССІИ.
Н- КОКШАРОВА.

(Продолженіѳ).

ЬХУШ.
КсантоФИллятъ.

(Xanlhophyllit, G. Rose).

Кристаллическая система: неизвѣстна.
По изслѣдованіямъ Деклуазо, к с а н г о Ф и л л и т ъ ,  вѣроятно, 

оптически одноосевъ, и именно съ отрицательною осью. 
Е сл и -ж е онъ оптически двуосенъ, то оптическія его оси 
лежатъ весьма близко одна къ другой *). Минералъ образуетъ, 
вокругъ нлотныхъ небольшихъ желваковъ талько, кристалли
ческую кору, отъ 3 до 4 линій толщиною, и представлястъ 
шестовато-листоватое сложеніе. Спайность наисоверіненнѣй- 
піая, по одному направленію. Твердость =  6 . Отн. вѣсъ =
3 , 0 __ 3 , 1 .  Цвѣтъ восково-желтый, склоняюіційся къ ли
монно-желтому. Въ тоненькихъ пластинкахъ прозраченъ. На 
плоскосгяхъ спайности имѣетъ перламутровый блескъ. Гус- 
тавъ Розе пологаетъ, ч т о  химическій составъ к с а н т о Ф и л л и т а ,  
на основаніи трехъ анализовъ Мейтцендорфа можетъ быть 
выраженъ с л ѣ д у ю щ е ю  Ф о р м у л о ю :

*) A. D esc lo i ze aux .  M anuel de M inera log ie , P a ris  1862. Tom e prem ier 
p. +68.



R S i + 2 R  іУ-4 - R  й

въ которой R состоитъ существенно изъ Са и Mg. 
Густавъ Розе находитъ, что ксантофиллитъ имѣетъ 
большое сходство съ клинтонитомъ, дистеритомъ, сейберти- 
томъ, голмезитомъ, и хризоФаномъ *). Лана **), равно 
какъ и Раммельзберіъ ***) описываютъ всѣ эти послѣдніе 
минералы какъ разности клинтонита.

Иредъ паяльною трубкою минералъ дѣлается мутнымъ и 
непрозрачнымь, но не плавится. Въ горячей соляной кислотѣ 
растворяется весьма трудно.

Названіе минералу дано Густавомъ Розе, отъ греческихъ 
СЛОВЪ %яѵ$од (желтый) И f v D .o v  (ЛИСТЪ).
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Въ Россіи ксантоФиллитъ находится на Уралѣ, именно въ 
Шишимскихъ горахъ, близь Златоуста. Онъ былъ открыть, 

'Опредѣленъ И описанъ Густавомъ Розе.
Минералъ этотъ, по описанію вышеупомянутая ученаго, 

образуетъ шаровидныя сконленія, около полутора дюйма въ 
поперечникѣ, покрытыя на поверхности большимъ количе-  
ствомъ маленышхъ кристалловъ магнитнаго желѣзняка и 
оставшимся тальковьшъ сланцемъ, въ которомъ эти шаро
видныя массы были первоначально вросши. Плотный талько
вый сланецъ образуетъ также ядро шаровидныхъ массъ, такъ 
что ксантофиллитъ образуетъ только оболочку (отъ 3 до 4 
линій толщиною) около плотнаго тальковаго сланца. Самая 
ксантоФиллитовая оболочка состоитъ изъ широко-листоватыхъ 
или скорлуповатыхъ недѣлимыхъ, скопленныхъ между собою

*) G. Rose.  R eise nach dem  U ral und A ltai, Bd. II, S. 528.
**) I. Dana .  A System  of M ineralogy, 1854, Volum e II, р. 2 9 І.
***) C. F. Rammelsbcnj .  H andbuch der Minferalchemie. L eipzig , I860. 

S. 848.
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эксцентрически и на своихъ внутреннихъ концахъ обнару-  
жйвающихъ иногда шестиугольное очертаніе, почему вѣроят- 
но принадлежащихъ къ гексагональной еистемѣ. Недѣлимыо 
пе толсты, но обладаюгъ наисовершениѣйшею спайностію, по 
напрзвленію главной плоскости таблвцъ.

Также по изслѣдованію Густава Роге, ксантофиллитъ ока-  
зываегь слѣдуюіція реакціи:

Иредъ паяльною трубкою, будучи нагрѣтъ въ щипцахъ, 
минералъ не плавится, но дѣлается мугнымъ и непрозрач
ны мъ. Въ колбѣ не даетъ возгона.

Въ бурѣ, въ порошко-образномъ состояніи, растворяется, 
образуя зеленоватое прозрачпое стекло, которое при охлаж -  
деніи дѣлается блѣдвымъ.

Фосфорная соль растворяетъ его медленнѣе, безъ осаж- 
денія кремнезема, причемъ образуется также прозрачное, 
зеленоватое стекло, блѣднеющее по охлажденіи, но скоро 
становящееся мугнымъ и опалообразнымъ.

Съ содою образуетъ бѣлую массу.
Въ горячей соляной кислотѣ, размельченный и отмученый 

минералъ, растворяется чрезвычайно трудно и осаждаетъ при 
этомъ не много кремнезема. Въ платиновомъ тиглѣ, смочен
ный сѣрною кислотою, нисколько не разъѣдаетъ употреблен- 
наго стекла.

Мейтцендорфъ произвелъ три айализа, которыхъ резуль
таты суть:

1 . 2 . 3 .  среднее.
Магнезіи . . . .  2 1 , 2 4 .  . 1 9 , 0 4 .  . 1 9 , 4 7 .  . 1 9 , 9 1
Извести . . . .  1 1 , 3 7 .  . 1 3 , 1 2 .  . 1 4 , 5 0 .  . 1 2 , 9 9
Закиси желѣза . 2 , 1 2 .  . 2 , 9 2 .  . 2 , 4 9 .  . 2 , 5 1
Натра . . . . . . .  —  . . 0 , 6 7 .  . 0 , 6 2 .  „ 0 , 6 5
Глинозема . . . 4 4 , 0 0 .  . 4 3 , 7 3 .  . 4 3 , 1 7 .  . 4 3 , 6 3
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Кремнезема. 
Воды. . . .

1 7 , 0 5 .  . —  
4 , 2 1 .  . —

1 6 , 4 1 .  . 1 6 , 7 3  
4 , 4 5 .  . 4 , 3 3

1 0 1 ,1 1  1 0 1 , 7 5
Густавъ Розе замѣчаетъ:
«.Интересно то, что эти анализы иоказываютъ соглпсованія 

в состава ксантоФиллита съ составомъ минерала изъ Амити 
о близь Ныо-Іорка, который Клемсонъ, Томсонъ и Іірейт- 
«шуптъ назвали сейбертитомъ, голмезитомъ и хризоФаномъ 
«и который кромѣ того еще извѣстенъ подъ именемъ клии* 
«тонита. Этотъ послѣдній минералъ, по анализамъ Ричард- 
*сона *) и  Платпера **) состоитъ именно изъ:

Магнезіи .
Извести .
Закиси желѣза . 
Закиси марганца. 
Цирконовой земли. 
Глинозема 
Кремнезема . 
Плавиковой кислоты 
Воды . . . .

2 4 , 3  . . . 
1 0 , 7  . . . 

5 окиси

3 7 , 6
1 7 , 0

3 , 6
9 8 , 2

9 . 0 5  
1 1 , 4 5

3 , 8
1 , 3 5
2 . 0 5  

4 4 , 7 5  
1 9 , 3 5

0 , 9
4 , 5 5

9 , 8
1 2 , 5

4 , 3

4 6 , 7
2 1 , 4

З К съ яат- 
помь.

9 8 , 2 5 9 8 , 2

Третіе прпбавленіе къ бериллу.
(Часть I, стр. 185; часть II, стр. 318; часть III, стр. 83).

1) Въ одномъ крисгаллѣ берилла изъ Нерчинска, который 
былъ присланъ мнѣ моимъ почтеннымъ другомъ г. подпод- 
ковникомъ горныхъ ингкенеровъ Ю. И. Энхвальдомъ, я на-

*) Dana.  System of Mineralogie. S. 266.
**) Breithaupt.  Handbuch der Mineralogie. Th. II. S. 885.

\
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шелъ, между многими заостряющими плоскостями, плоскости 
новой дигексаюнальпой пирамиды. Эти новыя плоскости при* 
тупляютъ комбинаціонные края между плоскостями s —  2Р 2  
и М —  с о  Р и могѵтъ быть выражены слѣдующимъ знакомъ:

Плоскости дигексагональной пирамиды у =  1 4  Р -  лежатъ 
въ томъ-же самомъ ноясѣ, въ которомъ находятся уже плос
кости X —  3 Р : =  8  Pf и w =  1 2  Р 7 - .  Всѣ углы я могъ* 7 1 I J

измѣрить довольно хорошо обыкновенпымъ отражательиымь 
гоніомегромъ Волластона, ибо плоскости были ровны и блес
тящи. Вычисленные и измѣренные углы согласовались между 
собою какъ нельзя лучше, почему не остается никакого со- 
мнѣнія въ разсужденіи вѣрности знака 1 4  Р ^ .

Изъ отношенія осей главной Ф о р м ы ,

а : Ь : b : b =  0,498860 : 1 : 1 :1
вычисляется:

Для у =  1 4 P j | .

} Х  —  6 3 °  5 4 '  3 "  . . X =  1 2 7 °  4 8 '  6 "

—  8 6 ° 2 1 '  4 0 "  . . Y —  1 7 2 °  4 3 '  2 0 "

—  8 2 °  4 1 '  1 4 "  . . Z —  1 6 5 °  2 2 '  2 8 "

Далѣе:
По приблизительному.

По вычисленію. измѣрспію.

У : Р — 9 7 ° 1 8 ' 4 6 "  . . . 9 7 ° 2 0 '
У : И — 1 7 1 ° 4 9 ' 1 9 "  . . . 1 7 1 ° 5 2 '
У : s — 1 3 5 ° 5 3 ' 1 8 "  . . . 1 3 5 ° 5 5 '
У
въ

'• У 
X

)
Г

1 2 7 ° 4 8 ' 6 " . . . 1 2 7 ° 4 7 '

У
въ

•• У 
Y

L
Г 1 7 2 ° 4 3 ' 2 0 " . . . 1 7 2 ° 4 3 '



Комбиизція вышеупомянутая кристалла была с л f> дую
щая:
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о Р  . Р . 2 Р  . 2 Р 2  . 5 P 3t . І Щ і .  c s o P .
P l u s  z у И

2 )  Въ Горномъ Журналѣ, 1 8 4 7  года, Часть I, стр. 3 6 4 ,
помѣщепъ анализъ берилла 11. II. Евреинова:

Кремнезема. . . 6 5 ’9 6
Глинозема . . . 2 0 , 5 1
Берилловой земли. 1 3 , 3 2
Закиси желѣза. . 1 , 9 7  
Извести
Магиезіи

слѣды

0 1 , 7 6

Къ сожалѣнію П. И. Евреиповъ не далъ ни ка к ихъ свѣ -  
деній ни о Физическихъ свойствах! разложеннаго имъ берилла, 
ни о его мѣсторожденіи.

IXIX.

Магиитіші колчеданъ.
(Magnet-Kies, Werner; Magnetkies, Hausmann. Rhomboedrischer 
Eisen-Kies, Mohs; Pyrrhotine, lireithaupt; Leberkies v. Leonhard;
hexagonaler Eisenkies, Naumann; Fer sulfure magnetique, Haüy.)

\ 11 •• • • * * " •

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая система: шестиугольная.
Главная Ф о р м а :  ш е с т и у г о л ь н а я  п и р а м и д а »  к о т о р о й  п л о с 

к о с т и  н а к л о н е н ы ,  п о  и з м ѣ р е и і я м ь  Густава Розе, въ к о в е ч -



і ш х ъ  краяхъ подъ угломъ —  1 2 6 °  Д9' и въ средним, кра
яхъ подъ угломъ =  1 2 7 °  5 ' *).

а : Ь : Ь : Ь =  1 ,74-0! 4 : 1 : 1 : 1 
V/ 3,02809 : 1 : 1 : 1.

Магнитный колчоданъ встрѣчается большею частію сплош- 
нымъ, пъ іш і;  зерпистыхъ, скорлуноватыхъ или плотныхъ 
агрегатовъ. Кристаллы его весьма рѣдки и имѣютъ таблице- 
образпый или коротко-призматическій видъ; они представлл- 
ютъ комбинацію о Р . о з Р ,  или иногда съ присоединеніемъ 
плоскости Р, а иногда и | Р  и Р 1  Спайность, по направле> 
нію плоскостей призмы о э Р ,  не совершенная. Въ скорлупо- 
ватыхъ кускахъ являются часто плоскости соприкосанія, па- 
ралельно оР, уподобляющіяся плоскостямъ спайности, за 
которую ихъ прежде и припимали. Хрупокъ. Твердость = :
3 , 5 . . . 4 , 5 .  Отн. в ѣ с ъ = 4 , 4 . . . . 4 , 7 .  По опредѣленію Кенто-
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*) Кеннгитъ получить чрезъ измѣреніе:

Р  : о Р = 1 1 б о  30 '
Р  ; сѵ?Р=153о 19' (ч то  д а е т ъ  для Р  : о Р = 1 1 6 °  41 ')

Е сли  те п е р ь  в з я іь  ср е д н ю ю  в е л и ч и н у ---110° 3 5 ' 30" з а  д а н н о е , то 
в ы ч и с л я е т с я , к о н е ч н о -к р а е в о й  у г о л ъ = 1 2 6 °  53 ', у г о л ь  с р е д н п х ъ  к р а -  
е в ъ = 1 2 6 °  49 ' и а  : b : b  : Ь = 1 , 73002 : I : 1 : 1

2 ,99297 : 1 : 1 : 1.

С а м ъ -ж е  К е н п г о т к  п р и н и м а е т ъ : к о н е ч н о -к р а е в о й  у г о л ъ = 1 2 6 °  56 ', 
и  у го л ъ  с р е д н п х ъ  к р а е в ъ = 1 2 6 °  37 '.

(U ebersich t der R esultate M ineralogischer F orschungen , im Ja h re  1852. 
S. 101.)

С лѣ дуя  М ил л е р у ,  у го л ъ  ср е д н п х ъ  к р а е в ь = 1 2 (5 °  5 0 ', ч т о  для у г л а  к о - 
н е ч н ы х ъ  к р а е в ъ  д а е т ъ = 1 2 б о  5 2 * / , '.

(C. F. Naumann.  E lem ente der M ineralogie, 1859 Fünfte  Auflage. S. 42!).)
A. Нордемиилъдъ  п р и н и м а е т ъ  со в ер ш е н н о  д р у г у ю  Ф орму з а  глав

н у ю , в ъ  к о то р о й  к о н е ч н ы е  к р а я = 1 2 8 °  3 1 ', ср е д н ія  к р а я -  120° 14' ц  
а : b : b : Ь =  1,5071 : 1 : 1 : 1

Ѵ ~  1 , 2 7 ( 3 5 :  1 : 1 : 1 .
(Beskrifning öfver de e F in land  funna Міпег.Ліег. of A. Nordensk iö ld .  

H elsingfors, 1855, S. 32.
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mа —  4 , 5 8 4 .  Цвѣтъ средній между шпейсово-желтымъ и 
мѣдно-красвымъ, съ томбаково-бурою , склоняющеюся къ 
стальносѣрой, побѣжалостію. Блескъ металлическій. Изломъ 
мелко-раковистый, переходящій въ неровный. Дѣйствуетъ на 
магнитъ въ различной степени *). Химическій составъ, по 
иовѣйшимъ изслѣдованіямъ Раммельзберіа **), можетъ быть 
выраженъ Формулою:

Ре':Ѣ ,

которая тробуетъ: 3 9 , 1 3 %  сѣры и 6 0 , 8 7  желѣзл.
Изслѣдованіемъ химпческаго состава магнитнаго колчедана 

занимались многіе химики и минералоги, каковы Берцеліусъ, 
Стромейеръ, Генрихъ Розе, Густавъ Розе, графъ Шаз- 
ютчъ, Платтеръ, Брейтіауптъ, Кснюотъ, ф. Кобелль 
и въ послѣднее время Его Императорское Высочество Гер— 
цогъ Николай Максимиліановичъ Лейхтеиберіскій ***). Мнѣнія 
этихъ ученыхъ, касательно химической Формулы минерала, 
были весьма не согласны, что побудило Раммслъзберіа за
няться снова этимъ вопросомъ со всевозможиымъ тщаніемъ. 
Числа для сѣры и желѣза, полученная Е. И. В. Герцогомъ 
Н. М. Лейхтенберіскимъ подходятъ весьма близко къ тѣмъ, 
которьіхъ тробуетъ Формула Раммельзбсріа, а именно с р ед -  
нимъ числомъ изъ многихъ апализовъ Герцогъ оолучилъ:

*) Г аус мач ъ  з а м ѣ ч а е т ъ  м еж д у  п р о ч и м ъ : «что  м а г н и т н ы й  к о л ч е д а н ъ
« д ѣ й с т в у е т ъ  в ъ  р а зл и ч н о й  ст е п е н и  н а  м а г н и т ь , д о л ж н о  к а ж е т с я  п р и 
п и с а т ь  о т ч а с т и  п р и м ѣ ш и в ан ію  к ъ  н ем у  с ѣ р н а го  к о л ч е д а н а . И н о гд а  
« д ѣ й ств іе  это  т а к ъ  слабо , ч т о  д а ж е  м а г н и т н а я  с т р ѣ л к а  н е  ш е в е л и т е я . 
«или  п р и т я г и в а ю т с я  м а гн и то м ъ  с а м ы е  м ел к іе  облом ки  или  только  по- 
« р о ш о к ъ  м и н е р а л а  В п р о ч е м ъ  м о ж е т ъ  т а к ж е  в л ія т ь  н а  это  д ѣ й с гв іе  
«больш ее или м ен ь ш е е  о к и с л е н іе  п о в е р х н о сти » .

**} Poygendorf f 's  A nnalen, 1864, Bd. CXX.I, S. 360.

*•**) Bulletin de Г Academic Im periale des Sciences de S t. P e te rsb o u rg . tom e 
M I ,  p . 403.
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сѣры 3 8 , 7 9 7 %  и желѣза 6 1 , 1 И  *). Въ составъ магнѳт- 
н аго  колчедана входитъ иногда до двухъ процентом никкеля, 
З і ім ѣ ш аю щ аго  желѣзо.

Вь колбѣ магнитный нолчеданъ не шмѣняется. Въ стек 
лянной трубкѣ онъ даетъ сѣрнисгую кислоту, но псобра-  
зуетъ возгона. ІІродъ пая.іьною трубкою, на углѣ, въ во- 
становительоомъ пламени сплавляется въ сѣровато-черный, 
сильно магнитный королекъ. Въ соляной кислотѣ раство
ряется, отдѣляя сѣрнистый водородъ и осождая c tp y .

Назвавіе «Пиррогинъ», данное Брейтгаупіпомъ, произ
ведено отъ гречесиаго слова тгиррохпд (красноватый).

Въ Россіи магнитный колчеданъ находится на Уралt  и въ 
Финляпдіи.

Магнитный колчеданъ на Уралѣ.
Н'а Уралѣ, слѣдуя Густаву Розе **), встречается магнитный 

колчеданъ весьма рѣдко и постоянно только маленькими мас
сами, вросшими въ горную породу. Такимъ образомъ встрѣ- 
чается онъ въ Уреньгѣ близь Златоуста и на Лобвѣ.

Въ Уреньгѣ магнитный колчеданъ, заключаясь въ рогово- 
обманковомъ сланцѣ, попадается иногда даже въ маленькихъ 
кристаллахъ, которые, по наблюденію Густаза Розе, п р ед -

*) Г о р ц о гъ , с ъ  б ольш и м ъ  т щ а н іе м ъ  и  по р а з н ы м ъ  м ето д ам ъ , ри з
л о ж и .іъ  м а г н и т н ы й  к о л ч е д а н ъ  и з ъ  Б о д ен м н й са  в ъ  Б а в а р іи ,  и  н а 
ш е л ь :

Cn,pbi. ЗКелѣза.

38,21 61,11
38 ,63 61,13
39 ,55 60,99

С редн ее =  3 8 ,7 9 1 ° |0 61,34
61,48
60 ,62

С р ед н ее =  б Т д П ѵ

“ ) Gustav Rose.  Rei>o nach dem U ral und Altai. B d. I. S. 393 und Bd. II, 
S. 1 П  und 402.
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ставляютъ комбинацію шестиугольной пирамиды съ оспов- 
нымъ пинакоидомъ; вслѣдствіе звачительнаго растяшенія пло
скостей послѣдней Ф о р м ы  кристаллы получаютъ таблицеоб
разный видъ. Кристаллы эти нельзя и з м ѣ р я т ь ,  ибо плоско
сти ихъ недостаточно блестящи и края немного округлены. 
В о внутренности одного изъ такихъ кристалловъ Густавъ 
Розе нашелъ маленькій, сильно блестяіцій к р и с т а л л ъ  ж ел ѣ з-  
наго колчедана (предстапляющій комбинацію октаедра съ ку- 
б о м ъ ) .

На Лобвѣ, п р и  Лобвинскомъ, магнитный колчеданъ заклю
чается въ діоригопомъ п о р Ф и р ѣ ,  вмѣстѣ съ сѣрнымъ колче-  
даномъ. Онъ попадается здѣсь весьма мелковкрапленнымъ во 
всей массѣ горной породы и отличается огъ сопровождаю- 
щаго его сѣрнаго колчедана своимь бурымъ цвѣтохмъ и силь- 
нымъ магнетизмомъ.

Магнитный колчеданъ въ Фіінляндіи.

Слѣдуя А. Нордепшильду *) минералъ этотъ находится 
здѣсь: въ видѣ грубо кристаллическихъ массъ— въ Оріерви 
и пкраплениымъ— въ Тамела, Лойо и Паргасъ.

*) Baskrifrting öfver de i F in land  funna M m eralicr of Л. AordentkidlJ. 
H els in g fo rs  1855. S. 32.
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IXX.
Мѣдвнй колчеданъ./

(Kupferkies, Werner \ Gemeiner Kupfer-Kies, Hausmann; Pyra
midaler Kupfer-Kies Molis; Chalkopyrit, Clocker, Haidinger; Cui- 
vre pyriteux, Haüy; Pyramidal Copper-Pyrites, Phillips; Octahed
ral Copper-Pyrites, or Yellow Copper, Jamson; Towanite, Brooke

und Miller; Gelferz.)

О б щ а я  характеристика.

Кристаллическая система: квадратная (скаленоедрическая 
геміедрія).

Главная Форма: квадратная пирамида, по измѣрепіямъ  
Г ай ди т ера ,  съ наклопеніемъ плоскостей: въ конечныхъ 
краяхъ =  1 0 9 °  5 3 '  и въ среднпхъ краяхъ =  1 0 8 °  4 0 ' .

а : Ь : Ь =  0,98522 : 1 : 1 
у 7 0,97066 : 1 : 1

Главная Ф о р м а  представляется часто какъ с ф с н о и д ъ
Р Р Р

+  ? а еще чаще какъ, комбинація - |—^  другія наи-
болѣе встрѣчающіяся Формы суть: 2 Р с о ,  оР, о о Р ,  о о Р сю  
и многія скаленоедры. Кристаллы, чрезъ укорачивавіе и рас- 
тягиваніе ихъ плоскостей, перѣдко изуродованы и попадают
ся наросшими, по одиночкѣ и въ видѣ друзъ. Двойники 
встрѣчаются весьма часто, обыкновенно съ повторяющимся 
двойниковымъ образованіемъ; недѣлимые соединены въ нихъ 
по разнымъ законамъ. Наиболѣе обыкновенный законъ двойни-  
ковъ: двойниковая поверхность есть плоскость главной пирами
ды Р. Вообще кристаллы по неровности, изуродованности и дру- 
гимъ несовершепствамъ ихъ плоскостей и по запутанности 
двойникового ихъ образованія, представляютъ много трудно
стей для ихъ изслѣдованія. Большею частію мѣдный колчеданъ 
встрѣчается сплошнымъ и вкрапленнымъ, а также иногда

Гори.  Ж у р и .  Кн.  1. 1867  J. 5



гроздообразішмъ и почкообразвымъ. Издомъ раковистый, rie- 
реходящій въ неровный, Цвѣтъ латунво-желтый, обыішо- 
веипо съ золотою и пестрою побѣжалостію. Черта черная. 
Нспрозрачепъ. Блескъ металлическій. Не слишкомъ хрупокъ. 
Твердость =  3 , 5 .  . 4 .  Отв. вѣсъ =  4 , 1 .  • • 4 , 3 .  
Химическій составь, по апализамъ Г еи н ри ха  Р о з е ,  Г а р т - 
валя  и Бертъе,  можетъ быть выраженъ слѣдѵющею Фор
мулою:

Cu Fe (или Си Щ-

Минералъ при вакаливаніи трещитъ, дѣлается темнѣе и 
обнаруживаетъ иногда слѣды сѣры (въ угольномъ тиглѣ т е -  
рястъ 9 % ,  Бертъе).  Предъ паяльною трубкою, на углѣ, 
плавится довольно легко, съ кинѣніемъ и бросаніемъ искоръ, 
въ шарикъ, имѣющій внутри т е м н о -сѣрый, а снаружи чер- 
вый цвѣтъ, шарикъ этотъ сваружи шероховатъ и притяги
вается магвитомъ. Просушенная проба реагируетъ съ плав
нями па мѣдь и желѣзо. Въ азотной кислотѣ растворяется, 
осаждая сѣрѵ.

Г аю и  и другіе кристаллографы принимали прежде кри
сталлическую систему мѣдваго колчедана за правильную, по 
причинѣ малаго уклоненія главной пирамиды отъ правильна - 
го октаедра. Вѣрнымъ опредѣленіемъ системы минерала и 
его Формъ обязаны мы Г а й д и т ер у .

Ыазвавіе « халкоппритъ» дано минералу Глоккеромъ  и 
Г айдит еромъ  и произведено отъ греческихъ с.ювъ y-a.ly.dq 
(мѣдь) и пѵріѵус (пиритъ, въ отноіпеніи къ сѣрвому кол
чедану).
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Мг.дный колчеданъ находится въ Россіи на Уралѣ, на 
А.ггаѣ и въ Финляндіи.

/
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Мѣдный колчеданъ на Уралѣ.
Мѣдный колчеданъ попадается во многихъ уральскихъ мѣд* 

еыхъ рудвикахъ, но, по замѣчанію r*jcmaea Розе, только 
въ подчиненном!, количеств!, а не господствующим!.. Онъ 
является преимущественно сплошнымъ, р !ж е  въ видѣ не 
явствепныхъ крисгалловъ. Впрочемъ кристаллы довольно зна
чительной величены были находимы въ Кирябинскомъ руд
ник!, близь Міасскаго завода. Въ небольшомъ количеств!, 
вроспіимъ въ кварцъ, встр!чается онъ также и въ Березов-  
скихъ золотыхъ нромыслахъ.

Нѣдиый колчеданъ на Алтаѣ.
Здѣсь мѣдный колчеданъ попадается сплошнымъ въ т р е -  

щинахъ роговаго камня или мелковкрапленнымъ въ т я ж е-  
ломъ ш тат!, въ Зм!иногорскомъ рудник!.

Мѣдный колчеданъ въ Фннлшідіи.
Минералъ этотъ находится зд!сь  во многихъ м!дныхъ  

рудникахъ, преимущественно г»ъ Оріерви, іІиткарат! и др.

Второе прибавленіе къ клипохлору.
(Часть I, стр. 3 6 8 ;  часть III, стр. 2 6 3 . )

1. ііочубситъ.
Уже давно получилъ я отъ г . подполковника горныхъ 

инженеровъ Н. П. Барбота-де-Марни, подъ именемъ к ем -  
морерита, нѣсколько кусочковъ и кристалловъ краснаго, 
слюдообразнаго минерала, которые были собраны имъ во время 
путешествія по Уралу. Н!сколько тогда же произведенныхъ 
мною изсл!довапіи уже показали м н !,  что минералъ этотъ, 
не смотря па разительное его сходство съ кеммереригомъ,
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все-таки отличается отъ этого послѣдняго. Красный мине
ралъ. о которомъ идетъ рѣчь, относится къ красному кем- 
мерериту точно также, какъ зеленый клинохлоръ къ зе
леному пеннину , и по этому требуетъ особе^наго названія. 
Я предлагаю назвать его «кочубеитомъ», въ честь высоко- 
почтениаго друга моего Петра Аркадіевича Кочубея, кото
рый по своимъ минералогическимъ познаніямъ и любви къ 
минераламъ, столько способсгвовалъ къ развитію минера ло- 
гіи въ нашемъ отечествѣ. Льщу себя надеждою, что имя 
эго будетъ охотно принято въ науку минералогами.

Слѣдуя свѣдѣніямъ, сообщеннымъ II. П. Барботомъ-де- 
Шарни, кочубеитъ находится въ южномъ Уралѣ, именно въ 
Уфэлейскомъ округѣ, со блидости Каркадипской золотоносной 
россыпи. Онъ попадается тамъ въ столь ж е болыпихъ к ри -  
сталіахъ, какъ клинохлоръ въ Ахматовской минеральной ко
пи. Кристаллы собраны въ группы. Цвѣтъ минерала какъ 
у кеммерерита, т .  е. кермязино-красный. Твердость =  2 .  
Относительный вѣсъ, по моему опредѣлонію, —  2 , 6 5 .  хМя- 
гокъ. Въ тонснькихъ листочкахъ гнется. Подъ микроско- 
помъ поляризаторомъ кочубеитъ оказывается, безъ всякаго 
сомнѣнія, оптически двуоснымъ; въ яркомъ иерсиково-кро- 
вяпо-краспомъ полѣ видны два широкихъ гиперболическихъ  
пучка, которыя удалены довольно далеко одинъ отъ другаго 
и которыми пересѣкаются многіе овальныя радужныя кольца.

Что касается до кристалловъ кочубеита, то они мало 
пригодны для точныхъ измѣреній, ибо плоскости почти всег
да покрыты штрихами и притомъ часто изогнуты. Кристал
лы имѣютъ наисовершеннѣйшую спайность по одному напра- 
вленію. Отдѣленныя но спайности пластинки представляютъ 
иногда шестиугольную, а иногда треугольную Ф и г у р у .  Эта 
послѣдпяя Ф и г у р а  пластипокъ зависитъ отъ того, что въ 
кристаллахъ плоскости одпой клинодомы, съ одной стороны 
кристалла, бываютъ иногда весьма растянуты, отчего нрочія
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илоскоеіи укорачиваются и самый кристаллъ получаетъ ром- 
боедрическую наружность. Поверхность оптическихъ осей  
идетъ параллельно съ одною изъ сторонъ треугольника пло
скости спайности, по этому кажется поверхность оптиче-  
скихъ осей совпадаетъ съ клинодіагональнымъ главнымъ сѣ-  
ченіемъ (поверхностію симмотріи). Въ четырехъ кристаллахъ 
мнѣ удалось приблизительнымъ образомъ смѣрить, обыкно- 
веннымъ отражательнымъ гоніометромъ Волластона, накло- 
пеаіо одной боковой плоскости къ плоскости сиайности и 
найти =  1 1 3 °  4 0 '  до 1 1 3 °  5 6 ';  это обыкновенный уголъ 
клинохлора о о Р  : о Р = 1 1 3 °  5 7 '  . Въ одномъ изъ прочихъ 
кристалловъ я также измѣрилъ подобное же паклопеніе и 
нашелъ уголъ =  1 1 1 °  5 0 '  до 1 1 2 °  3 ' .  Уголъ этогъ еще  
не былъ наблюдаемъ въ клинохлорѣ и вообще для плоскости, 
входящей въ его составъ, не получается простаго знака. 
Изъ сказаннаго усматривается, что кристаллы кочубеита тре- 
буютъ болѣе основательнаго опредѣленія, хотя и можно п о 
ка предполагать, что они должны представлять кристаллиза- 
цію клинохлора.

2 )  Гессенбергъ ¥) недавно изслѣдовалъ въ подробности и 
измѣрилъ кристаллы клинохлора изъ Циллерталя.

Съ тѣхъ поръ какъ были сообщены мною первыя обстоя
тельный свѣдѣнія о кристаллахъ клинохлора изъ Ахматов
ской копи на Уралѣ и ихъ углахъ **), по сіе время никто 
еще не могъ ни повѣрить моихъ работъ, ни прибавить къ 
нимъ чего либо новаго. Причиною тому, конечно, свойства 
самого минерала, который хотя и встрѣчается большею ч а -  
стію окристаллованнымъ, но, къ сожалѣнію, въ кристаллахъ

*) Mineralogische Notizen von Friedrich Hessenberg, No. 7, Frankfurt a. 
M., 1866, S. 28 (Aus den Abhandlungen der Senkenbergischen Naturfor
schenden Gesellschaft in Frankfurt a. M. Bd. VI. S. 1).

**) «Матсріалы для минералогіи Россіи», 1852—1855, Часть I, стр. 
368.



не нригодныхъ для кристаллографическихъ .изслѣдоваиій и 
измѣреній. Гессенберіъ является теперь первымъ съ п одр об
ною кристаллографическою работою о клинохлорѣ, к о т о р а я  

заслуживаете тѣмъ большаго вниманія, что относится къ  
кристаламъ не Уральскимъ, уже мною изслѣдованнымъ, но 
Тирольскимъ. Съ удовольствіемъ вижу Я ,  ЧТО Гессенберіъ 
приведенъ былъ къ тѣмъ же самымъ результатами какъ и 
я. Ученый этоть пишетъ между прочимъ: «Недавно появил
ся здѣсь въ продажѣ штуФъ изъ Циллерталя съ прекрасно 
о кристаллованнымъ клинохлоромъ, представляющамъ совер
шенно ровныя, блестящія плоскости и новый особенный на
ружный видъ кристаллоиъ. Ближайшее изслѣдопаніе этого 
штуФа подтвердило однако же самымъ отраднымъ образомъ 
справедливость и точность Кокшарова заключеній (Mat. z. 
Mia. Russl., Bd. II, S . 7),  какъ относительно кристалли
ческом системы, такъ и относительно величины угловъ ми
нерала».

Кристаллы клинохлора изъ Циллерталя оказались весьма
простыми; Гессенбнргъ „опредѣлилъ въ нихъ только четыре
Ф о р м ы :  - Р = о Р ,  f =  1  Рсчэ (новая Ф о р м а ) ,  ѵ=  (счэ РЗ) и 

/ 3
h —  сѵ^Рсо. Въ этомъ отношевіи они значительно уступ а-  
ютъ наши и ь кристалламъ клинохлора изъ Ахматовской копи, 
въ которыхъ опредѣлено мною 1 8  Формъ. Цаллертальскіе 
кристаллы дозволяютъ однако ?ке измѣрять себя, благодаря 
блестяіцамъ и ровнымъ плоскостямъ, весьма точно. Гессен- 
беріъ, чрезъ непосредственное измѣреніе, получплъ углы 
весьма хорошо согласующіеся съ углами, вычисленными изъ 
выведеннаго мною отношенія осей. Для удобнѣйшаго сравне- 
нія, ниже поставлены углы Гессенберіа и мои рядомъ.

Гессенбергъ. Кокшаровъ.
[измѣрсно.] [вычислено.]

р  : Г —  9 3 °  1 9 '  . . . 9 3 °  1 7 '  4 1 "

Р  : V =  Ю 4 ° 2 6 '  . . . 1 0 4 °  2 2 '  5 8 "
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t> i f  =  1 1 8 °  O' . . . 1 1 7 °  5 9 '  14 "
P  : h =  9 0 °  4' . . . 9 0 °  0 '  0"~

Изъ этого сравненія усматривается, что Циллертальскій 
клинохлоръ имѣетъ совершенно тѣ-же углы, какъ и клино
хлоръ изъ Ахматовскои копи.

ВТОРОЕ ПРИБАВЛЕНІЕ КЪ СЛЮДѢ.

(Часть II, стр. 1 и 2 3 5 ) .
Гессепберіъ *) публиковалъ недавно весьма важную статью 

о слюдѣ. Изъ наблюденій этого ученаго выходитъ, что горько- 
земистая слюда (біотитъ) изъ Везувія не только гексагональна, 
какъ я доказалъ еще въ 1 8 5 5  году **), но что она вмѣстѣ 
съ тѣмъ представляетъ ромбоедрическую геміедрію.

Чрезъ непосредственное измѣреніе Гессепбергъ получилъ 
наклонепіе плоскости главного рамбоедра къ основному пина- 
коиду (плоскости наисовершеннѣйшей спайности) И : oR r=  
1 0 0 ° 0 ' и этотъ уголъ принялъ за основаніе для своихъ 
вычисіеній, которыя дали:

Главная ось =  4 , 9 1 1 1 2 6  
Конечный край R —  6 2 °  5 7 '  О"
Средній » R —  117°  3 '  О"

Такъ какъ Гессепбергъ отношеніе осей главной Формы біо* 
тита вычислилъ изъ своихъ сОбс/гзенныхъ измѣреній, а не 
принялъ въ соображеніе мои старыя измѣренія, то должно 
сожалѣть, что онъ не публиковалъ своихъ изаіѣреній во всей 
подробности. Мои старыя измѣренія принадлежатъ къ числу 
самыхъ топкихъ, и углы, полученные чрезъ эти измѣренія, 
согласуются между собою какъ пеаьзя лучше. Хотя по этому

*) Mineralogische Notizen, von Friedrich HessenberQ, Frankfurt a. M. 18(16, 
S. 15 (Aus den Abhandlungen der Senkenbergischen Nalurforschcnden Gesell
schaft in Frankfurt a. M. lid. VI, S. 1).

**) «Матеріалы для минералогіи Г оссііі» ,  Часть II, стр. 211.



только посладующія иаблюденія могутъ доказать, которыя 
изъ величинъ наиболѣе удовлетворяю т природѣ, все-таки 
нріятио впдѣть, что величины, полученный Гессенберюмъ 
отличаются весьма мало отъ моихъ; такъ напримѣръ, для 
накловеиія плоскости о  =  *Р2 къ основному пинакоиду 
Р  =  oR  получено мною весьма точно =  1 0 6 °  5 3 '  5 0 " ,  
почему, если этотъ уголъ взять за основаніе для вычисленій, 
то получится:

Главная ось =  4 , 9 3 7 9 4  
Конечный край і* —  6 2 °  5 5 '  1 2 "
Средній j> R  =  1 1 7 °  4 '  4 8 "

И такъ только 0°  У  4 8 "  разницы въ сравненіи съ углами
Гессенберга.

Я приведу здѣсь всѣ мои старыя измѣренія, которыя въ 
новѣйшее время еще нѣсколько дополнены. Осисанныя прежде 
мною Формы біотита Р , М, о, t, и h, въ гексагональной
системѣ получать слѣдующіе знаки: Р  =  оР, М —  | р 2 ,
о  =  -Р 2 , I  —  qP2 и  h  —  счоР2. Результаты измѣреній3 9
суть *):

о : Р
Ks 1 =  1 0 6 °  5 3 '  0 "  оч. хорошо.

Др. кр. =  1 0 6 °  5 4 '  3 0 "  —
№  1 =  1 0 6 °  5 4 '  0 "  изрядно.

Средній =  1 0 6 °  5 3 '  5 0 "
о : о (конечный край).

№  1  —  1 2 2 °  5 0 '  2 0 "  оч. хорошо.
о : М (надъ М)

№  1 —  1 5 4 °  2 9 '  3 0 "  оч. хорошо.
Др. кр. =  1 5 4 °  2 8 '  3 0 "  изрядно.
Средвій =  1 5 4 °  2 9 '  О"
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*) Здѣсь кристаллы будутъ означены № 1, № 2 и т. д., а степень 
отраженія плоскостей—словами: очень хорошо, хорошо и изрядно.



1
1

2 9 5 — '

о’і :
№  1 —  1 1 8 ° 37' 0 " изрядно.

Ж  : Л/ (конечный край)
№  1

оОЧГ“*II 44'

осо хорошо.
М : И (дополненіе)

№  1 —  5 9 ° 1 5 ' 30" изрядно.
Ж, : h2

т  1 = :  1 1 9 ° 37' 30" оч. хорошо.
Др. кр.

Ос**гн■«г*II

оосо 0 " изрядно.
Средній =  1 1 9 ° 37' 45"

М : h (дополееніе)
№ 1

№ 3

1 и

60° 2 2 '
60° 2 2 '

о 
о хорошо.

Средній — 60° 2 2 ' 0 "
М  : Р

т  1 — 98° 38' 30" хорошо.
№ 3 — о*==*00001 40" —

Средній — 98° 39' 35"
Ж : Р  (дополненіе)

№ 1 — 81° 2 2 ' 30" хорошо.
Др. кр. — 81° 2 2 ' 1 0 " изрядно.

№ 2 — 81° 2 2 ' 0 " —
Др. кр. — 81° 2 0 ' 0 " —

Средній — 8 і°  ч у 40"
h : Р

№ 1 — 90° 0' 0 " хорошо.
— 3 — ооО05 0 " изрядно.

Средній — 90° 0' 0 "

Мзмѣренные мною кристаллы были превосходно образованы, 
что уже отчасти показываетъ уготъ h : Р г ибо инструментъ
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(Мгтчерлиха гоніометръ) далъ для этого угла ровно 9 0  
О' 0 " ,  при безукоризненности огражепія. Мнѣ кажется, что 
Гессенберга  кристаллы были менѣе совершенны, потому что 
онъ для того же наклоненія получилъ у г о л ъ = 8 9 °  5 4 ' .

Если поставить теперь рядомъ измѣрениые мною углы съ 
вычисленными изъ моего отношенія осей ( а = 4 , 9 3 7 9 4 ) ,  то 
получится:

По вычисленііо. По измѣренію.

о : P =  1 0 6 ° 5 3 ' 5 0 " . . . 1 0 6 ° 5 3 ' 5 0 "
о : о 

Конечн. край

о6s*6ЯII 5 0 ' 1 0 " . . . 1 2 2 ° 5 0 ' 2 0 "

о : м  
Надъ И =  1 5 4 ° 2 8 ' 0 " . . . 1 5 4 ° 2 9 ' 0 "

Оі : h.2 =  1 1 8 ° 3 4 ' 54-" . . . 1 1 8 ° 3 7 ' 0 "
И  : М 

Конечн. край =  1 2 0 ° 4 4 ' 5 4 " . . . 1 2 0 ° 4 4 ' 3 0 "

М  : М 
Дополненіе == 5 9 ° 1 5 ' 6 " . . . 5 9 ° 15 ' 3 0 "

Mt : Л2 =  1 1 9 ° 3 7 ' 3 6 " . . . 1 1 9 ° 3 7 ' 4 5 "
M t : h2 

Дополненіе —  6 0 ° 2 2 ' 2 4 " . . . 6 0 ° G)G)/
0 "

M  : P II со С
О 0 3 8 ' И " . . . 9 8 ° 3 9 ' 3 5 "

И  : P 
Надъ M =  8 1 ° 2 1 ' 4 9 " . . . 8 1 ° 2 1 ' 4 0 "

h : Р =  9 0 ° 0 ' 0 " . . .- 9 0 ° 0 ' 0 "

Гессеибергъ, въ своей превосходной статьѣ, совокупилъ всѣ 
до сихъ поръ извѣстныя Формы біотпта и получилъ ниже- 
слѣдующій рядъ:

По Вейсу. По Науману.

Р  =  (я : счэ Ь '. сѵэ Ь '. оо  Ь). , . oft 
R — Ѵ(а : b : b : csob)........................  I\



h —  ( o o a  : b : 7  b : b ) .................. c o P 2

(2  a : b ; I b : i ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-P2
(a : b : b : b ) ......................  2 P 2

Л/ =  (J a : Ä : -s 5 : <&). . . . . .  §P2  
а : Ъ : i  5 : b ) . ..................  P 2

0 =  ........................  jP2

1 =  ( I  «  : » : ;  J  : » ) .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  *P2

(i о : * : i  ь ■■ b) ....................  JP2
S A

К р о м ѣ  э т и х ъ  Ф о р м ъ  Гессенбергъ д а е т ъ  е щ е  - Р 2 ,  Р 2 ,О /СІк
-Р 2  и— LR, но онъ считаетъ ихъ сомнительнымн.3 4

Если мы теперь означимъ в ъ  ромбоэдрѣ R: конечные края  
чрезъ X  и средніе края чрезъ Z, въ каждой пирамидѣ ш Р 2  
конечные края чрезъ Y и средніе края чрезъ Z, и наконецъ 
наклоненіе плоскости къ вертикальной оси а чрезъ г, и на- 
клоненіе конечнаго края къ той же оси чрезъ г , то п ол у-  
чимъ чрезъ вычисленіе изъ моего отношенія осей:

Я =  R
і  X  =  3 1 °  2 7 '  3 6 "  X  =  6 2 °  5 5 '  1 2 "
\  Z =  5 8 °  3 2 '  2 4 "  2  —  1 1 7 °  4 '  4 8 "

і  =  9°  5 6 '  5 1 "
Г =  19° 1 9 '  4 5 "

4 Р 2
і  ¥  =  6 0 °  2 '  3 2 "  Г  =  1 2 0 °  5 ' 4"
* ^  =  8 7 °  6 ' 6 " Z —  1 7 4 °  1 2 '  1 2 "

г —  2 °  5 3 '  5 4 "
Г =  3°  2 0 /  4 5 "

2 Р 2
*- Y  =  6 0 °  1 0 '  4" Y —  1 2 0 °  2 0 '  8 "
\  Z  —  8 4 °  1 3 '  5" /  =  1 6 8 °  2 6 '  1 0 "
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i =  5°  4 6 '  5 5 "  
г —  6 ° 4 0 '  8 "

М =  *Р2

~ Y  —  6 0 °  2 2 '  2 7 "  Y  —  1 2 0 °  4 4 '  5 4 "
± Z  —  8 1 °  2 1 '  4 9 "  Z  =  1 6 2 °  4 3 '  3 8 "“*  ̂ і

і =  8 ° 3 8 '  И "  
г —  9° 5 6 '  5 1 "

Р 2
і  У =  6 0 °  3 9 '  2 2 "  Г  =  1 2 1 °  1 8 '  4 4 "  
\  Z  —  7 8 °  3 3 '  6 " Z  —  1 5 7 °  6 ' 1 2 "

і =  1 1 °  2 6 '  5 4 "  
г —  1 3 °  9° 4 2 "

0 -3Р2

i  Y  —  6 1 °  2 5 '  5 "  Y  =  1 2 2 °  5 0 '  1 0 "  
\  Z  =  7 3 °  6 ' 1 0 "  Z  =± 14 6°  1 2 '  2 0 "

i =  16 °  5 3 '  5 0 "  
r =  1 9 °  1 9 '  4 5 "

1 =  iP2

Y  =  6 2 °  5 6 '  8 " Y  —  1 2 5 °  5 2 '  16"  
* Z =  6 5 °  3 0 '  1 2 "  Z = 1 3 1 °  0 '  2 4 "9

* =  2 4 °  2 9 '  4 8 "  
r —  2 7 °  4 5 '  3"

i P 2

\ Y —  6 4 °  4 2 '  9 "  У —  1 2 9 °  2 4 '  1 8 "  
1 Z =  5 8 °  ДЗ' 1 0 "  Z —  1 1 7 °  2 6 '  2 1 "9

г =  З Г  1 6 '  5 0 "  
r =  3 5 °  3 '  3"
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Окончательно прилагаю я сравнительную таблицу, въ кото
рой наклоненіе всѣхъ плоскостей къ основному пинакоиду Р  —  
о R вычислено изъ Гессенберга  и моего отпошенія осей, и 
присовокуплены углы, полученные чрезъ непосредственной 
измѣреніе.

наклоиеніе къ основн. пииакоиду Р ~ о R.
Плоскости.

Гессенбергъ 
вычи сляетъ.

Кокшаровъ
вычисляешь. По измѣренію.

R

Оо0 
' 

Оо

9 9 °  5 6 ' 5 1 " 9 9 °  4 0 '  Мариньякъ. 
1 0 0 ° О'Гессенбергъ.

h —  c з̂Р 2 СО О О О о

оооО05 8 9 °  54'Гессенбергъ.  
9 0 °  0 '  Кокшаровъ. 
9 2 °  5 5 '  Филлипсъ. 
9 2 °  32 'Гессенбергъ .  
9 5 °  3 7 '  Мариньякъ. 
9 5 °  53'Гессенбергъ.

4Р 2 9 2 °  5 4 ' 5 1 " 9 2 °  5 3 '  5 4 "

2 Р2 9 5 °  4 8 '  48" 9 5 °  4 6 '  5 5 "

Ж— 4/ 3Р2 9 8 °  4 0 ' 5 8 " 9 8 °  3 8 '  И "
V

9 8 °  2 3 '  Мариньякъ. 
9 8 °  4 0 '  Филлипсъ. 
9 8 °  4 0 '  Г. Розе. 
9 8 °  38'Гессенбергъ.  
9 8 °  3 9 '  Кокшаровъ.

Р 2 1 0 1 °  3 0 ' 3 3 " 1 0 1 °  2 6 '  54 " 1 0 1 °  1 8'Гессенбергъ.
о = % Р 2 1 0 6 °  5 9 '  3" 1 0 6 °  5 3 ' 5 0 " 1 0 7 °  2 'Гессенбергъ. 

1 0 6 °  5 4 '  Кокшаровъ. 
1 1 4 °  3 0 '  Филлипсъ. 
1 1 4 °  39'Гессенбергъ .

II to 1 1 4 °  3 6 '  5 2 " И 4° 2 9 '  4 8 "

*P2 1 2 1 °  2 5 '  9" 1 2 1 °  1 6 '  5 0 " 1 2 1 °  23 'Г ессен бергь .
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LXXI.

(Samarskii, II. Rose; Uranotantal, G. Rose; Itroilmeuit, Hermann.)

О б щ а я  характеристика.

Кристаллическая система: вѣроятно ромбическая.
Главная Форма: вѣроятно подобна главной Формѣ колум

бита.
Кристаллы рѣдки, плоскости ихъ матовы и вообще кри

сталлы эти худо образованы. Судя по наружности, плоскости 
кристалловъ представляютъ туже самую симметрію въ ихъ  
расположены, какъ плоскости колумбитовыхъ кристалловъ, 
съ которыми кристаллы самарскита попадаются тѣспо 
сросшимися, взаимно проростая одинъ другаго. Обык
новенно минералъ образуетъ плоскія зерна, величиною 
въ орѣхъ, рѣже болѣе. Твердость =  5 . . . 6 . Относительный 
вѣсъ— 5 , 6 . . . 5 , 7 .  Цвѣтъ бархатно-черный. Черта темная 
красновато-бурая. Блескъ сильный полуметаллическій. И з -  
ломъ плоско-раковистый, весьма блестящій. Минералъ 
непрозраченъ и хрупокъ. Химическій составъ, по изслѣ-  
доваиіямъ Геиприха Розе, II. А. Перетца, Хандлера, 
Германа, Фишенера и Стефанса представляетъ соединеніе 
4 8 %  до 5 6 %  иодніосовой кислоты (съ небольшою примѣсью 
вольфрамовой кислоты) съ 1 0 %  до 1 6 ° /0 закиси желѣза, 
1 1 %  до 1 7 %  урановой окиси и 8 %  до 1 3 ° /0 иттровой 
земли; къ этому присоединяется еще немного закиси мар
ганца, извести, магнезіи, циркоповой кислоты, торовой зе м 
ли, церіевой закиси и оловянной кислоты, равно какъ слѣ- 
ды окиси мѣди. Слѣдуя Герману, уранъ входитъ въ составъ 
въ видѣ закиси, а не въ видѣ окиси. Точно также ту с о 
ставную часть, которая выше названа подніобовою кислотою



СЪ небольшою примѣсыо вольфрамовой КИСЛОТЫ, Германн 
принимаетъ за ніобовую кислоту съ малою примѣсыо ильме- 
новой кислоты. Гейприхъ Розе полагаетъ, что значительная 
часть подніобовой кислоты замѣіцена въ самарскинѣ урано
вой окисью.

Въ Колбѣ, сри нагрѣваніи, саморскитъ немного трещитъ, 
тлѣетъ, причемъ разрывается и дѣлается чернорато-бурымъ. 
Предъ паяльною трубкою сплавляется по краямъ въ черное 
стекло. Съ бурою, получается стекло, во внѣшнемъ пламени 
желтовато-зеленое до красновагаго, а во внутреннемъ жел
тое до зеленовато-чернаго, которое, отъ неремѣжающагося 
пламени, дѣлается ненрозрачнымъ и желтовато-бурымъ.

Фосфорная соль, въ обѣихъ пламеняхъ, даетъ изумрудно
зеленый королекъ. Съ содою на платиновой пластинкѣ обна- 
ругкивается содержаніе марганца. Въ порошкѣ минералъ 
растворяется въ хлористо-водородной кислотѣ трудно, но 
совершенно, причемъ получается зеленоватая жидкость. Въ 
сѣрной кислотѣ расгвореніе происходить легче.

Минералъ, описанный Германомъ подъ имепемъ «Итро- 
ильменита», по мнѣнію братьевъ Густаш и Г еинриха Розе, 
тождественпенъ съ самарскитомъ и, слѣауя Ууставу Розе, 
имѣетъ Форму колумбита. Гейнрихъ Розе полагаетъ, что 
существованіе ильменія и ильменовой кислоты лишено осно- 
ваиія, ибо смѣсь ніобовой и вольфрамовой кислоты обнару* 
живаетъ свойства предполагаемой ильменовой кислоты. Гейн
рихъ Розе, изслѣдовалъ итроильменитъ Германа п нашелъ 
въ немъ піобовую и вольфрамовую кислоты, но нисколько 
титановой кислоты, почему думаетъ, что данныя Германа, 
касательно урана и игровой земли, не вѣрны. (*) Германъ 
напротивъ продоліьаетъ удерживать самостоятельность и хи-
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*) Vergl. Handbuch der Mineralchemie von Rammelsberg. 18ti0. Leipzig, 
S. 390. "



мическую особенность итроильменита, который, какъ онъ 
говорить, попадается не въ той ямѣ, гдѣ добывается самар- 
скитъ, но въ другой.

В ъ  Россіи самарскитъ находится на Уралѣ, именно въ 
Ильменскихъ горахъ, по близости Міасскаго завода.

Огкрытіемъ самарскита, равно какъ его первымъ науч- 
ныхъ изслѣдоваиіемъ обязаны мы Густаву Розе который въ 
1 8 3 9  году описалъ этотъ минералъ весьма подробно подъ  
именемъ «Уранотантала» [*) Послѣдующіе подробные хи-  
мическіе анализы, произведенные въ 184 .7  году Н. А. Пе- 
ретцомъ и Ворнумомъ (*'*) подъ руководствомъ Гейнриха 
Розе, показали, что минералъ тантала не содержитъ, поче
му Гейнрихъ Розе, чтобы избѣгкать названія, уже н есо от-  
вѣтствующаго болѣе природѣ минерала, предложилъ для это
го послѣдняго новое имя « самарскитъ» ,  въ честь бывша- 
го тогда начальника штаба корпуса горныхъ ишкенеровъ ге-  
нералъ-маіора (нынѣ генералъ-лейтенанта) Василія Евграфо
вича Самарскаго. Гейщтхъ Розе выразился тогда по этому 
предмету слѣдующимъ образомъ:

«Для этого замѣчательнаго минерала уже не годятся бо-  
«лѣе, ни названіе уранотанталъ, данное моимъ братомъ тогда, 
«когда еще ніобовая кислота не была различена отъ танта- 
«ловой кислоты, ни Германа названіе Итроильменитъ. Теперь 
«можно бы было назвать ископаемоеураноніобитомъ, но и

• «это имя будетъ невыгодно, потому что Гайдиніеръ назвалъ 
«ніобитомъ Колумбитъ изъ Баваріи и Северной Америки».

«Я предлагаю по этому названіе уранотанталъ замѣнить 
Самарскитомъ, въ честь Г . Самарскаго, благодаря благо
склонности котораго предоставлено было въ мое распоряже-  
ніе значительное количество минерала, давшее мнѣ возм ож -
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*) Poggendorff’s Annalen, 1839. Bd. X L V III , S. 555.
**) Poggendorff’s Annalen, 181-7, Bd L X X I, S. 157.
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® о ость совершить эту работу. Г . Самарскій оказалъ си- 
«бирскому горному дѣлу сущеетвевеыя услуги, почему я 
«дѣйствую, кажется, въ духѣ перваго открытеля минерала, 
«называя этотъ послѣдній по имени г. Самарскаго. ъ 

Самарскитъ находится въ Ильменскихъ горахъ вросшимъ 
въ красповато-буромъ полевомъ шиатѣ, вмѣстѣ съ колумби- 
томъ, эшинптомъ, монацитоидомъ и черною слюдою. Суще
ственный его свойства были уже довольно подробно описаны 
выше, въ общей характеристик^, почему излшпяе-бы было 
здѣсь обращаться къ нимъ снова. Кристаллы самарскита имѣ- 
ютъ совершенно ту-же Форму какъ колумбитовые кристаллы т о й -  
же мѣстности. Тѣсное сростаніе и взаимное проростаніе кри
сталловъ самарскита съ кристаллами колумбита, конечно, весь
ма замѣчательно. При разбитіи кристалла самарскита или колум
бита, часто находятъ, что одна половина разбитаго кристалла 
состоитъ изъ самарскита, а другая изъ колумбита. Эти по
ловины рѣзко отличаются одна отъ другой тѣмъ, что изломъ 
самарскита раковистый, съ сильнымъ стекляннымъ блескомъ, 
тогда какъ изломъ колумбита занозистый, болѣе или менѣе 
тусклый и металловидный. По своей наружности кристаллы 
самарскита представляютъ нѣкоторое сходство съ кристалла
ми эйксенита изъ Арендаля.

По замѣчашю Генриха Розе *), самарскитъ попадается, 
безъ сомнѣнія, съ первоначальными его свойствами, а не 
такъ какъ многіе колумбиты, которые отъ дѣйствія атмос
феры и воды разложились. По этой причинѣ его относитель
ный вѣсъ почти всегда одинъ и тотъ-ж е, по опредѣленію 
Генриха Розе = 5 , 6  до 5 , 7 .  Самарскитъ, при накаливаніи, 
представляетъ моментное свѣтовое явленіе, подобно гадоли- 
нигу, ортиту, чеішіниту и нѣкоторымъ другимъ минераламъ. 
Въ необозжённомъ состояніи, хотя трудно, но растворяется

*) Poggendorff'i Annalen, 1 863, Bd. CXVIII, S. 497, 
Горн. Щрн. Кн.  //. 1807 г.
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въ хлористоводородной кпслотѣ; но онъ теряетъ это свой
ство по прокаленіи. По прокаленіи самарскитъ получаетъ 
меньшую плотность. Въ этомъ отношеніи онъ содержится 
совершенно наоборотъ, въ сравненіи съ гадолинитомъ, и проч. 
Генрихъ Розе для относитедьнаго вѣса самарскита нашелъ:

Предъ прокаленіемъ. Послѣ прокаленіл.

Отв. вѣсъ =  5 , 6 1 7  5 , 4 8 5 . . . 5 , 4 0 7 . . . 5 , 3 7 3  
5 , 7 1 5  5 , 3 7 3

Потеря въ абсѳлютномъ вѣсѣ здѣсь менѣе значительна.
Я. А. Перетцъ *) произвелъ, ПОДЪ руководствомъ Ген

риха Розе, три анализа самарскита, результаты которыхъ 
суть:

Подніобовой кислоты . 
Магнезіи .
Извести съ закисью 

марганца.
Закиси желѣза . 
Урановой окиси 
Игровой зем л и .
Окиси аіѣди

I.
5 6 , 3 8

0 , 8 0

0 , 9 2  
1 5 , 4 3  
1 4 , 1 6  

9 , 1 5

II.
5 6 , 0 0

0 , 7 5

1,02
1 5 , 9 0
1 6 , 7 0
1 1 , 0 4
слѣды

III
5 5 , 9 1

0 , 7 5

1,88
1 5 , 9 4
1 6 , 7 7

8 , 3 6

9 6 , 8 4  1 0 1 , 4 1  9 9 , 6 1
Въ послѣдствіа Хандлеръ въ свою очередь произвелъ также 

два анализа самарскита и получилъ:
I.

Подніобовой кислоты . 5 4 , 9 2  
Вольфрамовой кислоты.
Оловянной кислоты. 
Урановой окиси

0 , 7 5

1 7 , 8 7

И.
5 5 , 2 8

0 , 4 8
0 , 2 6

2 0 , 5 6

*) Poggendorff's  Annalen, 181-7, Bd. LXXI, S. 157.
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Закиси желѣза . . 1 6 , 0 0  . . 1 4 , 0 9
Закиси марганца 0 , 4 2  . . 0 , 6 9
Окиси мѣди • ' • . 0 , 0 7
Игровой земли. 5 , 1 0  . . 4 . 7 2
Извести . . . . 0 , 5 5  . . 0 , 3 3
Магнезіи 0 , 3 1  . . 0 , 2 2

9 5 , 9 2 9 6 , 7 0

За симъ анализы самарскита были произведены, такжѳ 
п о д ъ  р у к о в о д с т в о м ъ  Генриха Розе, Финкенеромъ И Стефан- 
сономъ, которые получили:

Финкенеръ. Кислор. СтеФансъ.

В о д ы ............................................. 0 , 4 5  . — . . 0 , 4 0
Иодніобовои кислоты 4 7 , 4 7  . . 9 , 2 0 5 0  1 7
Вольфрамовой кислоты . 1 , 3 6  . . 0 , 2 8 • • kJ KJ f i t

Урановой окиси . . 1 1 , 6 0  . . 1 , 9 3 . . 1 1 , 0 8
Цирконовой кислоты 4 , 3 5  . . 1 , 1 5 . . 4 , 2 5
Оловянной кислоты . 0 , 0 5  . . 0 , 0 1 . . 0 , 6 3
Торовой земли . 6 , 0 5  . . 0 , 7 2 . . 5 , 5 5
Игровой земли . 1 2 ,6 1  . . 2 , 3 6 1 5  9 0Церіевой закиси. 3 , 3 1  . . 0 , 4 9 • • 1 V j V V

Закиси желѣза , . . 1 1 , 0 8  . . 2 , 4 6 . . 1 0 , 5 5
Закиси марганца. 0 , 9 6  . . 0 , 2 2 . . 1 , 6 1
Окиси мѣди . 0 , 2 5  . . 0 , 0 5 • •

Магнезіи . . . . . 0 , 1 4  . . 0 , 0 6 . . 0 , 0 4
И з в е с т и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 7 3  . . 0 , 2 1 . . 0 , 6 4

1 С 0 , 41 І 0 0 , 8 2

По первоиачальному анализу Германа *) самарскитъ со
стоитъ изъ:

*) Journal für .praktische Chemie, von О. L. Erdmann und G. Werther, 
856,  ßd .  LXYII I ,  S.  96.

6*
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Ніобистой кислоты . 44,54
Ніобовой кислоты . 11,82
Магеезіи . . . . 0 ,50
Закиси марганца . 1,20
Закиси жолѣза . . 8,87
Урановой закиси . 16,63
Итровой земли . . 13,29
Церіевой закиси . | ^ 3 5  
Лантановой земли. |
Потери отъ прокаленія. 0,33

100,03
Въ новѣйшее время Гермат  *) попрзвплъ этотъ авз- 

лизъ и пишетъ его уже слѣдуюідамъ образомъ:
Ніобистой кислоты . 34,12 
Ильменовой кислоты. 22,24 
Магнезіи . . . . 0 ,50 
Закиси марганца . 1,20 
Закиси желѣза . . 8,87 
Урановой закиси . 16,63 
Итровой земли . . 13,29 
(Се, Ln, І)і) . . 2,83 
Потери отъ прокзленія. 0,33

, 100,03
Гермат  опредѣлилъ также вновь относительный вѣсъ са

марскита и нашелъ его =  5 ,6 1 — 5,71, т. е. совершенно 
согласво съ Генрихомъ Розе.

Для состава итроильменита, по двумъ анализамъ, Гер- 
мачъ **) первоначально получилъ:

*) Journal für praktische Chemie von О. L. Erdmann und G. Werther 
1865, Bd. XCV. S. 65 und 123. Также Bulletin de la Societe Imperiale des 
naturalistes de Moecou, 1865, tome XXXVIII, № И, p. 291.

**) C. F. Rammelsbcry. Handbuch der Mineralchemie. Leipzig 1860. S. 398.



307 —

I. II.
Ильменовой кислоты 6 1 , 3 3  . . 5 7 ,8 1
Титановой кислоты . — . 5 , 9 0
Закиси урана . . . . 5 . 6 4  . . 1 , 8 7
Закиси желѣза . . . . 8 , 0 6  . . 1 3 ,6 1
Закиси марганца . 1 , 0 0  . . 0 , 3 1
Итровой земли . . . . 1 9 , 7 4  . . 1 8 , 3 0
Церіевой закиси и лантапо-

вой окиси . . . . 1 , 5 0  *) . 2 , 2 7
И з в е с т и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  0 8  . . 0 , 5 0
В оды .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 6 6 —

1 0 0 , 0 1 1 0 0 , 5 7
новѣйшее время Германъ **) снова разложилъ

втроильменитъ и получилъ слѣдующіе результаты:
Титановой кислоты . 3 , 0 0
Ильменовой кислоты. 3 1 , 2 9
Ніобистой кислоты . 2 3 , 8 0
Итровой земли . 2 1 , 0 3
Урановой закиси 3 , 0 1
Закиси желѣза . 1 1 , 0 7
Закиси марганца 0 , 2 6
Магнезіи . . 0 , 8 0
Торовой земли . 2 , 8 3
(G e , Ln, Di) . . 2 , 4 8

9 9 , 5 7
Относительный вѣсъ итроильменита Гермат первоначально 

нашелъ =  5 , 3 9 8 . .  5 , 4 5  и въ иослѣдаее время почти та- 
кимъ-же, а именно =  5 , 3 9 . . . . 5 , 4 ;  слѣдственно болѣѳ н и з-

*) Съ примѣсыо титановой кислоты и цирконовой кислоты.
**) Journal für praktische Chemie von О. L. Erdmann und G. Werther, 

1865, Bd. XCV, S. 65 и 123. Также Bulletin de la Sociöte Imperiale des 
naturalistes de Moscou, 1865, tome XXXVIII. № II, p. 291.
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кимъ, нежели относительный вѣсъ самарскита. Наиротивъ, 
Генрихъ Розе оиредѣлилъ этотъ вѣсъ —  5 , 7 0 3 ,  т. е. со
вершенно тождественнымъ съ вѣсомъ самарскита. Ренрихъ 
Розе *) замѣтилъ:

« Такъ какъ Германъ сомнѣвался въ томъ, что я дѣйстви- 
стельно изслѣдовалъ его итроильменитъ, а не другой мине- 
«ралъ, то я опредѣлилъ относительный вѣсъ небольшого ко
л и ч ест в а  кусочковъ итроильменита, присланпыхъ самимъ 
а Германомъ моему брату. Помянутые кусочки вѣсили едва 
« 3  грамма. Я нашелъ ихъ относительный въ неирокален- 
«номъ состояніи = 5 , 7 0 3 ,  а въ прокаленномъ и препращен- 
«номъ въ порошокъ =  5 , 4 5 4 .

Минералъ а м о р Ф и ч е с к і й .  Онъ о б р а з у е т ъ  п о ч к о о б р а з н ы я  

массы. Цвѣтъ синевато-зеленый. Порошокъ яремѣдянково- 
з е л е н ы й .  Изломъ плоско-раковистый и блестящій. Блескъ 
стеклянный. Просвѣчиваетъ въ краяхъ. Весьма хрупокъ. Б у
дучи погруженъ въ воду сперва трещитъ, а потомъ растре
скивается и распадается па м а л е н ь к і е  кусочки. Твердостью
2 ,  5 .  Относительный вѣсъ, по опредѣленію Германа, — 
2 , 3 0 6 .  Химическій составъ, по анализу того-же ученаго, мо
ж е т ъ  б ы т ь  выраженъ Ф о р м у л о ю :

Дсперолитъ.
(Asperolith, R. Hermann.} 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

*) P o g g e n d o r f f ' t  Annalen. 18+7, Bd. LXXII. S. 173.
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Въ колбѣ, при нагрѣваніи, минералъ даетъ много воды 
и дѣлается чернымь. Съ плавнями реактяруетъ на мѣдь и 
кремнеземъ. Въ видѣ порошка весьма легко растворяется въ 
хлористо-водородной кислотѣ, безъ малѣйшаго шинѣнія; 
при этомъ осаждается порошкообразный кремнеземъ.

Въ Россіа асперолитъ находятся па Уралѣ, именно въ 
Ппжне -Тагильскихъ мѣдныхъ руднакахъ, гдѣ онъ очень дол
гое время былъ извѣстенъ подъ именемъ шлаковатой мѣд- 
ной руды. Германъ *) въ послѣднее время разложилъ этотъ 
минералъ и найдя, что онъ отъ шлаковатой мѣдной руды (Kie
sel-Kupfer, Chrysokall, Kupfergrün) отличается суіцественнымъ 
образомъ по количеству содержащейся въ невіъ воды, наз-  
валъ его «асперолитомъ, в въ слѣдствіе его большой хрупко
сти.

По анализу Германа асперолитъ состоитъ изъ: 
Кремнезема . . . 3 1 , 9 4  
Окиси мѣди . . . .  1 0 , 8 1  
В о д ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 , 2 5

100,00

Примѣчаніе. Германъ упоминаетъ въ своей статьѣ, что 
въ Нижнемъ Тагилѣ, слѣдуя Ііорденшильду, находится еще 
одинъ силикатъ мѣди, имѣющій составъ Си Si -t- 40 , но 
до сихъ поръ остающійся безъ названія.

*) Bulletin dela Society Imperiale des Naturalistes de Moscou, 1866, tome 
X X X I X ,  № 1, p. 68.



Третіе нрнбавлеиіе къ циркону.
(Часть III, стр. 1 5 8  и 2 2 9 ;  Часть ІѴ\ стр. 4 4 . )

Германъ *) въ новѣйшее время онредѣлнлъ относительный 
вѣсъ циркона изъ Ильменскихъ горъ и нашелъ:

1 )  Бураго, сильно просвѣчиваюіцаго кристалла . 4 , 6 8
2 ) Буровато-сѣраго, мутнаго кристалла . . . 4 , 6 0
3 )  « « а а 4 , 6 0
4 )  « « а а 4 , 6 0

Средвій =  4 , 6  2
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Первое прибавление къ чевкпниту.
(Часть И, стр. 5 4 . )

Германъ недавно произвелъ новое разложеніе чевкини- 
та изъ Ильменскихъ горъ, и получилъ:

Кремнезема . . . . 2 0 , 6 8

Титановой кислоты . 1 6 , 0 7
Торовой земли . 2 0 , 9 1
(Ge, La, І)і) . . . 2 2 , 8 0
Итровой земли . 3,4-5
Закиси желѣза 9 , 1 7
Закиси марганца 0 , 7 5
Урановой закиси 2 , 5 0
Извести ........................ 3 , 2 5
Потери отъ прокаленія . 0 , 4 2

100,00

*) Bulletin dela Societö Ішрёгіаіѳ des Naturalistes de Mosco«. Апп^ѳ 186Я, 
tome XXXIX, № 1, p. 32.

I
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Экземнляръ чевкинита, служившій Герману для вышепрц^ 
ведеонаго анализа, представлялъ черную непрозрачную амор$.  
ную массу, сросшуюся съ гранитомъ и имѣющую: излому 
нревосходныи плоскораковистый, сильный стеклянный блескъ, 
темно-бурый порошокъ, твердость =  5 ,  5 ,  отн. вѣсъ, Ho 
онредѣленію Германа,= 4 ,  5 5 .  Отношенія къ паяльной труб- 
кѣ Германъ онисываетъ слѣдующимъ образомъ:

При накаливаніи минералъ нвімного пучился, свѣтился и 
сплавлялся по краямъ въ черное стекло.

Въ колбѣ, при нагрѣваніи, давалъ небольшое количество 
воды.

Съ бурою, во внѣшнемъ пламени, получалось буровато
желтое стекло, которое дѣлалось свѣтлѣе во внутреннемъ 
пламени.

Въ хлористоводородной кислотѣ не прокаленный минералъ 
растворялся легко. При этомъ получался травяно-зеленый 
растворъ, который при выпареніи превращался въ желтый 
и дѣлался студенистымъ.

Кристаллическая система: неизвѣстна.
Минералъ образуетъ сплошныя массы съ металлическою 

наружностію. Блескъ, на поверхностяхъ излома, сильный 
металлическій. Спайность по одному направленію довольно 
явственная. Цвѣгь сввнцово-сѣрый. Твердость =  2 .  Отно
сительный вѣсъ, по опредѣленію Германа, =  6 , 6 0 .  Х и 
мический составъ, по  анализу т о го -ж е  учонаго, м о ж е т ъ  

быть выраженъ слѣдующею Ф о р м у л о ю :

Карелинитъ.
(Karelinit, Hermann.) 

Общая х а р а к т е р и с т и к а .

Bi Ві



Ііродт̂  Ііаялыіою трубкою, НО изслѣдоваиіямъ Германа,  

карелиеитъ обнару?киваетъ реакціи:
Въ колбѣ, при нагрѣканіи, не даетъ сѣры, но сѣриистую 

кислоту. При этомъ образуется сѣрый шлакъ, съ просачи
вающимися шариками висмут;).

Въ открытой трубкѣ отдѣляетъ также сѣрнистую кислоту, 
причемъ возстановляется металлическое зерно, облеченное 
легкоплавкою бурою окисыо. Проба не дымилась и па труб- 
кѣ не замѣчалось возгона.

Въ азотной кислотѣ минералъ легко растворяется, осаж
дая сѣру. Въ растворѣ, кромѣ окиси висмута и сѣрной ки
слоты, ничего другаго и въ особенности теллура открыть 
было нельзя.

Если накаливать минералъ въ струѣ водороднаго газа, то 
образуется только небольшое количество воды, но отдѣляет-  
ся много сѣрпнстой кислоты, при чемъ висмутъ возста
новляется.

Названіе «карелинитъ» дано Германомъ, въ честь откры- 
теля минерала г. Карелина.

Карелишггъ находится въ Россіи па Алтаѣ, именно въ 
Заводинскомъ рудНикѣ, и сопровождается геллуристымъ с е -  
ребромъ. Объ открытіи минерала Германъ *) пишетъ:

«У ж е давно г. Кар слит  послѣ путешесгвія по Восточной 
«Сибири, предпрпнятаго имъ, по предложеніго Император- 
«скаго Московскаго Общества испытателей природы, upli
ft везъ съ собою минералъ, который онъ принималъ за но- 
ft вый. Недавно д-ръ Ауэрбахъ доставилъ мнѣ нѣсколько ку~  
«сочковъ этого минерала и такимъ образомъ далъ мнѣ воз- 
« можность изслѣдовать его ближе. Изслѣдованія эти пока-

*) Journal fiir praktische Chemie von О. L. Erdmann und G. Werther ]85S, 
часть LXXV, ct. 448.
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«зали, что минералъ дѣйствительно новый, и я назвать 
«его въ честь его открытеля « Карелинитомъ.»

По описанію Германа минералъ этотъ однако-же не сов- 
сѣмъ однороденъ; уже нростымъ глазомъ можно замѣтйть, 
что между металлическимъ веществомъ, помѣщаются слои 
сѣрой землистой массы, которая есть висмутитъ (3  Ві С -{-
Ві Й4). При обработкѣ порошка минерала соляною кислотою, 
висмутитъ растворялся, отдѣляя углекислоту; при этомъ 
оставался металл и чесКій порошокъ, въ которомъ, при помо*. 
щи лупы и ковки, нельзя было открыть металлическаго ви
смута. Этотъ сѣрый порошокъ и есть собственно карели- 
нитъ.

По анализу Германа карелинитъ состоитъ изъ:

(Diplogener Lasur-Malachit, Mohs; Diplogener Blei-Baryt, Linarit, 
Haidinger; Bleilasur, Breithaupt', Kupfer-BIei-Yitriol, v. Leonhard; 
Cupreous Sulphate of Lead, Linarite, Brooke; Cupreous, Anglesi- 
te, Dana; Sulfate de plomb cuivreux, Beudani; Kupferbleispath.)

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая система: одноклиномѣрная. Главная Ф о р 

ма; одноклиномѣрпая пирамида, которой оси относятся между 
собою, по измѣренію Гессенберга, слѣдующимъ образомъ:

Висмута 
Сѣры . 
Кислорода .

9 1 , 2 6
3 , 5 3
5 ,2 1

100,00

«ІШрНТЪ.

а: Ь: 0 =  0,4813411: 1: 0,5818762, =  72° 77'



Кристаллы этого минерала большею частію имѣютъ приз- 
матическій видъ. Двойники попадаются довольно часто, въ 
нихъ двойниковая поверхность есть плоскость ортопинакоида 
сѵэРсѵэ. Спайность по направленію ортопинакоида соРоо 
весьма совершенная, а по направленно основеаго иинакоида
менѣе явственная. Изломъ раковистый. Твердость =  2 ,5 __
3. Относит, вѣсъ =  5,30. ..5,4.3. Блескъ алмазный. Боль
шею частііо цроссѣчиваетъ, но иногда нрозраченъ. Цвѣтъ 
темный лазурево-синій. Черта свѣтло-синая. Химическій 
составъ выражается Формулою;

Pb S +  Cu Н
Предъ паяльною трубкою, на углѣ, въ возстановитель- 

номъ пламени, н олучается металлическое зерно, которое 
отъ дальнѣйшаго нагрѣванія даетъ налетъ окиси свинца. Съ 
содою также происходитъ возстановленіе, при образованіи 
сѣрнистаго натрія.

Названіе «линаритъ» происходитъ отъ мѣсторожденія Ли- 
наресъ въ Испаніи.

Линаритъ находится въ Россіи въ двухъ мѣстностяхъ: 
въ рудннкѣ Кадаинскомъ (въ Забайкальскомъ краѣ) и по 
близости Березовскаго завода (на Уралѣ). Линаритъ въ пер- 
вомъ мѣсторожденіи былъ открытъ ф. Кобеллемъ , а во вто
рой А. П . Ушаковыми. Кажется линаритъ встрѣчает- 
ся въ Россіи весьма рѣдко, ибо ф. Кобеллъ *) опре- 
дѣлилъ его по единственному образцу, находившемуся въ 
коллекціи Его И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  п о к о й н а г о  Герцога 
Максимиліана Лейхтенберіскаю. Въ ко лл екціиЛ. II. Ушакова 
находился также только одинъ экземпляръ этого мине
рала. **)

*) Journal für praktische Chemie von О. L. Erdmann und G. Werther, 186t 
Bd LXXXIII S. 45*.
**) Касательно второго мѣсторожденія линарита, можетъ существо

вать сомнѣніе. Хотя A. II. Ушаков*, судя по ярлыку, и принимаетъ,
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Линаритъ Кадаинскаго рудника, по онисанію ф. Кобел-  
.*//, представляетъ лучистые, между содою скученные, ма- 
ленькіе кристаллы, имѣюіціе лазурево-синій цвѣгъ и въ к о -  
торыхъ подъ микроскопомъ, при лампѣ, можно было изме
рить уголъ въ 1 0 3 °  спайныхъ плоскостей. Но изслѣдованію 
того же учепаго, минералъ предъ паяльною трубкою содер- 
жится слѣдующимъ образомъ:

При медленномъ нагрѣваеіи онъ плавится =  1 , слѣдствен- 
ео безъ дутья, на краю пламени. По сплавленіи, будучи  
смоченъ соляною кислотою, окрашиваетъ пламя синимъ цвѣ- 
томъ. Въ колбѣ даетъ воду, которая обнаружеваегъ слабые 
признаки кислоты. На углѣ легко возстановляется свинецъ 
(съ мѣдью).

По анализу ф. Кобелля Падаинскій линаритъ состоитъ 
изъ:

Сѣрнокислаго свинца . 7 6 ,4 1  
Описи мѣди . . . 17 ,4-3  
Воды и слѣдовъ хлора . 6 , 1 6

100,00

ф. Кобеллъ замѣчаетъ, что минералъ представляетъ д е й 
ствительно составъ линарита, ибо избыгокъ сѣрнокислаго 
свинца и воды, показанный его анализомъ (въ сравненіи съ 
известными анализами Брука  и Томсона)  произошелъ отъ 
примеси свинцоваго купороса, котораго нельзя было вполне 
вынягь изъ нромежутковъ агрегата.

что экземпляръ линарита его коллекціи происходитъ изъ окрестно
стей Березовскаго завода, однако-же онъ не имѣетъ по этому пред
мету болѣе существеннаго доказательства. Такъ какъ горная порода 
на которой находится этотъ линаритъ не слишкомъ походить на гор
ную породу Березовска, то можетъ быть, что экземпляръ, о кото- 
ромъ идетъ рѣчь, былъ вывезень также изъ Забайкальскаго края.



Лмиьреніе кристалловъ линарита.

Я могъ измерить только три угла въ двухъ маленькихъ 
кристаллахъ линарита ( №  1 и №  2) изъ Англіи, которые 
получилъ я по благосклонности і-жи Кетлей. Измѣренія 
произведены Мйтчерлиха гоніометромъ съ одною зритель
ного трубою и могутъ быть разсматриваемы какъ довольно 
хорошіе. Вотъ результаты:
оРгсчоРоо— 7 7 ° 2 2 '3 0 " ( д о п о л п е н іе = 1 0 2 ° 3 7 '3 0 " ) ,в ъ к р .  № 2 .

ооРгооР
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Ортод. кр. —  1 1 8 ° 2 0 ' 1 0 " ,  въ кр. №  1 .

cnoP : ooP c o — 5 9 ° 5 '0 "  (д о п о л н е н іе = 1 2 0 ° 5 5 '0 " ) ,  въ кр №  2 .

Хотя изъ столь немногочисленныхъ измѣреній, конечно, 
невозможно вывести никакого удовлетворительная заключе- 

"нія, однако-же измѣренія эти согласуются довольно хорошо 
съ многочисленными измѣрсніями Гессенберга *), изъ кото- 
рыхъ онъ вычислилъ отношевіе осей главной Формы, данное 
нами въ общей характеристике. Гессенберга получилъ 
именно;
о Р : с о Р с о — 1 0 2 ° 3 2 Ч 0 '  (среднее изъ 1 0  измѣреній).

Ортод ° к р  I = 1 1 8 ° 2 3 ' 4 0 "  (среднее изъ 7  измереній).  

2 Р с о : с ѵ о Р с ѵ о — 1 2 7 ° 2 2 ' 2 0 "  (среднее изъ 5 измереній).

ПЕРВОЕ ПРИБАВЛЕШЕ КЪ ГЙДРАРГИЛЛИТУ.

(Часть IV, стр. 1 0 5 ) ,
Мой высоконочтенный другъ А . Д еклцазо  пишетъ мне, 

что онъ, по экземплярамъ гидраргиллита, которые я пос- 
лалъ ему и которые были весьма годны для онтпческихъ

*) Friedrich Hessenbcrtj. Mineralogische Notizen № в. Frankfurt а. M. 
186*. S. SI.
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наблюденій, совершенно у в е р и л с я  въ томъ, что кристалли
ческая система гидраргиллига не шестиугольная (какъ я при- 
нима.лъ), но вероятно одноклипомерпая.  Поэтому мое за- 
ключеніе о кристаллической системе, основанное иа изм ѣ -  
реніи неявственно образованныхъ кристалловъ, не должно 
быть принимаемо болѣе въ сообра?кеніе. Что касается до 
вымѣренныхъ угловъ, то конечно они будутъ иметь всегда 
свое заачевіе.

Вотъ извлеченіе изъ письма г. Д е к л у а з о :

а Я окончилъ мои изслѣдованія надъ гйдраргиллитомъ и 
«нрпшелъ къ слѣдуюіцему заключенію: Форма минерала есть 
в ромбическая призма съ наклонною конечною плоскостію. 
«Уголъ призмы около 6 0 ° .  Клннодіагональный край призмы 
«притупленъ плоскостію, параллельною діагонали базиса, 
в Двѣ оптическія оси лежатъ въ поверхности симмётріа 
« ( т .  е. въ клиеодіагональномъ главномъ сѣчееіи) и весьма 
«близко одна отъ другой. Въ тѣхъ частяхъ пластиаокъ, 
« гдѣ двойпиковаго сростанія не существуетъ, замечается съ  
«помощію горизонтальнаго микроскопа, что гиперболы и м е -  
«ютъ Ф о р м у  не совершенно одинаковую; следственно бассек-  
« траса къ поверхности п.іастинокъ (къ плоскости спайности) 
«наклонна. Уголъ между оптическими осями можно и зм е -  
«рить только приблизитрьнымъ образомъ, впрочемъ в се -  
«таки усматривается, что красныя оси образуетъ уголъ 
«меныпій, нежели синія; я получилъ около 1 5 °  3 ' для крас- 
«ныхъ и около 1 8 °  2 5 '  для синихъ осей. При оагрвѣаиіи 
«пластинокъ уголъ огггическихъ осей делается болЬе. Если-бъ  
«кристаллы, вслѣдетвіе много разъ повторяющаяся двойеи- 
«коваго еростанія, не была такъ смущены, то тогда было-  
« б ы  можно ошлифовать одну пластинку параллельно плоско- 
« сти симметріи; въ этомъ случае получилась бы также воз- 
« можность съ точвостію определить поло?кеніе биссектрисы 
« въ отношеніи къ нормальной къ йлоскостямъ спайности и
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«следственно, съ т і м и данными, которыя находятся въ моемъ 
« расооряженіи, вычислить истинный уголъ оптическихъ 
«осей. Къ сожалѣнію трудно получить пластинки, которыя 
«не представляли бы вышеупомянутыхъ несовершенствъ. Бис- 
« сектриса положительна».

ІХХУ.
Т а ю .

(Talk, Speckstein, Topfstein, Werner; Prismatischer Talk-Glimmer, 
Mohs\ Prismatic Talc-Mica, Haidinger-, Talc, Talc steatite, Haüy, 
Steatite, Jamson\ Seifenstein, Spanische Kreide, Briangoner Kreide.

u. s. w.)

Общая характеристика.

Всѣ многоразличныя видоизмѣненія талька Hay м а т  по- 
мѣшаетъ въ два главные отдѣла или группы. Онъ раздѣляегъ 
эти видоизмѣненія именно, на явно кристаллическія или о>а- 
неро-кристаллическія и скрытно-кристаллическія или крип- 
то-кристал лическіяразносги; или на талькъ,  въ тѣсномъ смые- 
лТ. этого слова, и стеатитъ  и л и  жировикъ.

1) Талъкъ (я в н о-кристаллическія разности).
Кристаллическая система: неизвѣсгяа (вѣроятно ромбичес

кая или одноклиномТфная). Слѣдуя Бревстеру  и Д ек л уазо  
таіькъ принадлежитъ къ оптически двуоснымъ минераламъ. 
Такъ какъ, по паблгоденію тѣхъ же ученыхъ, биссектриса 
оптическихъ осей совпадаегъ съ осью наибольшей упругости 
ЭФира, то следственно кристаллы талька суть оптически о т *  
рицательные  кристаллы.

До сихъ поръ талькъ еще не былъ найденъ въ явствен- 
ныхъ Кристаллахъ. Попадаются иногда только шестиугольный 
и ромбич'скія таблицы, не пригодныя для кристаллографи-



ческихъ опредѣленій. Обыкновенно минералъ встречается л и -  
стоватымъ зернисто-листоватымъ, въ виде криво-скорлупо- 
ватыхъ, шестоватыхъ, чешуйчатыхъ агрегатовъ и болѣе или 
менее плотныхъ агрегатовъ, и  въ видѣ тальковаго сланца. 
Сиайность но одному направленно въ высшей степени со
вершенная; слѣдуя Д а у м а п у ,  замечаются также следы приз
матической спайности о о Р  ( 1 1 3 °  3 0 ' ) .  Весьма мягокъ. На 
ощупь чрезвычайно жиренъ. Въ тоненькихъ листочкахъ г и -
бокъ. Твердость =  1 . Относительный в есъ  =  2 , 6 9 __ 2 , 8 0
(Шереръ).  Безцветенъ, но представляется большею частію 
окрашеннымъ въ зеленовато-белый, ябю чно-зелевый, луко-  
во-зелепый, зеленовато-сЁрый, желтовато-бБлый, масляво-  
золеный и друг, цвета. Блескъ жирный, на плоскостяхъ со
вершеннейшей спамвости перламутровый. Въ самыхъ тонеаь- 
кихъ пластинкахъ прозрачейъ, а въ более толстыхъ только 
просвечиваетъ. Химическій составъ, по анализамъ Делесса  
и Шерера,  можетъ быть выраженъ следующею Форму
лою:

Mg6 S i5 +  хН, где X =  2  до 3/ 2-
ГТредъ паяльною трубкою сильно светится, расчепляется 

на листочки, но не плавится. Смоченный растворомъ кобаль
та и прокаленный окрашивается красповатымъ цветомъ. Хло
ристоводородною и серною кислотами не растворяется, ни 
предъ, ни после прокаленія (ф. Кобеллъ ) .

2 )  Стеатитъ  или экировикъ (скрыто-кристаллическія раз- 
ности ).

Жировикъ встречается сплошнымъ, вкрапленнымъ, почко- 
образнымъ, желвакообразнымъ и въ виде псевдоморФозъ. Из- 
ломъ неровный и занозистый. Мягокъ. На ощупь весьма ж и 
ренъ. Къ языку не прилипаетъ. Твердость = 1 , 5 .  Относит, 
весъ =  2 , 6 __ 2 . 8 . Дветъ белый, но въ особенности с е 
ровато- желтовато-и красновато-білый, также светло-серы й,  
зеленый, желтый и красный. Тусклъ. Черта блестящая. Л р о -

Го р н .  Ж у р и .  Ки .  II. 1837 і . 1
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свѣчиваеть въ краяхъ Жировикъ есть водный силикатъ маг- 
незіи. Въ колбѣ даетъ немного воды. Предъ паяльною труб- 

' кою, отъ гірокаленія, дѣлается столь твердммъ, что даже 
режетъ стекло. С/ь кобальтовымъ растворомъ делается блѣд- 
но-краснымъ. Хлористоводородная кислота его не раство-  
ряетъ, но въ кипящей сѣрной кислотѣ минералъ раство
ряется.

Названіе «етеатигъ« происходитъ отъ греческаго слова 
отіхр (сало).

Горшечный камень (Тopfstein) есть ничто иное, какъ тѣс- 
ное смѣшеніе талька, хлорита, азбеста и другихъ минера-  
ловъ.

Вь Россіи талькъ находится во многихъ мѣстахъ. Онъ 
образуетъ, самъ по себе  или съ примесью кварца, тальковый 
славецъ или листвснитъ. Слѣдуя Густ аву  Р озе ,  талькъ, вь 
видѣ криво-листоватыхъ массъ, заключевныхъ въ хлорито-  
вомъ сланцѣ, встречается напримѣръ при Невьянскомъ за
воде, въ горЬ Рашкиной при Поляковскомъ руднике (вместе  
съ горькимъ шпатомъ) и при Брусявской, въ окрестностяхъ 
Екатеринбурга; ьъ виде маленькихъ яремедянг'ово-зеленыхъ 
кристалловъ и чешуйчатыхъ массъ— въ кварцевыхъ жилахъ 
Березовскаго завода, а также и въ пустотахъ лиственита ок
рестностей этого завода; прекраснаго изумрудно-зеленаго  
цвета— въ кварцевыхъ золотоносныхъ жилахъ Анатольскаго 
и Павловскаго рудниковъ при Нижне-Салдинскомъ заводЬ; о 
проч. Горшечный камень, следуя Севершпу  *), попадается: 
въ Камчатке (белый горшечный камень), на реке Белой и 
при Чебаркулѣ на Урале (сероватый горшечный камень), въ 
Гѵберлинскихъ горахъ ва Урале, ва Западной стороне Бай -

* Первыя оспованія Минералогіи, соч. В. Сеіерішіа, С. Петербургъ, 
П98 года. Книга I, стр. 202.



кальскаго озера и при Селенгинскѣ (черновато-зеленый гор
шечный камень).

По разложенію Германа *) талькъ изъ Рашкиной близь 
Златоуста (Уралъ), имѣюіцій зеленовато-бѣлый цвѣтъ,состо
итъ изъ:

Углекислоты . . 2 , 5 0  
Кремнезема. . . 5 9 ,2 1  
Магнезіи . . . 3 4 , 4 2
Закиси желѣза. . 2 , 2 6  (съ 0 , 1 2  никеліев. окиси) 
Воды . . . .  1 , 0 0

9 9 , 3 9 .
Талькъ изъ Брусянской, въ окрестностяхъ Екатеринбурга, 

по анализу ф. Кобелля, **) состоитъ изъ:
Кремензема . . . 6 2 , 8 0  
Глинозема. . . . 0 , 6 0  
Магнезіи . . . .  3 1 , 9 2  
Закиси желѣза . . . 1 , 1 0  
В о д ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 9 2

9 8 , 3 4 .
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LXXIY

Халколитъ.
(Chalkolith, Kupferuranit, Berzelius; Uranglimmer г. Th,)^ 

Овщая характеристика.
Кристаллическая система: квадратная.
Главная Форма: квадратная пирамида,^ которой плоскости 

наклонены, въ конечныхъ краяхъ подъ у г л о м ъ = 9 6 °  2 '  3 6 ^  
и въ среднихъ к р а я х ъ = 1 4 2 °  8 ' 0 ".

*) Journal für praktische Chemie von О. L. E rdm ann  und R. F. i tarch and ,  
1849. Bd. XLYI. S, 231.

**) Kastn. Archiv XII. S. 29
7*
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а : =  2 , 0 6 1 3 8  : 1 : 1.,
Халколитъ встречается большею частію въ впдѣ тононь- 

кихъ таблицеобразныхъ кристалловъ и чешуекъ, наросшихъ 
оо одиночке пли скученныхъ въ группы. Спайность, по на
правленно основная пинакоида, въ высшей степени совер
шенная. Несколько хруиокъ. Твердостью 2 . .  . . 2 , 5 .  Отиоси- 
тельеый в е с г ю З ,  4. . . 3 , 6 .  Цветъ изумрудно— или травяно- 
зеленый, реже луково-,яблочно-,чижиково-зеленый. Черта 
яблочко зеленая. Просвѣчиваетъ, но въ тонснькихъ листоч- 
кахъ прозраченъ. Следуя Деклуазо халкодатъ принадле/китъ 
къ оптически— стрицателщымъ кристзлламъ.

Химическій состав7>, на основаніи анализовъ Филлипса, 
Берцеліуса и Вертера, выражается следующею Формулою:

(Си3 Р - f -  2 ІР  F )  +  2 4  Aq.
Въ колбе минералъ даетъ воду и делается желтымъ. 

Предъ паяльною трубкою, на угл е , съ содою даетъ медное 
зерно, а съ фосфорною солыо и оловомъ реактируетъ на 
медь. Въ азотной кислоте растворяется, образуя желтовато- 
зеленую жидкость. Чрезъ кипяченіе въ ѣдкомъ кали окраши
вается частями въ желтый и бурый цветъ.

Названіе « халколитъ » произведено отъ греческихъ словъ 
Х<х'шд (медь) и hSos (камень).

Въ Россіи халколитъ попадается, какъ величайшая р е д 
кость, въ Олонецкой губерніи, именно ва Волкъ-островЬ въ 
Онежскомъ озере. Онъ образуетъ здесь тоненькія четыре- 
угольныя таблицы изумрудно-зелецаго цвета, которыя сидять  
по одиночке ва кристаллахъ аметиста, вместе съ игольча
тою железною рудою. Мне случилось видеть только одинъ 
экземпляръ изъ этого месторожденія, экземпляръ этотъ на
ходится въ кол.іекціи К. К . Фредмана, въ С. Петербург!,.

Судя по прекрасному изумрудно-зеленому цвету кряст;іл- 
ловъ, можно съ вГ.роятпостію разсматривать Олонецкій мине-
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раяъ, какъ мѣдь содержащую урановую слюдку, т. е. какъ 
халколитъ. Впрочемъ, какъ до сихъ поръ кристаллы ее бы
ли еще изслѣдованы, то, конечно можетъ существовать не
которое сомнѣніе касательно ихъ истинпаго значенія, т. е. 

касательно того, къ какой именно разности они принадле
жать: къ халколшту (мѣдному ураниту) или къ а у ту А ату (из
вестковому ураниту)?

Эйхвалъдъ *), въ своей Ориктогнозіи, говоритъ, что на 
Во.ікъ-острове встречается известковая разность урановой 
слюдкп, но не разъясняетъ далее кемъ именно было сдела
но такое определеніе минерала.

Углы кристалловъ халколита.
Здесь буДутъ дапы только углы, определенныхъ мною 

Формъ (въ нЬсколькихъ ипостранныхъ кристаллахъ), а имен

но Формъ с  —  о Р ,  о  =  Р, X  —  і р  и у —  | Р .

Итакъ, если принять въ соображеніе отношеніе осей, 
а : Ь : Ь =  2 , 0 6 1 3 8  : 1 : 1,

По измѣренію.
. 1 0 8 °  5 3 '  2 3 "

то получается:
По вычисленію.

о : с =  108° 56' 0" . .
о : с 1 ••

ооЬ-II

падъ о 1
о : о =  96° 2' 36" . .кон. кр.
о : X =  153° 6Г 44"надъ у
о : у =  164° 28 ' 52"врилеж.
У : с =  124° 27 ' 8"
У '• У =  108° 39' 54"кон. кр.

7 1 °

96е

152е

5' 21"

6 '  25" 

54' 0"

') Ориктогнозія преимущественно въ отношеніи къ Россіи, состав* 
ленная Академикомъ 9. Эйхвалъдомъ, С.-Петербургъ 1844, стр. 119.



*  : с  —  1 3 5 °  4 9 '  1 6 "  . . . 1 3 5 °  3 9 '  1 4 "

х : х \ —  1 2 0 °  5 7 '  1 0 "  
кон. кр.|

х ' у I —  168 ° 3 7 '  5 2 "прилеж. I
Означая въ каждой квадратной пирамиде перваго рода 

чрезъ X  конечные края, чрезъ Z средніе края, чрезъ і и а-  
клонеоіе плоскости къ вертикальной оси и чрезъ г наклоне- 
віе конечнаго края къ вертикальной оси, далѣе вычисляется:

о =  Р.
у 2Х =  4 8 °  V  1 8 "  X  =  9 6 °  2 '  3 6 "  
уяЪ —  7 1 °  4 '  0 "  Z —  1 4 2 °  8 '  0 "

і =  1 8 °  5 6 '  0 "  
г =  2 5 °  5 2 '  4 3 "

ж  =  У зР .

‘/ Д  =  6 0 °  2 8 '  3 5 "  X  =  1 2 0 °  5 7 '  1 0 "
% Z =  4 4 °  1 0 '  4 4 "  Z = =  8 8 °  2 1 '  2 8 "  

і =  4 5 °  4 9 '  1 6 "  
г  —  5 5 °  3 0 '  2 2 "

У =  7 .Р .
У Д  =  5 4 °  1 9 '  5 7 "  X  =  1 0 8 °  3 9 '  5 4 "
% Z  =  5 5 °  3 2 '  5 2 "  Z —  1 1 1 °  5 '  4 4 "  

і =  3 4 °  2 7 '  8 "  
г =  4 4 °  8 '  3 "

Результаты моихъ измѣренін кристалловъ халко* 
лита.

Я измѣрилъ довольно большое количество кристалловъ 
халколита изъ Шлагенвальда и Корняалиса.

Измѣрспія произведены были Митчерлиха гокіомстромъ, 
снабженнымъ одною наблюдательною трубою. Измеренные
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кристаллы будутъ означены ни;ке №  1 , №  2  и т . д . ,  а 
степень отраженія плоскостей словами: очень хорош о,  х о 
рошо  и изрядно.  Кристаллы состояли по большей части 
изъ слѣдующихъ Ф о р м ъ : с —  оР, о =  Р, х  —  ‘/ 3Р и 
у  —  ‘/ . Р .  Вотъ результаты:

о  : с (надъ х  и у.)

Шлагспвальдъ.

До 1 —

оооО

5 5 ' 1 0 " оч. хоро
— 2 — О С/з о 5 3 ' 0" изрядно
---- 3

оОСО

5 5 ' 0" —

— 5 — 1 0 8 ° 5 5 ' 0" —

— 6 — .-£
*

О ОО О 5 2 ' 0" —

— 7 — 1 0 8 ° 4 5 ' 0" —

Др. кр. 1 0 8 ° 5 8 ' 0" хорошо
№ 8 о оо

о 5 7 ' 0" —

— 9 — 1 0 9 ° 0' со о изрядно
— 1 0 —

оооо

4 9 ' 0 " —

Др. кр. — оООо

5 8 ' 0" —

№ 11 і-г
* О оо
о 5 3 ' 0" хорошо

— 1 2 — О оо
о 5 2 ' 0 " изрядно

— 15 — і- і О оо
о 5 9 ' 3 0 " —

— 1 6 — О оо
о 5 5 ' 0 " —

Др. кр. — 1 0 8 ° 4 7 ' 3 0 " —

К о р п в а л н с ъ .

№ 17 — 1 0 8 ° 5 5 ' 0" изрядно
Др. кр. — 1 0 8 ° 4 7 ' 0" хорошо

№ 1 8 — 1 0 8 ° 4 4 ' 0" изрядно
— 2 0 —

оооО

5 7 ' 0" хорошо

Средпій —

оООо

5 3 ' 2 3 "
ы численіго — о оо

о 5 6 ' 0 "



Уголъ ЭТОТЪ Мосъ ,  Гайдингеръ  и Науманъ  *) даютъ —■ 
1 0 8 °  2 9 ' ,  а Гессенбергъ —  1 0 8 °  3 8 ' .

о : с (надъ о.)
Шлагенвальдъ.

№  1 —  7 1 °  5 '  0"  изрядно
—  3  —  7 1 °  1 2 '  0 "  —
—  5 == 7 1 °  5 ' 0"  -
—  7 =  7 1 °  1 7 '  3 0 "  —

Др. кр. =  7 1 °  1 '  0"  —
№  1 3  =  7 0 °  5 7 '  3 0 "  оч. хорошо
—  1 4  =  71 ° 7' 0 "  хорошо
—  1 5  =  7 1 °  1 2 '  0 "  изрядно
—  1 6  =  7 0 °  4 6 '  0"  —

Др. кр. =  7 1 °  1 0 '  3 0 "  —
Средній =  7 1 °  5 '  2 1 "

Оо вычисленію —  7 і °  4 ' 0"
Уголъ этотъ Мосъ, Гайдингеръ и Науманъ даютъ ==  

7 1 °  3 1 ' ,  а Гессенбергъ =  7 1 °  2 2 ' .
о : о (конечный край).

Шлагенвальдъ.
№  1 5  9 6 °  1 4 '  3 0 "  изрядно
—  1 6  —  9 5 °  5 8 '  2 0 "  хорошо

Средпій =  9 6 °  6 ' 2 5 "
По вычисленію =  9 6 °  2 '  3 6 "

Уголъ этотъ Мосъ, Гайдингеръ и Науманъ даютъ = 9 5 °  
4 6 ' ,  а Гессенбергъ —  9 5 °  5 1 '  3 3 " .

X : с (прилежащія).
Шлагенвальдъ.

№  4 =  1 3 5 °  2 4 '  0 "  изрядно
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*) Въ старомъ своемъ сочиненіи Lehrbuch der Mineralogie, Berlin 
1828, S. 354.



—  327 —

№  1 0  =  1 3 5 °  5 6 '  2 0 "  изрядно 
Др. кр. =  1 3 5 °  5 5 '  0 " —

Корнвалисъ,
№  1 7  —  1 3 5 °  3 3 '  0 "  изрядно 

Др. кр. —  1 3 5 °  3 7 '  3 0 "  хорошо
JV« 1 8  =  1 3 5 °  3 0 '  0"  изрядно
—  1 9  =  1 3 5 °  4 2 '  2 0 "
—  2 0  —  1 3 5 °  3 5 '  4 0 "  »

Средеій =  1 3 5 °  3 9 '  1 4 "
ІІо вы численно —  1 3 5 °  4 9 '  1 6 "  

х  : о (надъ у) .

Шлагенвальдъ.
jVo 1 0  —  1 5 2 °  5 4 '  0"  изрядно 

По вычислению =  1 5 3 °  6 ' 4 4 "
П рим ѣ чаніе . Въ капитальнѣйшихъ сочиненіяхъ послѣд-  

няго времени, каковы курсы минералогіи Наумана *), Мил
лера т ) и Дана ***),  для кристалловъ халколита даны углы 
совершенно различные отъ т$хъ  угловъ, которые мы н ахо-  
димъ въ старыхъ сочиненіяхъ Moca и даже самого Наумана. 
На этотъ оредметъ первый обратилъ вниманіе Гессенбергъ, въ 
статьѣ котораго « Kupferuranit (Chalkolith)» очевиднымъ
образомъ доказывается, что старыя данныя Моса наиболѣе 
соотвѣтствуютъ истшіпѣ, и что углы, принятые нынѣ Милле- 
ромъ, Науманомъ, Дана и друг, (вѣроятно заимствованные

*) Elemente der Mineralogie von Dr. Carl Friedrich Naumann, sechste, 
vermehrte und verbesserte Auflage, Leipzig, 1864;, S. 255.

**) An Elementary Introduction to Mineralogy, by В. J. Brooke and TV. 
B .  Miller, London, 1852, pag. 517.

**') A system of Mineralogy, by James D. Dana, Fourth Edition, New 
York and London. 1854, Volume II, pag. 430.

****) Mineralogische Notizen von Friedrich Hessenberg, № 6, Frankfurt 
a. M. S. 41 (aus den Abhandlungen der Senkenbergischen Naturforschenden 
Gesellschaft zu Frankfurt a. M. Bd. V, S. 233).
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отъ Леви) Фальшивы. Не трудно усмотреть изъ результа
ту въ моихъ- измероній, что и я оришелъ къ том у-ж е са
мому заш оченію какъ и Гессенбергъ, хотя полученныя мною 
величины отличаются ОТЪ ВШШЧИНЪ Гессенберга на несколь
ко м и нуті. Точно также я не былъ въ состояніи мои углы 
согласить съ тѣми, которые даны въ превосходной книге 
Миллера, и которые этотъ ученый заимствовалъ вероятно 
отъ Леви. ІЪмѣренія мои согласуются более или менее съ 
измерениями Гайдингера *) и Гессенберга, произведенными 
ими въ кристаллахъ халколита (мѣднаго уранита), и съ из- 
мБреніями Деклуазо **), произведенными имъ въ кристал
лахъ аутунита (известковаго уранита); въ самомъ деле ***):

Гайдинг. ****). Гессенбергъ. Деклуазо. Кокшаровъ.

(Халколитъ) (Халколитъ) (Аутунитъ) (Халколитъ)

о \ с ~  1 0 8 °  2 9 '  . 1 0 8 °  3 8 '  . 1 0 9 °  6 ' . 1 0 8 °  5 4 '  (и зм .)  
о': с =  » » . в » 109°  1 7 '  . » » 
о': о —  9 5 °  4 6 '  . 9 5 °  5 2 '  . 9 5 °  5 2 '  . 9 6 °  6' » 
о : t —  1 3 7 °  5 3 '  . 1 3 7 °  5 2 '  . 1 3 8 °  3 0 '  . 1 3 8 °  3 ' (изъ

предъидущаго измереніп).
Но Деклуазо принимаетъ, что кристаллы аутунита (из

вестковаго уранита) принадлежатъ къ р о м б и ч е с к о й  и что 
кристаллы халколита (меднаго уранита) напротивъ къ к в а д 

р а т н о й  системе. Деклуазо нашелъ также, что аутунитъ

*) W. Haidinger. Handbuch der bestimmenden Mineralogie, Wien, 1845, 
S. 510.

**) Descloizeaux. Sur l’emploi des propnetes optiques birefringentes pour 
la determination des Рврёсеэ cryslallisees, 2-me memoire, Paris, 1859 p. 41. 
(Extrait des Annales dts mines, tome XIV, 1858].

***) Здѣсь плоскость, лежащая въ верхней части кристалла рядомъ 
съ плоско стію о, означена чрезъ о'; точно также, чрезъ f, 
означена плоскость перво.і туиѣйшей пирамиды Ре*>.

****'] Тѣ-же углы даютъ Мосъ и Науманъ'.; этотъ послѣдній въ своей • 
старой книгѣ «Lehrbuch der Mineralogie», 1828.

/
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ость оптически двуосный, а халколитъ— оптически о д н о 
осный минералъ. Между прочимъ этотъ ученый говорить:

«Халколитъ и аутунитъ даютъ намъ замечательный н р и -  
«мѣръ двухъ т ѣ іъ ,  которыхъ химическія составы приводят
с я  къ одной и то й -ж е  Формулѣ, по которыхъ кристаллы 
«представляюгь геометрическія Формы нисколько между с о -  
<*бою песогласующіяся, хотя и довольно близкія между с о -  
« б о ю .»

Далѣе:
«Итакъ теперь несомвѣнно, что халколитъ, котораго со-

«ставъ выражается Формулою Си Р - f -  U P - j - 8 Aq, ни гео- 
«метрически, ни оптически не изоморФенъ съ аутунитомъ, 
«имѣющимъ авалогическій составъ, выражаемый Формулою
«Са Р - { -  U Р - { -  8 Aq. Эти два минерала имѣютъ только 
«весьма сосѣдствеиныя между собою кристаллическія Формы. *

Впрочемъ уклоненіе Формъ аутунита отъ Формъ квадратной 
системы, найденное Деклуазо, весьма незначительно. Плос
кости прежней основной пирамиды о = Р  Деклуазо разсмагри- 
ваетъ именно какъ плоскости макродомы Р о э  и брахидомы 
Р о э ,  и даетъ для ихъ наклоненія къ основному пипакоиду 
с =  оР (плоскость наисовершеннѣйшей спайности), для 
первой уголъ =  1 0 9 °  6 ' ,  а для второй =  1 0 9 °  1 7 ' .  Но 
его оптическія наблюденія кажется оправдыпаютъ это пред-  
положеніо.

Хотя нѣкоторыя изъ моихъ измѣреній кристалловъ халко
лита были довольно хороши, однако-ж е я не считаю себя 
въ правѣ (тѣмъ болѣе, что не нахожу къ тому достаточна- 
го основанія) измѣпить въ чемъ либо до сихъ поръ сущ е
ству ющій взглядъ на кристаллическую систему халколита. 
Такъ какъ Деклуазо разсматриваетъ притомъ халколитъ какъ 
оптически-однооспый минералъ, то я продолжаю принимать 
его относящимся къ квадратной системѣ. Наклоненіе двухъ 
рядомъ лежащихъ плоскостей о и о '  къ оснорному ппнако-
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0 ду с я могъ измѣрить только на трехъ халколитовыхъ 
шрпоталлахъ, и получилъ:

о  : с —  1 0 8 °  5 8 '  изрядно
о' \ с —  1 0 8 °  4 9 '  —
о : с =  1 0 8 °  5 5 '  —
о ' : с =  1 0 8 °  4 8 '  —

Вь кр. №  1 0  

Въ кр. №  16

Въ кр. №  1 7  I 0 с =  1 0 S °  5 5 '  —
с —  1 0 8 °  4 7 '  хорошо 

Странно, что во всѣхъ этихъ кристаллахъ, въ которыхъ 
Я оба наклоненія могъ измерить вм есте, получилась почти 
одна и т а -ж е  разница (около 7 минутъ). Но такъ какъ раз
ница въ 7 минутъ слишкомъ незначительна и притомъ ее  
выходитъ изъ границъ аномалій, представляемыхъ кристал
лами, вследствіе несовершенства ихъ образованія, то конеч
но изъ этого случая нельзя вывести никакого особеннаго за- 
ключенія.

Первое прибавлепіе къ діаспору.
(Часть Ш , стр. 1 9 2 . )

Г. ф. Ратъ *) изследовалъ весьма подробно кристал
лы діаспора игъ Камполунго, близь Фаидо (по дороге  
изъ Фаидо къ Ф узіо, на высоте 2 1 4 6  м . надъ уроввемъ 
моря или 1 2 0 0  м. надъ Даціо грапде, ближайшемъ пункте 
къ с. Готгардту) и нашелъ углы, къ моему удовольствію, 
согласующимися какъ нельзя лучше съ тем а , которые вы
числяются изъ отношенія осей, мною выведенааго изъ преж- 
пихъ моихъ измереній русскихъ кристалловъ. Ниже поста
влены рядомъ, для удобности сравненія, углы діаепора, по
лу ченвые Г .  ф. Ратомъ чрезъ непосредственное измереніе  
и углы, вычисленные изъ моего отвошенія осей.

*) PoggendorfTs Annalen. 1864-. Bd. CXXU. S. 400.
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о : о 
Брах. кон. кр.

М : И
Брах. край 

М : к 
х  : 2 Р 2
о : 2 Р 2

Г. ф. Рать.  

(измѣрепо)

I =  1 5 1 °  2 7 '

=  1 2 9 °  4 5 '

=  1 5 0 °  3 2 '  
=  1 6 1 °  3 5 '  
=  1 6 7 °  2 0 '

Кокшаровъ. 

(вычислено)

1 5 1 °  3 1 '  0"

1 2 9 °  4 7 '  0"

1 5 0 °  3 2 '  0"  
1 6 1 °  3 2 '  1 8 "  
1 6 7 °  1 9 '  4 2 "

Если для діаспора принять въ соображеніе мою основную 
Форму, ТО ПЛОСКОСТИ к =  сѵэРЗ.

(ГГродолженіе въ слѣдующемъ номерѣ.)
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ГЕОЛОПЯ, ГЕОГНОЗІЯ я ПМЕОНТОЛОПЯ-

Отчетъ подполковника Еремѣева о занятіяхъ по розыо 
канію мѣсторожденій н ѳ ф т и  въ Казанской, Симбир

ской и Самарской Губерніяхъ.
Занятія мои по розысканію характера мѣсторожденій 

н ѳ ф т и  (горнаго масла, петроля) начались съ изученія оса- 
дочныхъ пластовъ пермской системы, въ предѣлахъ кото
рой заключаются всѣ до настояицаго времени извѣстные 
нефтяные источники Казанской и Самарской Губерній. 
Хотя геологическая древность осадковъ, заключающихъ 
признаки и мѣсторожденія н ѳ ф т и , на обслѣдованномъ мною 
пространствѣ,—рѣзко отличается отъ мѣсторожденій гор
наго масла въ Крыму, на Кавказѣ и С. Америкѣ; тѣмъ 
не менѣе, я всегда не упускалъ изъ вида тѣхъ страти- 
граФическихъ данныхъ, которыми руководились при розыс- 
каніяхъ горнаго масла въ трехъ послѣднихъ мѣстностяхъ. 
Но отсутствіе мѣстныхъ плутоническихъ иодъемовъ, на 
всей площади пермскихъ осадковъ средняго теченія волж- 
скаго бассейна, не дозволило принять за основу розыс- 
каній—направленіе антиклиническихъ или синклиническихъ 
линій, разломъ пластовъ въ которыхъ всегда облегчаетъ 
выходъ неФтяныхъ источниковъ на дневную поверхность. 
При розысканіяхъ моихъ, кромѣ Самарской Луки (Жегу- 
левскихъ Горъ), я убѣдился только въ двухъ медленныхъ 
подъемахь почвы, тянущихся на огромное протяженіе: 
одинъ изъ нихъ, давно уже извѣстный, находится на 
правоѵгь берегу Волги выше города Симіирска; другой,



представляя собою одну изъ вѣтвей Общаго Сырта, имѣ- 
етъ мѣсто на водораздѣлѣ рѣкъ Шепімы, Дымки и пра- 
выхъ притоковъ верхняго теченія рѣки Сока. Но подъ
емы эти такъ постепенны, такъ мало для глаза замѣтны, 
что осадочные пласты почти каждой данной мѣстности 
кажутся совершенно горизонтальными и только палеонто- 
логическіе признаки дозволяютъ убѣдиться въ ихъ обман
чивой горизонтальности. При такихъ условіяхъ тщетно 
было искать переломовъ въ пластахъ, могущихъ обнару
жить нефтяные источники, и оставалось изучить со все
возможною подробностью литологическіе и палеонтологи- 
ческіе признаки всѣхъ отдѣльныхъ членовъ, составляю- 
щихъ пермскую систему.

Между множествомъ различныхъ известняковъ и мерге
лей съ окаменѣлостями, доломитовъ, песчаниковъ, гипса 
и глинъ мнѣ скоро удалось найти двѣ породы, всегда 
рѣзко выдаюгціяся своими лшгологическими признаками, 
именно: слои одного довольно плотнаго песчаника и туФО- 
образнаго известняка, по которымъ, я увѣренъ, постоянно 
можно руководствоваться при опредѣленіи геологическихъ 
горизоитовъ въ различныхъ и часто весьма отдаленныхъ 
обнаженіяхъ. Туфообразный известнякъ, по наружному 
виду своёму и сложенію, очень напоминаетъ настоящій 
известковый туфъ съ рѣчки Пудости, близъ города Гат
чины; кромѣ ноздреватаго сложенія, онъ отличается ров- 
нымъ буровато-сѣрымъ цвѣтомъ и отсутствіемъ окаменѣ- 
лостей. Песчаникъ, въ пормальномъ его состояніи, имѣетъ 
темный зеленовато-сѣрый цвѣтъ, переходящій отъ окнс- 
ленія закиси желѣза въ красновато-бурый; хотя мнѣ не- 
удалось открыть въ немъ органическихъ остатковъ, кромѣ 
обугленныхъ обломковъ растеній, но литологическіе приз
наки его и постоянно содержаніе горнаго масла, въ боль- 
гаемъ или меньшемъ количеств^, рѣзко отличаютъ эту 
породу отъ всѣхъ выше и ниже лежащихъ мергелей,
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ѵппса и известняковъ съ окаменѣлостялш. Геологическая 
древность этого, если можно выразиться, нефтяного пес
чаника, а также роль, которую онъ играетъ среди окру- 
жающихъ его породъ и, главнѣйше, отношеніе къ стекаю - 
щимъ съ него ключамъ воды, содержащей н ѳ ф т ь , яснѣѳ 
всего усматривается въ обнаженіяхъ по притокамъ рѣчки 
Сока, съ которой и начну мое описаніе.

Рѣка Сокъ, со всѣми ея притоками, протекая по Бугу- 
русланскому и Самарскому Уѣздамъ, впадаетъ съ лѣвой 
стороны въ Волгу на сѣверномъ изгибѣ Самарской-Луки, 
около села Царевщины. Въ ближайшихъ окрестностяхъ 
этого села почти вездѣ лежатъ огромныя толщи сыпучаго 
песка, образующаго мѣстами гряды высокихъ холмовъ, 
поросшихъ хвойнымъ лѣсомъ. Въ самой Царевщинѣ обна- 
женія твердыхъ породъ видны только по обѣимъ сторо- 
намъ Царева-Кургана, состоящаго изъ громадныхъ толщъ 
горнаго известняка съ Fusulina cylindrica, представляющихъ 
собою сѣверо-восточное продолженіе жегулевскихъ вы- 
сотъ. Отдѣльные пласты этого известняка иногда дости- 
гаютъ 2-хъ аршинъ толщины; почти вся масса ихъ сло
жена изъ остатковъ Fusulinae, отчасти перешедшихъ въ 
кристаллическое сложеніе. Кромѣ Fusulina cylindrica въ немъ 
находятся разнообразные энкриниты, Productus semireticulatus 
и Pr. Cora. Между пластами этого известняка лежатъ 
болѣе тонкіе слои другого известняка, почти сплошъ со
стоящаго изъ полипникоіъ Cyathophyllum caespilosum и Gyath. 
turbinatum. Наконецъ, по всему обнаженію, въ промежут- 
кахъ пластовъ, постоянно наблюдаются тонкіе прослойки 
мергеля съ разсѣянными въ немъ отдельными Фузули- 
нами. Такія известковыя толщи верхняго яруса каменно
угольной почвы наблюдаются къ сѣверу и югу отъ устья 
рѣки Сока на значительное протяженіе. Считая излиш- 
нимъ описывать здѣсь мои наблюденія, потому что онѣ 
были сдѣланы по слѣдамъ академика Гельмерсена (Горн,

Гирн.  Ж  у р н .  К н .  II. 1Sti7 г. 8
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Жури. кн. III. 1865 г. стр. 576), я позволю себѣ только 
замѣтить, что желтоватый брекчіевидаый доломить при~ 
надлежитъ пермской системѣ, а не каменноугольной, въ 
чемъ мнѣ пришлось убѣдиться при моихъ послѣдующихъ 
розысканіяхъ. Порода эта имѣетъ весьма важное практи
ческое значеніе относительно мѣсторожденій н ѳ ф т и , такъ 
какъ, пластуясь прямо на горномъ известнякѣ, она должна 
представлять собою одинъ изъ нижнихъ членовъ здѣшней 
пермской почвы. Но, къ сожалѣнію, болыніе песчаные на
носы, восточнѣе берегового края Волги, скрываютъ ея 
непрерывную связь съ остальными пермскими осадками 
средняго и верхняго теченія рѣки Сока. На всемъ протя- 
женіи средняго теченія рѣки Сока, именно отъ устья 
рѣки Кондурчи и до города Сергіевска, илоско-холмистая 
мѣстность постоянно возвышается, особенно по правому 
берегу II, наконецъ, переходить въ гряду непрерывныхъ 
высотъ. По немногимъ, находящимся тутъ, обнаженіямъ 
можно судить, что вся почва, на сказанномъ протяженіи 
Сока, вплоть до села Каменки состоитъ изъ перемежае
мости пластовъ туфообразнаго известняка, бѣлыхъ тонко- 
слоистыхъ мергелей и плотныхъ однородныхъ известня
ковъ. Породы эти ясно обнажаются изъ-подъ наноса въ 
10 верстахъ отъ станціи Красный-Яръ, почти на самой 
дорогѣ, идущей въ него изъ Смышляевки, въ одномъ гро- 
мадномъ оврагѣ, имѣющемъ до 8 саженъ глубины при 
60 сажен ихъ въ діаметрѣ. Но всѣ плоско-холмнстыя воз
вышенности, при горизонтальномъ положеніи пластовъ, 
ихъ составляющихъ, указываютъ только на обширность 
размывовъ, бывшихъ въ этой мѣстности во времена, да
леко предшествовавгаія образованію наносовъ и сыпучихъ 
породъ такъ называемаго болгарскаго бассейна, по окраннѣ 
котораго иротекаетъ большой притокъ Сока, именно Кон- 
дурча. Очевидньшъ доказательствомъ такихъ обширныхъ 
разиывовъ въ пермскихъ породахъ, изъ которыхъ образо-
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вались мЬста низменныя, служать окрестности села Ка
менки на правомъ берегу Сока, весьма богатыя множе- 
ствомъ глубокихъ и длинныхъ овраговъ, стѣны которыхъ 
на глубину 1%  саженъ состоять изъ отдѣльныхъ валу- 
новъ туфообразнаго известняка, образующихъ непрерыв
ную толщу. Всѣ эти валуны, безъ сомнѣнія, принесены 
сюда съ отклоновъ горъ праваго берега и всего любопыт
нее, что въ этихъ-же оврагахь видно, какъ сверхъ сы- 
пучаго песка, ихъ покрывающаго, лежатъ пласты одно- 
родныхъ красныхъ и голубовато-сѣрыхъ мергелей до 2 '/2 
саженъ толщиною. Они не заключаютъ въ себе окамене
лостей, но по нару жному виду совершенно одинаковы съ 
мергелями въ верховьяхъ Сока, которые будутъ описаны 
въ своемъ мѣстѣ. Далѣе отсюда орограФическій видъ мест
ности удерживаетъ свой характеръ; только за селомъ Ра- 
ковкой вершины горъ по правому берегу Сока окраши
ваются краснымъ цветомъ отъ присутствія песковъ и 
глинъ третичной почвы.

Все пространство, на которомъ выстроены села: Рус
ская-Селитьба, Чесноково, Елшанка (Никольское) и Ч е- 
калино, представляетъ ровную, местами слабо взбугрен
ную местность, въ которой не видно никакихъ породъ, 
кроме песчаныхъ наносовъ съ валунами белаго известня
ка. Только въ 7-ми верстахъ къ востоку отъ села Чека- 
лина, на правомъ же берегу Сока, сзади деревни Сту- 
деные-Ключи, находятся превосходныя обнаженія туФО- 
образнаго известняка, который образуетъ здесь рядъ іол- 
мовъ до 5 саженъ высотою и распространяется внутрь 
страны на 5 квадрат, верстъ. Подъ изізестнякомъ лежатъ 
толщи гипса, спускающіяся ниже горизонта реки; все 
источники этой местности содержать серу; н ѳ ф т и , одна- 
коже, вовсе необнаруживаютъ Отъ деревни Студеныхъ- 
Ключей до заштатнаго города Сергіевска считается 12
верстъ; на веемъ этомъ иротйжёніи холмы праваго берега

8«
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Сока постоянно возвышаются и, наконецъ, у самаго города 
соединяются въ гряду горъ, нмѣющихъ примѣрно до 50 
саженъ высоты. Лѣвый или луговой берегъ Сока, на 
огроми' е иротяженіе, иредставляетъ низменную равнину, 
которая, ио большой части, покрыта болотами и трясинами, 
поросшими роскошными травами и густымъ камышомъ. 
Отъ города Сергіевска, по всему остальному теченію Сока, 
до самыхъ истоковъ его, правый берегъ рѣки удержи- 
ваетъ свой величественно горный характеръ и раскры- 
ваетъ множество превосходныхъ обнаженій горькоземи- 
стаго известняка, гипса и песчаника. Сергіевскія обнаже- 
нія въ томъ отношеніи особенно любопытны, что въ нихъ 
большая часть пермскихъ пластовъ сохранилась отъ раз
мыва, сравнявшаго высоты ншкняго теченія Сока. Наи
более обширныя и полныя обнаженія являются съ сЬ- 
верной стороны города, обращенной къ р. Соку. Поря- 
докъ напластованія породъ въ нихъ слѣдующій:

a) Прямо подъ наносомъ лежитъ иластъ зернистаго 
гипса, въ 2 1/ 2 сажени толщиною, тянущійся на несколь
ко верстъ вверхъ по теченио Сока. Онъ имѣетъ снежно
белый цветъ и местами грубо-жилковатое сложеніе; вся 
толща этого пласта образована изъ СФероидальныхъ, плот
но другъ подле друга лежаіцихъ, желваковъ зернистаго и 
и жилковатаго гипса въ человеческую голову величиною; 
кроме тонкихъ оторочекъ серой глины тутъ не заметно 
никакого цемента.

b) Непосредственно подъ гипсомъ лежатъ пласты совер
шенно однородныхъ горькоземистыхъ известняковъ свЬт- 
ло-сЬраго цвета, безъ окаменелостей. Толщину этихъ из
вестняковъ, по причинЬ осыпей, трудно определить съ 
верностію; приблизительно она будетъ около 10 саженъ.

c) Ниже следуетъ туфообразный известнякъ буро- 
вато-сЬраго цвета, изрытый во леей массЬ весьма 
глубокими ноздринами и неправильными извилинами, по
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ирпчішѣ которыхъ весьма трудно видѣть настоящую тол
щину отдѣльныхъ пластовъ его; а общая толщина про
стирается до 10 саженъ. Ниже этого известняка весь бе
реговой скатъ покрытъ осыпавшимся щебнемъ и заросъ 
травою, за которой, до самаго горизонта воды Сока, не 
видно ниже лежащихъ пластовъ. Но нѣтъ сомнѣнія, что 
эти послѣдніе пласты доіжны состоять изъ толщъ гипса, 
имѣющаго вообще громадное распрострайеніе по лѣвому 
берегу этой рѣки и сергіевскихъ минеральныхъ водъ. 
Многіе сѣрные источники также свидѣтельствуютъ въ 
пользу этого убѣжденія.

Густая растительность, по правому берегу Сока, скры- 
ваетъ на значительномъ протяженіи горныя породы выше 
города Сергіевска; впрочемъ, неудобство это значительно 
отстраняется естественными разрѣзами въ поперечныхъ 
оврагахъ и особенно въ долинахъ неболыпихъ рѣчекъ. 
Примѣромъ можетъ служить боровская долина, раскры
вающая въ берегахъ своихъ обнаженія многихъ горныхъ 
нородъ, по которымъ можно вѣрно судить о геогностиче- 
скомъ строеніи всей мѣстности. Близъ устья рѣчки Бо
ровки, около деревни того-же имени, находятся каменолом
ни, заложенныя въ обнаженіяхъ, имѣющихъ болѣе 30 са
женъ высоты, въ которыхъ добываются мягкіе известняки 
бѣлаго и соломенно-желтаі*о цвѣтовъ, мергели, содержащіе 
во множествѣ Productus Cancriui, Pr. horrescens и ядра Allo- 
risma Kutorgana, Avicula antiqua вмѣстѣ съ неясными одно
створчатыми раковинами, повидимому, изъ семейства 
Plenrotomaria. Въ другихъ мѣстахъ боровской долины так
же породы закрыты осыпями и травою; то іько въ 6 вер- 
стахъ отъ устья ея, около деревни Юматовой, является 
обнаженіе толсты къ пластовъ плотнаго темно-сѣраго из
вестняка, подъ которымъ слѣдуетъ бѣлый тонко-слоистый 
известнякъ, почти весь состоящій изъ мелкихъ дурно со
хранившихся цптеринъ (толщина отдѣльныхъ слоевъ */а



вершка, а всей свиты до 1 сажени). Породы эти, въ об- 
щемъ распредѣленіи осадковъ, лежатъ подъ известняками 
деревни Боровки.

Всѣ возвышенности и береговые откосы правой стороны 
Сока, выше боровской долины, состоять изъ пермскихъ 
известняковъ бѣлаго и сѣраго цвѣтовъ, заключающихъ въ 
себѣ самородную сѣру >). Во многихъ мѣстахъ находятся 
неправильныя ямы и воронкообразныя углубленія; однѣ 
изъ нихъ иредставляютъ нѣкогда бывшія тутъ разработки 
сЬры, а другія образовались отъ проваловъ почізы, вслЬд- 
ствіе подземнаго размыва гипсовыхъ толщъ. Въ шести 
верстахъ недоѣзжая деревни Исаклы, съ перваго уступа 
праваго берега Сока стекаетъ въ эту рѣку минеральный 
источникъ,, осаждающій изъ себя большое количество сѣ- 
ры; вода его необыкновенно прозрачна и холодна. Источ- 
никъ этотъ беретъ свое начало въ гипсѣ, но на поверх
ность вытекаетъ изъ наносной глины, смѣшанной съ тор- 
ф о м ъ , большими залежами котораго изобилуетъ вся эта 
мѣстность. Нѣсколько дальше отсюда, почти противъ устья 
рѣчки Суруша, только на луговомъ берегу Сока, нахо
дится точно такой-же сѣрный источникъ (въ 7 верстахъ 
отъ него лежитъ чувашская деревня Убейкина). Двѣ вер
сты недоѣзжая моста черезъ р. Сокъ, гдѣ построена во
дяная мельница, берега этой рѣки иредставляютъ весьма 
крутыя и высокія горы, въ которыхъ обнажаются самыя 
разнообразныя породы пермской почвы. Такъ, напримѣръ, 
въ нѣсколькихъ шагахъ не доходя мельницы, почти въ от- 
вѣсной стѣнѣ праваго берега, въ двухъ верстахъ ниже 
дер. Исаклы, видны слѣдующіе пласты:
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*) Лѣвый берегъ рѣки, при меньшей высотЬ своей, имѣетъ тоже 
геологическое устройство; только обнаженія въ немъ рѣже всірѣча- 
ются.



a) На самомъ верху лежитъ темно-бурый песчаникъ, 
мѣстами довольно рыхлый; онъ образуетъ три пласта до
1 сажени толщиною, но каждый пластъ раздѣляется на 
слои, которые отъ ложной слоеватости часто выклинива
ются.

b) Подъ песчаникомъ находится громадная толща плот- 
ныхъ, совершенно однородныхъ известняковъ бѣлаго цвѣ- 
та, безъ окаменѣлостей; общая толщина ихъ до 15 са 
женъ, а каждаго пласта 3/ 4 аршина. Между ними по
стоянно встречаются неболыпія свиты тонкослоистыхъ 
известняковъ съ желваками и гнѣздами крупно-кристалли- 
ческаго и зернистаго гипса. Ими и оканчивается обна
женная часть берега на высотѣ около 15 саженъ отъ во
ды. Но, пройдя немного выше мельницы, ясно видно, что 
известняки эти не спускаются до горизонта рѣки, а ле
жатъ на толстыхъ пластахъ твердаго, темно-сѣраго изве
стняка, который во множествѣ заключаеть ядра и отпе
чатки Productus horrescens и Spirifer alatus, т. е. двухъ ока
менелостей, по которымъ X. И. ГІандеръ причислилъ ихъ 
къ нижнимъ шгастамъ пермской системы (Горн. Журн. 
кн. IV 1863 г. стр. 47). Впрочемъ, этими известняками, до
стигающими въ общей толщинѣ своей 1‘/2 саженъ, не 
оканчивается обнаженіе: подъ ними еще покоятся пласты 
(1 арпшнъ толщиною) бѣлыхъ однородныхъ известняковъ 
(безъ окаменѣлостей), спускающихся до дна рѣки Сока.

Такія геологическія условія, съ небольшими измѣненія- 
ми, сохраняются верстъ на 30 по правому берегу рѣки 
Сока *). Такимъ образомъ ихъ можно наблюдать проез
жая рѣчку Байтермишъ, при устьѣ которой находится
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<) Лѣвый берегъ рѣки Сока не имѣетъ ничего особенно любопыт- 
наго; по крайней мѣрѣ ближайшая часть его, представляя сабою дно 
первобытной долины размыва, не раскрываетъ никакихъ обна
жений.



село Воскресенское (Дубенка), далѣе слѣдѵя черезъ та
тарскую деревню Ново-Ермакову, у  которой находится 
сѣрный ключъ, впадающій въ рѣчку Утаръ-Елга-Тушъ, 
и, наконецъ, съ ннми-же встрѣчаешся достигнувъ деревин 
Камышлы. Хотя деревня эта построена на равнинѣ пра
ваго берега Сока, но окружающія ея береговыя горы по
тому особенно замѣчательны, что въ нихъ открывается 
настоящій нефтяной иесчанпкъ, который не должно сме
шивать съ верхнимъ иесчаникомъ въ окрестности деревни 
Исаклы (у мельницы). Вся поверхность рѣки Сока,„внизъ 
отъ деревни Камышлы на большое протяженіе, иокрыта 
радужными кругами и пятнами плавающей нефти, источ
ники которой выходятъ какъ со дна самой рѣчки, такъ и 
изъ толстыхъ пластовъ на берегу ея лежащаго песчани
ка. Общая толщина этого песчаника до 4 -саженъ, от
дельные пласты въ !'/> аршина и каждый изъ нихъ раз- 
битъ еще ложною слоеватостью на клиновидныя отдель
ности, цвѣтъ его темный зеленовато-бурый, сложеніе 
плотное II однородное, мѣстами только онъ отчасти раз- 
рушенъ. Песчаникъ этотъ видѣнъ и въ другихъ мѣстахъ 
по берегу, но почти вездѣ покрыть осыпями и не раз- 
мытъ въ такой степени, какъ въ Каѵіышлахъ, гдѣ рѣка 
Сокъ дѣлаетъ крутой иоворотъ къ западу и это обстоя
тельство должно считать причиною выхода на поверх
ность неФтяныхъ источниковъ. Взаимное положение гор
ныхъ породъ около деревни Камышлы представлено въ 
планѣ и разрѣзѣ на Фигурахъ 1-й и 2-й, значеніе буквъ на 
которыхъ слѣдуюіцее:

a) ІІодъ черноземомъ лежитъ наносъ, состоящій изъ 
весьма вязкой иловатой глины синевато-бураго цвѣта (съ 
запахомъ сѣрнистаго водорода), изъ которой вмѣсгѣ съ 
водою вытекаетъ нефть.

b) Пласты нефтяного песчаника, размытые съ одной 
стороны первобытномъ теченіемъ рѣки Сока.



c) Пласты сѣрыхъ съ ФІолетовымъ оттѣнкомъ извест* 
ияковъ; сложеніе ихъ довольно плотное, общая толщина 
до 4 саженъ; окаменѣлостей, кромѣ корала Cyathophyllam 
profundum, въ нихъ не найдено. >

d) Свиты пластовъ известняка и мергеля (соломенно- 
желтаго и буровато-сѣраго цвѣговъ), преисполненныхъ 
окаменѣлостями, изъ которыхъ особенно часто встрѣчают- 
CH:Sp. undiilatusSp.alatus,Spirigera concentrica, Produclus Cancrini, 
Pr. horrescens, Terebralnla elongata, Ter. pcelinifera и Ter. Roissyi, 
нисколько кораловъ и множество обломковъ энкринитовъ. 
Между прочимъ здѣсь найденъ мною новый видь Conularia 
въ хорошо сохранившимся экземплярѣ.

Изъ такой перемежаемости осадковъ состоитъ правый 
берегъ Сока, достигающій къ сѣверу отъ Камышлы 60 
саженъ высоты. Кромѣ этихъ пластовъ, по всей вѣроятно- 
сти, есть еще и другія породы; но толстый слой из вест-  
коваго щебня и глины совершенно закрываетъ среднюю 
часть берегового откоса; только къ N0 отсюда, невысо
ко отъ уровня воды, обнажается тотща совершенно одно- 
роднаго известняка, имѣющаго бѣлый цвѣтъ и совершен
но раковистый изломъ.

По всему берегу рѣки, около деревни Камышлы, слы- 
шенъ запахъ нефти; особенно въ томъ мѣстѣ, гдѣ нахо
дятся залитыя водою три шахты и буровая скважина. Ра
боты эти были предприняты въ прошедшемъ году бу- 
гульминскимъ помѣщикомъ Н. Я. Малакіенко съ цѣлью 
открытія благонадежнаго мѣсторожденія нефти; но, къ со- 
жалѣнію, по причинамъ отъ него независящимъ, буровую 
скважину пришлось остановить на глубинѣ 14-ти саж. По 
благосклонности г-на Малакіенко, которому я много былъ 
обязанъ при моихъ дальнѣйптихъ розысканіяхъ, мнѣ до
ставили журналъ этой буровой скважины, изъ котораго 
оказалось, что подземною работою пройдены слѣдующія 
породы: черноземъ— 2 аршина, черная глина съ прослои-
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, камп желѣзной охры—у а аршина, мелкій хрящъизъ зе- 
леноватаго песчаника и известняка— уг аршина, тем но-го
лубая глина съ слоями разругиеннаго песчаника и извест
няк»—3/ t  аршина; всѣ эти слои сильно пропитаны нефтью; 
ниже слѣдовали твердые пласты известняка съ сѣрнымъ 
колчеданомъ—2 ‘Д аршина; голубая глина, сильно проник
нутая нефтью— 1 аршинъ *). ВсЬ эти породы были обна
ружены шахтою; самая скважина, во всю глубину ея, 
проходила только по синей глинѣ съ кусками известняка. 
Во время работы, какъ говорятъ, было собрано до 20 
ведеръ нефти.

Изъ деревни Камышлы направился я къ востоку. По 
дорогѣ осмотрѣлъ берега нижней части теченія рѣчки 
Байтугана и оттуда, черезъ деревню Новую-Усманову, 
прибыдъ въ деревню Надырову. На пути между этими 
деревнями, собственно на берегахъ рѣчки Аканы, видѣлъ 
незначительное мѣсторожденіе асфальта, неболыніе куски 
котораго являются разсѣянными въ наносѣ и черноземѣ. 
Мѣсторожденіе это по своей незначительности, сравнитель
но съ другими болѣе обширными скопленіями асфальта, 
которыя будутъ разсмотрѣны ниже, не требуетъ теперь 
описанія.

По осмотрѣ береговъ рѣчекъ Вязовки и Черемиски, со
став ляющихъ вмѣстѣ съ Верхнею-Камышлою правый ири- 
токъ Сока, возвратился снова въ деревню Камышлу, изъ 
которой по лѣвому берегу рѣчки Нижней-Камышлы при
быль въ чувашскую деревню Старую-Семеновку.

О мѣсторожденіи горнаго масла въ этой последней де- 
ревнѣ упоминается еще въ сочиненіи ІІалласа ‘), гдѣ

1) Поименованные здѣсь пласты, по всей вѣроятностн, не коренные, 
а наносные; потому что не образуютъ непрерывныхъ слоевъ, но 
состоятъ изъ обломковъ плитъ, запутанныхъ въ глину. Притомъ же 
лежатъ на одномъ уровнѣ съ песчаникомъ.

2) Путешествіе по разнымъ провинціямъ Россійской Имперіи. С. Пе- 
тербургъ. 1773 года. Часть I, стр. 153.
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только ошибочно показана она стоящею при вершинѣ рѣч- 
ки Байтугана. На самомъ дѣлѣ деревня Старая-Семеновка 
находится цо обоимъ бсрегамъ рѣчки Нижней-Камышлы 
почти при ея истокѣ. Правый берегъ этой рѣчки, въ са
мой деревнѣ, представляетъ невысокіе обрывы, которые 
къ югу переходятъ въ настоящія горы и состоять изъ 
бѣлаго разрушзннаго известняка, а частію изъ песчаной 
глины кирнично-краснаго цвѣта; но эти наносныя породы 
лежатъ только съ поверхности скатовъ и скрываютъ подъ 
собою пласт л коренныхъ известняковъ съ окаменѣлостями. 
Главный неФть-содержащій ключъ находится въ 4 вер
стахъ къ югу-востоку отъ Старой-Семеновки и въ 1'/> 
верстахъ недоѣзжая чувашской деревн, Ярилкииой, лежа
щей на рѣчкѣ Байтуганъ-Багпъ (т. е. на вершинѣ Бай
тугана). Дорога къ нему изъ Семеновки пролегаетъ меж
ду пашнями и лугами, по возвышенной равнинѣ, которая 
однако-же представляетъ собою два плоскіе холма, раздѣ- 
ленныхъ оврагами, направленными отъ N0 къ SW, по 
которымъ текутъ ручьи, впадающіе въ Байтуганъ. Въ 
западномъ берегу дальнаго изъ нихъ (считая отъ деревни) 
находится нефтяной и вмѣстѣ сѣрный ключъ, вытекающій 
прямо изъ берегового откоса съ одной сажени высоты отъ 
уровня ручья, въ который онъ впадаетъ. Берегъ оврага 
въ этомъ мѣстѣ очень крутъ, имѣетъ отъ 5 до 6 саженъ 
высоты и покрыть гусгымъ кустарникомъ и лѣсомъ. Х о
тя ключъ этотъ, какъ сейчасъ увидимъ, долженъ выте
кать изъ пластовъ нефтяного песчаника, куски котораго 
встрѣчаются въ оврагѣ; тѣмъ не менѣе, я не могъ отыс
кать на мѣстѣ коренныхъ породъ: все покрыто чернозе- 
момъ до 2 аршинъ толщиною, подъ которымъ лежитъ 
совершенно разрушенный и частно превратившійся въ 
глину бѣлый мергель. Во всѣхъ этихъ породахъ, даже 
выше чернозема, т. е. въ слоѣ дерна, лежатъ пропластки 
и отдѣльныя неправильныя гнЬзда вязкаго асфальта, иног-
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да до 1 пуда вѣсомъ. Образъ происхожденія здѣшияго 
асфальта совершенно понятенъ: водяные ключи выносили 
съ собою изъ песчаника жидкую неФгь, которая скопля
лась и растекаіась по чернозему и наносамъ, а впослѣд- 
ствіи уже, отъ выдѣленія летучихъ веществъ, прев
ратилась въ вязкое вещество асфальта. Мѣсгорожденіе 
это заарендовано у  крестьянъ г-мъ Малакіенко, на 
12 лѣгъ; онъ добылъ здѣсь болѣе 2,000 пудовъ асфальта, 
изъ когораго, въ маломъ видѣ, получалъ превосходнаго 
качества керосинъ.

Правый или восточный берегъ оврага на всемъ протя- 
женіи отлогъ и покрытъ обширными пашнями; ироѣхавъ 
черезъ нихъ около версты я достигъ лѣваго берега вто
рого оврага, т. е. ближняго къ деревнѣ Старой-Семенов- 
кѣ. На днѣ его протекаетъ ручей, также впадающій въ 
рѣчку Байтуганъ; вода его сильно пахнетъ сѣрнистымъ 
водородомъ. Видя, что дно этого ручья, а также и нижняя 
часть береговыхъ откосовъ образована изъ зеленовато-бу- 
раго нефтяного песчаника, я долго его иреслѣдовалъ и 
разсматривалъ надѣясь встрѣтить нефть, и ожиданія меня 
не обманули. Действительно, въ одномъ мѣстѣ праваго 
берега ручья, возлѣ чувашскнхъ кереиетовъ (молельни) ‘), 
я замЬ.илъ настоящій нефтяной ключъ, вытекающій пря
мо изъ песчаника. Хотя большая часть береговъ оврага 
закрыта густою растительностью и горизонтальные пласты 
песчаника обнажаются только на Ѵ /3 и 2 аршина отъ 
уровня воды, но, по сдѣланной мною нивеллировкѣ, оказы
вается, что дно этого ручья находится на одномъ гори
зонте съ выходомъ неФть-содержащаго ключа въ оиисан- 
номъ первомъ оврагѣ ( х в е р с т ы  отъ Ярилкиной). Слѣ-

1) Русскіе крестьяне называісиъ ото мѣсто дегтярнымь ручьемъ, 
потому что здѣсь прежде перегоняли древесный деготь.

I
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довательно этотъ послѣдній ключъ входить въ толщи па- 
носа и чернозема изъ такого-же иесчаника.

Изучивъ всю эту местность съ надлежащею подробно- 
стію, я возвратился къ деревнѣ Старой-Семеновкѣ, что
бы осмотрѣть пласты известняка, содержащего въ боль- 
шомъ количествѣ Productus Cancrini и энкриниты. Извест- 
някъ этотъ лежитъ выше пластовъ описаннаго здѣсь пес
чаника и въ обіцемъ ряду пермскихъ осадковъ онъ со
ответствуешь нижнимъ пластамъ известняка въ окрестно- 
стяхъ деревень Камышлы и Исаклы (у мельницы).

Разсмотрѣнныя здѣсь геилогическія условія правыхъ 
притоковъ рЬки Сока имѣютъ мѣсто, съ малыми измѣне- 
ніями, и на с т веро-восточной сторонѣ водораздѣла между 
означенными притоками и рѣками ІІІешмою и Дымкою. 
Но разсмотрѣніе этихъ послѣднихъ мѣстностей полагаю 
оставить до времени, чтобы не прерывать давно начатое 
описаніе бассейна рѣки Сока, въ которомъ остается ска
зать нѣсколько словъ о лѣвыхъ его притокахъ. Въ чи*лЬ 
ихъ полнаго внимат:ія, во всѣхъ отношеніяхъ, заслужи- 
ваетъ Сургутъ, какъ въ вершинѣ его, такъ и въ ближаіі- 
шихъ -окрестностяхъ сергіевскихъ минеральныхъ водь, 
гдѣ обнаженія по отклонамъ горъ весьма ясны и поучи
тельны, какъ нанримѣръ, къ востоку отъ сѣрныхъ клю
чей, впадающихъ въ открытый водоемъ близъ купалонъ. 
У подошвы горъ вездѣ наблюдаются пласты гипса п мяг- 
каго, бѣловатаго известняка съ Productus Cancrini и Aricula 
Kazanensis; изъ нихъ вытекаютъ на новер ность здѣшніе 
сЬрные ключи. На этихъ осадкахъ залегаютъ толстые 
пласты желтоватаго горькоземистаго известняка, отъ 1—2 
аршинъ толщиною, безъ окаменѣлостей. Изъ такихъ по
родъ состоитъ вся первая возвышенность или первый уе- 
тупъ около сергіевскихъ водъ; что касается горъ, тяну
щихся къ N0 отсюда, то подножіе ихъ состоитъ изъ 
толтцъ туфообразнаго известняка, въ которомъ заключа-



ШТСя Пласты гипса, также гнѣзда и желваки кремня. На- 
конецъ вершины горъ состоять изъ бѣлыхъ рухляковъ и 
желтоватыхъ известняковъ, преисполненныхъ мелкими ока
менелостями. Варочемъ, пласты эти ясно наблюдаются 
только по дорогѣ въ деревню Старую-Обошну; въ Дру- 
гихъ мѣстахъ они по большей части занесены наносами 
или вовсе смыты.

Ближайшее изслѣдованіе геологическихъ отношеній на 
рѣкѣ Сургуте и ея притокахъ я началъ съ осмотра окре
стностей деревни Михайловой (хутора), лежащей на пра
вомъ берегу рѣчки ПІунгута, въ 6% верстахъ къ SO отъ 
сергіевскихъ минеральныхъ водъ. Находящійся здѣсь неф
тяной источникъ извѣстенъ былъ задолго до путешествія 
Палласа по Россіи въ 1768 и описанъ имъ въ І-мъ томѣ его 
сочнненія (стр. 171). Болѣе новыя свѣдѣнія о немъ по
мещены въ отчете штабсъ-капитана Генгросса 2-го (ны
не отставной генералъ-лейтенантъ) о поискахъ, произве- 
денныхъ имъ въ 1837 году, по порученію горнаго началь
ства, въ Симбирской, Казанской и Оренбургской Губер- 
ніяхъ, для открытія месторожденій асфальта (Горн. Журн. 
1837 г. ч. IV. стр. 406). Судя по орографическому и 
геологическому характеру здешней местности, особенно 
по множеству серныхъ источниковъ, можно думать о при- 
сутствіи тутъ многихъ месторожденій нефти, которыя, 
однако-же, не могуТъ обнаружиться въ виде источниковъ 
изъ-подъ толстыхъ пластовъ вязкой глины и жирнаго чер
нозема. Все пространство къ югу отъ реки Сока, т. е. 
между левымъ его берегомъ и верхнею половиною тече- 
нія рЬки Сургута, представляетъ две цепи невысокихъ 
горъ, разделяющихся въ N0 направленіи долиною речки 
ІІІунгута, на которой выстроены деревни: Михайловка 
(хутора), Старая-Якушкина и Новая-Яку шкина. Геологн- 
ческій составь этихъ горъ, между тремя означенны
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ми деревнями, представляетъ такую последовательность 
(фиг. 3):

a) Нижняя часть горъ состоитъ изъ толстыхъ пластовъ 
зернистаго и жилковатаго гипса, который спускается ни
же русла рѣчки Шунгута и, почти до деревни Новой- 
Якушкиной, всюду обнажается въ берегахъ его. Изъ 
пластовъ этихъ вытекаютъ всѣ здѣшніе сѣрные источники, 
образующіе въ мѣстахъ низменныхъ неболыпія озера, изъ 
которыхъ самое значительное называется «голубымъ озе- 
ромъ»; оно замѣчательно по глубинѣ и необыкновенной 
прозрачности воды.

b) Выше, т. е. на гипсѣ, лежатъ пласты пористаго 
известняка желтовато-сѣраго цвѣта; они видны въ невы- 
сокихъ берегахъ НІунгута, протекающаго въ самой де
ревне Новой-Якушкиной. Толщина всѣхъ пластовъ до 1 %  
сажени. Не смотря на зернистое сложеніе и множество 
проникающихъ его пустотъ, известнякъ этотъ обладаешь 
большою твердостію, которая зависитъ отъ множества за
ключающихся въ немъ мелкихъ зеренъ кремня.

c) Еще выше слѣдуетъ зеленовато-сѣрый довольно рых
лый песчаникъ съ мелкими обломками остатковъ расте- 
иій; впрочемъ, онъ обнажается въ одномъ только оврагѣ, 
въ верстѣ отъ деревни, гдѣ, по причинѣ толстыхъ нано- 
совъ, нельзя опредѣлить настоящую толщину его.

d) Надъ этимъ песчанккомъ лежитъ огроліная толща 
желтовато -бѣлыхъ тонкослоистыхъ мергелей, заключаю- 
щихъ большое количество раковинъ изъ рода Schizodus, 
между которыми видны Schizodus Rossicus. Vern. и еще ка- 
кія-то ядра, принадлежащія къ этому-же роду. Изъ та- 
кихъ мергелей образованы всѣ ближайшіе холмы деревни 
Новой-Якушкиной, достигающіе иногда 14 саженъ высо
ты надъ уровнемъ рѣчки Ш унгута. Вершины холмовъ, 
по большей части, состоятъ изъ бѣлыхъ землистыхь из-



пестняковъ, нерѣдко закрывающихъ собою многія обна- 
женія.

е) Въ 2-хъ  верстахъ къ востоку отъозначенной деревни, 
на мергеляхъ съ Schizodis, залегаютъ сланцеватыя глины 
кирпично-краснаго цвѣта и надъ ними мелкозернистые, 
мергелистые песчаники зеленовато и красновато-сѣраго 
цвѣтовъ. По вынутіи изъ мѣсторожденія они обыкновенно 
мягки, легко отесываются топоромъ и только по проше- 
ствіи нѣкотораго времени отвердѣваютъ. Пласты эти обра- 
зуюгъ вездѣ верхнія части горъ, достигаюгцихъ иногда 
30 саженъ высоты; въ общемъ порядкѣ относительной 
древности осадковъ они занимаютъ самый верхній гори- 
зонтъ пермской системы Самарской Губерніи. Таково об
щее строеніе почвы на всемъ протяжснш рѣчки Шунгута. 
Что же касается мѣсторожденій горнаго масла, то, въ 
иородахъ сейчасъ описаннаго разрѣза, этотъ горючій ма- 
теріалъ, невидимому, не заключается, а всѣ болѣе или 
менѣе значительныя скопленія его лежатъ ниже пластовъ 
гипса. Доказательствомъ чему служить вышепомянутый 
нефтяной источникъ, лежаіцій въ 1 верстахъ къ N0 отъ 
деревни Михайловки (хутора), и въ і/ і версты отъ Ва
сильевской Горы '). Мѣстносгь эта представляетъ довольно 
обширную долину, окруженную плоскими холмами, мѣс- 
тами болотистую и покрытую толстымъ слоемъ чернозе
ма, въ которомъ во множествѣ лежатъ болыніе куски 
вязкаго асфальта (иногда до 10 Фунтовъ вѣсомъ); да и 
вообще вся масса чернозема пропитана этимъ горючимъ 
искоиаемымъ, который не рѣдко даже преиятствуетъ хлѣ- 
бопашеству. ІІо слою чернозема течетъ сѣрный источ- 
ннкъ, впадающій въ рѣчку Ш унгутъ съ правой ея сто
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і) Гора эта во времена Паллаеа называлась Саржатомъ, что п оз
начено въ его сочиненіи; но теперь мѣсгные жители незнаютъ этого 
назвапія и гору именуютъ Васильевскою.
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роны. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ начала этого источни
ка, со временъ незапамятныхъ,' существуетъ ключъ, 
выходящій на поверхность изъ чернозема. Вода его по
стоянно выносить большее или меньшее количество лип
кой нефти темно-бураго цвѣта, изъ которой, нѣтъ со- 
мнѣнія, въ свое время, образовался весь асФальтъ, пропи- 
тывающій большую площадь чернозема. На мѣстѣ нефтя
ного ключа давно уже вырыта шахта, которая, по прибы
тии моемъ въ деревню Михайловку, была почти до краевъ 
наполнена водою, и неболыпія пятна нефти плавали на ея 
поверхности. Отливши воду, легко было убѣдиться, что 
неФгяной источникъ вытекаетъ съ 1 сажени глубины, 
т. е. гораздо ниже слоя чернозема, именно изъ пласта 
чрезвычайно известковистой вязкой глины сѣровато-бѣла- 
го цвѣта, которая представляетъ собою наносную породу. 
Желая ознакомиться съ глубже лежащими коренными по
родами здѣшней мѣстности, я употребилъ въ дѣло бывшій 
у  меня въ раепоряженіи буръ (для просверливанія бре- 
венъ); но, къ сожалѣнію, могъ пройти этимъ йнетрумен- 
томъ только 13/ 4 сажени, причемъ, кромѣ вязкой извест
ковистой глины, да мелкихъ обломковъ бѣлаго известняка, 
ничего не встрѣтилъ. Судя по разсказамъ здѣшнихъ сто- 
рожиловъ, а также многихъ крестьянъ, даже изъ самыхъ 
отдаленныхъ деревень, должно думать, что 20 и 30 лѣтъ 
тому назадъ разсматриваемый нефтяной источникъ былъ 
на столько богатъ нефтью, что давалъ ее отъ 2 до 3 вег
деръ въ сутки. Ничего подобнаго не в дно въ настоящее

\

время, и если что позволительно сказать въ пользу его 
будущей благонадежности, такъ это то, что условія про- 
явленія здѣшней нефти и бывшій разливъ ея по черно
зему, о чемъ свидѣтельствустъ асФальтъ, одинаковы съ 
нахожденіемъ н ѳ ф т и  и асфальта въ верховьлхъ рѣки Сока 
и Шешмы (Старая-Ѳеменовка, Ш угуръ, Сарабикулова 
и нроч).

1'орн. Жури. Uh. II. І8Ч7 «. 9
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Имѣя постоянно въ виду, кромѣ розысканія мЬсторож- 
деній горнаго масла, также и изслѣдованіе геологическаго 
строенія осматриваемыхъ мною мѣстностей, я отправился 
изъ деревни Михайловки къ истокамъ рѣки Сургута. Путь 
мой лежалъ сначала черезъ деревню Старую-Якушкину 
и Иштулкину, находящуюся на рѣчкѣ Башкиркѣ; потомъ 
пришлось проѣзжать всю гористую страну, которая слу
жить водораздѣломъ между Молочною рѣчкою и лѣвыми 
притоками Шунгута. Верхнія части горъ на этомъ про
странстве образованы изъ тѣхъ же породъ, какъ и въ 
Ыоиой-Якушкиной. Въ нижнихъ склонахъ горъ видны 
обнаженія гипса и бѣлыхъ разрушенныхъ известняковъ. 
Обѣ послѣднія породы часто обнажаются въ довольно вы- 
сокихъ холмахъ, ограждающихъ долину рѣчки Чимбулата 
къ N и S отъ деревни Болыпой-Микушкиной. Вь 1'/2 вер
стахъ ниже ея, на правомъ берегу Чимбулата, среди 
трясинъ, вытекаюгъ два сѣрныхъ источника, изъ кото
рыхъ верхній образовалъ довольное большое сѣрное озеро. 
Эти-же геологическія отношенія повторяются по всему 
теченію рѣчки Чимбулата почти до сліянія его съ Сур- 
гутомъ, при которомъ лежптъ деревня Коржевка. Не до- 
ѣзжая 2-хъ верстъ до нея, въ восточныхъ отклонахъ горъ, 
тянущихся южнѣе деревни Малой-Микушкиной, на высо- 
тѣ 2-хъ саженъ отъ дна долинъ, которое обыкновенно со
стоитъ изъ песчанаго наноса, являю ся небольшія обна- 
женія известняка, имѣющаго оолитовидное строеніе отъ 
множества мелкихъ Cytherinae, выполняющнхъ всю массу 
его. Известнякъ этотъ образуетъ два пласта, въ 13/4 ар
шина толщиною каждый; кромѣ цитерннъ, нринадлежа- 
щихъ видамъ Cytheriiia nuciformis и Gyth. inornata, въ немъ 
часто всгрѣчается Area Kingiaiia. Сколо ‘/ 2 версты къ О 
отсюда, на правомъ берегу Сургута, находятся обнаженія 
крупно-ноздреватаго темно-сѣраго известняка, пласты ко- 
тораго имѣютъ около 1 аршина толщины и, какъ мнѣ



кажется, соотвѣтствуютъ туфообразнымъ известнякамъ 
рѣчки Шунгута и другихъ мѣстъ. Что касается извест
няковъ съ Cytherinae, то они будутъ древнѣе мергелей съ 
Schizodus Rossicus деревни Новой-Якушкиной и, по всей 
вѣроятности, должны имѣть обширное развитіе въ здѣш- 
ней мѣстности, хотя и обнажаются весьма рѣдко, потому 
что занимаютъ нижнія части горъ, обыкновенно покры- 
тыя осыпями или растительностію.

Изслѣдовавъ всю мѣстность въ окрестностяхъ деревни 
Коржевки— отправился я черезъ горы по дорогамъ около 
села Сосновки къ самому исгоку рѣки Сургута, гдѣ на
ходятся естественныя обнаженія и многія каменоломни, 
снабжающія всю окрестность строительными камнями и 
частію жерновымъ песчаникомъ. Ломки эти лежатъ въ 7 
верстахъ къ NW отъ села Сосновки, близъ деревни Гань- 
кино-Матакъ, въ кряжѣ горъ, тянущихся по правому 
берегу небольшого ручья, впадающаго въ Сургутъ. Сред
няя высота этихъ горъ до 10 саженъ; вершины ихъ по
росли лѣсомъ, а крутые откосы представляюгъ многія 
скалистыя обнаженія. Особенно поучительныя изъ нихъ
тянутся вправо отъ ключа, въ который упирается дорога

/ _
и з с е л а  Сосновки. Пласты въ этихъ обнаженіяхъ имѣютъ 
замѣтное паденіе къ N, а порядокъ ихъ налеганія, на
чиная снизу, слѣдующій (ф и г . 4):

a) Русло ручья и первый уступъ берега оврага, лѣвѣе 
помянутаго ключа, состоитъ изъ илотнаго, совершенно 
однородного мергел голубовато-сѣраго цвѣта, до l ‘/ 2 ар- 
шинъ толщиною. Вода оказываетъ сильное разрушитель
ное дѣйствіе на эту породу, обращая ее въ вязкую изве- 
стковисгую глину, которая весьма походитъ на наносную 
глину многихъ мѣстъ Самарской Губерніи.

b) Надъ мергелемъ, вправо отъ ручья, лежитъ пластъ 
въ 1 артпинъ толщиною, состоящій изъ тонкослоистаго раз- 
дробленнаго въ куски мягкаго известняка сѣровато-жел-
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таго цвѣта. Порода эта спускается до самаго русла р у 
чья ‘).

c) Непосредственно надъ этимъ известнякомъ обнажает
ся н с ф тя н о й  песчанпкъ. Онъ образуетъ два пласта (въ 1 

аршинъ толщиною каждый), разбитыхъ неправильною 
слоеватостыо на клиновидныя отдѣльности. Сложеніе иес- 
чанпка плотное и однородное: кромѣ небольшихъ углуб- 
леній, наполненныхъ углистымъ веществомъ, въ немъ 
нѣтъ никакихъ пустотъ. Углубленія представляетъ собою 
остатки бывшихъ здѣсь растеній, о которыхъ можно вЬр- 
но судпть, какъ по очертанію самыхъ углубленій, такъ 
и по мнОгимъ обломкамъ вѣтвей, проникнутыхъ массою 
песчаника. Цвѣтъ здѣшняго песчаника темнозелсновато- 
сѣрый или желтовато-бурый, что прямо зависит ь отъ 
степени окисленія содержащегося въ немъ желѣза. Внизъ 
по теченію разсматриваемаго ручья ясно усматривается 
постоянное возвышеніе пластовъ песчаника. Такимъ 
образомъ, въ 50 или 60 саженяхъ отсюда, онъ являет
ся уже на высотѣ одной сажени отъ русла ручья. Подъ 
нимъ продолжаются породы, означенныя выше буква
ми а и Ь.

d) Надъ песчаникомъ залегаютъ бѣлые и желтоватые 
известняки и мергели безъ окаменелостей. Толщина от- 
дѣльныхъ пластовъ различная, но не больше % аршина; 
а общая толщина ихъ до 2-хъ саженъ.

e) Выше лежатъ слои довольно плотнаго свѣтло-сѣраго 
известняка, мѣетами слабо пропитаннаго нефтью. Вся тол
щина ихъ 1 аршинъ.

4) Сколько не любопытны обѣ эти породы, т. е. мергель и извест- 
някъ, какъ залегающія, невидимому, прямо подъ нефтянымъ песча
никомъ; однако-же незначительная толщина ихъ въ разсматрпвае- 
момъ разрѣзѣ и пос тоянное отсутствіе въ другихъ обнаженіяхъ, за- 
ставлястъ считать пхъ не болѣе, какъ за отдельные слои въ огром
ной 'толц;б песчаника, нижняя часть когораго, быть может к, глубо
ко спускается подъ русломь этого оврага.



Г) Тонкослоистый бЬлый известнякъ, въ */4 вершка тол
щиною каждый слой, а всѣ вмѣстѣ 3Д аршина.

g) Мягкіе свѣтло-сѣрые 'известняки и мергели безъ ока- 
менѣлостей; некоторые слои ихъ имѣютъ '/2 аршина тол
щины, но вообще меньше. Общая толщина всей свиты
2 сажени.

1і) Плотный известнякъ буровато-сѣраго цвѣта, мѣсгами 
имѣющій зернистое сложеніе и пропитанный нефтью. Ме
жду слоями его (въ 1 вершокъ толщиною), а также и въ 
самой массѣ, залегаютъ тонкіе прослойки вязкаго асфаль
та и мелкія зерна самородной сѣры. Общая толщина всей 
свиты 1'/2 аршина.

і) Мягкій желтый мергелистый известнякъ. Всего че
тыре пласта въ % аршина толщиною каждый.

j) По причинѣ многихъ осыпей въ разсматриваемомъ 
теперь обнаженіи, на пластахъ (і), не видно залеганія 
туфообразнаго известняка съ полигонально-сферическими 
пустотами въ грецкій орѣхъ величиною. Порода эта об
нажается въ правомъ-же берегѣ ручья, но значительно 
ниже по его теченію, и представляетъ два пласта въ 3Д 
аршина толщиною каждый.

к) Верхняя часть разрѣза, на толщину около 1 '/2 са
жени, образована изъ перемежаемости снѣжно-бѣлыхъ и 
желтовато-сѣрыхъ известняковъ и мергелей, безъ слѣдовъ 
окаменелостей. Многіе изъ нихъ въ изломѣ землисты и 
вообще имѣютъ незначительную толщину (отъ ‘/ 2 до 3 
вершковъ). Постепенно и незамѣтно переходятъ они въ 
массу глинисто-известковыхъ наносовъ, занимающихъ об
ширную площадь,

Послѣ обзора мѣсторожденій горнаго масла по рѣкѣ 
Соку и ея главнымъ притокамъ, хронологическій порядокъ 
моихъ наблюденій требуетъ описанія окрестностей алек- 
сѣевскаго пригорода и береговъ рѣки Самары. Но одина
ковость геологическихъ условій проявленія горнаго масла
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на сѣверномъ отклонѣ водораздѣла рѣкъ Шешмы и Сока 
съ только что описанными побуждаешь обратиться теперь 
къ разсмотрѣнію этой послѣдней мѣстности.

ІІодробныя розысканія въ вершинѣ помянутаго водо- 
раздѣла и вообще въ верховьякъ рѣкъ Шешмы, Дымки и 
Лѣсного-Зая, показали мнѣ, что первые признаки н ѳ ф т и , 

ьъ NW отъ верхнихъ притоковъ Сока, появляются въ бе
регахъ рѣки Шешмы, именно въ 16 верстахъ отъ ея ис
тока, близь татарской деревни ПІугура. Здѣсь находятся 
два источника, въ которыхъ вмѣстѣ съ водою вытекаешь 
горное масло, имѣющее темно-бурый цвѣгъ и весьма 
сильный запахъ. Мѣсторожденіе это столько-же важно въ 
практическомъ отношеніи, какъ и нефтяной ключъ въ 
Старой-Семеновкѣ, потому что здѣшняя неФть также вы- 
текаетъ изъ песчаника; но въ научномъ отношеніи опо 
представляетъ еще большій интересъ, въ сравненіи съ 
Семеновной, такъ какъ выше песчаниковъ въ Ш угурѣ 
обнажаются еще многія другія породы. Лучшія обнаже- 
нія начинаются въ разстояніи около f/ 2 версты отъ де- 
ревпи и продолжаются на большое протяженіе, образуя 
всѣ горныя возвышенности праваго берега Шешмы. По- 
рядокъ напластованія, начиная снизу, здѣсь слѣдующій 
( ф и г . 5):

а) Пласты зеленовато-бураго песчаника около аршина 
толщиною; каждый изъ нихъ разбитъ ложною слоевато- 
стыо на довольно тонкіе безпрестанно выклинивающіеся 
слои. Снаружи пласты эти имѣютъ красновато-бурын 
цвѣтъ отъ окисленія закиси желѣза, придающей зеленова
тый цвѣтъ всей породѣ, которая по содержанію нефти, 
Физическимъ и геологическпмъ свойствамъ представляешь 
собою настоящій нефтяной песчаннкъ. Песчаникъ этотъ 
имѣетъ обширное распространеніе по горизонтальному на- 
правленію особенно къ N и что касаетс я его вертикаль- 
ныхъ размѣровъ, то образуя русло р'Ьки Шешмы, онъ
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возвышается на берегу ея болѣе, чѣмъ на 10 саженъ. 
Толщина эта есть наибольшая для н ѳ ф т я н о г о  песчаника 
изъ числа всѣхъ видѣнныхъ мною мѣстностей въ Самар
ской и Казанской Губерніяхъ. Первый неФть-содержаіцій 
источникъ лежитъ въ 3/ 4 версты отъ деревни Ш угура и 
вытекаетъ въ береговомъ откосѣ, прямо изъ песчаника, 
съ 8 саженъ высоты отъ уровня Шешмы. Въ 60 саже- 
няхъ отъ него къ N, на томъ же горизонтѣ берегового 
уступа, находится другой источникъ воды, вмѣстѣ съ 
которою вытекаетъ нефть въ значительномъ количествѣ. 
Въ пологихъ и терассо-образныхъ мѣстахъ берега пласты 
песчаника покрыты глинистымъ наносомъ и чернозеѵіомъ. 
Въ обѣихъ этихъ породахъ встрѣчаются во множествѣ 
отдѣльные куски и глыбы полуотвердѣлаго и совершенно 
мягкаго асфальта, который видимо образовался изъ мно- 
гихъ неФтяныхъ источниковъ, стекавшихъ нѣкогда съ 
горы, но теперь закрывшихся и поросшихъ растительно
с т и . Вообще вся масса здѣшняго песчаника сильно про
питана нефтью. Доказательствомъ чему служатъ многія 
радужныя плевы, плавающія по поверхности рѣки на 
большое разстояніе, а также сильный запахъ н ѳ ф т и  не 
только въ свѣжихъ треіцинахъ песчаника, но и въ забро- 
шенныхъ старыхъ шурфахъ и шахтѣ, сдѣланныхъ въ 1 
верстѣ отсюда, 14 лѣтъ тому назадъ, съ цѣлыо розыска- 
нія мѣдныхъ рудъ

Ь) Надъ разсмотрѣннымъ здѣсь неФтянымъ песчани- 
комъ, сохраняющимъ вездѣ болѣе или менѣе значитель
ную плоскость и видимо горизонтальное положеніе, зале- 
гаютъ слоистыя толщи другого довольно рыхлаго и ча- 
стію даже разрушеннаго песчаника желто-бураго цвѣта. 
Общая толщина его до 9 саженъ. Хотя этотъ послѣдній

■) Мѣдная синь и зелень мѣстами только попадается въ иесчаникѣ, 
притомъ въ самомь незначительномъ количсствѣ.



цѳсчаникъ и не заключаетъ въ еебѣ горнаго масла, но, 
мнѣ кажется, по непосредственному налеганію на предъ* 
идущей породѣ, онъ все-таки долженъ быть прнчисленъ 
къ нефтяному песчанику. Пласты его раздѣляются не
большими свитами тонко-слоистыхъ голубовато-сѣрыхъ 
мергелей, общая толщина которыхъ до 3/4 аршина. Тутъ- 
же являются пласты желтыхъ и зеленоватыхъ мергелей, 
переходящихъ въ глину.

c) Выше рыхлаго песчаника слѣдуютъ пласты извест
няковъ различной толщины и цвѣта, содержание множе
ство органическихъ остатков!), характеризующихъ нижній 
ярусъ пермской почвы. Въ числѣ ихъ въ особенно боль- 
шомъ количествѣ встрѣчаются: Spirifer undulatus, Sp. alatus, 
Spirigera concentrica, Productus Cancrini, Pr. horrescens, Terebra- 
lula peclinifera, Ter. Roissyi, Ter. elongata, также многіе виды 
кораловъ, напримѣръ, Fenestella retiformis, Alveolites Buchiana 
(King), Synoclodia virgulacea (Phill.), Calamopora Mackrothii (Gei- 
nitz), Slenopora columnaris (Schlot). Известняки эти образуютъ 
самую крутую часть береговыхъ откосовъ, достигающихъ 
здѣсь 40 саженъ высоты; но толстые слои осыпей и на- 
плывовъ наноса, къ сожалѣнію, недозволяютъ разсмотрѣть 
большую часть нласто:.ъ съ желаемою подробностію.
J і ./ и.'/»» if..- f'- ' ЬШ ci * t

d) Надъ известняками залегаетъ песчаникъ, образующій 
самую скалистую и наиболѣе выступающую часть обна- 
женій. Каждый пластъ его имѣетъ около 1 '/, толщины, 
а общая толщина всей свиты 2 у 2 сажени; цвѣтъ этого 
песчаника желто-бурый и вся масса часто проникнута 
известковымъ шпатомъ. Хотя мнѣ неудалось отыскать въ 
немъ органическихъ остатковъ, но, по отношенію къ вы
ше и ниже лежащимъ породамъ, песчаникъ этотъ дол
женъ причисляться къ верхнему горизонту нижняго яру
са здѣшней пермской почвы. По моему мнѣнію, онъ оди- 
наковъ по своей древности съ верхними песчаниками де
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ревни Исаклы на рѣкѣ Сокѣ, алексѣевскаго пригорода на 
Самарѣ и, вѣроятно, богородицкаго рынка на Волгѣ.

е) Надъ песчаникомъ находится свита тонкослоистыхъ 
известняковъ бѣлаго цвѣта, общая толщина которыхъ рав
няется 1 '/2 саженямъ.

Г) Еще выше опять являются пласты желто-бураго пес
чаника съ перемежающимися въ нихъ слоями известняка. 
Обѣ послѣднія породы вмѣстѣ имѣютъ 1‘/ 2 сажени тол
щины.

Наконецъ, всѣ коренныя породы этого обнаженія закан
чиваются горькозеѵшстымъ известнякомъ, въ 2 аршина 
толщиною, надъ которымъ лежитъ тонкій известково-пес- 
чаный наносъ.

Означенный здѣсь порядокъ напластованія породъ со
храняется на большое разстояніе по правому берегу рѣки 
Шешмы, съ тою только разницею, что внизъ отъ дерев
ни Ш угура береговыя горы значительно уменьшаются въ 
высотѣ своей по причинЬ размыва верхяихъ пластовъ. 
Такимъ образомъ, въ послѣдующихъ обнаженіяхъ, напр, 
въ 15 верстахъ отсюда, около деревни Сарабикуловой, 
верхніе песчаники совершено исчезаютъ. Что касается 
лѣваго берега Шешмы, то вездѣ онъ удерживаетъ низмен
ный характеръ; не рѣдко бываетъ покрытъ болотами и 
кустарникомъ, въ отдаленіи только виднѣются гряды не- 
высокихъ холмовъ.

(Окончаніе въ елѣдуюіцемъ номерѣ.)
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

О мѣрахъ для развитія каменноугольной промышлен
ности на югѣ Россіи.

Какъ бы не была щедро одарена страна природными бо
гатствами, она всегда останется бѣдною, неразвитою и нич
тожною въ экономическомъ смыслѣ, ежели естественнымъ 
богатствамъ ея не открыто сбыта, въ какомъ бы родѣ 
онъ не явился.

Лучшимъ доказательствомъ тому служитъ каменноуголь
ный бассейнъ на югѣ Россіи, заключающій въ себѣ 37 т. 
квадр. верстъ и въ этомъ отношеніи не имѣющій еебѣ 
подобнаго въ цѣлой Европѣ.

Кромѣ отопки зданій и домашняго обихода, для чего 
сравнительно употребляется ничтожное количество угля, 
главнѣйшія статьи его расхода, суть слѣдующія:

1) Пароходныя сообщенія.
2) Движеніе по желѣзнымъ дорогамъ.
3) Фабрики и заводы, дѣйствующія паровыми маши

нами. #
4) Промышленности, основанныя на огневомъ дѣйствіи 

и въ числѣ ихъ разуМѣется на первомъ мѣстѣ: производ
ства чугуноплавильное, желѣзодѣлательное и механи
ческое.

Какъ ни много кажется количество каменнаго угля, по
требляемое пароходами и желѣзными дорогами, но оно 
далеко недостаточно для развитія каменноугольной про
мышленности въ обширномъ смыслѣ слова.



Притомъ - же пароходство и желѣзныя дороги имѣютъ 
свои предѣлы, далѣе которыхъ быстро увеличиваться не 
могутъ.

Такимъ образомъ, пароходное сообщеніе по морямъ: 
Черному, Азовскому и Каспійскому, употребляющее еже
годно, примѣрно, до 3 м. пуд. антрацита, удовлетворяетъ 
совершенно современнымъ требованіямъ, и нѣтъ причины 
полагать, чтобъ оно значительно увеличилось въ продол-  
женіи десятковъ будущихъ лѣтъ.

Тоже самое можно сказать и о предположенной къ про- 
веденію курско-азовской желѣзной дорогѣ.

Если эта линія выстроится, какъ у  насъ выстроились 
всѣ желѣзные дороги, т. е. цѣликомъ вывезетСя изъ за
границы, отъ эксплоатаЦіи ея конечно сбытъ угля при
бавится еще на 3 м. пуд., но тѣмъ дѣло и окончится 
онять-таки на нѣеколько десятковъ лѣтъ, безъ ощутитель- 
наго вліянія на развитіе каменноугольйаго промысла.

Не то должно сказать о желѣзномъ производствѣ и -ме
ханической деятельности. - . '

Чтобъ выдѣлать 1 пудъ обыкновеипаго желѣза изъ 
рудъ содержаніемъ около 30%, надобно сжечь угля, по- 
крайней мѣрѣ, 12 пудовъ, а опытъ Западной Европы по- 
казалъ ясно въ какомъ громадномъ размѣрѣ возрасло упо- 
требленіе чугуна и желѣза отъ сооруженія своими сред
ствами желѣзныхъ дорогъ, подвижного состава, парохо- 
довъ, вообще машинъ и ностояннаго ремонта ихъ.

Здѣсь потребность уы я выражается уже не мильйонами, 
а нѣсколькими десятками мильйоновъ.

Съ этой точки зрѣнія, говоря о развитіи каменноуголь
ной промышленности, нельзя въ тоже самое время не го
ворить о развитіи желѣзнаго дѣла и механическаго иску- 
ства. Они,связаны между собою неразрывно и отдѣльно 
существовать не могутъ, потому что обусловливаютъ другъ 
друга.
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Англія, Бельгія, Франція, ВесгФалія, Силезія тому слу- 
жатъ неопровержимыми доказательствами.

Каменноугольные бассейны этихъ странъ получили тог
да только коммерческое значеніе и сдѣлались источникомъ 
народнаго богатства, когда въ нихъ учредилось желѣзное 
производство и установилось машино-строеніе.

Слѣдовательно на югѣ Россіи достигнутся тѣ же самые 
результаты, если употребятся тѣже самьія средства. И это 
совершенно возможно, не смотря на недостаточность раз- 
вѣдокъ, ибо въ цѣломъ свѣтѣ нѣтъ такой мѣстности, въ 
которой бы горныя породы каменноугольной Формаціи, 
содержащія въ себѣ пласты каменнаго угля, въ тоже са
мое время не содержали бы, болѣе или медгЬе, обшир- 
ныхъ мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ.

Изъ дѣлъ архива Луганскаго Завода видно, что мысль 
правительства основать на югѣ Россіи доменное и желѣз- 
ное производство изъ туземныхъ матеріаловъ, совпадаетъ 
съ основаніемъ самаго завода.

Къ первымъ однако же положительнымъ опытамъ по 
сему предмету было приступлено въ 1833 году.

Съ тѣхъ поръ опыты производились почти непрерывно 
на счетъ правительства и первые благопріятные резуль
таты получились только въ 1866 году.

При пересмотрѣ тарифа въ 1857 г., вв'озъ чугуна и 
желѣза въ порты Азовскаго Моря былъ оставленъ занре- 
щеннымъ, хотя тѣмъ же тариФомъ ввозъ во всѣ прочіе 
порты желѣза и чугуна дозволенъ съ довольно низкою 
пошлиною.

Не смотря на такое сильное покровительство туземной 
промышленности, ни одно частное лицо не рѣшилось на 
преднріятіе.

Причину столь странному явленію надобно искать въ 
слѣдуюшихъ обсгоятельствахъ.
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1) Въ общественномъ мнѣніи существовало убѣждоніе, 
что угольный бассейнъ нашъ не богатъ рудами.

Французскій инженеръ Лепле, путешествовавшій въ 
1839 году, нечатно заявилъ, что отъ здѣшней мѣстности 
даже въ отдаленной будущности нельзя ожидать порядоч- 
наго развитія желѣзной промышленности.

Нынѣ трудами горныхъ инженеровъ положительно до
казано, что въ отношеніи богатства страны рудого и у г
лемъ г. Лепле грубо ошибался.

2) При существовали крѣпостного труда, овцеводство 
и хлѣбопашество давали въ здѣшией местности столь обиль
ные доходы, что искать другихъ предпріятій было бы 
странно, въ особенности такихъ, гдѣ нужны опытность, 
знаніе и подготовка съ малолѣтства, каково напримѣръ 
желѣзное и механическое производства.

3) Иностранные капиталы и предприниматели не явля
лись потому, что иностранцамъ гораздо пріятнѣе жить въ 
своей странѣ и производя тамъ разиыя издѣлія изъ чу
гуна и желѣза въ видѣ машинь или принадлежностей же- 
лЬзныхъ дорогъ, ввозить ихъ безпошлинно въ Россію, 
нежели затрачивать капиталь въ землѣ чужой, гдѣ имъ 
неизвѣстенъ ни языкъ, ни обычаи.

Такимъ образомъ, послѣ освобожденія крестьянъ въ 
Ростовѣ и Таганрогѣ открылись конгоры агентовъ для вы
писки машинь; ноля Новороссіи наполнились иностранна- 
го издѣлія локомобилями, мологилкаѵш, плугами, вѣялками, 
а «русское общество пароходства и торговли», грушевско- 
донская желѣзная дорога и новочеркаскій водоироводъ по
лучили почти весь свой метатлическій составь изъ загра
ницы на мильйоны рублей серебр.

Неудивительно, что при такихъ условіяхъ, частные 
дѣятели неявлялись, они и не должны были являться.

Впрочемъ, событія указываютъ на одно исключеніе.



Послѣ крымской компаніи купецъ Фронштейнь осно- 
валъ въ Ростовѣ механическій и желѣзный заводь.

Разсчетъ его заключался въ намѣреніи нередѣлать въ 
желѣзо, купленный имъ послѣ войны, по дешевой цѣнѣ, 
бомбы и снаряды, доставка которыхъ до Ростова не мог
ла стоить дорого. Но Фроншгейнъ, знающій хорошо тор
говую часть, но незнающій технической, не принялъ въ 
разсчетъ, что для передѣла чугуна въ желѣзо, нужно не 
менѣе 4-хъ  пудовъ пламеннаго каменнаго угля, который 
обходится, при сухопутной досцавкѣ, въ Ростовѣ отъ 20 
до 22 коп. сер. за пудъ.

Желѣзо у  него вышло, сверхъ ожиданія, дорогое, каче- 
ствомъ красноломкое и потому въ продажу пошло туго.

Механическое заведеніе тоже недолго вело свои дѣла 
блистательно и если держалось нѣсколько лѣтъ, то един
ственно заказами артиллерійскаго вѣдомства. Не стало 
этихъ заказовъ, начало угасать и заведеніе, расноложеніе 
котораго въ городѣ и при судоходной рѣкѣ, конечно, весь
ма выгодно.

И такъ, чгобъ развить на югЬ Россіи каменноугольную 
промышленность, чтобъ вызвать на поверхность земли 
эти нетронутыя богатства и превратить ихъ въ ценности, 
чтобъ тысячамъ людей дать работу и цѣлую страну изъ 
состоянія скудости, бѣдности и лишеній превратить въ 
богатую житницу, кипящую дѣятельностію и торговлею, 
надобно прежде всего:

Поставить первымъ и общимъ -условіемъ, чтобы всгь пред- 
пріят іл, потребляющія металлы въ большомъ количества, 
каковы: желѣзпыя дороги, пароходныя сообщенгя, водопро
воды, уілублепія шахтъ, чистка рѣкъ и прочее, непременно 
обходились бы собственными своими средствами и тузем
ными материалами.

Когда, такимъ образомъ, спросъ на металлическія издѣ-
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лія будетъ- обезпеченъ постоянно и долго, желѣзная про
мышленность должна развиваться.

Можетъ быть даже сами комнаніи желѣзныхъ дорогъ 
и пароходства, обладающія большими средствами и поль
зующаяся значительными субсидіями и гарантіями отъ 
правительства, найдутъ для себя полезнымъ занятіся 
этимъ дѣдомъ. Но, во всякомъ случаѣ, вновь возникающая 
промышленность не можетъ обойдтись безъ поддержки, и 
прямую обязанность правительства составляетъ дать ей 
на иервыхъ порахъ должное направленіе, которымъ иног
да обусловливается вся ея будущность.

Второй вопросъ заключается слѣдовательно въ томъ, 
какого рода предпріятія должны въ особенности пользо
ваться поддеряжою со стороны правительства (конечно на 
первое время) большгл или малыл, или, другими словами, 
смотрѣть ли правительству на доменное производство какъ 
только на вспомогательное желѣзному, или какъ на незави
симое отъ него и вполнѣ самостоятельное.

Для уясненія этого вопроса необходимо хотя бѣгло 
взглянуть на состояніе желѣзнаго производства въ раз- 
ныхъ частяхъ Европы.

Въ Россіи желѣзное производство основано на расти- 
тельномъ тоиливѣ и сосредоточено преимущественно на 
Уралѣ и подъ Москвою. Характеристическая черта его 
заключается въ томъ, что заводы занимаютъ огромное 
количество земли, и если есть изъ нихъ такіе, которые 
плавятъ только одинъ чугунъ или выдѣльтваютъ только 
одно желѣзо, то все-таки оба эти завода принадлежать 
одному округу или хозяину и оттого, за весьма рѣдкими 
исключенійми, въ Россіи чугуна, какъ товара, на рын- 
кѣ нѣтъ и достать его, въ случаѣ надобности, очень 
трудно.

Въ ГІетербургѣ чугунъ литейный покупается большею 
частію изъ Англіи, а желѣзные заводы существуют!., бла
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годаря чугуну Финляндскому и, въ особенности, огромному 
количеству бомбъ, снарядовь и пушекъ, которыя, за уста- 
рѣлостыо системы, ржавчинами и другими разными при
чинами, продаются какъ бракъ за весьма сходную цѣну.

Бывшее заведеніе Герцога Лейхтенбергскаго пользова
лось чугуномъ съ гороблагодатскихъ казенныхъ завс- 
довъ.

Наконецъ, ижорскіе заводы тоже получаютъ чугунъ и 
даже болванку съ уральскихь казенныхъ заводовъ въ 
вядѣ наряда.

Вообще, всякія сравненія и примѣры, взятыя съ петер- 
бѵргскихъ желѣзныхъ заводовъ, никакъ не могутъ при
лагаться къ дѣлу, когда рѣчь идетъ о туземной промыш
ленности въ провинціи, ибо заводы эти находятся въ не- 
нормальномъ подоженіи. Они дѣйствуютъ привознымъ 
англійскимъ углемъ, на привозномъ англійскомъ огнепо- 
стоянномъ кирпичѣ, привозными англійскими машинами, 
англійекими мастерами: да и чугунъ то, въ случаѣ не
достатка браку, тоже приходится пріобрѣтать изъ-за гра
ницы, хоть бы даже изъ Финляндіи, все же черезъ та
можню.

Чтобъ устроивать подобные заводы, знанія вовсе нѳ 
нужно, а нужны Финансовыя соображенія, выгодный кон- 
трактъ съ правительствомъ и письмо въ Англію. Осталь
ное все возрасгетъ какъ по мановенію волшебнаго жезла.

Но возвратимся къ провинціальнымъ заводамъ.
Плотное соединеніе въ нихъ желѣзнаго и чугуннаго 

производства произошло историческимъ путемъ.
Всѣ горные заводы при крѣпостномъ трудѣ работали 

почти безъ денегъ, разъ въ годъ сплавляли свой товаръ 
по Чусовой и Камѣ и тоже разъ въ годъ продавали его 
на нижегородской ярмаркѣ. Кромѣ того, законъ воспре- 
щалъ раздробленіе заводскихъ округовъ на части, при пе- 
реходѣ ихъ въ другія руки или по наследству.

Г о р н .  Ж у р и .  К н .  II. 1864 I. 1U
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При такой обстановкѣ, безъ кредита, безъ денегъ, весь
ма естественно никакая ассоціація и раздѣленіе труда 
образоваться не могли, всякііі жилъ особнякомъ и боялся 
зависѣть отъ другого.

Хорошаго въ этой системѣ разумеется ничего нѣтъ.
Если бы рудоносныя и лѣсистыя части Ура іа произво

дили только одинъ чугунъ, а желѣзодѣлательные заводы 
расположились бы по всѣмъ притокамъ Волги и Камы 
гдѣ рудъ нѣтъ, а лѣса теперь гніютъ на корнѣ и гибнутъ 
отъ пожаровъ и буреваловъ, то наша желѣзная промыш
ленность, безъ истощенія лѣсовъ, была бы втрое про
изводительнее настоящей.

Во Франціи, Бельгіи и Пруссіи чугунъ какъ товаръ 
на рынкѣ есть, отдельные заводы чугунные и желѣзные 
существуютъ въ болыномъ числѣ и только самые знаме
нитые изъ нихъ имѣютъ оба производства слитно, тако
вы Кёнигсхютте, Серенъ, Склесенъ, Кулье, Крезо.

Надобно замѣтить однакоже, что большіе заводы эти 
дѣйствуютъ подъ непосредсгвеннымъ угіравленіемъ пра
вительства, или подъ вліяніемъ его.

При измѣненіи полптическихъ обстоятельствъ дѣла ихъ 
становятся плохи и они обращаются за помоіцію прави
тельства, которое неоднократно помогало имъ, доставляя 
огромныя работы, какъ главнымъ центрамъ туземной про
изводительности и какъ учрежденіямъ, составляющимъ 
промышленную гордость націи.

Въ Англіи чугунное и желѣзное производства рѣзко 
отдѣлены не только другъ отъ друга, но и отъ каменно- 
угольнаго дѣла.

Спрашивается какую лучше систему положить въ осно- 
ваніе будущаго желѣзнаго производстга на югѣ Россіи, 
и мнѣ кажется лучше систему разделительную, по сле
дующим* причипамъ:
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1) У насъ нѣгь и трудно теперь найдти болыпіе ка
питалы.

2) У насъ нѣтъ каменноугольныхъ рудниковъ, которые 
бы могли въ скоромъ времени удовлетворить большому 
слитному производству, ибо для выдѣлки изъ руды пуда 
желѣза надобно 12 пуд. угля, слѣдпвательно, если поста
вить задачею основать, напримѣръ, заводъ въ 1 мил. 
производительности, онъ не поспѣетъ ранѣе 10 лѣтъ, ибо 
для устройства такого громаднаго рудника нельзя упот
ребить меньше времени.

3) Извѣстны много мѣсторожденій, гдѣ уголь не даетъ 
кокса и, слѣдовательно, годенъ только для пудлингованія и 
сварки.

4) Наконецъ и руды расположены неравномѣрно, а 
группами.

По всѣмъ этимъ причинамъ, не отрицая преимущества 
слитнаго производства, гдѣ оно возможно, для юга Рос- 
сіи, въ особенности для начала, необходимо допустить 
существованіе доменъ, числомъ даже по одной, въ раз- 
ныхъ мѣстахъ, и нѣсколько центральныхъ, тоже неболь- 
шихъ желѣзныхъ заводовъ въ другихъ мѣстахъ.,

Конкуренція и время, безъ сомнѣнія, возьмутъ свое и, при 
правильномъ развитіи, изъ маленькихъ заводовъ вырос
ту тъ незамѣтно болыпіе, между тѣмъ какъ основаніе 
болынихъ заводовъ, съ точки практической и обстоя- 
телъствъ страны, подаютъ весьма мало надежды къ осу- 
ществленію.

Заводы небольшихъ размѣровъ необходимы въ здѣшней 
очень обширной, но весьма мало извѣстной странѣ, еще 
по той причинѣ, что они именно и укажутъ то мѣсто, 
гдѣ впослѣдствіи могутъ основаться болыпія заведенія, 
подобный какъ на западѣ Европы. Безъ нрактическихъ 
данныхъ этого сдѣлать теперь нельзя и нѣтъ такихъ по- 
энаній или опытности, которыя бы гарантировали навѣр-
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но противу ошибки въ выборѣ мѣстности. То, что неза- 
мѣтнымъ образомъ выработываетъ постепенно время, нель
зя сдѣлать въ одно мгновеніе.

И  такъ, должно оказывать на первое время доменному 
производству особое покровительство, какъ совершенно огп- 
оѣльной отрасли промышленности.

Послѣ этпхъ двухъ главнѣйшихъ вопросовъ, остается 
разрешить тротій, не менѣе важный, это—образъ или ма
нера, какъ правительственная помощь будетъ прилагаться 
ко вновь создаваемому частному производству.

У насъ въ Россіи, въ горной промышленности условія 
частной и казенной дѣятельностп перепутаны.

Еще .недавно вопросъ о поссесіонныхъ заводахъ воз- 
буждалъ величайшія затрудненія при начертаніи горнаго 
устава, ибо de jure, носсесіонные загоды—казенные, отдан
ные въ аренду безъ обозначенія срока, а de faclo, они 
частные, въ особенности послѣ ссвобожденія мастеро- 
выхъ.

Большая часть частныхъ горныхъ округовъ на Уралѣ 
задолжали такія суммы правительству, что сами того не 
стоятъ.

De jure они заводы частные, de facto—казенные, въ осо
бенности когда они находятся въ казенномъ управленіи.

Понятіе о частной заводской дѣятельности не вырабо
талось даже въ послѣднее время и были гіримѣры, что 
выдавалась значительная сумма частнымъ людямъ для по- 
строенія новыхъ заводовъ, которые потомъ поступали въ 
залогъ правительству, за отпущенныя суммы.

Здѣсь невольно возникаетъ вопросъ какіе же они ча
стные заводы, если выстроены на казенныя деньги и, въ 
случаѣ несостоятельности, ни въ чьи другія руки попасть 
не могутъ какъ тоже въ казенныя, за долги.

Такимъ образомъ казна затрачиваетъ огромныя суммы, 
а частная промышленность не развивается надлежащпмь
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образомъ и всѣ Фабриканты только и думаютъ какъ-бы  
заводы свои сбыть съ рукъ.

За границею, въ Англіи, въ Америкѣ, однимъ словомъ 
вездѣ, частною дѣятельностыо называется такая деятель
ность, гдѣ хозяинъ, самъ спеціалистъ, работаетъ на свой 
страхъ и на свой собственный капиталъ и знаетъ, что 
если онъ работалъ худо, то безъ всякихъ лишнихъ Ф о р 

мальностей заводъ его пойдетъ съ молотка, и онъ вмѣсто 
хозяина сдѣлается простымъ надзирателемъ, можетъ быть 
на томъ же заводѣ.

Такая промышленность непременно предполагаетъ трудъ 
и рискъ, и такихъ людей поддерживать высокимъ тарифом ь, 
то есть на счетъ потребителей, нисколько небезнравст
венно, потому что это люди предпріимчивые и трудя
щиеся.

Пусть всЬ трудятся и иорука будетъ круговая.
И такъ, если съ самаго начала желать положить проч

ное основаніе настоящей частной желгъзной промышленно
сти на ют Россіи, то никому и ни подъ какимъ пред- 
лоюмъ не должно давать денегъ подъ залогъ заводовъ, но за 
то не скупиться обезпечизать по дорогой цѣнѣ сбыть вы
деланному товару.

3) Спрашивается теперь откуда частныя лица возьмутъ 
деньги на построеніе заводовъ?

Не смотря на убѣжденіе, что кредитные билеты у  насъ 
въ избыткѣ, и ихъ нужно какъ можно скорѣе изъять изъ 
обращенія, на самомъ дѣлѣ, въ удобныхъ знакахъ мѣны, 
вездѣ въ провинціи, чувствуется сильный недостатокъ.

Процентъ въ мѣсяцъ есть самый обыкновенный про- 
центъ, за который достаютъ деньги въ провинціи, а 
потому торговля деньгами сдѣлалась въ настоящее время 
одною изъ самыхъ выгоднѣйшнхъ спекуляцій, тѣмъ болѣе, 
что не требуетъ никакого труда. Кромѣ того, внутреннее 
довѣріе въ кредитные билеты, не смотря на закрытіе раз-
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мѣнныхъ кассъ, такъ велико, что ихъ предпочитаютъ 
даже недвижимому имуществу, кромѣ земли, къ которой 
русскій человѣкъ имѣетъ какое то святое благоговѣніе.

Процентный бумаги въ торговлѣ на базарахъ, въ мелоч- 
ныхъ лавкахъ, наконецъ вездѣ, потому не могутъ замѣ- 
нить кредитные билеты, что цѣнность ихъ измѣняется но 
курсу въ отношеніи тѣхъ же бумажныхъ денегъ, а во 
2 хъ, приходится беспрестанно высчитывать проценты, что 
не каждому понятно.

И такъ, частпымъ людямъ неоткуда достать денегъ, 
если правительство само не даетъ ихъ подъ вѣрные за
логи.

Въ числѣ вѣрныхъ залоговъ, каковы процентныя госу- 
дарственныя бумаги и акціи нѣкоторыхъ обществъ, не
обходимо допустить и землю, потому что въ противномъ 
случаѣ, вмѣстѣ съ землею, устранялись бы отъ горнаго 
промысла и землевладѣльцы, неиѵіѣющіе другого капитала, 
между тѣмъ какъ, въ сущности, они то и есть настоящіе 
обладатели рудъ и угля, т. е. тѣхъ природныхъ богатствъ, 
на которыхъ зиждется желѣзная промышленность.

Дать землевладѣльцамъ одинаковыя права въ дѣлѣ раз- 
витія новой промышленности съ денежными капиталиста
ми тѣмъ болѣе справедливо и основательно, что выкуп- 
ныя свидѣгельства, которыя есть представители цѣнности 
земель, отошедшихъ отъ тѣхъ же землевладѣльцевъ въ 
иользованіе крестьянъ, въ залоги всюду допускаются.

4) Но спрашивается какимъ образомъ обезпечитъ сбыть 
выделанному товару и  въ особенности тогда, когда домен
ное производство отделено отъ железнаго.

Это безспорно самая трудная задача, а между тѣѵіъ ни 
одно частное лицо нерѣшится выплавлять чугунъ ради 
простого удовольствія, да немного найдется охотниковъ 
строить и желѣзный заводъ, имѣя въ виду ограниченный 
заласъ чугуна.
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Для разрѣшенія задачи надобно, чтобъ выстроилось еди
новременно съ желѣзными заводами столько доменныхъ 
печей сколько требуется первыми чугуна, чего разум еет
ся отъ частныхъ дѣятелей ожидать невозможно.

Для соглашенія ихъ остается, или дозволить безпошлин- 
ный ввозъ иностраннаго чугуна въ порта Азовскаго Мо
ря, или самому правительству сделаться участникомъ въ 
дѣлѣ.

Первая мѣра вполнѣ модная. Она основана на системЬ 
невмешательства.

Промыселъ предполагается въ частныхъ рукахъ и со
вершенно свободнымъ.

Является на сцену безпошлинный ввозъ иностраннаго 
чугуна, что льститъ современному взгляду и уже прямо 
граничить съ началами свободной торговли, о которой, 
какъ о какомъ то эльдорадо, бредитъ большая часть на
шей образованной публики.

Неиздерживается вновь ни одной копѣйки, а, между 
тѣмъ, совѣсть очищена, ибо для развитія промышленности, 
какъ будто, сдѣлано все, что отъ правительства въ совре- 
менномъ смыслѣ слова требовать возможно.

Однимъ словомъ, мѣрою этою, безъ жертвъ и расхо- 
довъ, удовлетворяется и внѣшняя и внутренняя поли
тика.

Но гдѣ нѣтъ жертвъ и расходовъ, тамъ нѣтъ и ус
пеха.

Никто не можетъ ручаться, что отъ ввоза чугуна въ 
Азовское Море частнымъ людямъ сейчасъ придетъ охота 
строить желѣзные заводы.

Скорѣе можно ожидать при нынѣшнемъ иоложеніи де- 
нежнаго рынка, что она вовсе не придетъ, или, по край
ней мѣрѣ, придетъ не скоро, между тѣмъ какъ вопросъ 
именно заключается въ безотлагательномъ водвореніи но- 
ваго промысла на югЬ Россіи.
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Но допустим* противное, пусть мѣра удалась и заводы 
построились на привозном* англійскомъ чугунѣ.

Цѣль опять-таки не достигается вполнѣ, или, правиль
нее сказать, достигается только въ половину, ибо сущ 
ность вопроса состоитъ не просто въ выдѣлкѣ желѣза, а 
именно въ полученіи его изъ туземныхъ матеріаловъ, т. е. 
изъ рудъ и угля, такъ чтобъ производство это было со
вершенно самостоятельное и нисколько не зависѣло ни отъ 
англичанъ, ни отъ восточнаго вопроса.

Не съ другою какою, а именно съ этою цѣлію, въ 
1857 году тариФОмъ не былъ разрѣшонъ ввозъ въ порта 
Азовскаго Моря ни желѣза, ни чугуна и опытъ десяти 
лѣтъ очевидно убѣдилъ, что эта пальятивная мѣра, одна, 
для успѣха недостаточна.

И такъ, волею или неволею, правительству приходит
ся переступить за рубиконъ современности и самому при
нять участіе въ дѣлѣ.

Это оно можетъ сдѣлать различньімъ способомъ.
Во 1-хъ, оно можетъ дѣйствовать поощрительно, одни

ми деньгами, какъ капиталисты Такимъ образомъ, оно 
можетъ, напримѣръ, объявить, что будетъ покупать у час?п- 
ныхъ владѣльцевъ чугунъ, выплавленный изъ туземныхъ ма- 
теріаловъ, по такой то цѣнѣ, такое то количество въ 
годъ и столько то лгьтъ сряду.

Когда на это приглапіеніе откликнутся предпріимчивые 
люди и разберут* все количество гарантированнаго чугу
на, правительство, накопивъ его, опять можетъ сдѣлать 
объявленіе, что первые желающіе построить на юге Россіи 
железные заводы могутъ получить чугунъ въ такихъ wo 
местахъ, въ теченіи такихъ то лѣтъ, въ такомъ то ко
личестве и по такой то цене.
. Если цѣна за чугунъ будетъ объявлена высокая, то 

есть выгодная для производителей его, согласно мѣстным* 
условіям* страны, и, на оборот*, этот* же чугунъ ус ту
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пится желѣзнымъ заводчикамъ по низкой цѣнѣ, т. е. вы
годно для потребителей его, согласно мѣстныхъ цѣнъ на 
желѣзо, то трудно предположить, чтобъ не нашлись пред- 
пріимчивыя лица. Играя такимъ образомъ цѣнами, пра
вительство всегда можетъ надѣяться, надлежагцимъ повы- 
шеніемъ или пониженіемъ ихъ, вызвать на поприще но
вой промышленности извѣстное число дѣятелей и, следо
вательно, достигнуть цѣли. Разница между высокою и низ
кою цѣною чугуна конечно есть чистый убытокъ прави
тельства, но въ тоже самое время и жертва, которую 
такъ или иначе необходимо принести для начала будуіца- 
го выгоднаго дѣла, ибо, какъ было замѣчено выше, безъ 
пожертвованія, дѣйствуя по принципу laissez aller, laissez 
faire, ни до какихъ положительвыхъ результатовъ добить
ся нельзя.

За неимѣніемъ лучшаго, система эта по крайнѣй мѣрѣ 
обѣщаетъ успѣхъ и, повидимому, нѣтъ причины почему 
бы можно было ее назвать неприложимою. Все чѣѵіъ она 
обусловливается, съ нѣкоторыми видоизмѣненіями, уже 
дѣлается правительствомъ. Такъ, отдѣленіе государствен- 
наго банка въ Екатеринбурге выдаетъ ссуды подъ залогъ 
металловъ. Артиллерійское и морское ведомства продаютъ 
почти ежегодно металлы въ видѣ негодныхъ для службы 
издѣлій. Правительство гарантировало почти всѣмъ лині— 
ямъ желѣзныхъ дорогъ 5°/0 чистаго дохода и ежегодно 
за это приплачивается. Наконецъ, «общество пароходства и 
торговли», тоже ежегодно, получаетъ отъ правительства 
помильную плату около Ѵ [2 мильііон. рублей.

Если правительство столь щедро подт;ерживаетъ пред- 
пріятія, каковы пароходство и желѣзная дорога, почему 
же ему не поддержать желѣзную промышленность и ме
ханическую дѣятельность, безъ которыхъ ни одно силь
ное государство существовать не можетъ. Но чѣмъ про
ще и быстрѣе досгиженіѳ цѣли, тѣмъ разу ищется рёЗѵль-
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таты дѣла вѣрнѣе. Выдача денегъ подъ вѣрные залоги 
для построенія заводовъ, потомъ гарантія сбыта чугуна, 
въ извѣстномъ количествѣ, по извѣсгной цѣнѣ и извѣст- 
ное число лѣтъ и, наконецъ, продажа его при такихъ же 
условіяхъ, какъ то невольно поражаютъ своей сложно- 
стію. Все это придумано единственно въ видахъ развитія 
частной деятельности, ибо казенная дѣятельность призна
на теперь общественнымъ мнѣніемъ несостоятельною, ни
куда негодною и даже немыслимою. Откуда обществен
ное мнѣніе почерпнуло такое твердое убѣжденіе и тот- 
часъ же произнесло свой рѣшительный приговоръ. понять 
невозможно. Конечно никто не станетъ спорить, что 
частная деятельность производительнѣе казенной, но изъ 
этого никакъ не слѣдуетъ, чтобъ казенная никуда не 
годилась и была немыслима, въ особенности въ Россіи, 
и притомъ въ отношеніи болыиихъ предпріятій. Напро- 
тивъ того, гдѣ требуется задолженіе большого капитала, 
гдѣ есть рискъ, неизвѣстность и новизна, гдѣ необходи
мы спеціальности разныхъ родовъ и, вообще, организація 
дѣла въ болыиомъ размѣрѣ, тамъ, при неразвитости мас
сы, правительственная деятельность лучше и выше част
ной. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, слѣпое послушаніѳ 
голосу общественнаго мнѣнія, основанному на одномъ по- 
дражаніи, и паническій страхъ передъ какой то стоглавой 
гидрой, выражаетъ только полное незнаніе дѣла и совер
шенное невѣденіе Россіи, за предѣлами Петербурга.

Между частнымъ и казеннымъ управленіемъ одна глав
ная разница. Въ первомъ завѣдуетъ дѣлами хозяинъ, во 
второмъ—наеміцикъ. Чѣмъ тѣснѣе кругъ предпріятія, тѣмъ 
разумѣется разница въ пользу хозяина больше. При об- 
ширномъ кругѣ деятельности, когда нельзя обойдтись безъ 
наемщиковъ, разность эта почти исчезаетъ; а въ огром- 
ныхъ предпріятіяхъ, каковы желѣзныя дороги, она ири- 
нимаетъ даже отрицательный характеръ.
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Всѣмъ извѣстно, напримѣръ, что безъ гарантіи прави
тельства, трудно составить частную компанію желѣзной 
дороги не только въ Россіи, но и за границей. Если ка
зенное управленіе парализовано правилами отчетности и 
контроля, то эго частности, которыя всегда могутъ быть
измѣнены; а въ принципѣ невозможно понять, почему 
казенное угіравленіе втоптано теперь у  насъ въ такую 
грязь, что въ защиту его нельзя открыть рта, изъ стра
ха прослыть отсталымъ человѣкомъ.

Я не имѣю этого страха и совершенно по совѣсти, по
ложа руку на сердце, долгомъ считаю заявить, что един- 
сгвенныя раціональныя мѣры для развитія на югЬ Россіи 
быстро каменноугольнаго дѣла, желѣзной и механической 
промышленности, суть:

1) Неотлагательное построеніе желѣзной дороги отъ 
Харькова къ Азовскому Морю съ перваго гвоздя до посліьд- 
нлго локомотива изъ своихъ матеріаловъи, притомъ, средст
вами правительства.

2) Обложеніе пошлиною всякаго рода машинъ и механи- 
ческихъ издѣлій, привозимыхъ въ Россію, по крайней мѣ- 
рп>, 50°/о ихъ стоимости.

3) Допущение частныхъ лицъ въ этомъ общемъ предпрія- 
тіи къ поставкѣ матеріаловъ и издѣлій въ томъ размѣрѣ, 
какъ они въ состояніи ихъ выполнить, діьйстеуя на свой 
собственный капиталъ и на свой собственный страхъ.

Я не нахожу нужнымъ входить здѣсь въ какія либо 
разсужденія по поводу свободной торговли, потому что 
все за и противъ нея исчерпано литературой. Действи
тельно, трудно убѣдить человѣка, у  котораго изъ карма
на вытащили деньги, что онъ сдѣлался бѣднѣе, если этотъ 
человѣкъ, съ юношеской наивностью, вѣритъ пословицЬ 
«не въ деныахъ счастье».

Плшдоръ Фкдькнеръ.
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0 иримѣнсніп новой кассовой системы счетоводства 
и отчетности и новой системы контроля на ураль- 

скихъ казенныхъ заводахъ.
(Окончаніе.)

Теперь перехожу къ новой системѣ контроля.
До 1866 года для уральскихъ заводовъ существовало 

пять контрольныхъ инстанцій. Первая —въ мѣстныхъ завод- 
скихъ конторахъ,—вторая въ главныхъ, третья—въураль- 
скомъ горномъ правленіп, четвертая— въ горномъ департа
м ен т  и, наконецъ, пятая—въ государственномъ контролѣ. 
Въ настоящее время оставлена только одна послѣдняя 
ннстанція. Этимъ значительно сократилось огромное пись
моводство, которое расплодилось вслЬдствіе замѣчаній, 
дѣлаемыхъ въ разныхъ инстанціяхъ контроля, замѣчаній 
и контръ-замѣчаній, объясненій и контръ-объясненій, да- 
ваемыхъ заводоуправленіями. Дѣло затягивалось иногда 
до того, что проходило нисколько лѣтъ прежде, чѣмъ 
могли выясниться какія либо темныя или сомнительныя 
статьи отчетовъ.

Мѣстныя заводскія конторы производили ревизію книгъ 
и документовъ, представляемыхъ разными смотрителями и 
надзирателями, и представлял л горнымъ начальникамъ или 
въ главныя конторы отчеты по заводскому дѣйствію съ мая 
по май, и по золотымъ промысламъ и, вообще, по счету 
суммъ пецсіонной, строительной и другихъ, имѣющихъ осо
бое отъ заводскаго дѣйствія назначеніе, съ января по январь. 
Первые отчеты доставлялись или, но крайней мѣрѣ, долж 
ны были доставляться не позже 1 Сентября слѣдующаго 
за отчетнымъ заводскимъ года, а вторые не позже 1 мая 
слЬдующаго за отчетнымъ рражданскимъ года. Сверхъ то
го, всякое лицо, контора или другое, мѣсто, ведущее



прпходъ и расходъ суммамъ или припасамъ и управляющее 
какою либо частно горнозаводскаго производства, обяза
ны были давать горному начальнику полные и ясные от
четы во всякое время, когда онъ будетъ того требовать, 
и такихъ частныхь отчатозь и счетовь было не мало. 
Горные начальники пзрздавал і всЬ эти общіе и частные 
заводскіе отчеты въ главныя конторы, которыя обязаны 
были сличать какъ отчеты заводскихь конторъ, такъ и 
частные счеты и отчеты съ подлинными книгами и повѣ- 
рять тЬ и другія и наконецъ повѣрять и собственныя 
свои книги. Ревизія въ кругу управленія главныхъ кон
тор ь дотжна была оканчиваться прежде истеченія восьми 
мЬсяцевъ по окончаніи года, то есть, по золотымъ про- 
мысламъ и по сум.іамь, имЬющимъ особое отъ заводска- 
го дѣйствія назначеніе, до 1 сентября, а по дѣйствію за 
водовъ до 1 января слЬдующаго года. По совершеніи та- 
кимъ образомъ рези пи, горные начальники должны были 
представлять подробныз и крагкіе отчеты въ уральское 
горное нравленіе по золотымъ промысламъ и по суммамъ 
пенсіонной, строительной и запасной—въ сентябрѣ, а по 
дѣйствію заводовъ—въ январѣ, съ приложеніемъ книгъ, 
выданныхъ отъ нравленія. Такимъ образомъ, уральское 
горное правіеніе—высшая мѣсгная рзвизіонная инстанція— 
могло получить отъ заводовъ отчеты не ранѣе, какъ чрезъ 
8 мѣсяцевъ нослѣ окончанія отчетнаго года, и тогда въ 
свою очередь приступало къ ревизіи, какъ этихъ отче- 
товъ, такъ и собственныхъ книгъ. Ревизія заводскихъ от- 
четовъ должна была заканчиваться въ теченіе четырехъ 
мѣсяцевъ съ иолученія ихъ, и тогда представлялась въ 
горный департаментъ по счетамъ съ января по январь-— 
1-го января; по счетамъ съ мая по май— 1-го мая Дру- 
гаго года, т, е. ровно чрезъ годъ послѣ отчетнаго года. 
Затѣмъ горный департаментъ, по произведеніи ревизіи 
всѣхъ огчетовъ, составлялъ общій огчетъ. Срокъ на пред-



етавденіе общихъ отчетовъ въ государственный контроль 
назначался чрезъ 18 и, по высшей мѣрѣ, чрезъ 20 мѣ- 
сяцевъ по истеченіи каждаго отчетнаго года, нанримѣръ 
за 1856 годъ къ 1 сентября 1858 года. Въ статьѣ «о си- 
стемгь единства кассы», напечатанной въ 1-й книжкѣ 
«Сборника свѣдѣній и матеріаловъ но вѣдомству министер
ства Финансовъ, за 1856 годъ» сказано, что «министер- 
«ство финансовъ, въ качествѣ государственной бухгалтерш, 
«имгъло возможность сводить общій счетъ доходозъ и рас- 
«ходовъ за извѣстный годъ только на 3-й юдъ по исте- 
«ченги онаго, а государственный контроль могъ повѣрять 
«правильность и  законность распоряженій суммами госу
дарственными только по истеченги 4-хъ лѣтъ производ- 
«ства расходовъ, и притомъ подлинны хъ документовъ 
«и книгъ государственный контроль не видалъ, и что ре-  
«визги по доходамъ въ сущности совсѣмъ не существо- 
«вало».

И такъ, по закону заводская отчетность должна была 
доходить до государственнаго контроля иикакъ не рань
ше, какъ черезъ полтора года. И ни въ горный департа
мента, ни въ государственный контроль не доходили книги 
и документы заводскіе и потому учрежденія эти не могли 
даже повѣрить правильность приходорасходованія завод-  
скихъ суммъ, а только повѣряли правильность перехода 
ихъ изъ счета въ счетъ, т. е. касались болѣе Формы от
четовъ чѣмъ самой сущности ихъ, да и въ уральское 
горное правленіе представлялись только книги и докумен
ты главныхъ конторъ, книги же и документы мѣстныхъ 
заводскихъ конторъ далѣе главныхъ конторъ не восходили. 
Такимъ образомъ, настоящая повѣрка правильности расхо
довъ но документамъ производилась тѣми самыми управ- 
леніями, которыя производили приходорасходованіе суммъ 
и матеріаловъ. Высшія же контрольный инстанціи долж
ны были полагаться въ этомъ отношеніи на тоже мѣст-
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ное начальство, которое въ дѣйствіяхъ своихъ подлежало 
ихъ контролю. Несостоятельность такой системы контроля 
очевидна. Въ настоящее время обязанность заводскаго на- 
чальства контроллровать самого себя съ него снята и вся 
она сосредоточена въ одной только иястанціи—въ государ- 
ственномъ контролѣ. Для болѣе удобнаго и своевремен- 
наго наблюденія за правильностію движенія и сохранно- 
стію казенныхъ денежныхъ и матеріальныхъ капиталовъ 
въ каждой губерніи учреждены контрольныя палаты. Всѣ 
уральскіе заводы, въ какой бы губерніи они ни находи
лись, обязаны доставлять свою отчетность въ пермскую 
контрольную палату. Она производить ревизію всѣхъ ири- 
ходорасходованій по отчетности кассъ и по подлиннымъ 
документамъ, прилагаемымъ къ таковой отчетности, или 
же по особо требуемымъ ею документамъ денежныхъ 
оборотовъ, какъ всѣхъ мѣстныхъ заводоуправленій, такъ 
и главнаго управленія уральскихъ заводовъ. Она же по- 
вѣряетъ по шнуровымъ книгамъ и подлиннымъ докумен
тамъ правильность оборотовъ матеріальнаго имущества за
водовъ. Окончательное же утвержденіе производимой па
латою ревизіи заводскихъ оборотовъ и разсмотрѣніе воз- 
буждаемыхъ ею вопросовъ законодательныхъ подлежитъ вѣ- 
дѣнію совѣта государственная контроля, въ который и 
поступаютъ отъ нея донесенія: о произведенной ревизіи 
заводскихъ оборотовъ за годъ и за смѣтный періодъ; о 
налагаемыхъ при ревизіи начетахъ на мѣста и лица выс- 
шія, а равгіо и о начетахъ, опредѣляемыхъ самою кон
трольною палатою непосредственно въ тѣхъ случаяхъ, 
когда противу ея ревизіонныхъ постановленій заводоуп- 
равленія предъявятъ свои возраженія. Она представляетъ 
совѣту государственнаго контроля и другія соображенія и 
вопросы по разнымъ недоразумѣніямъ.

Контрольная палата, въ случаѣ встретившихся нсдора- 
зумѣній, имѣетъ право приглашать для разъясненія ихъ
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ьгЬстныхъ счетоводовъ или командировать для этого отъ 
счебя чиновниковъ въ тѣ заводы, но ревизіи отчетности 
которыхъ встречены недоразумѣнія. Она можетъ требо
вать всякія свѣдѣнія, разъясненія недоразумѣнія, подлин
ные документы и даже самыя дѣла, не подлежащія тай- 
нѣ. Такимъ образомъ ей открыть гиирокій просторъ для 
производства надлежащей ревизіи всѣхъ заводскихъ обо
ротовъ. Независимость ея ни отъ кого, кромѣ государствен - 
наго контролера, дозволяетъ ей производить ревизію 
внолнЬ безпристрастно. При самомъ производств^ ревизіи 
контрольная палата руководствуется: 1) . законоположешя- 
ми, относящимися до ревизуемаго предмета, смѣтными и 
кассовыми правилами, инструкціею казначействамъ, общею 
ревизіонною инструкціею, табелью о поступленіи доходовъ 
и правилами о назначеніи денежныхъ выдачъ по горному 
департаменту, 2) особыми по заводской отчетности на- 
ставленіями и 3) существомъ документовъ, служащихъ 
основаніемъ выдачъ или поступленія доходовъ. Отчетность 
полѣряется за каждый истекшій мѣсяцъ по представленіи 
ея въ слѣдующемъ за отчетнымъ мѣсяцемъ и непремѣнно 
должна быть окончена въ теченіе одного мѣсяца, т. е. ко 
времени поступленія отчетности другого отчетнаго мѣсяца. 
Слѣдовательно, всякое сомнѣвіе или недоразумѣніе, встрѣ- 
ченное при ревизіи, скоро и легко можетъ быть разъясне
но и всякая невѣрность и неправильность или противо
законное расходованіе сум.іъ своевременно раскрыто и 
нреслѣдуемо, что было рѣшительно невозможно при преж
ней системѣ контроля.

Если въ настоящее время еще не совсѣмъ установил
ся такой быстрый контроль, то это происходитъ не отъ 
несостоятельности его системы, а отъ новости дѣла. 
Самый личный составъ контрольной палаты не совершен
но еще освоился съ механизмомъ дѣла, да и заводоуправ- 
ленін не вполнѣ еще ознакомились съ обязанностями с во-

ч



385 —

ими по отношенію къ контролю икъ кассамъ. Недоставлѳ- 
ніе своевременно тѣхъ или другихъ документовъ или свѣ- 
дѣній влечетъ за собою переписку, затягивающую дѣло. 
Нельзя однако же не сказать, что и контрольная палата 
требуетъ иногда отъ заводоуправлений такихъ свѣдѣній, 
которыя она получаетъ уже, но другимъ путемъ, чрезъ 
кассы, куда они доставляются уже тѣми же заводоуправ- 
леніями. Для упрощенія дѣла можно было бы ограничить
ся однішъ рядомъ свѣдѣній, тѣмъ или другимъ путемъ 
доходящихъ до палаты; чрезъ то сократилось бы и пись
моводство. Но, повторяю, все это дѣло новое, не совер
шенно еще установившееся, и если встрѣчаются тутъ не- 
доразумѣнія и замедленія, то со временемъ они устранят
ся сами собою. Въ одномъ только еще можно сомнѣваться, 
это въ томъ, будетъ ли всегда настоящій трудъ по си- 
ламъ пермской контрольной палатѣ. Въ самомъ дѣлѣ, она 
кажется одна изъ всѣхъ контрольныхъ палатъ Имперіи 
находится въ совершенно исключительномъ положеніи. При 
одномъ и томъ же штатѣ служащихъ, на ея обязанности 
лежитъ ревизія приходорасходованій не только всѣхъ кассъ 
и распорядительныхъ управленій обширной Пермской Гу- 
берніи, но еще и всѣхъ заводовъ Уральской Области, рас- 
положенныхъ въ нѣсколькихъ губерніяхъ. Одна ревизія 
отчетности собственно заводской состазляетъ трудъ не
сравненно болыній, чѣмъ ревизія отчетности какой либо 
губерніи. Довольно значительное отдаленіе пермской кон
трольной палаты отъ центральнаго управленія уральскими 
заводами составляетъ также немаловажное затрудненіе 
въ веденіи правильной и быстрой ревизіи. Опытъ уже по
казал* , что встрѣчалась необходимость въ пересылкѣ 
значительнаго числа тюковъ дѣлъ изъ уральскаго горнаго 
правленія и изъ заводовъ въ Пермь, а какъ по почтовому 
положенію, вѣсъ посылки за каждый разъ не долженъ 
превышать одного пуда, дѣлъ же за-разъ требовалось нѣ- 
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сколько пудовъ, то отсылка ихъ затягивалась на продол
жительное время. Случалось также, что нѣкоторыя изъ 
требуемыхъ дѣлъ, по крайней нуждѣ въ нихъ въ самомъ 
правленіи или на -заводахъ, невозможно было и высы
лать. Всѣ эти затрудненія легко устранились бы, если бы 
независимо отъ пермской губернской контрольной палаты 
была учреждена мѣстная уральская контрольная палата, 
обязанность которой состояла бы единственно въ ревизіи 
нриходорасходованій уральскихъ заводовъ и главнаго ихъ 
управленія. При этомъ почти всѣ необходимыя для спра
вок* дѣла были бы подъ рукою, такъ какъ въ уральскомъ 
горномъ правленіи сосредоточивается почти вся переписка 
заводоуправлений. Тутъ же находится и екатеринбургскій 
округъ заводовъ и гораздо ближе, чѣмъ къ Перми, округа 
богословскій, гороблагодатскій и златоустовскій. Отдалил
ся бы только округъ камско-воткинскій и заводы Пес- 
ковскій и Кирсинскій. Большая часть требуемыхъ свѣдѣ- 
ній или извлеченій изъ дѣлъ тоже оказалась бы ненуж
ною, недоразумѣнія разрѣшались бы екорѣе, сократился 
бы трудъ и выигралось бы время для производства реви- 
зіи столь быстрой, какъ требуется инструкціею контроль
ной палаты. Отношеніе такой палаты къ пермской губерн
ской могло бы быть тоже самое, въ какомъ находится 
нынѣшняя пермская контрольная палата къ контрольнымъ 
палатамъ вятской, оренбургской и у ф и м с к о й  по ревизіи 
отчетности тѣхъ заводовъ, которые расположены въ этихъ 
губерніяхъ.

Уже вышеизложеннаго достаточно, чтобы сказать, что 
новою системою гораздо болѣе, чѣмъ прежнею, достигает
ся требуемая отъ нея цѣль; но возникающія сомнѣнія въ 
этомъ заставляют* меня войдти въ нѣкоторыя подробности 
дѣла. Заявляется, напримѣръ, невозможность имѣть домаш- 
ній контроль надъ мѣстными начальствами въ ихъ дѣйс.т- 
віяхъ и невозможность будто бы контрольной палатѣ по-
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вѣрять ихъ также, какъ повѣряли ихъ горные начальники 
до настоящаго времени. Посмотримъ такъ ли это? Первое 
основаніе къ ревизіи приходорасходованій составляетъ за
водская смѣта. Она утверждена В ы с о ч а й ш ею  властію и 
выходить изъ нее не допуститъ даже мѣстная касса. Смѣ- 
та эта составлялась въ заводіз. Значитъ само заводоуправ- 
леніе признало, что при показанныхъ имъ цифрахъ рас
хода приготовляемые на заводахъ металлы и издѣлія не 
обойдутся дорого. Высшія инстанціи обыкновенно еще со- 
кращаютъ циФры показанныхъ расхо'довъ, а не увеличи- 
ваютъ. Всякой дополнительный кредитъ также дается по 
требованію и разсчетамъ мѣстнаго заводоуправленія. Слѣ- 
довательно и предѣлъ кассовыхъ расходовъ опредѣленъ, по
тому, если только заводы приготовляютъ металлы и издѣ- 
лія въ томъ количествѣ, какое значится въ смѣтахъ, по 
крайней мѣрѣ не менѣе того, и притомъ невыходятъ изъ 
цифры назначеняыхъ кредитовъ, то ясно, что они дѣй- 
ствуютъ выгодно. Но контроль не можетъ руководствовать
ся одною только смѣтою, потому что заводоуправленіе мо
жетъ, не выходя изъ смѣтнаго назначенія, приготовить 
металловъ въ менынемъ количествѣ и, слѣдовательно, доро
же. Къ обнаруженію этого палата имѣетъ въ виду тѣ 
приложенія къ смѣтамъ, гдѣ показаны расходы по приго- 
товленію разнаго рода металловъ и издѣлій, выведена цѣн- 
ность ихъ — цеховая, съ накладными расходами и расхо
дами по перевозкѣ, и гдѣ приведены высшія и низшія 
платы рабочимъ. Кромѣ того, она руководствуется суще
ствующими положеніями, штатами и особыми разрѣши- 
тельными на производство расходовъ предписаніями, кон
трактами или условіями съ рабочими и съ лицами, до
ставляющими къ мѣстаѵіъ назначеній заводскія произведенія, 
справочными цѣнами. При такомъ обиліи матеріаловъ для 
повѣрки правильности расходовъ по каждой ассигновкѣ,
всегда легко можно усмотрѣть какіе расходы произведены
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излишне или незаконно, хотя бы кредитъ но известному 
§ или статьѣ смѣты и далеко еще не былъ истощенъ.

Слѣдовательно, контрольная палата можетъ достигать 
той же цѣли, какъ прежде сами начальники, но притомъ 
еще гораздо скорѣе, такъ какъ она производить ревизію 
помесячно—по слѣдамъ за расходами. Тоже слѣдуегь ска
зать и относительно главнаго управленія уральскихъ заво
довъ по ревизіи дѣйствій горныхъ начальниковъ. Оно при 
прежней системѣ отчетности производило только годовую 
ревизію или, правильнѣе, двѣ ревизіи: одну—по годовымъ 
отчетамъ собственно въ правильности оборотовъ суммъ, 
другую—по отчетамъ штатныхъ сравнеяій, для опредѣле- 
нія выгодности дѣйствія заводовъ. ГІо первымъ нельзя 
было судить о выгодности заводскаго дѣйствія. Послѣднія же 
доставлялись въ горное правленіе только спустя по мень
шей мѣрѣ восе.іь месяцевъ по окончаыіи отчетнаго года; 
большею же частію черезъ годъ, и даже болѣе. Какую же 
пользу могло извлекать оно изъ того, что только чрезъ 
годъ узнавало результаты заводскаго дѣйствія?!

Теперь же все это узнается своевременно, такъ какъ 
само горное начальство, съ упраздненіемъ мѣстнаго за
водскаго контроля, не лишается возможности имѣть свой 
домашній контроль. Оно можетъ слѣдить за успѣхомъ за
водскаго дѣйствія и правильностію расходовъ по ежемѣ- 
сячнымъ сличительнымъ вѣдомостямъ, по которымъ всегда 
видно сколько въ ихъ распоряженіи остается еще кре
дита на тотъ или другой предметъ расхода. Тутъ не мо
жетъ служить препятствіемъ то, что кредитъ былъ ис- 
численъ ио трехлѣтней сложности и что въ смѣтахъ не 
опредѣлено, на что именно долженъ онъ расходоваться. 
По смѣтамъ ассигнуется только сумма на годовое дѣй- 
ствіе заводовъ. Независимо отъ смѣгы должны быть со
ставлены иечисленія расходовъ, нотребныхъ на приготов- 
леніе тѣхъ или другихъ металловъ и издѣлій но имѣю-
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Щнмся вь виду нарядам* или предположеішшъ. Эти ис- 
численія, составляя планъ заводскаго дѣйствія, и должны 
руководить начальника при сужденіи о выгодности завод
скаго дѣйствія. Утверждая ассигновки, онъ видитъ какого 
рода расходы онъ утверждаетъ; если то платы рабочихъ, 
то ему заранѣе извѣстны условія, заключенныя съ ними, 
и, слѣдовательно, онъ видитъ правильно ли показаны платы, 
что при прежней системѣ счетоводства онъ не всегда ви- 
дѣлъ, потому что расходы эти производились управите
лями. Если по ассигновкамъ производится уплата за при
пасы и матеріалы, то приложенныя къ нимъ, имъ же са- 
мимъ разрѣшонныя цѣны или цѣны справочныя удосто- 
вѣрять его въ правильности требуемой по ассигновкѣ 
суммы. Если ассигновка авансовая, то представленный въ 
израсходованіи аванса счетъ даетъ ему возможность ви- 
дѣть, на что именно израсходованы деньги и правильно ли, 
судя по документамъ, къ нимъ приложеннымъ. Все это 
повѣряется быстро, наглядно. И до тѣхъ поръ, пока всЬ 
эти расходы не выходятъ изъ предположенной по смѣтѣ 
и особому исчисленію нормы, металлы и издѣлія не бу- 
дутъ дороже цѣнъ, нрияятыхъ по смѣтѣ.Мало того, гор
ный начальникъ вправѣ требовать отъ управителей еже- 
мѣсячныя вѣдомости объ успѣхѣ заводскаго дѣйствія по 
выполненію нарядовъ. Помимо его не можетъ ныньче про
изойти даже на одну копѣйку расхода, тогда какъ прежде 
онъ озабочивался только снабженіемъ заводскихъ конторъ 
суммами на дѣйствіе. Самое же расходованіе суммъ дѣ- 
лалось управителями заводовъ, хотя конечно также на 
основаніи штатовъ, положеній, предписаній и т. п., но 
все же контроль надъ этимъ былъ только впослѣдствіи, 
спустя довольно продолжительное время. О содержаніи 
личнаго состава почти и говорить нечего. Тутъ циФры 
расхода всегда подтверждаются либо штатами, либо осо
быми Высочайшими новелѣніями или предписаніями вые-



Шаго начальства, всегда извѣстнымн горному начальнику- 
Матеріальное счетоводство, которое пока остается на преж
нем* порядкѣ, снабжает* его тѣми же данными, какія 
имѣлись и прежде, чтобы судить о правильном* употре- 
бленіи матеріалов* и припасов*. Горный начальник* мо
жетъ требовать хотя по третямъ года оцѣночную вѣдо- 
мость металламъ и издѣліямъ, по той Ф О рм ѣ, по которой 
составляется такая же годовая вѣдомость для горнаго де
партамента, Всего этого уже очень достаточно, чтобы 
и.мѣть вѣрное понятіе о правильности приходорасходо ва
ша суммъ, объ успѣхѣ приготовленія металловъ по ко
личеству ихъ, равно и о стоимости ихъ; но если и этого 
показалось бы начальнику недостаточно, то никакими пра
вилами иевозбраняется ему требовать отъ подчиненныхъ 
ему мѣстъ и лицъ какихъ либо свѣдѣній или ведомостей, 
которыя онъ признаетъ имѣть нужными для убѣжденія 
какъ въ успѣхѣ, такъ и выгодности заводскаго дѣйствія.

Точно также и уральское горное правленіе имѣетъ ньінѣ 
полную возможность своевременно слѣдить какъ за при- 
ходорасходованіемъ суммъ, такъ и за успѣхомъ завод
скаго дѣйствія. Прежде, какъ выше сказано, оно повѣ- 
ряло правильность оборотовъ суммъ только по годовымъ 
отчетамъ, представлявшимся чрезъ 8 мѣсяцевъ послѣ окон- 
чанія заводскаго года; о выгодности же заводской опе- 
раціи оно судило по отчету штатныхъ сравненій, кото
рый получался тоже неранѣе генеральныхъ заводскихъ 
отчетовъ. Нынѣ же оно слѣдитъ за оборотомъ суммъ по 
ежемѣсячно доставляемымъ начальниками сличитсльнымъ 
вѣдомостямъ; о выгодности же заводской операцш можетъ 
судить по годовымъ вѣдомостямъ, въ которыхъ показы
вается количество приготовленныхъ металловъ и издѣлій 
и сумма произведенныхъ расходовъ,—цеховых*, по со- 
держанію управленій, по доставкѣ металловъ и издѣлій, 
итог* расходовъ, истинныя заводскія цѣны и, наконец*.
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причитающаяся по доходным* цѣнамъ сумма иалового до
хода. Въ этихъ же вѣдомостяхъ должна быть объясня
ема и причина возвышенія цѣнъ противъ показанныхъ въ 
ириложеніяхъ къ смѣтамъ. Вѣдомости эти уже должны 
быть доставляемы тотчасъ по истеченіи отчетнаго года; 
независимо этого горное правленіе получаетъ отъ горныхъ 
начальниковъ третныя ведомости въ первомъ мѣсяцѣ по 
истеченіи каждой трети года. Изъ нихъ видѣнъ приходъ, 
расходъ и остатокъ всѣхъ главныхъ припасовъ и всѣхъ 
долговъ заводамъ и на заводахъ., успѣхъ и количество 
дѣйствія заводскаго и выполненіе нарядовъ. По этимъ вѣ- 
домостямъ горное правленіе наблюдаегъ, достаточно ли 
запасовъ при заводахъ, действуют* ли заводы въ надло- 
жащемъ количествѣ, взыскиваются ли долги съ кого слѣ- 
дуетъ (последнее наблюденіе впрочемъ должно бы лежать 
собственно на контрольной палатѣ), и особенно выполня
ются ли наряды.

Наконецъ въ горный департаментъ доставляются на
чальниками также третныя вѣдомости о денежныхъ обо- 
ротахъ по смѣтнымъ доходамъ и особо по смѣтнымъ рас- 
ходамъ, о производительности заводовъ, о движеніи иму
щества и о строеніяхъ и машинахъ, и годовыя вѣдомости 
о действительно добытыхъ и приготовленныхъ металлахъ 
и издѣліяхъ и о расходахъ, на операцію сію произведен- 
ныхъ, и наконецъ о строеніяхъ и машинахъ. Всѣ эти 
свѣдѣнія излагаются кратко, но ихъ совершенно доста
точно, чтобы имѣть надлежащее понятіе о всѣхъ денеж
ныхъ и матеріальныхъ оборотах* и о производительности 
заводской. Такова система нынѣшней отчетности и кон
троля. Я изложилъ какъ преимущества ея, такъ и нѣко- 
торые недостатки, которые,' по мѣрѣ ихъ выясненія, ко
нечно будутъ устраняемы. Само правительство не рѣши- 
лось еще окончательно узаконить всѣ изданныя по введе
ние единства кассы правила и инструкціи. Онѣ введены
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имъ только пока для опыта, который долженъ уже ука
зать, что слѣдуетъ измѣнить, отмѣнить или дополнить. 
На мѣстныхъ же распорядителяхъ и счетоводахъ лежитъ 
уже обязанность заявлять всѣ встрѣчаемыя ими затруд- 
ненія и недоразумѣнія. Безъ этого правительство не бу
детъ имѣть и возможности судить о степени примени
мости изданныхъ имъ правилъ и инструкцій, а тѣмъ бо- 
лѣе ввести ихъ въ сводъ гражданскихъ законовъ Имперіи. 
Все изложенное въ этой статьѣ по примѣненію единства 
кассы на Уралѣ и новой системы контроля составляетъ 
мое личное мнѣніе. Желательно было бы, чтобы и тѣ, 
которые несогласны съ моимъ взглядомъ на этотъ пред- 
метъ, заявили бы свои мнѣнія также путемъ печати, и 
тогда дѣло могло бы выясниться гораздо лучше. Редакція же 
Горнаго Журнала, безъ сомнѣнія, не откажетъ помѣщать 
всякое заявленіе по этому предмету, такъ близко сопри
касающемуся съ горнозаводскимъ хозяйствомъ, ибо ни
какое правильное хозяйство безъ счетоводства и контроля 
ведено быть не можетъ.

Полковникъ Ботышевъ.

15 д е к а б р я  1866 года.



ИЗВШІЯ В СМТ.СГ).

I

обть л с с и г н о в к а х ъ  н а  з о л о т о .  И з ъ  н а п е ч а т а н н а я  въ 
н а с т о я щ е е  в р е м я  в ъ  с т о л и ч н ы х ъ  г а з е т а х ъ  о т ч е т а  г о с у д а р с т -  

в е н н а г о  б а н к а  з а  1 8 6 5  г о д ъ  м ы  в и д и м ъ ,  « ч т о  д л я  о б л е г ч е -  

н і я  о б о р о т о в ъ  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ  п р и н я т а  в ъ  т е ч е н і и  

1 8 6 5  г о д а  м ѣ р а ,  к о т о р а я ,  можно надѣяться, достигнет своей 
цѣли.»

С л о в а  э т и  д л я  н а с ъ  м н о г о з н а м е н а т е л ь н ы  п о т о м у ,  ч т о  и з ъ  

н и х ъ  м ы  я с н о  в и д и м ъ  с ъ  о д н о й  с т о р о н ы — з а б о т у  п р а в и т е л ь 

с т в а  о  н у ж д а х ъ  з о л о т о п р о м ы ш л е н н о с т и ,  а  с ъ  д р у г о й  с т о 

р о н ы — ’ Ж е л а н і е  п р е д о т в р а т и т ь  и х ъ ;  п р и ч е м ъ ,  в ы р а ж е н н а я  в ъ  

о т ч е т ѣ  н а д е ж д а ,  ч т о  п р и н я т а я  м ѣ р а  д о л ж н а  д о с т и г н у т ь  с в о е й  

ц ѣ л и ,  е щ е  б о л ѣ е  в р а з у м и т е л ь н о  г о в о р и т ъ  н а м ъ ,  ч т о  е с л и  б ы  

э т а  м ѣ р а  н е с о в с ѣ м ъ  д о с т и г л а  с в о е й ,  ц ѣ л и ,  т о  о н а  н е  о с т а н о 

в и т с я  н а  п о л п у т и ,  а  б у д е т ъ  д о в е д е н а  п р а в и т е л ь с т в о м ъ  д о  

к о н ц а .

В ъ  ч е м ъ  ж е  з а к л ю ч а е т с я  э т а  б л а г о д ѣ т е л ь н а я  м ѣ р а ?

М ѣ р а  э т а  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  у с т а н о в л е н і и  а с с и г н о в о к ъ  « д л я  

д о с т а в л е н і я  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к а м ъ  в о з м о ж н о с т и  п о л у ч а т ь  

с ъ  б о л ь ш е ю  д л я  н и х ъ  п о л ь з о ю  с с у д ы ,  к а к ъ  и з ъ  г о с у д а р с т 

в е н н а я  б а н к а ,  т а к ъ  и  о т ъ  ч а с т н ы х ъ  к а п и т а л и с т о в ъ . »  Д л я  

т ѣ х ъ ,  к т о  н е з н а к о м ъ  с ъ  т ѣ м ъ ,  ч т о  т а к о е  э т и  « а с с и г н о в к и » ,  

м ы  с к а ж е м ъ :  ч т о  о н и  в ы д а ю т с я  н а  2 , 0 0 0 ,  н а  2 0 0  и  н а  2 0  

п о л у и м п е р і а л о в ъ  к а ж д а я  а с с и г н о в к а ;  ч т о  ч и с л о  т а к и х ъ  а с с и 

г н о в о к ъ  в ы д а е т с я  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к у  п о  к о л и ч е с т в у  с л ѣ -  

д у ю щ и х ъ  з а  е г о  з о л о т о  п о л у и м п е р і а л о в ъ ;  ч т о  э т и  п о л у и м п е -  

р і а л ы  о т п у с к а ю т с я  с ъ  с . - п е т е р б у р г с к а г о  м о н е і н а г о  д в о р а  п о  

а с с и г п о в к а м ъ  ч р е з ъ  с е м ь  п о ч т и  м ѣ с я ц е в ъ  о т ъ  д н я  с д а ч и  з о 

л о т а  и  ч р е з ъ  ш е с т ь  м ѣ с я и е в ъ  о т ъ  д н я  в ы д а ч и  а с с и г н о в о к ъ »  

и  ч т о  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к а м ъ  п р е д о с т а в л я е т с я  п р а в о  «по 
одной передаточной, васвидгьтельствованной полиціею, надписи»

I
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з а к л а д ы в а т ь  и  п р о д а в а т ь  и х ъ  в ъ  ч а с г н ы я  р у к и ,  и  г о с у д а р 

с т в е н н о м у  б а н к у ,  п  е г о  о т д ѣ л е н і я м ъ .

Д е й с т в и т е л ь н о ,  в ы ш е о з н а ч е н н о е  у ч р е ж д е н і е  а с с и г н о в о к ъ  

и м ѣ л о  с в о е  в е с ь м а  п о л е з н о е  и  б л а г о т в о р н о е  в л і я н і е  н а  з о л о т о 

п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Т а к ъ ,  с ъ  у ч р е ж д е н і е м ъ  а с с и г н о в о к ъ  у п р о 

ч и л с я  к р е д и т ъ  к ъ  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к а м ъ  п о т о м у ,  ч т о  з а л о -  

ж е н н ы я  и м и  и л и  п р о д а н н ы й .  а с с и г н о в к и  у к р ѣ п л е н ы  з а к о н о -  

д а т е л ь с т в о м ъ  з а  т ѣ м ъ ,  у  к о г о  о н и  в ъ  з а л о г ѣ ,  и л и  к ѣ м ъ  о н ѣ  

к у п л е н ы .  Т а к ъ ,  с ъ  у ч р е ж д е н і е м ъ  а с с и г н о в о к ъ ,  з о л о т о п р о м ы ш 

л е н н и к и ,  п р і о б р ѣ т я  н а к о н е ц ъ  п р а в о  с б ы в а т ь  с в о е  з о л о т о  н е  

п о  н о м и н а л ь н о й  ц ѣ н ѣ ,  а  п о  т о м у  к у р с у  к а к о й  у  и а с ъ  с у щ е -  

с т в у е т ъ  н а  з о л о т о ,  п о л у ч и л и  в о з м о ж н о с т ь  —  у с ч и т ы в а я  р а з 

н и ц у  в ъ  к у р с ѣ  н а  з о л о т о ,  р а з р а б о т ы в а т ь  т а к і е  с в о и  п р і и с к и ,  

в ы г о д а  о т ъ  к о т о р ы х ъ  т о л ь к о  и  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  э т о й  р а з 

н и ц е , — т о г д а  к а к ъ  и н а ч е ,  т .  е .  б е з ъ  у ч р е ж д е н і я  а с с и г н о в о к ъ ,  

э т и  п р і и с к и  б ы л и  б ы  б р о ш е н ы  и  н е  п р и н е с л и  б ы  н и к а к о й  

п о л ь з ы  н и  ч а с т н ы м ъ  л и ц а м ъ ,  н и  п р а в и т е л ь с т в у !

З а  в с е  э т о  п о л е з н о е  и  б л а г о т в о р н о е  в л і я н і е  а с с и г н о в о к ъ ,  

к а к ъ  д л я  с а м а г о  д ѣ л а  ( к о т о р о е  в м ѣ с т ѣ  с ъ  т ѣ м ъ  е с т ь  д ѣ л о  

г о с у д а р с т в е н н о й  в а ж н о с т и  и  г о с у д а р с т в е н н о й  п о л ь з ы ) ,  т а к ъ  

и  д л я  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ — о н и ,  к а к ъ  э т о  и з в ѣ с т н о  м н ѣ ,  

и  к а к ъ  ч у в с т в у ю  э т о  я  с а м ъ ,  т о ж е  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к ъ ,  

г л у б о к о  п р и з н а т е л ь н ы  п р а в и т е л ь с т в у  и  т ѣ м ъ  л и ц а мъ,  к о т о 

р ы м  ъ  в о  г л а в ѣ  п р а в и т е л ь с т в е н н о й  а д м и н и с г р а ц і и  п р и ш л а  

п е р в а я  м ы с л ь  о б ь  у с т а н о в л е н і и  а с с и г н о в о к ъ .

Н е  с м о т р я ,  о д н а к о ж ъ ,  н а  т у  п о л ь з у ,  к а к у ю  п р и н е с л о  э т о  

у ч р е ж д е н і е  « а с с и г н о в о к ъ » ,  н а с т о я г ц і и  о т ч е т ъ  г о с у д а р с т в е н -  

н а г о  б а н к а  з а  1 8 6 5  г . ,  о п у б л и к о в а в ш і й  в ъ  г а з е т а х ъ  с в о е  ж е -  

л а н і е ,  чтобы ассигновки эти достигли своей цгьли, д а е т ъ  м н ѣ  

с м ѣ л о с т ь  в ы с к а з а т ь  н и с к о л ь к о  м ы с л е й  о т н о с и т е л ь н о  т Ь х ъ  

у л у ч ш е н і й  в ъ  о т н о ш е н і и  а с с и г н о в о к ъ ,  к а к і я  в ы р а б о т а л и с ь  

в ъ  1 8 6 6  г о д у  в р е м е н е м ъ  и  п р а к т и к о й .

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

н и к и  п о л у ч а л и  с ъ  с . - п е т е р б у р г с к а г о  м о н е т н а г о  д в о р а  с л ѣ д у -  

ю щ і е  и м ъ  п о л у и м п е р і а л ы  ч р е з ъ  т р и  м ѣ с я ц а  о т ъ  с д а ч и  з о 

л о т а .  Э т о т ъ  с р о к ъ  в ы д а ч и  д е н е г ъ  н и к о г д а  н е  н а р у ш а л с я  и ,  

с л ѣ д о в а т е л ь н о ,  с . - п е т е р б у р г с к и !  м о н е т н ы й  д в о р ъ  в с е г д а  и м ѣ л ъ  

п о л н у ю  в о з м о ж н о с т ь  и  п о л у ч и т ь  в ъ  с в о е  в р е м я  з о л о т о ,  и  в ъ  

с в о е  ж е  в р е м я  п е р е ч е к а н и т ь  е г о  в ъ  м о н е т у ,  ч т о б ы  с в о е в р е 
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м е н н о ,  т .  е .  ч р е з ъ  т р и  м ѣ с я ц а  о т ъ  с д а ч и  з о л о т а ,  у д о в л е т в о 

р и т ь  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ  п р и ч и т а ю щ и м с я  и м ъ  к о л и ч ѳ -  

с т в о м ъ  и о л у и м и е р і а л о в ъ ;  т е п е р ь  ж е ,  с ъ  у ч р е ж д е н і е м ъ  а с с и -  

г п о в о к ъ ,  с р о к ъ  в ы д а ч и  д е н е г ъ  з а  з о л о т о  с ъ  м о н е т н а г о  д в о р а  

в м ѣ с т о  т р е х м ѣ с я ч н а г о  с д ѣ л а л с я ,  с о  д н я  с д а ч и  з о л о т а ,  п о ч т и  

с е м и м ѣ с я ч н ы м ъ  и  о т ъ  э т и х ъ  ч е т ы р е х ъ  п о ч т и  м ѣ с я ц е в ъ  р а з 

н и ц ы  в ъ  п о л у ч е н і и  д е н е г ъ  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к и  т е р п я т ъ ,  

п о  р а з с ч е т у ,  1 0 %  в ъ  г о д ъ ,  п о  м е н ь ш е й  м ѣ р ѣ ,  у б ы т к а  о к о л о  

1 7  к .  н а  п о л у и м п е р і а л ъ .  П о т о м у ,  в е с ь м а  ж е л а т е л ь н о  б ы л о  б ы ,  

ч т о б ы  п о  а с с и г н о в к а м ъ  в о з с т а н о в л е н ъ  б ы л ъ  п р е ж н і й  с р о к ъ  

в ы д а ч и  д е н е г ъ ,  т .  е .  с р о к ъ  т р е х м ѣ с я ч н ы й ,  о т ъ  д н я  с д а ч и  з о 

л о т а ,  и  е щ е  ж е л а т е л ь н ѣ е  б ы л о  б ы ,  ч т о б ы  в ы д а ч а  п о  а с с и 

г н о в к а м ъ  д е н е г ъ  б ы л а  у ч р е ж д е н а  п р я м о  «по предъявлены »  

а с с и г н о в о к ъ  н а  м о н е т н о м ъ  д в о р ѣ ,  д л я  ч е г о  с т б и т ъ  т о л ь к о  

и з ъ  ч и с л а  л е ж а щ а г о  в ъ  б а н к ѣ  м е т а л л и ч е с к а г о  Ф о н д а  часть 
держать на с.-петербуріскомъ монетномъ дворѣ  с ъ  т ѣ м ъ ,  

ч т о б ы  н а ч е к а н е н н ы й  и  в ы п у щ е н н ы й  с ъ  м о н е т н а г о  д в о р а  фондъ 

п о  а с с и г н о в к а м ъ  п о п о л н я л с я  т о т ч а с ъ  ж е  и з ъ  п р и б ы в а ю щ а г о  

н а  м о н е т н ы й  д в о р ъ  з о л о т а  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ .  Т а к и м ъ  

о б р а з о м ъ  м е т а л л и ч е с к і й  фондъ б а н к а  б ы л ъ  б ы  в с е г д а  и  в ѣ р н о  

о б е з п е ч е н ъ  и  н е  л е ж а л ъ  б ы  б е з п о л е з н о ,  а ,  н а п р о т и в ъ  т о г о ,  

п р и н о с и л ъ  п о л ь з у  г о с у д а р с т в у ;  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ ,  з о л о т о п р о 

м ы ш л е н н и к и  в ы г а д а л и  б ы  в ъ  с в о и х ъ  д е н е ж н ы х ъ  о б о р о т а х ъ  

ц ѣ л ы е  п о л г о д а  в р е м е н и ,  и л и ,  п о  р а з с ч е т у ,  1 0 %  в ъ  г о д ъ ,  2 5  

и л и  2 6  к .  н а  п о л у и м н е р і а л ъ .  Н а й д у т с я  л ю д и ,  к о т о р ы е  с к а -  

ж у т ъ :  с ъ  ч е г о  т а к ъ  х л о п о т а т ь  в ъ  п о л ь з у  з о л о т о п р о м ы ш л е н 

н о с т и ,  к о г д а  и  б е з ъ  т о г о  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к и  п о л ь з у ю т с я  

о т ъ  с в о е г о  п р о и з в о д с т в а  о г р о м н ы м и  б а р ы ш а м и 4?  Т а к и м ъ  л ю -  

д я м ъ  м ы  о т в ѣ т и м ъ ,  ч т о  о н и  и м ѣ ю т ъ  с о в е р ш е н н о  п р е в р а т н о е  

п о н я т і е ,  к а к ъ  о  п о л о ж е н і и  ч а с т н а г о  з о л о т о г о  п р о м ы с л а ,  т а к ъ  

и  о  в ы г о д а х ъ  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ  и ,  ч т о б ы  у л и ч и т ь  и х ъ  

в ъ  э т о м ъ ,  з а д а д и м ъ  и м ъ  н ѣ с к о л ь к о  с а м ы х ъ  п р о с т ы х ъ  в о п р о -  

с о в ъ ,  н а п р и м ѣ р ъ :  з н а ю т ъ  л и  о н и  с к о л ь к о  н а д о б н о  в р е м е н и ,  

т р у д о в ъ  и  д е н е г ъ ,  ч т о б ы  о т к р ы т ь  п р і и с к ъ ,  р а з в ѣ д а т ь  е г о ,  

п р и н я т ь  в ъ  о т в о д ъ  и  п р и г о т о в и т ь  к ъ  р а з р а б о т к ѣ ?  З н а ю т ъ  л и  

о н и ,  ч т о  б о г а т ы е  з о л о т ы е  п р і и с к и  с т о л ь  ж е  р ѣ д к о  в ы п а д а -  

ю т ъ  н а  д о л ю  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ ,  к а к ъ  и  г л а в н ы е  в ы 

и г р ы ш и  в н у т р е н н и х ъ  в ы и г р ы ш н ы х ъ  з а й м о в ъ  и  п р и т о м ъ  с ъ  

т о ю  е щ е  р а з н и ц е ю ,  ч т о  ч е л о в ѣ к ъ ,  и м ѣ ю щ і й  п о д о б н ы е  б и л е т ы



с и д й т ъ  с е б ѣ  с л о ж а  р у к и  и ,  н и с к о л ь к о  н е  р и с к у я  с в о и м ъ  к а -  

п и т а л о м ъ ,  п о л у ч а е г ъ  н а  н е г о  е щ е  х о р о ш і й  п р о ц е н т ъ ;  а  з о л о т о -  

п р о м ы ш л е н н и к ъ  р и с к у е т ъ ,  н а п р о т и в ъ  т о г о ,  н е п о л у ч и г ь  н е  

т о л ь к о  п р о ц е н т о в ъ  н а  с в о й  к а п и т а л ъ ,  н о  и  п о т е р я т ь  е г о  б е з 

в о з в р а т н о .  Э т о й  р а з н и ц ы  е щ е  м а л о ,  о д и н ъ  ( в л а д ѣ л е ц ъ  в ы -  

и г р ы ш н ы х ъ  б и л е т о в ъ )  е с т ь  б е з д ѣ я т е л ь н ы й  ч л е н ъ  о б щ е с т в а ,  

б е р у щ і й  с ъ  д ѣ л а ю щ а г о  и  р а б о т а ю щ а г о  о б щ е с т в а ,  п р о ц е н т ы  

з а  с в о й  к а п и т а л ъ  в ъ  в и д ѣ  у с и л и в а ю щ и х с я  п о д а т е й ;  д р у г о й  ж е  

( з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к ъ )  е с т ь  д ѣ я т е л ь н ы й  ч л е н ъ  о б щ е с т в а ,  

к о т о р ы й  н е  с и д и т ъ  н а  с в о е м ъ  к а п и т а л ѣ ,  а  д а е т ъ  е м у  д в и ж е 

т е  и  п р и т о м ъ  д в и ж е н і е  т а к о г о  р о д а ,  к о т о р о е  р а з л и в а е т ъ  в с -  

к р у г ъ  с е б я  б л а г о с о с т о я н і е  и  з а р а б о т к и ,  д а ю щ і е  с р е д с т в а  к ъ  

у п л а т ѣ  г о с у д а р с т в е н н ы х ъ  п о д а т е й  и  п о в и н н о с т е й !  Н о  м а л о  л и  

ч е г о  н е  з н а ю т ъ  э т и  л ю д и !  З н а ю т ъ  л и  о н и ,  н а п р и м ѣ р ъ ,  ч т о  

е с т ь  н а  р у с с к о й  з е м л ѣ  т а к і е  о т д а л е н н ы е  п р і и с к и ,  к о т о р ы е  

т р е б у ю т ъ  д л я  с е б я ,  п р и  т е п е р е ш н е м ъ  с п о с о б ѣ  п о л у ч е н і я  д е 

н е г ъ  з а  з о л о т о ,  д в у х г о д и ч н о й  з а т р а т ы  к а п и т а л а ;  п р и ч е м ъ  

к а ж д ы й  п о л у ч е н н ы й  з а  з о л о т о  п о л у и м п е р і а л ъ  т е р я е т ъ  в ъ  р у -  

к а х ъ  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к а  в ъ  с в о е й  ц ѣ н н о с т и  п о  к р а й н е й  

м ѣ р ѣ  одинъ рубль т ри коп ш ки ,  т .  е .  2 0 %  н а  з а т р а ч е н н ы й  

и м ъ  н а  д в а  г о д а  к а п и т а л ъ .  П о л о ж е н і е  т а к о е ,  п р и  к о т о р о м ъ  

з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к и ,  п л а т я щ і е ,  н а д о б н о  з а м ѣ т и т ь ,  о т ъ  Ь  д о  

2 0 - т и  п р о ц е н т о в ъ  п р а в и т е л ь с т в у  п о д а т и  н е  с ъ  ч и с т а г о  д о 

х о д а  с в о е г о ,  а  с ъ  в а л о в о й  д о б ы ч и  з о л о т а  ( с ъ  д о б ы ч и  з о л о т а  

в ъ  у б ы т о к ъ  д а ж е ) ,  м о г у т ъ  р а б о т а т ь  н е и н а ч е  к а к ъ  о д н и  б о 

г а т ы е  п р і и с к и ,  а  п р і и с к и  с ъ  с р е д н и м ъ  с о д е р ж а н і е м ъ  з о л о т а ,  

н а й д е н н ы е  и м и  Б о г ъ  з н а е т ъ  с ъ  к а к и м ъ  т е р п ѣ н і е м ъ ,  т р у д о м ъ  

и  т р а т о ю  д е н е г ъ ,  к о т о р ы я ,  о д н а к о ж ъ ,  п р и  б о л ѣ е  б л а г о п р і я т -  

н ы х ъ  у с л о в і я х ъ  д ѣ л а  м о г л и  б ы т ь  в ы г о д н ы ,  д о л ж н ы  б р о с а т ь  

б е з ъ  р а з р а б о т к и ,  а  е с л и  ж а л ь  и х ъ  б р о с и т ь ,  т о  д о л ж н ы  п л а 

т и т ь  ш т р а ф ы  з а  н е з а р а б о т к у  п р і и с к о в ъ .  Н ѣ т ъ  с о м н ѣ н і я ,  ч т о  

э т и  ш т р а Ф Ы  у ч р е ж д е н ы  с ъ  д о б р о ю  ц ѣ л ь ю ,  ч т о б ы  з о л о т о п р о 

м ы ш л е н н и к и  н е  д е р ж а л и  з а  с о б о ю  п р і и с к о в ъ  б е з ъ  р а з р а 

б о т к и ,  н е  л е ж а л и — к а к ъ  г о в о р и т ь  п о с л о в и ц а — « к а к ъ  н а  с ѣ н ѣ  

с о б а к а » ;  н о ,  с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы ,  н е л ь з я  о т р и ц а т ь  и  т о г о ,  

ч т о  э т и  ш т р а ф ы  с т а в я т ъ  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ  в ъ  в е с ь м а  

к р а й н е е  п о л о ж е н і е , — и л и  б р о с а т ь  н а й д е н н ы е  с ъ  т а к и м ъ  т р у 

д о м ъ  п р і и с к и ,  и л и  р а б о т а т ь  и х ъ  с ъ  р и с к о м ъ ,  н а  « а в о с ь » ,  

т о г д а  к а к ъ  ѳ т о т ъ  р и с к ъ  и  э т о  а в о с ь  м о г л и  б ы  б ы т ь  с и л ь н о
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о с л а б л е н ы  п р е д л а г а е м о ю  м н о ю  м ѣ р о ю ,  —  в ы д а ч и  д е н е г ъ  н о  

а с с и г н о в к а м ъ  по предъявленіи, м ѣ р о ю ,  к о т о р а я  н е  п р е д с т а в 

л я е т ъ  д л я  п р а в и т е л ь с т в а  р ѣ ш и т е л ь н о  н и к а к о г о  н о в а г о  р а с 

х о д а ,  а  м е ж д у  т ѣ м ъ  м о ж е т ъ  и м ѣ т ь  с а м о е  б л а г о т в о р н о е  в л і я -  

н і е ,  к а к ъ  н а  с а м ы й  х о д ъ  з о л о т о г о  п р о м ы с л а ,  т а к ъ  и  н а  у в е -  

л и ч е н і е  п о л у ч а е м ы х ъ  п р а в и т е л ь с т в о м ъ  с ъ  з о л о т а  п о д а т е й .

К р о м ѣ  э т о г о  о с н о в а т е л ь н а г о  у л у ч ш е н і я  в ъ  а с с и г н о в к а х ъ ,  

ж е л а т е л ь н о  б ы л о  б ы  т а к ж е ,  ч т о б ы  п р а в о  з о л о т о п р о м ы ш л е н -  

н п к о в ъ  о т д а в а т ь  и х ъ  в ъ  з а л о г ъ  и л и  п е р е д а в а т ь  и х ъ  в ъ  б а н к ъ  

и  в ъ  п о с т о р о н н і я  р у к и  п о  п р о с т ы м ъ  п е р е д а т о ч н ы м ъ  н а д г і и -  

с я м ъ ,  з а с в и д ѣ т е л ь с т в о в а н н ы м ъ  п о л и ц і е й ,  б ы л о  н ѣ с к о л ь к о  р а с 

ш и р е н о  п р а в о м ъ :  п е р е д а в а т ь  и х ъ  в ъ  з а л о г ъ  и л и  п р о д а в а т ь  

и х ъ  в ъ  б а н к ъ  и  в ъ  д р у г і я  р у к и  по надписи тѣхъ лицъ, кото
ры я на это уполномочены отъ золотопромышленниковъ, посред- 
ствомъ законно засвидѣтельствованныхъ довѣренностей.

К а з а л о с ь  б ы ,  ч т о ,  п о  д у х у  н а ш е г о  з а к о н о д а т е л ь с т в а  о  д о -  

в ѣ р е н н о с т я х ъ ,  э т о  п р а в о  р а з у м ѣ е т с я  с а м о  с о б о ю ;  н о  э т о т ъ  

д у х ъ  з а к о н о д а т е л ь с т в а  к а ж д ы й  п о н п м а е т ъ  п о  с в о е м у  и  е с т ь  

т а к і я  л и ч н о с т и ,  к о т о р ы я ,  в ы з у б р и в ъ ,  ч т о  з а к о н ы  и с п о л н я 

ю т с я  б у к в а л ь н о ,  т р е б у ю т ъ  н а  а с с и г н о в к а х ъ  п е р е д а т о ч н ы х ъ  

н а д п и с е й  н е  и н а ч е ,  к а к ъ  о т ъ  самихъ золотопромышленниковъ 
и  б о я т с я  п о д п и с е й  о  з а л о г ѣ  и л и  п р о д а ж ѣ  а с с и г н о в о к ъ  с о  

с т о р о н ы  д о в ѣ р е н н ы х ъ  л и ц ъ ,  в с л ѣ д с т в і е  ч е г о  я в л я ю т с я  з а -  

т р у д н е н і я  и  в ъ  п о л и ц і я х ъ ,  п р и  з а с в и д ѣ т е л ь с т в о в а н і и  п о д п и 

с е й  н а  а с с и г н о в к а х ъ ,  и  в ъ  о т д ѣ л е н і я х ъ  г о с у д а р с т в е н н а г о  

б а н к а  п р и  п р е д с т а в л е н і и  а с с и г н о в о к ъ  в ъ  з а л о г ъ  и л и  п р о 

д а ж у .  В о т ъ  в с е ,  ч т о  м ы  и м ѣ л и  с к а з а т ь  о б ъ  а с с и г н о в к а х ъ ,  

с ъ  т ѣ м ъ ,  ч т о б ы  о н и  в п о л н ѣ  д о с т и г л и  т о й  ц ѣ л и ,  о  к о т о р о й  

г о в о р и т ъ  о т ч е т ъ  г о с у д а р с т в е н н а г о  б а н к а .

З а т ѣ м ъ ,  и з ъ  э т о г о  о т ч е т а  с в е р х ъ  т о г о  м ы  в и д и м ъ ,  ч т о  в ъ  

н а с т о я щ е е  в р е м я  с у щ е с т в у е т ъ  у  н е г о  2 9  о т д ѣ л е н і й ,  и з ъ  к о 

т о р ы х ъ  т о л ь к о  4  о т д ѣ л е н і я  в ъ  г о р о д а х ъ  К а з а н и ,  С а р а т о в ѣ ,  

С а м а р ѣ  и  Я р о с л а в л ѣ  и м ѣ ю т ъ  п р а в о  п р о и з в о д и т ь  у ч е т н ы я  

о п е р а ц і и  н а  п р а в а х ъ  б а н к о в ы х ъ  к о н т о р ъ .  Г о в о р я  о  з о л о т о 

п р о м ы ш л е н н о с т и ,  м ы  н е  б у д е м ъ  с у д и т ь ,  п о л е з н о  б ы л о  б ы ,  

и л и  н ѣ т ъ — у с и л и т ь  б а н к у  ч и с л о  о т д ѣ л е н і й  с ъ  у ч е т н ы м и  о п е -  

р а ц і я м и  п о  д р у г и м ъ  г о р о д а м ъ ;  н о  с м ѣ л о  в ы с к а ж е м ъ  т у  

м ы с л ь ,  ч т о  п о д о б н ы я  у ч е т н ы я  о т д ѣ л е н і я  н е о б х о д и м ы  в ъ  г о 

р о д а х ъ  И р к у т с к ѣ  и  К р а с н о я р с к ѣ ,  г д ѣ  п р о и с х о д я т ? .  м и л ь і і о н -
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н ы е  д е н е ж н ы е  о б о р о т ы  м е ж д у  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к а м и  и  

п о д р я д ч и к а м и ,  и  г д ѣ  п о д р я д ч и к у  с ъ  в е к с е л е м ъ  з о л о т о п р о м ы 

ш л е н н и к а  н е к у д а  о б р а т и т ь с я ,  ч т о б ы  е г о  д и с к о н т и р о в а т ь .  

В с л ѣ д с т в і е  т о г о  з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к и  и  в ы н у ж д е н ы  в е с т и  

с в о и  д ѣ л а  с ъ  п о д р я д ч и к а м и  н а  н а л и ч н ы я  д е н ь г и  и л и  в ъ  к р е 

д и т ъ ,  к о т о р ы й ,  з а  о т с у т с т в і е м ъ  д и с к о н т а  в е к с е л е й ,  в а р в а р с к и  

в о з в ы ш а е т ъ  ц ѣ н ы  н а  в с ѣ  п р і и с к о в ы я  п о т р е б н о с т и ,  н е о б х о -  

д и м ы я  к а к ъ  д л я  з о л о т о г о  п р о м ы с л а ,  т а к ъ  и  в ъ  о б г ц е ж и т і и .

С в е р х ъ  э т и х ъ  д в у х ъ  у ч е т н ы х ъ  о т д ѣ л е н і й ,  в ъ  И р к у т с к е  и  

К р а с н о я р с к ѣ ,  п о л е з н о  б ы л о  б ы  т а к о е  ж е  т о ч н о  о т д ѣ л е н і е  д л я  

з о л о т о п р о м ы ш л е н н и к о в ъ  и  З а п а д н о й  С и б и р и  в ъ г о р о д Ь Т о м с к е ,  

с ъ  в р е м е н н ы м ъ  о т д ѣ л е н і е м ъ  о т ъ  э т о г о  о т д ѣ л е н і я  в ъ  г о р о д ѣ  

Б а р н а у л ѣ ,  п о с л е д н е е  для пріема въ залогъ и для покупки ас
сигновокъ за  сдаваемое тамъ золото;  м ы  у б е ж д е н ы ,  ч т о  в р е 

м е н н о е  б а р н а у л ь с к о е  о т д е л е н і е  д а л е к о  п р е в з о ш л о  б ы  п о  о б о -  

р о т а м ъ  с в о и м ъ  е к а т е р и н б у р г с к о е  о т д е л е н і е .

С. Соловьевъ.
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ДѢЛЕНІЕ СТАЛЬНЫХЪ БРУСІШВЪ НА КУСКИ ОДИНАКО- 
в а г о  в ѣ с а .  Н а  Ф р а н ц у з с к о й  и м п е р а т о р с к о й  о р у ж е й н о й  Ф а 

б р и к е  в ъ  Ш а т е л ь э р о ,  д л я  р а з д е л е н і я  с т а л ь н ы х ъ  б р у с к о в ъ  

н а  с о в е р ш е н н о  о д и н а к о в а г о  в е с а  к у с к и ,  п р е д н а з н а ч а е м ы е  

д л я  с а б е л ь н ы х ъ  к л и н к о в ъ ,  у п о т р е б л я е т с я  с л е д у ю щ і й  п р о с т о й  

с п о с о б ъ :  ц и л и н д р п ч е с к і й ,  с д е л а н н ы й  и з ъ  л а т у н и ,  с о с у д ъ ,  

н а п о л н я ю т ъ  д о  в е р х у  в о д о ю ,  и  п р и к р ы в а ю т ъ  к р у г л о ю  л а 

т у н н о ю  ж е  к р ы ш к о ю ,  в ъ  к о т о р о й  с д е л а н ы  2  п а р а л л е л ь н ы я  

4 - х ъ  у г о л ь н ы я  о т в е р с т і я .  В ъ  о д н о  и з ъ  э т и х ъ  о т в е р с т і й  в с т а -  

в л я ю т ъ  с т а л ь н у ю  п л а с т и н к у  т а к о г о  в е с а ,  к а к о г о  д о л ж н ы  

б ы т ь  к у с к и ,  н а  к о т о р ы е  п р е д п о л а г а е т с я  р а з д е л и т ь  д а н н ы х " !  

с т а л ь н о й  б р у с о к ъ  и л и  п о л о с у .  П о г р у ж е н н а я  п л а с т и н к а  в ы -  

т Ь с н я е т ъ  ч а с т ь  в о д ы ,  к о т о р а я  в ы т е ч е т ъ  ч р е з ъ  д р у г о е  о т -  

в е р с т і е ;  и  г о р и з о н т ъ  в о д ы  в ъ  с о с у д е  б у д е т ъ  т о л ь к о  к а с а т ь с я  

н и ж н е й  п о в е р х н о с т и  к р ы ш и .  Т о г д а  п л а с т п н к у  в ы н и м а ю т ъ ,  и  

ч р е з ъ  о т в е р с т і е  о п у с к а ю т ъ  в ъ  с о с у д ъ  с т а л ь н о й  б р у с о к ъ ,  д о  

т е х ъ  п о р т . ,  п о к а  в о д а ,  п о  в ы н у т і и  п л а с т и н к и ,  р а з у м е е т с я ,  

о п у с т и в ш а я с я ,  н е  п о д н и м е т с я  о п я т ь  д о  к р ы ш и ;  т о г д а  н а  

б р у с к ѣ  д Ь л а ю т ъ  з а м е т к у  и  п о  н е й  о т р у б а ю т ъ  к у с о к ъ .  Т а -



I

к и м ъ  о б р а з о м ъ  п о с т у п а ю т ъ  и  д а л ѣ е ,  п о к а  в е с ь  б р у с о к ъ  н е  

б у д е т ъ  р а з р у б л е н ъ  н а  к у с к и  р а в н а г о  в ѣ с а .

(.Deutsche Jndustrie-Zeituni/. 1866. № 48.)
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НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕМШ ЗА НОВОЕ ПРИМѢНЕН1Е ВОЛЬТОВА 
с т о л б а . И м п е р а т о р с к о е  Ф р а н ц у з с к о е  п р а в и т е л ь с т в о ,  з а к о -  

н о м ъ  о т ъ  2 8  м а р т а  1 8 6 6  г о д а ,  н а з н а ч и л о  п р е м і ю ,  з а  о т к р ы -  

т і е ,  п о с р е д с т в о м ъ  к о т о р а г о  в о л ь т о в ъ  с т о л б ъ  м о г ъ  б ы  б ы т ь  

п р и м ѣ н е н ъ  э к о н о м и ч е с к и м ъ  о б р а з о м ъ  в ъ  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  

к а к ъ  и с т о ч н и к ъ  т е п л о т ы  п л и  с в ѣ т а ,  и л и  в ъ  х и м і и ,  м е х а н и к ѣ ,  

и л и  п р а к т и ч е с к о й  м е д и ц и н ѣ .

У с л о в і я  к о н к у р с а ,  у т в е р ж д е н н а г о  1 8  а п р ѣ л я  1 8 6 6  г о д а ,  

с л ѣ д у ю щ і я :

1 )  С о и с к а т е л я м и  п р е м і и  м о г у т ъ  б ы т ь  у ч е н ы е  в с ѣ х ъ  н а ц і й .

2 )  К о н к у р с ъ  п р о д о л ж а е т с я  п я т ь  л ѣ т ъ ,  с ч и т а я  с о  д н я  е г о  

у т в е р ж д е н і я .

3 )  Ф р а н ц у з с к и м ъ  м и н и с т е р с т в о м ъ  н а р о д н а г о  п р о с в ѣ щ е н і я  

б у д е т ъ  н а з н а ч е н а  к о м м и с і я ,  д л я  р а з с м о т р ѣ н і я  п р е д с т а в л е н -  

н ы х ъ  р а б о т ъ  и  о б с у ж д е н і е  в ы п о л н я ю т ъ  л и  о н и  у с л о в і я  к о н 

к у р с а .

(Polytechnisches Centralblat. I860. № 24.)

в ы п р а в к а  п о к а ч н у в ш и х с я  тр убгь . В ъ  Х е м н и ц ѣ  б ы л ъ  

у п о т р е б л е н ъ  с л ѣ д у ю щ і й  с п о с о б ъ  д л я  в ы п р а в к и  п о к а ч н у в 

ш е й с я  т р у б ы .  П о  п р о е к т у  т р у б а  э т а  д о л ж н а  б ы л а  б ы т ь  4 5 , 4  

м е т р а  в ы с о т о ю .  П о  в о з в е д е н і и  е я  д о  в ы с о т ы  4 0 , 8  м е т р а ,  о н а  

п о к а ч н у л а с ь  в д р у г ъ  б о л ѣ е  ч ѣ м ъ  н а  0 , 7  м е т р а ,  т а к ъ  ч т о  е ж е 

м и н у т н о  о ж и д а л и  е я  р а з р у ш е н і я .  В л а д ѣ л е ц ъ  р ѣ ш и л с я  с д е 

л а т ь  в ъ  п р о т и в у п о л о ж н о й  н а к л о н у  с т о р о н ѣ  т р у б ы  н ѣ с к о л ь к о  

г о р и з о н т а л ь н ы х ъ  р а з р ѣ з о в ъ  и  д о с т и г ъ  у с п ѣ х а ;  п о с л ѣ  д в у х ъ  

р а з р ѣ з о в ъ  н а к л о н ъ  у м е н ь ш и л с я ,  а  п о с л ѣ  е щ е  н ѣ с к о л ь к и х ъ  

т р у б а  с о в е р ш е н н о  в ы п р я м и л а с ь .  Р а з р ѣ з ы  д ѣ л а ю т с я  к р ѣ п к о ю  

п л о с к о ю  п и л о ю  и л и  з а з у б р е н н о ю  с т а л ь н о ю  п о л о с о ю ,  в ъ  с п а -  

я х ъ  м е ж д у  к и р п и ч а м и  в ъ  ц е м е н т ѣ ,  ч а с т ь  к о т о р а г о  ч р е з ъ  э т о  

у д а л я е т с я .  П р и  в ы н у т і и  т ш л ы ,  н е о б х о д и м о  в ъ  щ е л ь  в п р ы с 
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кивать цементнаго раствора, чтобы при оеадкѣ кирпичи 
могли соединиться.

( Отт t/d а же. )

ОБЪ ОКРАШИВАЮЩИХ* ВЕЩЕСТВ AX'* ПЛАВИКОВАГО
ш п а т а *  Г. Вырубова. Авторъ, изъ ряда опытовъ по этому 
предмету, вывелъ слѣдующія заключенія: 1) плавиковые 
шпаты образованіе воднаго. 2) Вещества, ихъ окрашиваю- 
щія, суть различные углеродистые водороды, вѣроятно воз- 
становлявшіеся изъ смолистаго известняка, и чрезъ разло- 
женіе котораго получались вещества, потребныя для обра- 
зованія плавиковаго шпата. 3) Запахъ, свойственный вель- 
зендорфскому плавиковому шпату, происходитъ не отъ со- 
держаиія въ немъ озона или антозона, какъ полагаютъ Шрет- 
теръ, Шербейнъ, Мейснеръ и другіе; но долженъ быть при- 
ппсанъ скопленію въ трещинахъ его особаго углеродистаго 
водорода, который можетъ быть извлеченъ чрезъ обработку 
минерала ЭФиромъ. 4) ФосФорессендія происходитъ только 
вслѣдствіе разложенія красящаго вещества, а не соста
вляетъ особаго свойства Фтористаго кальція.

( Оттуда же.  Изт, Bullet in soc. de chim.J

СОЖИГАШЕ СЗѢТЙЛЬНДГО ГАЗА БЕЗЪ ПЛАМЕНИ. ПОЛЯ. 
Если платиновый тигель накалить дб-красна пламенемъ газа 
и потомъ остановить притокъ его, то пламя потухаетъ и на- 
каливаніе постепенно уменьшается. Когда накаливаніе тигля 
почти прекратится, если на него пустить снова струю хо- 
лоднаго газа, то еще горячій тигель снова начинаетъ нака
ливаться сильнѣе и сильнѣе и достигаетъ яркаго каленія, въ 
которомъ его можно поддерживать, сколько угодно времени 
и при этомъ газъ не воспламенится. Тутъ происходить тоже, 
что при извѣстныхъ опытахъ накаливаній, которыя произво
дил'!, Дени въ болыномъвидѣ подъ губчатою платиною и полиро
ванными платиновыми поверхностями — медленное сгораніе 
газа, сопровождаемое, судя но особенному запаху, образовані- 
еыъ исобыхъ продуктов* оки^^иія. Такой опытъ производился
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съ успѣхомъ съ тиглемъ вѣсомъ въ 83 грамма, въ которомъ 
кромѣ того было помѣгцено 3,5 гр. землистаго вещества, 
притокъ газа можно было останавливать на 42 секунды. 
Этотъ способъ накаливанія можетъ быть прстмѣненъ съ поль
зою для сожиганія на платиновыхъ тигельныхъ крышкахъ 
трудносгораемыхъ веществъ.

(От туда  же.)

ДЫІИЪ ПРОМЫШЛЕННЫХ* ГОРОДОВЪ. і ір о ф .  К а л ь в е р т а .  

Дѣйствіе, оказываемое на растительность продуктами пере
гонки каменныхъ углей, весьма различно и зависитъ отъ 
условій, при которыхъ они образовались. Продукты совер- 
шеннаго сгоранія суть углекислота и вода, съ небольшою 
примѣсью азота и сѣрнистой кислоты, газовъ совершенно 
прозрачныхъ, которые, за псключеніемъ сѣрнистой кислоты, 
не оказываютъ никакого вліянія на растительность. Если же 
уголь будетъ нагрѣваемъ въ газовой ретортѣ, то при этомъ 
образуется множество нродуктовъ (болѣе 30), изъ которыхъ 
многіе, даже въ малыхъ количествахъ вредны, какъ для жи
вотной, такъ и для растительной жизни. Между этими двумя 
границами находится дымъ, и потому легко понять, что онъ 
можетъ дѣйствовать болѣе или менѣе вредно, смотря по тому, 
къ которой изъ этихъ границъ онъ болѣе или менѣе при
ближается. Дымъ, отдѣляющійся изъ трубъ жилыхъ помѣ- 

, щеній, есть продуктъ довольно совершеннаго егоранія, онъ 
состоитъ изъ углекислоты, окиси углерода й сѣрнистой 
кислоты. При добавкѣ свѣжаго угля къ нимъ прибавляется 
небольшое количество летучаго углеродистоводороднаго газа; 
между тѣмъ какъ менѣе летучій углеродистоводородный газъ 
садится въ трубѣ Въ видѣ сажи. Какъ только образованіе 
этихъ летучихъ продуктовъ прекратится, чтб выказывается 
тѣмъ, что уголь перестаетъ горѣть пламенемъ, тогда остаю
щихся въ печи горючій матеріалъ подвергается совершен
ному сгоранію, причемъ отдѣляются упомянутые выше про
дукты, которые не вредны ни людямъ, ни растеніямъ, осо
бенно ес.ти эти продукты могутъ свободно распространяться 
на воздухѣ.

12



Н о  с о в е р ш е н н о  д р у г і е  ' р е з у л ь т а т ы  о к а з ы в а ю т с я  в ъ  б о л ь -  

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

л а м и .

1 ) К ъ  г о р я щ е й  м а с с ѣ  у г л я  б е з п р е с т а н н о  п р и б а в л я ю т ъ  н о -  

в ы я  к о л и ч е с т в а  е г о ;  п о э т о м у  з д ѣ с ь  п о с т о я н н о  п р о и с х о д и т ъ  

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

т о л ь к о  в р е м е н н о  в ъ  к о м н а т н ы х ъ  п е ч а х ъ ,  и ,  с л ѣ д о в а т е л ь н о ,  к ъ  

п р о д у к т а м ъ  с о в е р ш е н н а г о  с г о р а н і я  у г л я ,  о б р а з у ю щ и м с я  

о к о л о  р ѣ ш о т к и  Ф а б р и ч н ы х ъ  т о п о к ъ ,  п р и м е ш и в а е т с я  п о с т о 

я н н о  з н а ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  с м о л о с о д е р ж а щ и х ъ  в е щ е с т в ь ,  

к о т о р ы я  о б р а з у ю т с я  о т ъ  п е р е г о н к и  у г л я ,  п р и  н е с о в е р ш е н -  

н о м ъ  е г о  с г о р а н і и .

2 )  Т я г а  в ъ  к о м н а т н ы х ъ  п е ч а х ъ ,  к а к ъ  в ы ш е  б ы л о  у п о м я 

н у т о ,  о б ы к н о в е н н о  т а к ъ  с л а б а ,  ч т о  п р о д у к т ы  н е с о в е р ш е н -  

н а г о  с г о р а н і я  у г л я ,  м о г у т ъ ,  б о л ь ш е ю  ч а с т і ю ,  с г у щ а т ь с я  в ъ  

т р у б ѣ ;  н а п р о т и в ъ ,  в ъ  в ы с о к и х ъ  Ф а б р и ч н ы х ъ  т р у б а х ъ ,  т я г а  

б ы в а е т ъ  т а к ъ  с и л ь н а ,  ч т о  в о о б щ е  в с ѣ  г а з ы ,  с л ѣ д о в а т е л ы ю  и  

в р е д н ы е ,  в ы х о д я т ъ  и з ъ  т р у б ы .  Н о  к а к ъ  м н о г і е  и з ъ  н и х ъ  о т ъ  

п р и к о с н о в е н і я  с ъ  х о л о д н ы м ъ  а т м о с Ф е р н ы м ъ  в о з д у х о м ъ  т о т -  

ч а с ъ  с г у щ а ю т с я ,  т о  о н и  н е  м о г у т ъ  р а з н о с и т ь с я  в о з д у х о м ъ ,  

а  п а д а ю т ъ  н а  б л и ж а й ш і я  к ъ  т р у б ѣ  о к р е с т н о с т и ,  г д ѣ  в е с ь м а  

з а м ѣ т н ь ш ъ  о б р а з о м ъ  д ѣ й с т в у ю т ъ  н а  р а с т и т е л ь н о с т ь .

3 )  Ч е р н ы й  д ы м ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  с м ѣ с ь  и з ъ  п р о д у к т о в ъ  н е -  

с о в е р ш е н н а г о  с г о р а н і я  у г л я  с ъ  у г л е р о д о м ъ  в ъ  в ы с ш е й  с т е 

п е н и  р а з д ѣ л е п і я .  Н о с я щ і я с я  в ъ  а т м о с Ф е р ѣ  т в е р д ы я  ч а с т и ц ы  

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

с о б с т в у ю щ и м и  с г у щ е н і ю  т ѣ х ъ  в р е д н ы х ъ  г а з о в ъ .  О н и  у н о 

с я т с я  н а  о к р е с т н у ю  р а с т и т е л ь н о с т ь  и  с а д я т с я  н а  н е е ,  о б р а 

з у я  т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  н а  с т е б л я х ъ  и  л и с т ь я х ъ  н а л е т ы ,  п р е -  

п я т с т в у ю щ і е  с в о б о д н о м у  и х ъ  с о о б щ е н і ю  с ъ  а т м о с Ф е р н ы м ъ  

в о з д у х о м ъ  и  п о г л о щ е н і ю  и м и  п о т р е б н о й  д л я  и х ъ  п р о з я б а н і я  

у г л е к и с л о т ы .  Н о  к а к ъ  с и л а  э т и х ъ  д ѣ й с т в і й  н а х о д и т с я  в ъ  

п р я м о й  з а в и с и м о с т и  о т ъ  с т е п е н и  с в ѣ т а ,  т о  и  в ъ  э т о м ъ  о т -  

н о ш е н і и  ч е р н ы й  д ы м ъ  в р е д н о  д ѣ й с т в у е т ъ  н а  р а с т и т е л ь н о с т ь ,  

н е  д о п у с к а я  с о л н е ч н ы е  л у ч и  в с е ц ѣ л о  п а д а т ь  н а  з е м л ю .

С о ч и н и т е л ь  в ъ  п р и в е д е н н ы х ъ  Ф а к т а х ъ  находитъ о б ъ я с н е -  

ніе причины, п о ч е м у  растительность в ъ  о к р е с т н о с т я х ъ  Лон
д о н а  г о р а з д о  лучше, чѣмъ в ъ  о к р е с т н о с т я х ъ  Манчестера, 
Лидса, Ш е Ф Ф и л ь д а ,  Бирмингама п др., и м е н н о  п о т о м у ,  ч т о
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въ Лондонѣ вообще употребляется каменный уголь лучшихъ 
качествъ и, слѣдовательно, отдѣляющій менѣе еѣрнистой кис
лоты, противъ другихъ упомянутыхъ городовъ. Впрочемъ, 
сѣрнистая кислота, какъ всѣ газы, имѣя сильную растяжи- 
моеть, при выходѣ изъ трубы, еще въ горячемъ состояніи, 
смѣшивается со столь большою массою воздуха, что вредное 
ея вліяніе на растительность, сравнительно, гораздо менѣе 
оказываемаго чернымъ или густымъ дымомъ.

Въ заключеніе, авторъ на этотъ столь важный предмѳтъ 
нроситъ парламентъ обратить свое вниманіе.

( Оттуда же,  изъ Mechanics 'magaz . Octub. 1866.^

о в р а б о т к а  м®ди электрическимъ путемъ . Недавно 
въ Англіи, въ Биргингамѣ, г. Елькингтонъ взялъ привиле- 
гію на изобрѣтенный имъ способъ очищенія мѣди электри- 
ческимъ путемъ. Для этого изобрѣтатель совѣтуетъ сначала 
проплавлять мѣдную руду обыкновенньшъ способомъ, доводя 
ее до состоянія купферштейна или черной мѣди и потомъ 
уже приступать къ очищенію ея для полученія чистой мѣди, 
годной для продажи.

Вмѣсто того, чтобы производить очищеніе это номощію 
жара, Елькингтонъ очищаетъ продукты мѣдной плавки пс- 
средствомъ электричества или помощію _магнитныхъ токовъ, 
причемъ вышеупомянутые продукты служатъ положительнымъ 
полюсомъ. Мѣдь, растворяясь, осаждается въ совершенно 
чистомъ еостоянін на поверхностяхъ, соприкасающихся къ 
поверхностямъ отрицательнаго полюса; тогда какъ другіе ме
таллы, бывшіе въ соединеніи съ желѣзомъ въ черной мѣди, 
осаждаются на положительномъ полюсѣ. Вотъ, какимъ обра
зомъ поступаютъ въ этомъ случаѣ:

Мѣдная руда проплавляется на купФерштейнъ или на чер
ную мѣдь. Продукты эти, пред став ляющіе нечистую мѣдь, 
выливаются въ плиты, имѣющія 0(5 “ ., ширины при 18 
миллиметрахъ толщины и неболыиіе выступы на углахъ 
одной изъ оконечностей. Эти плиты помѣщаготся въ ящи- 
кахъ, такой длины, чтобы въ нихъ могли помѣстпться вдоль 
по двѣ плиты, и въ три ряда. Въ каждомъ ящикѣ помѣщается



такимъ образомъ шесть плитъ и между каждымъ рядомъ ос
тавляется промежутокъ въ 0,15м., Выступы плитъ распо
лагаются на краяхъ ящика и на перекладинахъ, сдѣланныхъ 
по срединѣ длины ящика, такъ чтобы всѣ части, поддержи- 
вающія мѣдныя плиты, были въ металлическомъ соединеніи 
однѣ съ другими. Въ равномъ разстояніи между рядами, но 
внѣ положительныхъ плитъ, располагаютъ рядъ плитъ отри- 
цательныхъ, въ 4 ряда. Эти плиты дѣлаются изъ чистой 
мѣди, прокатанной въ листы, толщиною въ 0,8М., и имѣ- 
ютъ по этому почти такой же размѣръ, какъ мѣдь. обращаю
щаяся въ продажѣ. 0,30ы, въ одну сторону и 0,15“., въ 
другую—кажутся самыми приличными для того размѣрами. 
Такихъ плитъ ставятъ въ каждомъ ряду по шести или всего 
46. Каждая изъ этихъ отрицательныхъ плитокъ надрезы
вается съ одного края въ видѣ пластины, которая служить 
для прнкрѣпленія ея къ рамѣ, составленной изъ мѣдныхъ по
ло съ или прутьевъ. Пластинка каждой плиты повертывается 
на эти прутья и потому поддерживается ими и находится съ 
ними въ тѣсномъ соприкосновеніи. Рама имѣетъ на 4-хъ 
углахъ ручки, которыми удерживается на стѣнахъ ящика, 
имѣющаго кромѣ того другія полоски мѣди, разъединенныя 
отъ полосъ, находящихся на концахъ ящика.

Такимъ образомъ составляется батарея изъ 24-хъ ящиковъ 
такъ, чтобы по всему протяженію ея—полосы отрицательный 
одного ящика были въ металлическомъ соприкосновеніи съ 
положительными полосами слѣдующаго ящика. При этомъ 
должно однакожъ соблюдать предосторожность, чтобы во 
всѣхъ точкахъ соприкосновенія металловъ, всѣ поверхности 
были совершенно чисты.

Въ ящики наливаютъ насыщенный растворъ кристалловъ 
сѣрнокислой мѣди. Положительныя плиты, расположенный 
на одномъ концѣ батареи, и отрицательныя, находящіяся на 
другомъ, приводятъ въ прикосновеніе съ приборомъ, могу- 
щимъ произвести ѳлектрическій токъ. Для этого употребля- 
ютъ электро-магнитную машину, подобную употребляющейся 
обыкновенно при электрическомъ золоченіи и серебреніи, 
при такомъ же числѣ ящиковъ (паръ), какъ выше сказано. 
Эта машина должна быть тѣхъ же размѣровъ, какъ употре
бляющаяся при золоченіи и серебреніи, и снабжена сере
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бряною пластиною или электродомъ, съ поверхностно въ 180 
квадратныхъ центиметровъ или въ 50 постоянныхъ магни- 
товъ, вѣсомъ отъ 10 до 11 килограм. каждый. Прочія части 
машины должны имѣть соответственные тому размѣры. Опре
деление точной величины силы этой электромагнитной ма
шины вовсе не имеетъ важности, лишъ бы она могла спо
собствовать желаемо скорому осажденію меди. Если она об
наружить избытокъ силы, то стдитъ только прибавить къ 
батареЬ несколько лишнихъ ящиковъ.

ІІоложительныя плиты служатъ до тЬхъ поръ, пока небу- 
дутъ сильно разъедены и не станутъ отпадать хлопьями; 
тогда ихъ тотчасъ заменяютъ новыми плитами; а старыя 
снова переплав.іяютъ. Чтоже касается до плитъ отрицатель
ныхъ, то one могутъ служить до толщины не более 18-ти 
миллиметровъ. Одинъ и тотъ же растворъ сернокислой меди 
дЬйствуетъ до техъ поръ, пока не будетъ насыщенъ серно- 
кислымъ железомъ до того, что дальнейшее употребленіе его 
сопряжено будетъ уже съ неудобствами. Тогда растворъ пере- 
меняютъ; а медь возстаиовляется известными способами.

Остатки, осаждающіеся на дне ящиковъ, вынимаются изъ 
нихъ повременамъ и часто случается, что они содержать 
значительное количество серебра, золота, также олова и 
сурьмы, чт0 увеличиваетъ ихъ ценность и даетъ возмож
ность продавать ихъ золотыхъ делъ мастерамъ.

Вмѣсто черной меди и купферштейна, можно употреблять 
для. обработки этимъ яге способом^ и другіе нечистые про
дукты старыхъ илавокъ; но при этомъ замЬчено значительно 
большее осажденіе меди, нежели получается ее въ томъ слу
чае, когда эти остатки проплавляются на черную медь.

Д. П.
( Изъ Technologiste.  1866. Ann ее 28—m e. jNs 327. Р . П З .^
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нлотность а з о т н о й  кислоты. М. Ф. К о л б а . В о всѣхъ 
учебникахъ и курсахъ химіи приводится таблица плотностей 
азотной кислоты, определенныхъ еще Тенаромъ; но цифры въ 
этихъ таблицахъ такъ очевидно перемЬшаны, что одного 
взгляда на кривую, которую они образуютъ, достаточно 
чтобы усомниться въ ихъ точности.
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Тоже Самое можно сказать и объ ареометрическихъ таб- 
лицахъ, употребляющихся Фабрикантами. Бблыиая часть 
этихъ таблидъ не согласны одна съ другою.

Чтобы положить предѣлъ тѣмъ сомнѣніямъ, которыя встре
чаются при употребленіи этихъ измѣняющихся даниыхъ, я, 
при производстве опытовъ определенія плотности азотной 
кислоты, соблюдалъ самыя малейшія предосторожности.

Азотную кпслоту я бралъ химически чистую и совершенно 
свободную отъ азотноватой кислоты (acide hypoazotique). Я 
убедился, что присутствіе этой кислоты влечетъ за собой 
болыпія погрешности.

Плотность кислоты определялась посредствомъ трубочекъ 
Реньо, вместимостію около 50-ти кубическихъ сентиметровъ; 
при температурахъ 0° и 15°. Все взвешиванія приводились 
къ пустотЬ.

Употребляемая для опытовъ кислота подвергаема была не~ 
сколькимъ иробамъ, которыя производились надъ известнымъ 
весомъ кислоты (прпведеннымъ къ пустоте), разведенной 
некоторымъ количествомъ перегнанной воды и обработанной 
известнымъ ввсомъ углекислой извести, совершенно чистой 
и сухой. Избытокъ углекислой извести показывалъ по вы- 
численію весъ безводной или одноводнон кислоты, заключаю
щейся въ пробе.

Въ прилагаемой при семъ таблице, я отметилъ звѣздоч- 
ками те цифры, которыя выведены мною изъ опыта; все 
же прочія числа выведены интерполированіемъ.

Д. П.
( Пзъ Technologiste.  1866. № 325. С т р . 11.J

п р и г о т о в л е н и е  к у п о р о с а  н з - ь  ш л а к о в і » .  Въ Comptes 
rendus hebdomadaires. Tome LXIII, № 22, 1866, p. 931,
г. Мене сообщаетъ новый способъ приготовленія купороса 
(сернокислаго железа) пзъ заводскихъ шлаковъ. Способъ 
этотъ состоитъ въ томъ, что кремнекислые шлаки обрабо- 
тываютъ серною кислотою и образующуюся отъ этого массу 
полгЬщаютъ въ печь, при 150 градусахъ, для избЬжанія при- 
сутствія студенистаго кремнезема, иедозволяющаго жидкости
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100 частей с о д е р -  
ж атъ . Плотность.

П
ри

во
дя

 
къ 

0°

A zO ä,HO AzO5 При 0° П ри 15°

1 0 0 , оо 85,71 1,559 1,530 0 ,оооо
99 ,8 4 * 8^,57 1,559* 1,530* 0,0004
99 ,72* 85,47 1,558* 1,530* 0 ,оою
99,52* 8 '>,зо 1,557* 1,529* 0,0014
97 ,89* 83,90 1,551* 1,523* 0,0065
97,00 8 3 , u 1,548 1,520 0,0090
96 ,оо 82 ,28 1,544 1,516 0,0120
95 ,27* 8 1 ,6 6 1 ,5 і2* 1,514* 0,0112
94,оо 80,57 1,537 1,509 0,0182
9 3 ,о і* 79 ,7 2 1,533 1,506* 0,0208
92,оо 78,85 1,529 1,503 0,0242
91 ,оо 78,00 1,526 1,499 0,0272
90,оо 77 ,15 1,522 1,495 0 ,озоі
89 ,56* 76,77 1,521* 1,494* 0,0315
8 8 ,оо 75 ,43 1,514 1,488 0,035
87 ,45* ~ 74 ,95 1,513* 1,486* ■ 0,0369
8 6 , 17* 73 ,86 1,507* 1,482 0,0404
85,оо 72 ,86 1,503 1,478 0,0433
84 ,оо 72 ,оо 1,499 1,470 0,0485
8 2 ,  оо 70 ,28 1,492 1,467 0,0508
80 ,96  * 69,39 1,488* 1 *

’463 0,0531
80,оо 68,57 1,484 1 ’460 0,0556
79 ,оо 67,71 1,481 1*456 0,0580
77,66 66,66 1,476 1*451 0,0610
76,оо 65,14 1,469 1 ,445 0,0643
75,оо 64 ,28 1,465 1,442 0,0666
7 4 ,о і* 63 ,44 1,402* 1і 4̂38 0,0688
73,оо 62,57 1,457 1,435 0,0708
72 ,39* 62,05 1,455ѵ 1,432* 0,0722
7 1 ,2 4 * 61,06 1,450* 1,429* 0,0740
69,96 ‘) 60,00 1,444 1,423 0,0760
69,20* 59,31 1,441* 1,419* 0,0771
68,00 58 ,29 1,435 1,414 0,0784
67 ,00 57 ,43 1,430 1,410 0,0796
66,00 56,57 1,425 1,405 0,0806
65 ,07* 55,77 1,420* 1*400* 0,0818
64,оо 5 4 ,8 5 1,415 1,395 0,0830
63 ,59 54 ,5 0 1 ,413 1,393 0,0833
62,оо 53 ,14 1,404 1,386 0,0846
61 ,21* 52 ,46 1,400* 1,381* О20О

О
ОО

60 ,оо 51 ,43 1,393 1 ,374 0,0854
59 ,59* 51 ,08 1,391* 1,372'*' 0,0855

100 частей содер
ж ась .

П лотность.
оО
t=lw
м

AzO 5,НО AzO 5 П ри 0° П ри 15°
оя1st.Р-с

И

58,88 5 0 ,4 7 1 ,387 1,368 0,0861
58,00 49 ,71 1,382 1 ,363 0.О864
57,оо 4 8 ,8 6 1,376 1,358 0,0868
56,іо* 48 ,08 1,371* 1,353* 0,0870
55,оо 4 7 ,1 4 1,365 1,346 0,0874
54 ,оо 46 ,29 1,359 1,341 0,0875
53,81 2) 4 6 ,1 2 1,358 1,339 0,0875
53,оо 4o ,4o 1,353 1,335 0,0875
52,зз* 44 ,85 1,349* 1,331* 9,0875
50 ,99 43 ,70 1,341 1,323* 9,0872
49 ,97 42,83 1,334 1,317 0,0867
49,00 42,00 1,328 " 1,312 0,0862ОО00

4 1 ,1 4 1,321 1 ,304 0,0856
47,18* 4 0 ,4 4 1,315* 1,298* 0,0850
46,64 39,97 1 ,312 1 ,295 0,0848
45 ,00 38,57 1,300 1,284 0,0835
45 ,53* 3 7 ,з і 1,291* 1,274* 0,0820
42,оо 36,oo 1,280 1,264 О,о808
41,оо 35,14. 1,274 1,257 9,0796
40,оо 3 4 ,2 8 1,267 1,251 ^ ’0786
39,оо 3 3 ,4 3 1,260 1,244 0 ’0775
37,95* 32 ,53 1 ,253* 1,237* о*0762
36,оо 3 0 ,8 6 1,240 1,225 9,071.0
35 ,оо 29 ,29 1 ,234 1,218 9,0729
33,86* 2 9 ,0 2 1,226* 1,211* 0,0718
32 ,00 27,43 1 ,214 1,198 0,0692
3  ] ,оо 26,57 1 ,207 1,192 0,0678
30,оо 25,71 1 ,200 1,185 О»0664
29,оо ‘-'4,85 1 ,194 1,179 0,0650
28,оо' 24,00 1,187* 1,172* 0,0635
27,оо 23 ,it 1,180 1,166 0,0616
25 ,71* 2 2 ,0 4 1,171* 1 ,157* 0,0593
23,оо 19,71 1,153 1,138 0,0520
20, со 17 ,14 1 ,132 1,120 0,0483
17,47* 1 4 , »7 1 ,115 1,105* 0,0422
15,оо 12,83 1 ,099 1,089 0,0336
13,оо 11.14 1,085 1,077 0,0316
11,41* 9,77 1 ,075 1 ,067* 0,0296

7 t 22* 6 ,6  2 1 ,050 1 ,045* 0,0206
4,оо 3.42 1 ,026 1 ,022 0,0112
2,00 1.71 1 ,013 1 ,010 0,0055

00
I

O.oo 1 ,000 1 ,999 О,0000

') Формула AzO*,4HO.
*) Формула AzO*-f-7HO.

%
Горн. Жури. Кн. II. 48в7 і.
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освѣтляться до такой степени, какъ нужно для кристалли- 
заціи; затѣмъ остается промыть массу горячею водою и 
кристаллизовать ее. Полученный этимъ способомъ купоросъ, 
по увѣренію Мене, весьма уважается въ красильномъ дѣлѣ.

Д. П.

новый флюсТэ г - н а  М а р г е р и т а .  Уже давно старались 
пріискать такое вещество, которое могло бы замѣнить буру 
и борную кислоту въ ихъ многоразличныхъ примѣненіяхъ. 
Высокая цѣна этихъ двухъ плавней сдѣлалась тяжкимъ бре- 
менемъ для рабочихъ, занимающихся обработкою металловъ 
или обдѣлкою ихъ. До сихъ поръ, только одно вещество 
признано было способнымъ заменять буру; но мнѣ неиз
вестно, въ какой степени оно отвѣчало ожиданіямъ изобре
тателя и нуждамъ промышленности. Я говорю о Ф О С Ф о р н о -  

кпсломъ натре.
Соль, которую я предлагаю для замещенія дорогостоющпхъ 

буры и борной кислоты, сама по себе обладаетъ въ высшей 
степени споеобностію Флюсованія,—остекловываетъ каолинъ, 
полевой шпатъ, кремнеземъ, землистые и металлическіе 
окислы и, следовательно, вполне можетъ заменять две выше- 
приведенныя соли, въ ихъ различныхъ примененіяхъ.

Эта соль есть кислая фосфорнокислая известь, известная 
въ продаже подъ именемъ фосфорного меда (miel pliosphorique), 

' и которая получается чрезъ разложеніе серною кислотою— 
фосфорнокислой извести, приготовленной изъ костей или 
другимъ путемъ.

Жемчужные кристаллы кислой фосфорнокислой извести, 
помещенные на поверхности какого нибудь тела, обладаю- 
щаго способностью всасыванія, какъ напримЬръ на поверх
ности кирпича, высыхаютъ совершенно и делаются порошко
образными; для того, чтобы получить эту соль ВЪ порошке, 
достаточно сплавить ее при температуре краснаго каленія и 
истолочь полученное стекло.

д. П.
Нлг, Technolotjisle. 1866. Л" 325 р. 28.)



новый г о р н ы й  и н с т р у м е н т * .  Г. Бернаръ предлагает* 
новый приборъ или лучше сказать новый и совершенно осо
бенный инструментъ для разбиванія горныхъ породъ въ руд- 
нпкахъ. Инструментъ этотъ состоптъ изъ полосы круглаго 
желѣза, которая въ нѣсколькихъ точкахъ по длинѣ своей 
пмѣетъ меныпій діаметръ противъ прочихъ частей полосы 
такъ, что образуетъ нѣкотораго рода уступы или пустоты, 
наполняемыя зарядомъ или вообще какимъ либо взрывча- 
тымъ веществомъ. Для предохраненія отъ сырости мѣста эти 
тщательно закрываются непроцикаемою тканью. Такая по
лоса вставляется въ пробуренную скважину, а зарядъ вос
пламеняется помощію электричества чрезъ отверстіе, имею
щееся въ дентрѣ полосы, въ которое пропущена металли
ческая электропроводная проволока, сообщающаяся посред- 
ствомъ вѣтвей, отъ нее проведенныхъ, къ пороховымъ заря- 
дамъ, помѣщеннымъ въ уступахъ полосы.

И н о г д а  Б е р н а р ъ  н а д ѣ в а е т ъ  к о л ь ц о  и л и  к о н и ч е с к у ю ,  с к л а д 

н у ю  и л и  р а с ш и р я ю щ у ю с я  м у Ф т у  н а  п о л о с у  т о ж е  к о н и ч е с 

к у ю  и  п у с т у ю  в ъ  э т о м ъ  м ѣ с т ѣ  и ,  н а ж и м а я  м у Ф т у ,  п р и б п -  

в а е т ъ  з а р я д ъ  к ъ  с т ѣ н к а м ъ  с к в а ж и н ы .

Помощію описаннаго инструмента можно одновременно 
воспламенять всѣ заряды вдругъ или зажигать заряды по
следовательно одинъ за другимъ, начиная сверіу внизъ, 
чтб часто бываетъ предпочтительнее, особенно при глубо- 
кихъ скважинахъ.

Д. П.
(Изъ Technologiste. 1866. № ЗЗЧ. Стр. 166.^
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БИБЛІОГРАФШ.
РУКОВОДСТВО КЪ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМІИ

К. ЛИСЕНКО.

Т . 1 . В ы п у с к *  1 . И здано и ж д и в е н и и *  го р н а г о  и н с т и т у т а . 

dl 8 6 7  г .
Изучивши неорганическую химію по курсу г. Гесса еще въ мо

лодости, повѣривши свои знанія нѣсколькимп аналитическими ра
ботами, произведенными въ тоже время, и усиѣвши приложить 
ихъ потомъ съ нѣкоторым* успѣхомъ при металлургическихъ рабо- 
тахъ, я совершенно окрѣпъ въ безграничном* довѣріи къ электро
химической теоріи Берцеліуса, на которой основанъ учебник* Г е с 
са , какъ и всѣ учебники того времени.

Таково всегда дѣиствіе удачной научной теоріи: она способст
вует* распространенно знаній, потому что какъ Факты, изъ коихъ 
она выведена, такъ и слѣдствія, выведенныя изъ нее и потомъ 
подтверн!денныя дѣйствительпыми открытіями, навсегда запечатлѣ- 
ваются въ памяти, представляясь понятными какъ по своим* при
чинам*, так* и во всѣх* подробностях*. Ясность понятій, распро
страненная трудами Берцеліуса на весьма большое число химиче
ских* явленііі, казалась такою поразительною въ свое время, что 
электрохимическую теорію считали вѣчнымъ и несокрушимымъ зд а -  
ніемъ, такъ что Ш еллинг* основал* на ней свою ф и л о с о ф і ю  при
роды, лучшую часть всей своей ф и л о с о ф с к о й  системы.

Но способствуя ясному пониманію и удержанію в* памяти со
гласных* съ нею Фактов*, подобная теорія всегда замедляет* даль- 
нѣйшее движеніе науки вперед*, заставляя все, несогласимоѳ с* 
нею и необъяснимое, считать недоказанным*, невѣроятным* и какъ 
будто несуществующимъ. Это кедовѣріе къ  неподходящим* подъ 
господствующую теорію Фактам* служит* препятствіем* к*  и л . 
опубликованію, потому что учепыя общества и спеціальные ж ур
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налы не рѣшаются смотрѣть на нихъ, какъ на что-то дѣистпя- 
тельное п вѣрно выраженное, что засгавляетъ бѣдныхъ ученыхъ, 
нопавяіпхъ на эти ненризнаваемые Ф анты , умышленно или случайно, 
хранить ихъ, какъ обличительные документы, въ своемъ кабинегѣ, 
или подкрѣплять очевидными доказательствами въ тѣсномъ кругу 
лицъ, для которыхъ сомнѣніе невозможно, до гѣхъ поръ, нона 
улика не созрѣетъ и нока не откроется возмояшость начать про- 
цесъ противъ установившейся монополіи съ полною надеждою на 
успѣхъ. Очень попятно, что прежде чѣмъ наступить эго желан
ное время, можетъ сокрушиться энергія этихъ ученыхъ и сами 
они могутъ перейти въ вѣчность, а монопольная теорія все-таки 
продолжаетъ свое господствованіе на зло прогрессу.

Точно такое же подавляющее, запретительное дѣйствіе оказыва
ла и электрохимическая теорія па возникавшія вновь и доказывае
мый съ необыкновеннымъ остроуміемъ и настойчивостью новыя 
теоретпческія понятія о химическихъ явленіяхъ. Ознакомясь въ 1 8 5 6  и 
57  годахъ съ этими новыми понятіями по курсу органической х и - 
міи Ж ерара и по сочиненію Methode de Chimie Лорана, я былъ 
изумленъ тѣмъ, что ученіе, доведенное до такой очевидности и 
подкрепленное такимъ множествомъ доказательствъ, могло о ста
ваться безъ всякаго вліяпія на господствующія теоретическія по
н я т ,  и только задавалъ себѣ вопросъ, какпмъ образомъ новые 
взгляды будутъ распространены на неорганическую химію, такъ 
какъ лучшее и самое богатое слѣдствіями основаніе нхъ, понятіе 
объ одинаковомъ объемѣ паровъ химическихъ частицъ, по существу 
своему, могло быть доказано почти исключительно на газообраз- 
ныхъ и органическихъ соединеніяхъ. Посвятивши труды свои дру- 
гимъ отраслямъ знаній и другимъ сферамъ деятельности, я не слѣ- 
дилъ за расиространеніемъ иовыхъ теоретпческпхъ понягій о хн- 
мическихъ соединепіяхъ, сдѣлавшихся уя?е теперь господствующи
ми и оставившпхъ для электрохимической теоріп второстепенное 
мѣсто; поэтому я пачалъ съ особеннымъ интересомъ читать изло- 
женіе ихъ въ вышедшемъ недавно первомъ выпускѣ « Руководства 
къ неорганической хим іи», К . Лисенко, гдѣ главнѣйше имѣется 
въ виду « уменьшить но возможности то разстояніе, которое отдѣ- 
ляетъ современную органическую химію отъ неорганической».

—  2 0  —
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Вѣроятно многіе, также, какъ и я, испытали на себѣ, что ни
когда предметъ сложный и трудный нельзя понять такъ ясно, ес 
ли не занимались и не слѣдили за нимъ специально, какъ въ томъ 
случаѣ, когда онъ объясненъ человѣкомъ, получившимъ одинаков 
съ вами воспитаиіе и объясняющимъ тѣ именно пункты, которые 
болѣе другихъ затрудняли самого его при изучепіи. Именно, поэто
му я нашолъ, что руководство г. Лисенки можетъ быть особенно 
полезно н пріятно для русскаго горнаго инженера, и рѣшаюсь ре
комендовать его всѣмъ своимъ еослуживцамъ, бывшимъ воспитан- 
иикамъ горнаго института. Г . Лисенко началъ изученіе химіи съ 
общихъ для всѣхъ насъ точекъ зрѣнія, но прослѣдилъ все нослѣ- 
дутощее развитіе науки. Такимъ образомъ, онъ облегчаетъ теперь 
для отставшихъ способы стать на пынѣшиій уровень химическихъ 
знаній и продолжать отсюда дальнѣйшее изученіе. Нельзя не быть 
благодарньшъ горному институту за доставленіе ему возмож
ности издать свое руководство.

Не бывши спеціалыіымъ химикомъ, я не могу ручаться за то, 
чтобы въ изложепіи руководства не было вовсе никакихъ недостат- 
ковъ; на химикахъ лежитъ обязанность указать эти недостатки, о 
чемъ цроснтъ и самъ г . Лисенко. Но я беру на себя смѣлость 
утверждать, что предметъ изложенъ ясно и интересно; трудъ мо
жетъ быть прочтенъ образованнымъ человѣкомъ съ пользою и удо- 
вольствіемъ; въ этѳмъ мы видимъ лучшее ручательство, что новое 
руководство поведетъ скорѣе къ тому, чтобы пріохотигь учениковъ 
горнаго института къ неорганической химіи, нежели къ тому, что
бы оттолкнуть ихъ отъ этой науки сухостью и мелочностью изло- 
женія.

Мы замѣтпмъ еще особенное достоинство « Руководства», кото
рое привлекаете къ нему нашу симпатію: г . Лисенко указываетъ 
вездѣ на труды русскихъ ученыхъ по изслѣдованію хнміи.— Такая 
рѣдкая въ русской ученой литературѣ смѣлость доказываетъ, что 

онъ въ самомъ дѣлѣ обработал'!, предметъ самостоятельно, какъ онъ 

объ этомъ говорить.
/

И. П о л е т и кд.
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ШГВЧЕШІЫЯ ОПЕЧАТКИ.

в ъ  JV» 1 1 'о р н а г о  Ж у р н а л »  I S 6 9  г.

В ъ  п е р е в о д ѣ  и  п е ч а т и  с т а т ь и  г . - л .  ГоФмана « М а т е р і а л ы  

д л я  с о с т а в л е н і я  г е о г н о с т и ч е с к о й  к а р т ы  и  п р . » ,  н а п е ч а т а н -  

н о м ъ  в ъ  1  к н .  Г о р н .  Ж у р н .  за 1 8 6 7  г о д ъ ,  в с т р ѣ т и л и с ь  з н а -  

ч п т е л ь н ы я  п о г р ѣ ш н о с т и ,  к о т о р ы я  с л ѣ д у е т ъ  и с п р а в и т ь ,  а  

и м е н н о :

на стр. стр. Напечатано:
129 3 Геогностическія работы

подвигались медленно, и 
самое время, назначен
ное для геогностичес- 
кихъ изслѣдованій, было 
весьма ограничено, какъ 
я заранѣе предвидѣлъ, и 
я началъ обзоръ другихъ 
округовъ; но также въ 
ожиданіи новыхъ, руко
водствуясь старыми кар
тами съ тѣмъ, чтобы по 
изготовленіи новыхъ и 
вѣрныхъ, нанести на 
нихъ результаты нашихъ 
изслѣдованій.

131 7 къ западу
131 10 на востокъ
131 17 завода
131 21 востока
131 23 западъ
131 31 несголько на югь, сколь

ко на сѣверъ.
132 31 представляющимъ тѣс-

ное смѣшеніе.
132 8 ра
133 17 Далѣе къ Екатеринбур-

Слѣдуетъ читать: 
Геодезическія работы по
двигались медленно и я 
предвидѣлъ, что карты 
едва ли будутъ изгото
влены въ продолженіи 
назначеннаго для геоло- 
гическихъ изслѣдованій 
времени и я буду выну- 
жденъ, при обзорѣ дру
гихъ округовъ, руковод
ствоваться старыми кар
тами съ тѣмъ, чтобы по 
изготовленіи новыхъ, бо- 
лѣе вѣрныхъ нанести на 
нихъ результаты нашихъ 
наблюденій. 

къ востоку 
на западъ 
запада
ЗЯПВіДЭі
востокъ 

но менѣе на сѣверъ.

представляющимъ смѣ- 
шеніе. 

на
Далѣе къ Екатеринбѵр-
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на стр.

134

134
134
135

135
135

135
137

139
139
140

140

141

стр Напечатано: 
гу порода эта все еще 
еодержитъ хлоритъ до 
тѣхъ поръ, пока въ сѣ- 
верномъ предмѣстьи го
рода, въ улицѣ, прохо
дящей подъ горою, на 
которой построенъ хари- 
тоновскій домъ, не по- 
ворачиваетъ она на вос
токъ, гдѣ уже и дѣлает- 
ся настоящимъ хлорито- 
вымъ сланцемъ.

11 весь вообще пятновато- 
блѣдно зеленый сланецъ, 
кажется пятновато-бѣ- 
лымъ.

— Желваки
29 настоящая причина
16 котораго пласты пада- 

ютъ почти вертикально 
на NW h 10 

22 крупные
25 но также содержитъ хло

ритъ
28 таже порода
32 раздѣляющійся на явст

венные слои; 
б круто-падающіе

20 особой
16 Прежде чѣмъ мы доѣха- 

ли до Уктуса и недоѣз- 
жая до Карасьяго Озера, 
истоки котораго пере- 
сѣкаютъ дорогу.

24 истокъ отъ Карасьева 
Озера въ Чусовую; а са
мая Чусовая лежитъ

9 Я сдѣлалъ наблюденіе на 
окраинѣ топкаго болота, 
которое относительно по
верхности озера имѣло 
возвышенія на166*>утовъ 
надъ екатеринбургскою 
метеорологическою об-

Слѣдуетъ читать; 
гу порода эта содержитъ 
болѣе хлорита до тѣхъ 
пока въ сѣверномъ пред- 
мѣстьи города, въ ули- 
дѣ, проходящей подъ го
рою на востокъ, гдѣ по
строенъ харитоновскій 
домъ, она дѣлается нас
тоящимъ хлоритовымъ 
сланцемъ.

весь вообще зеленый сла
нецъ мѣстами кажется 
змѣевикомъ.

Глыбы 
вѣроятная причина 

котораго пласты прости
раются почти вертилаль- 
но на NW h 10—11 

крутые 
но содержитъ болѣе хло
рита

порода 
раздѣляющійся не на яв
ственные слои

крутые 
кристаллической 

Прежде чѣмъ доѣхали 
мы до истока, отъ Ка
расьяго Озера, которое 
пересѣкаетъ дорогу.

въ Чусовую другой ис
токъ отъ Карасьяго Озе
ра, которое должно ле
жать
Я сдѣлалъ наблюденіе на 
окраинѣ топкаго болота, 
гдѣ я нашелъ. что по
верхность озера имѣло 
возвышенія на 166 Фу- 
товъ надъ екатеринбург
скою метереологическою



на стр.

141

142

142
142

143

143
143
143
143

145

146
146

146
147

147

22

16

стр.

26
30

10

15
33
16

22

9
10

14
13

10

Напечатано: 
серваторіею и, слѣдова- 
тельно, возвышается надъ 
уровнемъ моря на 1,028 
футовъ.
или къ весьма распро
страненному по долинѣ. 
Окружающія породы за- 
ставляютъ думать,, что 
валуны эти принадле
ж а в  преимущественно 
змѣевику.

гранитнаго 
Мы подошли къ этому 
источнику чрезъ каме
ноломню, заложенную на 
вершинѣ горы. Добы
ваемая изъ этой камено
ломни порода имѣетъ 
слоистое сложеніе. 
также съ кристаллами 
горькаго шпата.

неслоисты
массами
слои

обладаюіцій слоевато- 
стію и перемѣжающійся 
со сланцемъ, именно съ 
хлоритовымъ, за кото
рымъ снова слѣдуетъ 
змѣевикъ.
По дорогѣ въ гору змѣе- 
викъ тянется до самаго 
хребта.

отдѣльности 
Впослѣдствіи оказалось, 
что этотъ минералъ есть 
видоизмѣненіе того же 
гиперстенита.

многимъ 
далѣе она дѣлается свѣт- 
лозеленою и прозрач
ною.
и замечательно, что гре
бень этотъ состоитъ изъ

Слѣдуетъ читать: 
обсерваторіею и, слѣдо- 
вательно, возвышается 
надъ уровнемъ моря на 
1,028 Футовъ. 
или къ весьма раздѣлен- 
ному здѣсь на плиты. 
Валуны эти принадле
жать преимущественно 
змѣевику и позволяютъ 
сдѣлать заключеніе объ 
окружающихъ породахъ.

гранильнаго 
Мы пошли съ этого ис
точника чрезъ камено
ломню, заложенную на 
вершинѣ горы. Порода 
имѣетъ слоистое сложе- 
ніе.

оставшихся отъ вывѣ- 
трѣлыхъ' кристалловъ 
горькаго шпата.

мощны 
въ массѣ 
плиты 

вѣроятно измѣненный 
хлоритовый сланецъ, за 
которымъ опять слѣду- 
етъ змѣевикъ.

По дорогѣ въ гору тя
нется змѣевикъ и тянет
ся до самой вершины 
горы.

зерна
Впослѣдствіи оказалось, 
что эта порода есть ви- 
доизмѣненіе гиперстени
та.

нѣкоторымъ 
потому что этотъ мине
ралъ свѣтло-зеленый и 
прозрачный, 
замѣчательно, что гре
бень этотъ состоитъ изъ



на стр.

148
148

стр. Напечатано:
амѣевика, поднятаго таль- 
ковымъ и хлоритовымъ 
сланцами, изъ которыхъ, 
по всему вѣроятію, и 
произошолъ. Появленія 
здѣсь источника должно 
быть, по видимому, 
приписано поднятію 
перстенита.

8 зеленаго
9 хрупка

_  4 —

Слѣдуетъ читать: 
змѣевика, находящегося 
подъ тальковымъ и хло
ритовымъ сланцами,изъ 
которыхъ, по всему вѣ- 
роятію,и произошолъ по- 
явленіемъ здѣсь источ
никовъ , выходивши хъ 
при поднятіи гиперсте- 
нита.

сѣраго
вязка
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71. ИЗВЪСТІЯ И свгвсь.

Обь ассигяовкахъ на золото, ст. С. Соловьева, стр. 393.— 
Дѣленіе стальныхъ брусковъ на куски одинаковаго вѣса, 
стр. 398.— Назначеніе преміи за новое примѣненіе вольтова 
столба, стр. 399.— Выправка покачнувшихся трубъ, стр.
399.— Объ окрашнвающихъ веществахъ плавиковаго шпата, 
стр. 400.— Сожиганіе свѣтильнаго газа безъ пламени, стр.
400.— Дымъ промышленных^, городовь, ст. проф. Кальверта, 
стр. 401— Обработка мѣди электрическимъ путемъ, ст. Д. 
П., стр. 403.— Плотность азотной кислоты, ст. М. Ф. Кол
ба, стр. 405.— Приготовленіе купороса изъ шлаковъ, ст. Д ѣ 
П., стр. 406.— Новый ф л ю с ъ , ст. г. Маргерита, стр. 407. 
— Новый горный инструментъ, ст. Д. П., стр. 408.
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О Б Ъ Я В  J K I I I K
Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  в ы х о д и т ъ  е ж е м ѣ с я ч н о  к н и ж к а м и ,  с о с т а в л я ю 

щ и м и  д о  д е с я т и  п е ч а т н ы х ъ  л и с т о в ъ  и  б о л ѣ е ,  с ъ  н а д л е ж а щ и м и  

п р и  н и х ъ  к а р т а м и  и  ч е р т е ж а м и .

Ц ѣ н а  з а  в с е  г о д о в о е  и з д а н і е ,  в м ѣ с т ѣ  с о  , , С б о р н и к о м ъ  с т а -  

т и с т и ч е с к и х ъ  с в ѣ д е н і й  п о  г о р н о й  ч а с т и “ ,  п о л а г а е т с я  п о  Д Е 

С Я Т И  р у б л е й  в ъ  г о д ъ ,  с ъ  п е р е с ы л к о ю  в о  в с ѣ  м ѣ с т а ,  а  в ъ  с т о -  

л и ц ѣ  и  с ъ  д о с т а в к о ю  н а  д о м ъ ;  д л я  с л у ж а щ и х ъ  ж е  п о  г о р н о й  и  

с о л я н о й  ч а с т и ,  обращающихся притомъ съ подпискою по на
чальству, С Е М Ь  р у б л е й .

П о д п и с к а  н а  Ш У Р Н А Л Ъ  п р и н и м а е т с я :  въ С. Петербурга,, въ 
Ученомъ Комитетѣ Корпуса Горныхъ Инженеровъ.

В ъ  т о м ъ  ж е  К о м и т е т ѣ  п р о д а ю т с я :

4 )  У К А З А Т Е Л Ь  С Т А Т Е Й  Г О Р Н А Г О  Ж У Р Н А Л А  с ъ  1 8 4 9  п о  I 8 6 0  

г о д ъ ,  с о с т а в л е н н ы й  И. Штильке, п о  Д В А  Р У Б Л Я  з а  э к з е м 

п л я р а  с ъ  п е р е с ы л к о ю .  П р і о б р ѣ т а ю щ і е  э т о т ъ  У К А З А Т Е Л Ь  в м ѣ -  

с т ѣ  с ъ  п р е ж н и м ъ  у к а з а т е л е м ъ  с т а т е й  Г О Р Н А Г О  Ж У Р Н А Л А  с ъ  1 8 2 5  

п о  1 8 4 9  г о д ъ ,  с о с т а в л е н н ы м ъ  Р. Кемьпинскимъ и  п р о д а ю щ и м с я  

п о  Д В А  р у б .  з а  э к з е м п л я р ъ ,  п л а т я т ъ  т о л ь к о  Т Р И  р у б .

2 )  Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  п р е ж н и х ъ  л ѣ т ъ ,  с ъ  1 8 2 6  п о  1 8 5 5  г о д ъ  

в к л ю ч и т е л ь н о ,  п о  Т Р И  р у б .  з а  к а ж д ы й  г о д ъ  и  о т д ѣ л ь н о  к н и ж 

к а м и  п о  Т Р И Д Ц А Т И  к о п ѣ е к ъ  з а  к а ж д у ю .

3 )  М Е Т А Л У Р Г І Я  Ч У Г У Н А ,  с о ч .  В а л е р і у с а ,  п е р е в е д е н н о е  и  д о 

п о л н е н н о е  В. Ковригинымъ, с ъ  2 9  т а б л и ц а м и  ч е р т е ж е й  в ъ  о т д ѣ л ь -  

н о м ъ  а т л а с ѣ ,  п о  6  р у б .  з а  э к з е м п л я р ъ ,  а  с ъ  п е р е с ы л к о ю  в ъ  

г о р о д а  и  у п а к о в к о ю  а т л а с а  п о  7  р у б .

4 )  П А М Я Т Н А Я  К Н И Ж К А  Д Л Я  Р У С С К И Х Ъ  Г О Р Н Ы Х Ъ  Л Ю Д Е Й  Н А  1 8 6 2  

и  1 8 6 3  Г О Д Ы ,  п о  2  р у б .  з а  э к з е м п л я р ъ ,  с ъ  п е р е с ы л к о ю  и  д о с 

т а в к о ю .

5 )  О С Н О В Н Ы Я  Н О Н Я Т І Я  Х И М І И  ,  и з л о ж е н н ы я  Ѳ. Савчепковымъ. 
Ц ѣ н а  1  р . ,  с ъ  п е р е с ы л к о ю  1  р .  2 5  к о п .

6 )  П Р А К Т И Ч Е С К О Е  Р У К О В О Д С Т В О  К Ъ  В Ы Д Ѣ Л О  Ж Е Л Ъ З А  И  С Т А Л И  

П О С Р Е Д С Т В О М Ъ  П У Д Л И Н Г О В А Н Ы ,  с о ч и н е н і е  г г .  А н с і о  и  М а з і о н ъ ,  

п е р е в о д ъ  В. Ковригина. Ц ѣ н а  3  р у б . ,  а  с ъ  п е р е с ы л к о ю  З р у б 4 

5 0  к о п .
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