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Г Е О Ш О З І I I .

Г е о г н о с .т и ч е с к о е  о п и с а ш е  с р е д н е й  ч а с т и  д о л и н ы  р ѣ ч -  

к и  К о р б о л и х и  и  Ч е р е і і а н о в с к а г о  р у д и и к а .

(Отчеть о дТ.нствіи практической партіи ученикопт. 2-го 
класеа гориаго отдѣленія въ 1843 году, составленныіі ІПтабеъ- 

Капитаномъ Бояршшювымт.).'

Л г.томъ 184о  года практическая партія ученикові» 

2 класса гориаго отдвлснія продолжала геогности- 

ческое изслѣдованіе до.шиы рѣчки Корболпхи, па- 

чиная отъ вершииъ ключен Тсплаго и Всрхъ-Голь- 

цовскаго, Черепановскаго горнаго пруда и дороги, 

ведущей изъ Черепановскаго рудннка въ Колыван- 

скій заводъ, вннзъ по теченію ея до прѵда Змѣсв- 

скаго завода. Съ правой стороны она придержива- 

лась линіи ирикосновснія гранита къ пор<і>ировымъ 

и сланцовымъ горамъ, а съ лѣвой доходила до вер.
Горн. Ж урн. Я «. I .  1845. I



ш инъ всѣхъ ключей и рЬчекъ, текущихъ въ К ор- 

болиху.

Черепановскій горный прудъ находится выиіе ее- 

ленія въ узкомъ мѣстѣ долины; вода его проведена 
па наливное колесо штанговой машины, приводящей 

въ дѣнствіѳ рудннчные пасосы. Какъ эта дѣйству- 

ю щ ая вода, такъ н сливная, нил;е ируда, составля- 

ютъ снова Корболиху, которая, начнная отъ Ч ере- 

пановскаго рудника, на разстояніи 5 версть, течетъ  
отъ юго-востока на сѣверо-западъ все болѣе и бо- 

лѣе приближаясь къ лнніи прикосновенія гранита, 

простираю щ ейся здѣсь почти отъ востока на за- 

падъ: но не достигая одпако жъ этой линііъ иѣсколь- 

ко выше впаденія рѣчки Средисй Бороуш ки, Кор- 

болиха поворачйваетъ почти ирямо на югъ и те- 

четъ въ этомъ направленіи около 4  версть до впа- 

денія съ лѣвой сторопы рѣчекъ Болы иой и Малой 

Каменокъ, а линія прикосновенія гранитл, почти въ 

томъ а;е самомъ мѣстѣ, поворачиваетъ въ против- 

ную  сторону, то ееть на сѣверъ.

Н аправленіе дальнѣйшаго теченія К орболихи, по- 

слѣ еоединенія ся съ двумя Камснками, соотвѣтству- 

стъ продолж енной діагонали параллелограма, осно- 

ванмаго иа направленіяхъ преж няго теченія К орбо-  

лихи и теченія Больш ой Каменки. Это наиравленіе 

идетъ отъ востока на западъ и сохранястся на 1 

верстахъ до впаденія съ гіравой стороны  рѣчки Р ос-  

сыпногь послѣ котораго повторяется тотъ же замѣ-
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чате.іьный аакоиъ, что обѣ рѣчки, елившись, иро- 

должаютъ свое течсніе ію ділгона.іи иараллелограм- 

ма, основаниаго на ихъ ире.книхъ теченіяхъ. Прн 

ѵстьѣ рѣчки Роесыгшой, начинастся прудъ Змѣев- 

скаго завода, имѣюіцій около 1 версты въ длину и 

до 2 00  сажеиъ въ піирину. П о выходѣ изъ пруда, 

Корбо.тиха продолжаетъ свос теченіе въ томъ ;ке 

діагональномъ направленіи на юго - злплдъ, мимо 

Змѣевскаго еерсброплавиленнаго завода.

На описанномъ выше пути, Корболиха принима- 

етъ въ себя съ правон стороны рѣчки: Болыную и 

Среднюю Бороушки н Пагановскій ключь, которыя 

стекаютъ съ гранитныхъ горъ, а такжс ключи: Пих- 

товскій, Земляной и рѣчкн Полую и Россыпную, 

беруіціе начало въ ближнихъ порфііровыхъ и слан- 

цевыхъ горахъ. На лѣвон сторон в, кромѣ рѣчки Ма- 

лой Камеики и двухъ ключиковъ близъ Черепанов- 

скаго рудника, впадающихъ непосредственно въ 

Корболиху, всѣ прочіе горные ключи (Тегілый Верх- 

гольцовскій, Дубровекій, Бѣлоруковскій, ПІелепов- 

скій, Малиновскій и Черепановскій) сбираются въ 

рѣчку Большую Каменку и моередствомъ ея изли- 

ваются уже въ Корболиху. Отъ устья же Болъшой 

Камспки вверхъ до Чсреиаііовскаго рудника на всемъ 

пространствѣ нс ппадастъ ни ключей, ни рѣчекъ; 

за то вссь этотъ лѣвый берегъ Корболихн соотоитъ 

изъ мокрыхъ н тундристыхъ луговъ. Дорога изъ 

Змѣиногорска въ Черепановскій рудникъ идетъ по-



склоиу горъ отдѣляющ пхъ систсму Больш ой Камсн- 
кп отъ К орболихи.

ІІ.ю тнна Черспановскаго горнаго пруда сдѣлана 

между послвдними горами, ограгкдающими досе.іѣ  

узкую , долшіу К орболихи, ии;ке пруда долина вско- 
рѣ знацительно разниіряется. Корболпха тсчстъ б.іи- 

ж е къ правому боку ея, пробиваясь къ горамъ ле- 
ленокамеино-норфиррвой брекчіи, отъ которыхъ и 

завиеитъ здвсь ея сѣверо-западное наіірав.іеніе; по- 

слѣднія изъ этихъ горъ, но главнѣйпіе вливъ гра- 
нита, были прпчпною крутаго поворотл на іогъ, ко- 
торый дѣласгъ Корболиха выше впаденія рѣчки 

Среднсй Бороуш ки. Здѣсь долииа становится сщ е 

ш ире, [іѣчка увеличивасть число своихъ нзгибовъ, 

но остается, какъ и преж дс, при подош вѣ горъ, со- 

провож даю щ ихъ правый ея берегъ до плотины за- 

водскаго пруда.

ГІо обонмъ берегамъ Корболихи ростетъ густой, 

но мелкій таловый кустарникід толщ ина наносовъ  

въ берегахъ достигаетъ мѣстами до Ъ саженъ.

Кромѣ К орболихи, на изслѣдованной мѣстности  
замвчательна по величинѣ своен рѣчка Болы пая  

Каменка. Она составляется изъ нѣсколькнхъ ключи- 

ковъ въ горахъ, находящ ихся къ ю го-востоку огъ  

Черепановскаго рудника, течетъ иа разстояніи 7  

верстъ ночти въ одномъ направленіи отъ востока 

на западъ, принимая въ себя справа н слѣва многіе 

маленькіс ключики и впадаетъ въ К орболиху. Т ече-
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іііе сл сопровогкдастся горами или отрогамн горъ 

совершенно бсзлѣсными; блнжайшіе бсрсга и весен- 

иес русло, какъ и у Корболихи, нокрыты мелкимь 

таловымъ кустарникомъ.

Обіцій рельеФъ изслѣдованнаго пространства не 

разнообразснъ. Только однѣ гранитныя го|>ы соста- 

влшотъ на сѣверѣ высокую гряду, въ иньіхъ мѣстахъ 

покрытую лѣсомъ, въ другихъ украшенную ;киво- 

писными скалами, подобными тѣмъ, которыя окру- 

жаюгъ Колыванъ-озеро. Изъ порфировыхъ горъ наи- 

бо.іьшей высоты достигаютъ нѣкоторыя въ окрест- 

ностяхъ Черепановскаго рудника, горы по лѣвую 

сторону Большой Каменки, и по правуто сторону 

Корбо.іихи, въ окрсстностяхъ заводскаго пруда; но 

вообгце горы эти не имѣютъ болыпой высоты, рас- 

положены обыкновснно группами или рядами, раз- 

дѣленными широкими долинами или логами. Форма 

ихъ округленная; отклоны не круты н не скалисты; 

только на всршинахъ видны грсбни, не рѣдко сбѣ- 

гаюіціс по отклонамъ въ долиньь Сланцы образуютъ 

огдѣльныя горы еіце меньшсй высоты, или нахо- 

дятся иа отклоиахъ порфировыхъ горъ, составляя 

предгорія или отроги.

Изъ карты, при.іагаемой къ этому описанію, ви- 

дпо, что въ участкѣ, изслѣдованномъ въ течсніи ны- 

нѣшняго лвта, какъ въ прошлогоднемъ, главными по- 

родами остались: 1) гранитъ, порфиры и Ъ) пе- 

реходные (силлурійскіе) сланцы. Породы, принадле-



;кащія къ этимъ тремъ разрядамъ, найдены въ наи- 

большей части обна?кеиій. Какъ подчиненныя по раз- 
витію своему, составляющія или жилы или непра- 
вильныя массы, заключснныя въ какой нибудь изъ 
главныхъ гюродъ, должно иоименовать слѣдующія 

породы: 4) кварцъ, 5) зеленокаменный порфиръ и 
зелсиокамеЛно - порфііровая брекчія и 6 ) плотнын 
зеленый камень.

ІТеболынія, нс высокія и  отдѣльньія горы, на ко- 

торы хъ находились естествеиныя обнаж еиія, означе- 
пы съ подробностію  иа картѣ; но сумма всѣхъ пло- 
іцадей, занимаемыхъ отдѣльными горами или есте- 
ственными обнаагеніями, очень незначительна сь 

сравнеиіи съ площ адью , покры тою  ианосами. I I  по- 

тому безъ тщ атсльнаго изслѣдованія этихъ наносовъ 
и почвы, на которой они залегаю тъ, не возможно 

сдѣлать особеннаго контура дл/і каж дой Формаціи.

Самая древняя плутоинческая порода здѣшняго 

края есть:

Граіштъ; границу прикосновенія его съ слоисты- 

ми породамн Іѵорболишииской долины продолжали 

опредЬлять въ ыынѣшнемъ году; онъ составляетъ 

здѣсь продолженіе Колыванскаго гранита къ дере- 
внѣ Саушкѣ. Онъ вообще крупнозернистъ, содер- 

яштъ желтовато-бѣлый нолевой щпатъ, бѣлый не 

прозрачньій альбитъ, сѣровато-бѣлый кварцъ и чер- 

ную слюду, имѣющую въ тонкихъ листочкахъ луко- 

возеленый цвѣтъ. Полевой шпатъ и альбитъ иахо-



датся вт, немъ почти въ равномъ количествѣ, бо.іь- 

і і ш м и  зсрнами и криста.і.іами, и іі|)еимуіцествуютъ 
предъ прочими составиыми чаетями; кварцъ мслкимн 

зериами и въ мсныиомъ количествѣ, а вссго рѣже 

мслкіе листочки слюды, скопляіоіціеся въ иородѣ 
пучками и небольшими гнѣздами. П о нсдостатку 

слюды гранитъ мѣстами состоитъ только изъ полс- 
ваго шпата, альбита и кварца въ видѣ зеренъ. Отъ 

разрушенія альбита весь гранитъ становится весь- 

ма способнымъ къ вывѣтриванііо и обращается въ 
дресву, которая обыкповснно находится у иодошвы 

гранитныхъ скалъ (сопокъ, камней) и состоитъ толь- 

ко изъ зеренъ кварца и полеваго шпата. Въ слѣд- 

ствіе этого разрушенія обнаженныя горы граиита 

получаютъ Формы, подобныя тѣмъ, какія находятся 

по бсрегамъ Колыванъ озера.
ІІорФиры, по древносги своей, слѣдуютъ за гра- 

нитомъ и составляютъ главнѣйшую породу изслѣдо- 

ваннаго участка. Бъ нихъ замѣчастся удивительное 

разнообразіе по свойствамъ, какъ порфііровой мас- 

сы, такъ и кристалловъ. Мсжду кусками, собранны- 

ми въ тсченіи всего лѣта, паходятся образцы чиста- 

го полевошиатоваго порфира, кератитоваго, въ раз- 

ныхъ видахъ, носредствомъ которыхъ, первый какъ 

бы переходитъ въ роговокаменный н настоящаго 

роговокаменнаго порфира.

Масса порфировъ бывастъ рѣдко зернистая, обы- 

кновенно илотная; зернистая масса встрѣчается бо-
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лѣе орн полевошпатовыхъ порФирахъ н прнтомъ 

она чаще бываетъ мелкозернистая., «іѣмъ крупнозер- 
ішстая. Несравнешю рѣже встрѣчается опа при ке- 

рагитовыхъ и роговокамснныхъ порфіірахъ, кото- 
рымъ напротивъ свойственна нлотная масса. Вооб- 

ще въ порФнрахъ Корболишннской долины, прииа- 
длежащнхъ болѣе къ разряду роговокаменныхъ, за- 
мѣчается плотная масса, различающаясл только по 

своему цвѣту. Цвѣтъ порфировой массы бываетъ: 
бѣлый, желтоваіобѣлый^ красноватобѣлый и красио- 
ватожслтый при полсвошпатовыхъ порфіірахъ; темно- 
желтый, желтобурый и  тсмнобурый при кератито- 
выхъ и  паконецъ синсватый, зеленоватый ф іо л с т о -  

вый, и черный гіри роговокаменныхъ порфирахъ.
ІІе рѣдко одна масса иорфировая составляетъ зна- 

чительныя толщи, являясь въ видѣ нлотнаго поле- 
ваго шпата, кератита, или роговаго камня, но чаще 

заключаетъ оиа отдѣлы іы я кристаллы полеваго шпа- 
та, альбита, кварца и яеленой роговой обманки. Кри- 
сталлы эти рѣдко бываютъ правильньц они являют- 

ся въ видѣ зеренъ, ипогда имѣющихъ только на- 

клонносгь къ кристаллизацін, а иногда н совершеп- 

но неправильныхъ. Полсвой шпатъ находится ино- 

гда зернами, но чаще кристаллами, сдвинутыми ром- 

боидалыіыми призмами около одной линіи длпиою. 
П о правую сторону Землянаго ключа находнтся по- 

левошпатовый іѵіслкозсрнистый порфиръ съ такими 

кристаллами полсваго ш п аіа; иногда въ порфировой
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млссѣ находягся ТОЛІ.КО ОДНѢ ІІ)СТОТЬ1, ІІрОИЗІПСДШІЯ 

отъ ралрѵіпспія кристал.ювь полеваго шпата, какъ 

иапрішѣръ въ роговокаменномъ порфирѣ, по лг.вую 

сторону Черспановской дороги- въ роговокаменномъ 

порфирѣ, составляющемъ неболі.шую толщу въ гли- 
ннстомъ слаіщѣ, по лѣвую сторону дороги въ Колы- 
ванскій заводъ; неправилыіыя пустоты отъ бывшихъ 
полевошпатовыхъ кристалловъ выполнсны желтою 

охрою; есть виды порФировъ, въ которыхъ, кромѣ 

пустогъ отъ крнсталловъ полеваго шпата, находятся 

кристаллы или зерпа кварца. Альбитъ встрѣчается 

рѣже отдѣлыіыми кристаллами, чѣмъ полсвой шпатъ. 

Въ роговокаменномъ норфирѣ по лѣвую сторону 

Землянаго ключа, альбитъ находится зсрнами и кри- 
сталлами. Вь роговокаменномъ порфирѣ, ио правую 

сторону, въ вершинахъ ГІастуховскаго ключа, бѣлые 

призматическіе кристаллы альбита сопровождаются 

крисіаллами красноватаго полеваго шпата и круп- 
ными зернами кварца.

Ііварцъ въ отдѣлыіыхъ кристаллахъ и зернахъ 

ветрѣчается въ Корболишинскихъ порФирахъ чаще 

всѣхъ другихъ мииералловъ; почги во всѣхъ керати- 

товыхъ и роговокаменныхъ порфирахъ кристаллы по- 
леваго шгіата сопровоаідаются кристаллами, либо зер- 

нами кварца. Форма кварцсвыхъ кристалловь есть 

•двойная шсстистороішяя пирамида или шсстисто- 

роішяя призма; величипа ихъ не болье одной л и і і і и . 

Отдѣлыіыя зерна кварца встрѣчаются чаще, чѣмъ



правильнме кристаллы; зерна эти бываюіъ шюгда 

совершенно круглые, величиною съ горошину.

Роговая обманка встрѣчается въ порфирахъ зер- 

нами вмѣстѣ съ кристаллами кварца и полсваго 
шната; она имѣетъ свѣтлозелеиый цввтъ. Въ ксра- 

титовомъ порфирѣ находятся кубическіе кристаллы 
сѣрнаго колчедана; въ порФИ|>ѣ близь Колыванскаго 
брода кристаллы колчедана на половину измѣнились 

въ бурый желѣзнякъ; а въ порФирѣ по нравую сто- 
рону Черепановской дороги отдѣльныс кристаллы 
состоятъ изъ полеваго шпата и бураго желѣзняка.

И зъ всѣхъ видовъ порФировъ, роговокаменный на- 
ходится въ наибольшемъ развитіи: онъ составлястъ 

всѣ порфііровыя горы значительной высоты. Ряды  

или системы горъ, изъ него соетояіцихъ, имѣштъ 
даже особенное, очень замѣтіюе нагіравленіе отъ 

юго-востока на сѣверо-западъ; по эіому же напра- 
вленію вытягиваются огдѣльныя горы роговокамен- 
наго порфйра вб.шзи заводскаго пруда. Кератито- 

вьш и іюлевошпатовый порФиры занимаютъ, на из- 
слѣдованномъ иространствѣ нсзначительныя плогцади; 
они образуютъ отдѣльныя ие высокія горы, иаходя- 
іціяся между полосами роговокаменпаго порфііра, или 

группируюіціяся съ его горами. Только одна гора, 
но правую сторону Череиаііовской дороги, въ вер* 

шинахъ Черепановскаго ключа, состоитъ изъ квар- 

цеваго порфира, вссьма плотиаго, заключаюгцаго въ 

себѣ еще отдѣльные кристаллы кварца.

10



Ст> полевоиіпатовыми, но въ особеиности съ рогово- 

каменнымн порфирамн, тѣсно связано происхожденіе 

рудиыхъ мѣсгорожденій долины рѣки Корболихи, нѣ- 
которыа изъ этихъ серебряныхъ мѣсторожденій, на- 
примѣръ жилы Чсрепановскаго рудпика, проходятъ въ 
самомъ порфирѣ;другіа на границахъ иорфира съслои- 
стыми породами, наиримѣръ: Змѣиногорское мѣсто- 
рождеиіе, находится мсжду порФиромъ и глинистымъ 

сланцемъ, Петровское мсжду порФиромъ и частію хло- 

ритовымъ сланцсмъ, а частію известнякомъ; мѣсторо- 
жденія Карамышевскаго 1 рудника между норфиромъ 

и хлоритовымъ сланцемъ и ироч. Во всѣхъ этихъ слу- 
чаяхъ порФиръ является безъ кристалловъ, въ видѣ ро- 
говаго камия, который находится въ такихъ отношені- 
яхъ къ жильнымъ породамъ (тяжелому шпатѵ и квар- 

цу), Ч! о доляіенъ быть признамъ одновременнымъ съ 
мими по происхожденію. Изъ всего должно заклю- 
чить, что образованіе здѣшнихъ рудныхъ мѣсторо- 
жденій произошло въ концѣ періода изліянія пор- 

фировъ, когда появлялись уже только іюрФиры ро- 

говокаменные, убогіе полевымъ шпатомъ. Потому-то 

всѣ п.іутоничеекія породы, появившіяся мозже ро- 
говокаменнаго порфира, какъ то: зелсіюкаменный 

порфиръ и плотный зеленый камень, пересѣкаютъ 

въ видѣ жилъ здѣшиія рудныя мѣсторожденія.

Третыо, весьма важиую породу состлвлястъ гли- 

нистый сланецъ. Онъ выполняетъ всю долину рѣч- 

кн Корболихи н заключенъ между двумя гранитны-

11
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ічи отрогами Холзуна, изъ которыхъ одинъ (на пра- 
вой сторонѣ) гяиется отъ Колыванскаго завода къ 

деревнѣ Саушкѣ, а другой (на лѣвой сторонѣ) обра- 

зуетъ цѣпь Мохнатыхъ сопокъ іл> югу отъ Змѣино- 
горска. Въ срсдинѣ ме;кду этими двуаія гранитными 

гориыми цініями, изъ подъ глинистаго сланца под- 
нялись рядами нли группами юры порФировъ. А 

потоаіу, какъ граниты, такъ и порфиры произвсли 
весьма большія измѣнснія въ составѣ, твсрдости н 

въ положеніи пластовь глишістаго сланца.
Ііидъ настоящаго глииистаго сланца описывагь 

трудно, потому, что вся долииа покрыта толстыми 

напосами. ІІаблюдать его аюашо только вблнзн горъ 
граиитиыхъ илн по[!Фирог>ыхт> и слѣдователыю, уже 

въ видг>, болѣе или аіенѣе, измѣнеиномъ. Только въ 

немногихъ отдѣльныхъ горахъ, состоящихъ изъ од- 
ного глшшстаго сланца (нагіримѣръ гора Толстый 
Мысъ ииже плотипы Черепаповскаго пруда), опъ из- 

аіѣненъ аіало. Здѣсь оиъ слоистъ, млгокъ, чертится 

желѣзомъ, имѣетъ теашосѣрый или зеленоватосѣрый 

цвѣть и не вскипаетъ съ кислотамй.

Вб.шзи гранитныхъ горъ, сланецъ этотъ мотер- 
иѣлъ наибольшес измѣненіе въ свосмъ составѣ. Тутъ 

онъ переходитъ въ хлоритовый и ипогда въ плот- 
ный тальковый сланецъ. Н одобіАіл измѣненія наблго- 

даеаіы были прошлогоднею партіею вышс Черсгіа- 
новскаго рудника; и въ нынѣшнемъ году на правомъ 

берегу рѣчки Полой, близь Стриаіковскаго пріиска,



оігіі м.тѣстны т.ткже и въ прнкосновеніи сланца съ 

другою граннтною толщею въ окрестностяхъ Гіс- 
тровскаго и Карамышсвскихъ рудііиковъ.

Вблизн горъ порфировыхъ глинистый сланецъ 

обыкновенио увеличиваетъ свою твсрдость, иолуча- 
стъ раковистый изломъ, лишастся яспой слоевато- 
стн и переходитъ въ кремнисіый слансцъ темносѣ- 
раго или чернаго цвѣта. Этогъ переходъ вссьма обы- 
киовенснъ. Иногда кремнистый сланеці» бываеть 
твердъ до такой степени, что походитъ на роговой 

каменід если яю имѣетъ цвѣтііыя полосы, то являет- 

ся въ видѣ яшмы.
Псрвыя и главнѣйшія измѣненія въ положенін 

гіластовъ здѣшняго глииистаго сланца, по видимому, 
произведены двумя гранитными цѣпями, между ко- 
торыми онъ залегаетъ. Наблюденія показываютъ, 
что главиое простираніе пластовъ глинистаго слан- 

ца согласуется съ направленіемъ этихъ гранитныхъ 

цѣней, а именно: въ окрестностяхъ Черепановскаго 

рудника пласты его простираются отъ сѣверовосто- 

ка на югозападъ, то есть параллелыю съ направле- 

ніемъ Колыванской гранитной то.ііци, а въ окрсст- 

ностяхъ Змѣиногорскаго рудннка отъ юговостока на 

сѣвсрозападъ, то есть ііараллельио съ цѣпыо Мохна- 
тыхъ сопокъ. По])Фировыя горы нроизвелн только 

частныя изчѣненія въ положеніи пластокъ слаица, 

въ своихъ ближайшнхъ окресностяхъ.

Замѣчатслыю, что глинистый сланецъ въ верх-



нихъ частяхъ долины (горы близъ Черепановскаго 

пруда) пайдсиъ совершенно чистымъ, пе вскипаю- 
щимъ съ кислотами, а внизъ по долинѣ, чѣмъ да- 
лѣс^ тѣмъ болѣе встрѣчается въ немъ знаковъ из- 
вести. Въ одной верстѣ отъ Черепановскаго рудни- 
ка, на правомъ берегу Корболихи, находится гли- 
нистый слансцъ темиаго цвѣта съ нрожилками из- 
вестняка. Въ ьсршипѣ заводскаго пруда глиннстый 
сланецъ также весьма известковагъ} вблизи рогово- 
камеинаго порФира онъ псреходитъ въ кремнистый 

сланецъ, нѣсколько далѣе отъ него содержитъ въ 

массѣ своей тіебольшія круглыя зерна бѣлаго из- 
вестняка, потомъ цѣлый пластъ чистаго бѣлаго из- 

вестияка, за которымъ уже самъ является пастоя- 

тцимъ глинистымъ сланцемъ. Извѣстно, что еще ии- 
л?е по теченію Корболихи (на Мельничной горѣ) на- 

ходятся обширныя известковыя каменоломни, на нла- 

стахъ извсстняка, персмежающихся съ глинистымъ 
сланцемъ.

Въ отдѣльной горѣ, по правую сторону Чсрепа- 

новскаго ключа, въ глинистомъ сланцѣ встрѣчаются 
окаменѣлости, впропсмъ не ясныя.

Зсленокаменный порфиръ составляетъ здѣсь так- 

же довольно зиачителыіыя изліянія. Оиъ находится 

по правую сторону Корболихи, между рѣчками П о-  

лою и Россыпною, близъ моста чрезъ рѣчку Боль- 
шую Каменку, гдѣ онъ заключаетъ въ себѣ облом- 

ки пороира, и ио лѣвую сторону дороги у Ч ерепа-
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новсгсаго рудника. Масса его сосгоитъ изъ мо.іко- 
зорнистаго, почти сн.юишаго, зслспаго камна- въ 

нсн заключепы рѣдкіе и мсбольшіе кристаллы по- 
леваго шпата. Пор<г>нръ лтотъ твсрдъ, ипогда квар- 

цеватъ. П о обѣимъ сгоронамъ рѣчки Корбо.шхи, 
мсжду Черепановскимъ прудомъ и рѣкою Срсднею 
Бороуиікою, тотъ же зеленокаменный порфиръ яв- 
ляется въ видѣ брекчіи или коигломерата перети- 

ранія, то есть оиъ заключаетъ въ себ іі обломки гли- 
нистаго сланца, полевошпатоваго и роговокаменнаго 

порфііровъ. Зеленокаменный морфиръ и брекчія его 
образуютъ неправильныя то.ици, мѣстами похожія 

на моіцныя ячи.іы, которыя проходятъ въ Г.ІИ Н И - 

стомъ сланцѣ нли въ рудоносныхъ порфнрахъ или 

на границахъ между этими породами. Въ особенно- 
сти замѣчагеленъ рядъ горъ по правую сторону 

рѣчки Корболихи, состолщнхъ изъ зслснокамсшю- 

порфііровой брекчіи; опъ начинается противъ селе- 

нія Чсрепановскаго рудника и тянется въ сѣвсроза- 

падномъ направлсніи почти вплоть до гранита. Па- 
раллсльный съ этимъ [іядъ находится и по лѣвую 

сторону Корбо.шхіц наконецъ третій рядъ горъ, со- 

стоящій изъ зеленокаменнаго порфііра, выше завод- 

скаго пруда, имѣстъ то же направленіе. Общсе иро- 

стираніе всѣхъ этихъ рядовъ еогласуется свсрхъ то- 

го съ простираніемъ горъ роговокаменнаго порфира, 
о которомъ сказано выше.

Зеленокаменный иорфиръ, по древности своей со-
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етлвлиеп. третыо плутоничеепѵго породу изслѣдо- 
ванной мѣстности; онъ новъе гранпта, порфировъ 
(полевошгіатоваго и роговокамеинаго) и здѣшнихъ 

рудпыхъ мЬсторолідепій (*).

(*) Изъ числа породъ КорболишянскоГі додипы, которгле Г. 
Болршшювъ отиосчті. къ зелепокамеітому порфиру, иѣ- 
которыя скорѣе, каж ется, могутъ быть причислсиы къ 
иородамі, м стам орф ическим ъ , а имеішо къ  плотном у таль- 
ковому или хлоритопом у сланцу, содерікащему зериа ро- 
гоііон обманки. Тлкія породы встрѣчались и вт. всрхнеіі 
части долины (ГориыГі Журпалъ 1845 А/Т 12} и тамт. 
опѣ н])шіяты были за породы измѣненныя. Доказатель- 
ствомъ перехода ихъ изъ слоистыхъ породъ служитъ во 
пс[)выхъ то, что ихъ нлотныя, сплошныя массы ішогда 
представляштъ иереходъ въ пастоящія слоистыя породы 
тальковый, хлоритовыіі и глипистый слапцы; во вторыхъ 
иоложеніе сихъ породъ, почти всегда заключешіыхъ ме- 
жду породлми слоистыми и илутопическими: гранитомъ и 
порФиромъ. Бообіцс въ Алтайскомъ округѣ, н вг. осо- 
бешюстп въ Корболишинской долииѣ, нлутоническія по- 
роды произііодатъ чрёзвычайио разнообразиыя измѣпепія 
въ слоистыхъ толіцахъ силурійскои сиетемы, состлвляю-

Л ■ і
іцихъ осповпую иочву отой части заводскаго округа; из- 
мѣиеиіе это иногда ограничивается одпимъ толкко отвер- 
депіемъ слоіісты хъ  породъ, которыя переходятъ въ  крем- 
нистый сдаііецъ, яшмуг и, проч., иногда же слоистыя по- 
роды принимаютъ кристаллическое сложепіе. С ь другой 
сторопы порфиры Корболишшіской долішы, заключая 
иногда роговую обманку, имѣютъ сходство съ порфира- 
мн зе.іенокамеішыми; обстоятельство это, равио какъ и 
метаморфизмъ породъ, заставлястъ сомнѣваться дѣйстви- 
тельно ли было въ этой части Алтайскаго округа особое



Кромѣ і(з.ді;іиі;і .зе.іеиокамспиаго порфира, было 

особенное изліяиіе весьма мелкозернистаго, почти 
плотмаго, зсленаго камші, называсмаго въ здѣшнихъ 

рудникахъ траппомъ. Порода эта очень млгкаа, имѣ- 
етъ темнозеленыіі цвѣтъ, огъ вывѣтриваиія псрсхо- 
дящій въ бурый п тсмиобурый. Этотъ плотный зс- 
.іеный камень, составляюіцій четвсртое и послѣднее 

излілніе іілутоническихъ нородъ, встрѣчается то.іько 

въ видѣ ікилъ, незначитсльиой толщины (отъ нѣ« 
сколькнхъ вершковъ до І -̂ сажсни). ГІростираиіе 

этихъ зеленокаменныхъ (трапновыхъ) жилъ, во вссй 
здѣншей страиѣ одннаковое, почти прямо отъ юга 

на сѣверъ, или отъ юга югозапада на сѣверъ сѣвсро- 
востокъ, н совершепно не зависитъ отъ простнранія
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извержсиіе зе.іеііокамеіінаго порфнра? Если его нс было,
и нороды, которые Г. Бояршнповъ отпосіггт. къ зелеію—
камепному порФнру, должпы быть иризпапы мстаморфіі-
ческиміі, въ такомъ с.іучаѣ иа картѣ Ф іолетсвою краскою
(.ЛГ 2) озмачены будутъ метаморфнческія, измѣиеніе ко-
торыхъ ограішчішается однимъ толвко отверденіемъ, а зе-
лепою {Л ?  8) метаморФіічсскія, кристаллнческія породы.

рѵ Бпрочемъ ііѣгъ сомпѣніл, что іп. этоп частн долііпы и
другихъ мѣстахъ занодскаго округа, послѣ образоваііія
порФііра бы.іо из.ііяніе плотплго зе.іенаго камня, о кото-
ромъ сказапо ы> описаііін. Порода эта образовала тѣ, 

гѵ.\  такъ пазыиасммя, трапповыя ;ки.іы, которыа въ разиыхъ 
мѣстахъ разсѣклютъ порфиры, граииты н рудпыя а;нлы 
здѣшішхъ мѣсторо;кдеіііп, н въ особеішостн ;і;илы Чере- 
паповскаго рудиика.

Л . С— іГі.

Г орп . Ж у р и . Ки. I ,  18'з 5. 2

N0
ц
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ншлъ или толщъ зсленокаменоаго порфира. ІІаденіе 
Ячилъ нли весьма крутое на востокъ или совершен- 

но вертикальнос. Жилы эти очснь обыкновенны въ 
здѣшней странъ; онѣ проходять въ сланцахъ, въ 
рудоносныхъ порФирахъ и на границахъ этихъ по- 
родъ; онѣ извѣстны гючти во всѣхь здѣшннхъ се- 

рсбряныхъ рудникахъ и псресѣкаютъ ихъ рудиыя 
мѣсторояіденія; онѣ иересѣкаютъ, вѣроятно> и тол- 
щи зеленокамеинаго порфира, однако жъ подобиаго 

наблюденія, по трудности его отъ сходства породъ, 
нс сдѣлано. Только въ одномъ мѣстъ, на правой сто- 

ронѣ Корболихи, влѣво ртъ дороги въ Колыванскій 
заводъ, найдена жила (траппа) плотнаго зеленаго 
камня, проходящая на границѣ роговокаменнаго пор- 
Фира съ зелснокаменно-порФировою брекчіею, н это- 
го наблюдснія, кажется, достаточно для удостовѣре- 

нія въ позднѣйшемъ происхожденіи зеленокамен- 
ныхъ жилъ, противъ зеленокамеинаго порфира. Гор- 

иыми работами Черепановекаго рудника раскрыты 
жнлы обѣихъ этихъ породъ. Г. ІИтабсъ-Капитанъ 
Айдаровъ, въ свосмъ описаніи (рукописномъ) Чере- 
иановскаго рудника, говоритъ о перссѣченіи этихъ 

жилъ, и потому различаетъ двѣ системы параллсль- 
ныхъ трапповыхъ лшлъ, изъ которыхъ однѣ про- - 

стираются отъ востока на западъ а другія отъ юга 
на сѣверъ.

Первыя, гіростирающіяся отъ востока на западъ 

или югозапада на сѣвсровостокъ, принадлежатъ твер-
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дому кпарцеватому, зеленокамеиному порфиру; оні\ 
толсты и очень тверды. Вторыя, простираюіціяся съ 

юга на сііверіі, состоятъ изъ плотнаго зелснаго кам- 
пя, весьма мягкаго н потому значительно облегчаю- 
ицаго работу; этн ;килы обыкновенпо не имѣютъ 

болыпой толіцииы.

Породы въ прикосновсніи съ яшлами плотпаго 
зеленаго камия (трапповыми) измѣняются очень ма- 
ло; мнѣ не извѣстно ни одиого примѣра, чтобъ въ 

нихъ находились обломки окружающи-хъ породъ, 
тогда какъ при яшлахъ зеленокаменнаго порфира, 

это явленіс доволыю обыкиовенно. Кварцъ состав- 
ляетъ не болыную горку въ вершинахъ Ваганов- 

скаго ключа, вблизи самаго гранита, и по происхо- 
я;денію своему, долаіенъ быть, вѣроятно, отнесенъ 

къ категорін безрудныхъ кварцевыхъ жилъ> которыя 
во многихъ мѣстахъ извѣстиы въ Колыванскомъ гра- 

нигѣ.

Роговой камень составляетъ три отдѣльныя мас- 

сы въ роговокамснпомъ гюрфирѣ, по лѣвую сторону 

Землянаго ключа къ югу огъ Головинскаго пріиска. 
Какъ всегдашній спутникъ здѣшнихъ рудныхъ мѣ- 

стороікдсній, роговой камень имѣетъ особенный ин- 

тересъ и заслуживаетъ частнаго упоминанія.

Во время геогностическаго изслѣдованія, партія 

съ подробностію изслѣдовала Черепановскій рудникъ, 

осмотрѣла мѣсторожденія всѣхъ старыхъ пріисковъ



этой части до.іины и развѣдывала три, открытыя еіо, 

кварцевыя жнлы.
Черепановскій серебряный рудникъ находится къ 

востоку отъ Змѣиногорска, вверхъ по теченію рѣч- 
ки Корболнхи, въ девятн верстахъ. О ііъ открыть 

ІИтейгеромъ Чсрепаиовымъ въ 1 7 8 0  году'.
Рудныя мѣсторожденія его заключаютгя въ за- 

падномъ концѣ высокой горы, называемой Черепа- 
новскою, которая тянется отсюда къ востоку на 

значительное разстояніе, составляя лѣвый берегъ 

рѣки Корболихи, скопленной у рудника въ прудъ. 
Съ южной и загіадной сторонъ обѣгаетъ эгу гору 

Тунгусовскііг ключъ, впадающій ннже плотины гор- 
наго пруда въ Корболиху.

Черепановская гора состоитъ изъ кератитоваго 

порфира, который на западномъ концѣ ся перехо- 
дитъ въ роговокамеішый пор®иръ, а въ прикосно- 
веиіи съ рудиыми жилами, лшпаясь кристалловъ, 
въ роговой камень. Нератитовый гюрФирь состоитъ 

изъ плотной массы красноватаго цвѣта съ едва за- 
мѣтными крисіаллами кварца. На западномъ концѣ 

горы онъ дѣлаетея темнѣе цвѣтомъ, содерлштъ бо- 

лѣе кварца въ массѣ своей, еъ которою начинаютъ 
уже сливаться отдѣлыіые кристаллы того л;е мине- 

рала, а наконецъ, вблизи самыхъ рудиыхъ (кварце- 
выхъ же) жилъ, они совершенио изчезаютъ и мас- 

са становится роговымъ камнемъ. Въ норфирѣ этомъ 

находятся обломки тлинистаго сланца, обратившаго-
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сл вь плотный зслсноватый талькъ, они прннадле- 

;кагъ гліишстому сланцу, который окружаетъ Чсрс- 

пановскую гору у подпоайя ся, занимая, какъ не- 

большіе лога, такъ и всю долнну рѣки Корболихи. 
Ниже селспія, па лѣвом ь берсгу н за плотиною, на 

нравомъ борсгу этой рѣчки, опъ соетавляетъ двѣ 

доволыю значитслыіыя горкп, н содсржитъ въ себ-в, 

хотя пс совершснно ясныя, окамснѣлости. Тотъ же 
глинистый слансцъ, отчастн персшсдшій въ крем- 
нистый, находигся на отклонахъ порфировыхъ горъ 
къ югу отъ Черспановской горы, въ вершинахъ 

ключей Теплаго н Верхъ-Гольцовскаго. ІІа западѣ 

возвышаются горы крутю-зериистаго полевошгіато- 
ваго порфира, посреди которыхъ выступнли массы 

зеленокаменнаго порфііра и зеленокамснно-порфиро- 

вой брекчіи, пускаюіція отъ себя толстыя жилы въ 

Черспановскую гору. Кромѣ этихъ зелснокамснпо- 
порфировыхъ жилъ, простирающихся отъ запада па 

востокъ, какъ въ Черепановской горѣ, такъ и во 

всѣхъ ближайшихъ окрсстиостяхъ ея, находитея мно- 

ліество тонкихъ яіилъ плотнаго зелснаго кампя, па- 
раллелыіыхъ мсжду собою и простирающихся отъ 

юга иа сѣверъ. И тѣ, и другія яшлы у рабочихъ 

Черепановскаго рудника называются щ іапповьмш . 
ж илам и.

Всѣ жилы, составляющія серебряпыя мѣсторожде- 

нія рудника> состолтъ изъ кварца и проходятъ въ 

роговокаменномъ порФирѣ Черепановской горьц толь-

21



ы

ко у нѣкоторыхъ изъ нихъ найдено убогое и тонкое 
продолженіе въ глинистомъ сланцѣ, окружающемъ 

порФііръ горы съ трехъ стороиъ. Кварцъ . этихъ 
жилъ полупрозраченъ, иногда совершенио мутенъ; 
еѣроватобѣлаго цвѣта; въ верхнихъ частяхъ жилъ 

оиъ не нмѣетъ почти ни какой плотности и проші- 
киутъ бѣлою свинцовою рудою, свннцовыми И Ж С - 

лѣзными охраміц содержитъ мѣдную зелень и лазѵрь, 
самородное (золотистое) серебро и роговое серебро. 
На глубинѣ пятиадцати еаніенъ среднимъ числомъ 
кварцъ становится плотнѣе и окислегшыя (охристыя) 
руды смѣняютсл сѣрнистыми (колчеданистыми); въ 

нижнихъ частяхъ жцлъ рудоносность кварца состо- 
итъ изъ самороднаго серебра, серсбрянаго блеска, 

серебр.-шой черни, свинцоваго блеска, сѣрнаго и 

ыѣднаго колчедановъ и цинновой обманки.
Но сходствуя въ составв и рудоиосноети, жилы 

Черепановскія различаются ио своему простнранію  
и древности происхоліденія. П о двумъ послѣднимъ 

свойствамъ ихъ можно раздѣлить на двѣ свиты, одно- 
времегшыхъ по образованію и параллельныхъ мсжду 
собою , жилъ: западную  и сіъсерну/о.

Къ западной свитв будѵть относнться 10 парал- 

лельныхъ жилъ, называемыхъ въ рудникѣ западпы- 

м и , потому что всѣ онѣ имѣютъ главиое простира- 
ыіе отъ востока на западъ. И зъ нихъ 1 , 2 и э о п р е -  

дѣленьг поверхностнымн разрвзами а рлзвѣдочными 
штолыіами, 6 и 7  поверхностнымн разрѣзами и вну-



трсішіши работами, 4 , 5 н 8 извѣстнм только изъ 
старыхъ плановъ, а 9 и 10 открыты Сыли повсрх- 
ностнымъ прорѣзомъ, заложеішьшъ иа Истровской 
жилѣ. Падепіе у всѣхъ зашідныхъ жилъ очснь кру- 
тос иа сѣвсръ. Ш сстая и седьмая жплы развѣданы 

на болыпой длипѣ внутренішми работами и извѣстны 
болѣе другихъ западныхъ жилъ. ІПсстая жила про- 
стирастся нодъ 6, а ссдьмал подъ 5 часамъ компа* 
са, впрочсмъ въ частпости простираніе ихъ очень 
неправилыю: то сходятся оиѣ почти до прикосновс- 
нія, то опять расходятся на значителыюе разстоаніс. 
Паденіс ихъ также не постояшю; въ иныхъ мѣстахъ 
оио крутое на сѣвсръ, а въ другнхъ совершешю 
всртикалыюе. Толщииа отъ нѣсколькихъ вершковъ 

доходитъ рѣдко до 1 сажепи. Онѣ не отдѣляются 

огъ окружающаго порфира зальбандаміц но гіриро- 
сли къ нему совершенно плотно. Только гшогда пор- 
Фиръ вблизи жилы, принимая буроватый цвѣтъ и 

большую гілотность, составляетъ у жилы оторочку, 
которая однако жъ всегда плотно срослась, какъ съ 

жилою, такъ и съ порфнромъ. Это суть самыя дре- 
внія жилы Черепановской горьц онѣ разсѣкаются, 
какъ рудными жилами второй свиты, такъ и зелено- 
камепными жилами.

Недостатокъ зальбандовъ и ясныхъ отдѣловъ этихъ 

жилъ отъ порфира, а также довольно постепенный 

переходъ жильнаго кварца въ роговой камепь и по- 

томъ въ порфііръ, заставляютъ думать, что запад-
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мыя жилы одиоврсмсины, по образованію свосму, съ 
порфиромъ Чсрепановскоіі горы, что онѣ подобны  

прочимъ кварцевымъ жиламъ и прожилкамъ, кото- 
рые вообщс нерѣдко встрѣчаются ві. кварцевыхъ 
п роговокамеыныхъ порфіірахъ, ію отлпчатотся отъ 

иихъ только своею рудоноепостью. За то и порФиръ 
Черепановской горы, не только вблизи жилъ, но и 
въ удаленіи отъ ннхъ, показывастъ признаки сере- 
бра (ие менѣе ±  золотника въ пудѣ). Кажстся, что 
западиыя жилы сѵть кварцевыя массы, выдѣлившія- 
ся изъ рудоиоеиаго порфира во время перваго охла- 

жденія его, въ массѣ, нс гіришедшей еще въ совер- 
шеино твердое состояніе.

Къ сѣверной свитѣ огнестнсь должны всѣ гірочія 
жилы Черепановскаго рудника, какъ то: Адамовская 
жила и параллелыіыя съ нсю 1 и 2 Еремѣевскія, 
нростирающіяся отъ юга юго-запада на свверъ се- 
веро-востокъ, а также Петровская и Аидреевская, 
простирающіяся почти отъ юга на сѣверъ. Наденіе 

у первыхъ жилъ юговосточное, а у ГІетровской во- 
сточное, вообще болѣе пологое, чѣмъ у жилъ запад- 
иой свитьц такъ напримѣръ: Петровская жила, на 
которой основаиы главнѣйшія работы рудника и 

которая ио тому развѣдана болѣе прочихъ сѣверныхъ 

жилъ (иа 4 5  саженъ въ длину) падаетъ подъ угломъ 
отъ 55° до 40°. Только одна Андреевская> впрочемъ 

въ глубшіу не достаточно развѣданная жила, пада- 

етъ вертикально. Толщина жилъ этой свиты вообще
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болѣс, чѣмъ ;килъ злпадныхъ; отъ полусаяюни оиа 

достигаетъ до 1 -̂, а мѣстами и до 2 саікснъ. І)сѣ 

сѣвсрпыя жилы отдѣляются очспь ясно отъ окру- 
жающсн породы, иногда холостымъ спосмъ, а ипо- 
гда и глішлнымъ зальбандомъ. (Петровская жила).

И такъ сѣвсриыя я;илы отличаются отъ западныхъ 
оеобеішымъ простирапісмъ, болѣс пологимъ падсні- 
емъ, большсю толщипою, яснымъ отдѣломъ отъ ок- 
ружающаго порФііра; ио весго болт.е отличаются 
онѣ своимъ позднѣйшимъ пропсхождспісмъ. При раз- 
вѣдкѣ 6, 7 , 9 , н 10 западныхъ жилъ, найдено и до- 

казано перссѣчсніе ихъ жнлою Петровскою, ближай- 

шсю къ иимъ изъ сѣвериыхъ: Отъ пересѣченія мно- 
гнхъ заплдныхъ жилъ Петровская жила имѣетъ 

очеш. иеправилыюе иростираніс; южнылъ концсмъ 

своимъ она примыкаетъ къ Адамовской жилѣ, кото- 
рая есгь, вѣроятно, продолженіе ея.

Всѣ свойства сѣверныхъ я;нлъ показываютъ, что 
трещины ихъ ироизоиіли въ порфирѣ, ужс послѣ 

сго огверденія, когда сущсствовали въ немъ замад- 

ныя л;ильц иначс нельзя объяснить пересѣченія ихъ. 
Сь другой стороиы, сходство я;илъ обѣихъ свитъ въ 

минералогическомъ составв, нс позволяетъ раздѣлить 

образованіе ихъ значительныхъ срокомъ врсмени; 

и потому, очень вѣроятно, что небольшой періодъ, 

прошедшій мея;ду выходомъ іі совсршеннымъ от- 
верденіемъ порФііра Черепаповской горы, раздѣлилъ 

образованіе двухъ свитъ Черспановскихъ жи.іъ; то
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есть, что занадиыя жилы выдѣлнлись изъ массы ру- 
доносиаго порфира въ слѣдъ за появленіемъ его на 
зсмной поверхности, а охлажденіе порФира н запад- 
ныхъ жилъ было причиною щеляпія горы по на- 
правленію совсршенно противопололшому, то есть 
образованія сѣверныхъ трещинъ.

Въ Чсренановской горѣ проходятъ еще жилы 
зелснокамсннаго порфііра, простирающіяся отъ во- 

стока на западъ; онѣ имѣютъ до 2  сал;енъ толщи- 
пы, порфиръ ихъ кварцеватъ, твердъ и плотенъ. Та- 
кихъ лшлъ нс мпого- согласуясь въ простираиіи съ 
западными рудными, онѣ проходятъ иногда въ од- 
нѣхъ трещинахъ съ ними. Подобная жила, сопрово- 
л;дающая рудную, видна въ разръзѣ по 2  западиой 
жилѣ^ а сѣверныя жилы онѣ пересѣкаютъ, напри- 
мѣръ: три пересѣкаютъ Адамовскую лшлу, три дру- 
гія Андресвскую.

Плотиый зелсный камень составляетъ въ той же 

горѣ свиту лшлъ, простирающихся отъ юга на сѣ- 

веръ и падающихъ почти всегда вертикалыю. Этотъ 
зеленый камень мягокъ, въ рудникѣ является въ 
видѣ зеленоватой глины, а потому оиъ очень облег- 

чаетъ всѣ развѣдочныя работы, нанравляемыя обык- 
ііовснно по яшламъ его, пересѣкающимъ всѣ рудо- 

носныя жилы западной свиты. Ж илы эти вообще 
тонки, отъ 2  рѣдко достигаютъ онѣ до 1 2  верш- 
ковъ. Онѣ новѣс всѣхъ жилъ Черепановской горы, 

потому, что пересѣкаютъ жилы зеленокаменнаго пор-



Фііра. Вь мѣстахъ перссѣченія съ западньши жіиа- 

ми, этотъ плотный зелсиый камснь заливается дале- 
ко въ трещнпы рудныхъ ;килъ, иногда съ висячаго, 
ішогда съ лежачаго бока, составляя родъ зальбан- 

довъ. Отъ этого иронсходятъ весьма замѣчатсльныя 

двойныя жилы. Находимы были случаи, что рудная 
жила заключена совсршенпо въ жилѣ плотнаго зе- 
ленаго камня (траппа). Я видѣлъ подобпые примѣ» 

ры только въ всрхнихъ горизоптахъ рудника, гдѣ 

западныя жилы не имѣютъ большой плотности; луч- 
ше всего можио было наблюдать ту двойпую жилу 
на горизонтѣ Преображенской штольны, которая 

отходитъ па востокъ отъ мѣста псресѣчеіпя мно- 
гихъ рудныхъ жилъ, называемаго въ рудникѣузлоліъ  

ж иль.

Старые пріиски, оемотрѣнныя иа изслѣдованномъ 

партіею пространствѣ, суть слѣдующіе:

1) Головинскій И Іангинскій л \/? 1 находится на 

правой сторонѣ рѣки Большой Бороушки, жила его 

состоитъ изъ кварца, окрашсннаго охрою, имѣстъ 

до 12 верггіковъ толщины, простирается отъ юго- 
занада на сѣвсровостокъ и пЛдаетъ на юговостокъ 

подъ 57° уровня. Висячій бокъ ея есть роговока- 

мспный норфиръ, а лежачій глииистый сланецъ. Раз- 

вѣдка состоитъ изъ одной нсбольшой шахты. Ку- 

ски изъ отваловъ содержали по пробамъ до 90^  

золотниковъ серсбра въ пудѣ.

2) Стрижковскій Л? 2  на правой сторонѣ рѣки
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Полой, нѣсколько вышс впаденія ея въ Корболиху. 
Одна шахта и 6 ип рфовъ заложены на споѣ рогово- 
каменнаго иорФнра съ крсмннстымъ сланцемъ, окра- 
шепнымъ мѣдною зелеиыо. Спой выполпспъ мѣста- 
ми бълымъ кварцемъ. Куски серсбра ис содержатъ.

5) Кошкароастй А ?  2 , на правой сторонѣ Кор- 
болихи, противъ устья рѣки Малой Каменки. Разъ- 

ѣденный кварцъ, проиикнутый ікелѣзною охрою, 
состасляетъ въ роговокамснномъ порФйрѣ жилу, про- 
стнрающуюся отъ югозапада на сѣверовостокъ и 

падающую на юговостокъ подъ 08  градусомъ. Въ 
1 8 4 2  году пріискъ этотъ развѣдывался, но, по убо- 
гости, снова оставлснъ.

4) Текутъевскій Л ?  Ъ находится на южной пока- 

тости Россыппой горы. Жила кварцевая, съ желѣз- 
ною охрою, имѣетъ въ впсячемъ боку глинистый 

еланецъ, а въ лежачемъ роговокаменный порФиръ. 
Она развѣдапа одною шахтою.

5) Головинскій , на одной горѣ съ предъидущимъ. 
Жила состоитъ изъ кварца съ желѣзною охрою, 
проходитъ въ зеленокаменномъ порфирѣ, развѣдана 

одною шахтою и 8 шуроами.

6) К аліенщ иковскій , состоитъ изъ одного шурФа 

въ кератитовомъ порфирѣ. Мѣсторождеиія нѣтъ.

7) А т аяш новскій , находится при впаденіи Ч ере- 

пановскаго ключа въ рѣку Большую Каменку. Жила 

состоитъ изъ кварца съ свинцовою охрою и мѣд- 
иою зеленью; проходитъ въ порфирѣ, простираяеь
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оть юговостока на сѣверозагіадъ и падая 60° на 

югозападъ. Она развѣдана дпумя шахтами. Кускисо- 

держатъ по пробамъ серебра ~  золотника въ пудѣ.
8) Чертаиовскій пріискъ, влѣво отъ дороги изъ 

Змѣииогорскаго въ Черешшовскій рудникъ, ие въ 
далыіемъ разстояміи огъ послѣдняго. Мѣсторожде- 
нія его не видно; три шурФа биты въ ксратнтовомъ 
п о р Ф и р ѣ ,  въ отвалахъ иаходятся кускн кварца.

Три кварцевыя жилы, открытыя партіею, нахо- 
дятся:

Первал на правой сторонѣ рѣки Ііорболнхи въ 1 

верстѣ отъ Черепановскаго рудника. Разъѣденный 

кварцъ мѣсторожденія содерікалъ золотника ссрс- 
бра въ пудѣ. Для развѣДки сдѣлапы два разрѣза.

Вт орая  на правой стороиѣ рѣки Корболихи, 

близъ Стрижковскаго иУ/ 2  пріиека. Она находится 

между порфиромъ и глинистымъ сланцемъ, ішГ.стъ 
мѣстами до 1 сажепи толщины, кварцъ ея пропик- 
нутъ свшіцовою охрою и содсржитъ до золот- 
ника серебра въ пудѣ.

Трет ія  на лѣвой сторонѣ Большой Камснки, 
протнвъ Атамановскаго пріиска, въ 4^ верстахъ отъ 

Змѣипогорска. Она проходитъ въ роговокамснномъ 
норфіір іі; кускн желѣзистоп охры выходили съ зиа- 

читслыіымъ содсржаиіемъ, но потоліъ смѣнились 

разъѣденнымъ кварцсмъ въ и \  зологника, кото- 

рый накоисцъ совсѣмъ прекратился. Для развѣдки 

заложсны былм чстыре разрѣза.



Партіею биты былн шурФЫ по рѣчкѣ Болыпой 
Бороушкѣ, Пихтовскому ключу и другимъ для раз- 
вѣдки наносовъ; толщина ихъ достигала до 2  ар- 
шинъ. Подъ слоемъ черной земли съ небольшими 
гальками и обломками породъ окружающихъ горъ, 
обыкновенно встрѣчали гкелтую или синюю глину 

съ валунами глинистаго сланца, плотнаго зеленаго 
камня, порФира, ияогда кварца и гранита; по про- 
мывкѣ этой глины на ручномъ Саксопскомъ лоткѣ, 
оставалось незначитсльиос количество шлиха, но ни 
какихъ признаковъ золота.
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II.

Г О Р Н О Е  Д Ѣ Л О .

О черкъ Е катеринбургскихъ золотыхъ промысловъ. 

(Г . Капитана Разги.іг.дѣепа).

Для извлеченія золота изъ нѣдръ земли въ Ека- 

теринбургскомъ горномъ округѣ употребляются два 

способа: первый состоитъ въ разработкѣ яіилыіыхъ 
или коренныхъ мѣсторожденій золота, второй въ 

разработкѣ золотопесчаныхъ россыпей. Бросимъ бѣг- 
лый взглядъ на эти два способа извлеченія:

1. П о вссму пространству Екатсринбургскаго гор- 

наго округа, Уралъ пускаетъ свои отрасли. Мета- 

морфичсскія породы представллются здѣсь въ пол- 
номъ развитіи: тальковый, хлоритовый и слюдяный 

сланцы, діориты, и другія относящілсл къ сему клас- 

су породы, либо образуютъ верхній слой почвы, 

этого округа, либо стслются у подножія высотъ, вы-



ступившихъ нзъ иъдръ земли. Такосъ вообще ха- 
рактеръ Урала и сго безчисленныхъ вѣтвей. П омя- 

путые сланцы составляюгъ собственно такъ иазыва- 
емую золотоносную форліацію  Урала: въ толщахъ
ихъ заключены яшльиыя мѣсторожденія золота, на 
ШІХЪ ІКР, въ низмснностяхъ, иокоятся и зо.ютопес- 
чаныя россыпн. Напротивъ того, тамъ, гдѣ слои- 
стыя породы смѣняются нородамц СПЛОШІІЫМИ, 30- 
лото нсчсзастъ. Правда и то, что были находимы 
золотопесчаныя россыии, леліащія на гранитахъ и 

известнякахъ, но это дѣло случая: стоитъ толі.ко 
принять въ соображсніе смежность слоистыхъ по- 
родъ съ кристаллическими, составъ россыпсй и видъ 
окружагощихъ высотъ, тогда, безъ затрудиеиія, сама 

мѣстность укаягетъ огкуда произошли эти россыпи.
Направлсніе пластовъ золотоносной почвы парал- 

лсльно главной оси Уральскаго хребта, ио склоненіе 
ихъ весьма разнообразио: оно, какъ и во мпогихъ 

другихъ мѣстахъ, зависитъ прсимуществснпо отъ 
физіогноміи горъ. Сланцы заключаюгъ въ ссбѣ 

кварцъ въ видѣ пластовъ, жилъ и пролшлковъ, впро- 
челіъ кварцъ этотъ, въ иемиогихъ только мѣстно- 
стяхъ, содеряштъ золото.

Бсрсзовскіс рудиикн прсдставляютъ тотъ ;ке са- 
мый характеръ. Сланцы, на веемъ ихъ пространствѣ, 

псрссѣчены особенною породою, извѣстною у рудо- 
коповъ подъ названіемъ Березита. ІІласты, или удср- 

живая мѣстіюе названіе, полосы березита, тянутся
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оть сѣпсра на югъ, по направлспію магнитнаго ме- 
ридіапа; вообще, можно екааать, что простираіііе 

полосъ берсзита параллсльно слоистымъ породамъ и 
группамъ окруа;ающи\ъ ихъ гранитовъ. Прсдпола- 
гаютъ, что бсрезнтъ ссть п]юизведепіс изъ грани- 
товъ и слапцовъ, переработашіыхъ дѣйствісмъ водя- 
иыхъ паровъ. Мнѣпіс это подкрѣплястся составомъ 

бсрсзита, его параллелизмомъ съ грунпами ближай- 
ншчъ граиитопъ и, наконецъ^ единствомъ закоиовъ, 

которымъ гіодчинено положеніе иолосной породы въ 
пѣдрахъ земли съ законами расположеніа толщъ, се 
окружающихъ., какъ, напримѣръ, падспісмъ, прости- 
ранісмь и проч. Нынѣ на площади, составляющсй 

66 квадратныхъ верстъ, извѣстно болѣе 14.0 полосъ 
березита; толщина ихъ измѣнястся отъ 6 до об са- 

жеиъ, длина отъ 2 до 8 верстъ. Въ всрхнихъ яру- 
сахъ берсзитъ рыхлъ н на возд)хѣ удобно разру- 

шается въ порошокъ, съ углубленісмъ въ почву, на- 
противъ, оиъ твердѣетъ и дѣлается сливнымъ, такъ, 
что при 8 или 10 саженной глубинѣ выработокъ 
березитъ уступаеть ужс только порохостръльной ра- 
ботѣ. Тамъ гдѣ прлосы берсзита приходятъ въ со- 
прпкосновеіііс съ слоистыми породами, эти послѣд- 

нія рѣзко отличаются свонмъ тсмиокрасиымъ цвѣ- 
томъ и значительною плотностію. Бсрсзовскіе рудо- 

копы далн имъ названіе красика. Очевидно, что кра- 

сикъ прсдставлястъ ие что инос, какъ сланцы, из- 
мѣненпыс дѣйствісмъ ;кара.

Горн. Ж урн , Іін . I . 18'і5. Ъ



Далско ли березитъ идстъ въ глубь, до сихъ поръ 
сще не онредвлеио: ибо самыя низшія работы, въ 
первой части рудниковъ, производнлись только на 

глубниѣ 2 2  сажснъ, мри чсмъ нс только не было за- 
мѣчено выклиииванія жилъ, а, напротнвъ, мііогія изъ 
нихъ еще значительно расширялись. М ы думаемъ, 

что полосы бсрезитл идутъ изъ весьма большой глу- 
бииы, нначс, нсльзя было бы объяснить тсоріи обра- 
зоваиія золотосодсржащихъ кварцевыхъ жилъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, какъ бы могло совсршатьея мсталли- 
ческое парообразованіе въ массѣ берсзита, ссли бы 
онъ не имѣлъ связи съ земнымъ ядромъ? Отъ 

чегЪ до еихъ гіоръ не замѣчено псрежимовъ иліі вы- 
клшшвапія гіолосъ? Огъ чего, наконецъ, полосы бе- 
рсзита не стерлись съ лица земли, въ эгюху всс- 

мірныхъ разрушеній? Вопросы эти, конечно, нс лег- 
ко рѣшить, не менѣе того, явленія, на которыя ука- 
зали мы, доказывая мощность корениыхъ мѣсторо- 
жденій^ ведутъ къ прсдположеніш, что Березовскіе 
рудники могуть достигиуть до великой глубшіы и 

золотая нить не прервется.

Новннуясь общему характеру жилъ, полосы бере- 
зита имѣютъ свои сдвиги, столкновенія и вѣтвщ 

оеобенпо это замѣтио въ свитѣ полосъ третей ча- 
сти рудииковъ, гдѣ мѣсторожденіе не столь посто- 

янно, какъ въ первой и второй части. Даж е самая 

полосная норода представляетъ тамъ рѣдкое отли- 
чіе: рудоконы назыиаютъ се лист алпит оліъ .



Березитъ перссѣчснъ почти кертикалыіо много- 
числеиными прожнлками кварца, толіцииою отъ ~  

аршина до 1 всршка. Кварцъ этогъ окружснъ заль- 
баидомъ, который, состоя изъ отвсрдѣлаго березита, 
проникнутаго окисломъ гкслѣза и марганца, часто 
содржитъ въ ссбѣ, въ видѣ кристалловъ, желѣзный 
и мѣдиый колчсданы. Кварцсвыя жилы простира- 

ются отъ востока на западъ, или, лучше, пересѣ- 
каютъ свон вмѣетилища подъ прямымъ угломъ. Слу- 
чается, хотя доволыю рѣдко, что зо.ютоносныя жи- 
лы, пересѣкая полосу бсрсзита, врѣзываются иа зна- 
чительное разстояніе въ сопредѣльныя съ нимъ по* 
родьц впрочемъ онѣ при этомъ случаъ нс теряютъ 

обыкновеинаго своего характсра, такъ что твердость, 
золотоносность, спутники и даже цвѣтъ ихъ оста- 
ются неизмѣнными.

Различные колчедаиы, бурый и красный желѣз- 
няки, титанистое желѣзо, маргансцъ, мѣдныя и свин- 

цовыя руды, входятъ въ составъ золотоносиыхъ квар- 
цевыхъ лшлъ; въ нихъ встрѣчаются также: амстистъ, 
горный хрусталь, пирофиллитъ, кіанитъ, эпидотъ, 
діаспоръ и проч. Всѣ этн минералы находятся и въ 

россыпяхъ. Особенио славились прежде разнообразі- 

емъ своихъ сгіутниковъ и качествомъ ихъ, жилы П ре- 

обралгснскаго рудника.

Разработка Берсзовскихъ рудниковъ очень проста. 
Сначала въ висячсмъ боку красика закладываютъ 

шахту и углубляются ею до почвснной водьц то



есть до 8 или 12 сажеііъ, потомт», изъ подъ шахты, 
до средины полосы проходятъ штрекомъ н, иако- 
нецъ, по простиранію березита, закладываютъ глав- 
пую галлерею или штольну, еъ цѣлію перееѣчь 
сколько возмоапю болѣе кварцевыхъ жилъ. Работа 
эта иазывается пересіьгкою руЪъ. Ш ахты раздѣляюг- 
са на этажи: первый эгажь иачинается отъ гори- 
зонта почвенной воды, второй двумя сажсиями вы- 
ше перваго и такъ далѣс. Изъ каждаго отдѣленія, 
или этаи;а, какъ уяіе объяснено выше, закладыва- 
ютъ вновь главныя галлереи. И зъ штолыіы я;е идутъ 

въ обѣ стороны поперечными оргами до встръчи съ 
красиколіъ , и эти-то орты назиачаются собствсшю  

для выработкн золотистаго кварца. П о выемкѣ въ 
иижнемъ этажі; золотиетаго кварца, выработки за- 
талкиваются пустою породою.

ПІахты закладываютъ обыкновсшю одну отъ дру- 
гой нл разстояиіи отъ 50  до 80  сажснъ. Впрочемъ, 
расиоложеніе шахтъ зависитъ отъ мѣетныхъ условііц 

все дѣло въ томъ, чтобы сократить прокатку и дать 
хорош ее обращеніе воздуху въ рудникѣ. Потому-то 

на ровныхъ площадяхъ шахты пробивлются чаще, 
дабы усилить сколько моя;но болѣе теченіе воздуха 
при одинаковой высотѣ воздушпыхъ столбовъ; на 

противъ того, въ холмистыхъ мѣстахъ, какъ напри- 
мѣръ въ свигѣ полосъ Прсображснсклго рудника, 

шахты могутъ отстоять одна отъ другой и далѣе. 

Что касается до подъема рудъ и пустой породы,
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то оиъ производится ручными валками; ио такъ какъ 

эта работа, при зиачитсльныхь глубинахъ, не есть 
наивыгоднѣйшая, то моапю бы было устроить всздѣ 

иодъсмъ, помощію барабапа. Въ песчаныхъ рудии- 
кахъ введснъ мною, по приказанію Горнаго Началь- 
ннка ІІолковника Пебаевскаго, подъемъ посредетвомъ 
барабапа. Опытъ оказался удовлетворительнымъ: въ 
одну 10 часовую смѣну лошадь н человѣкъ, изъ 5 
сагкенмой глубины, при Нагорномъ рудникѣ, подни- 

маютъ на Андресвскую Фабрику до 5 ,000  пудовъ 
песку, тогда какъ для подъема такого количсства 

псску на ручномъ валкѣ потребпо не менѣе 15 ра- 

ботниковъ. ІІодъсмъ на Андреевской Фабрикѣ, осо- 
бенно замѣчателенъ потому, что вывалка песког.ъ, 

или рудъ, еъ малымъ пожсртвовапісмъ силы, произ- 
водится почги мгповенно, ие емотря на то, чго на- 

груженная бадья вѣситъ отъ 55 до 50 пудовъ. 
Устройство это очснь иросто: бадья при выходѣ изъ 
рамъ шахты, отъ легкаго толчка, сбѣгаетъ сама по- 

моіцію блоковъ, утвераіденныхъ по обѣ ея стороны 
на вислгую желтъзную доросу (мы пазываемъ эту до- 

рогу висячею потому, что рельсы утверждсиы на 

столбахъ) и прокатывается ио этой дорогѣ до мѣ» 
ста высыпыі; тамъ, отъ малѣйшаго нажима, она пе- 

рсвертывается и высыпаетъ вдругъ всю руду. Устрой- 

ство это чрезвычайно ускорясгъ н облегчаетъ ра- 

боту, усграняя всякіе простои. ГІо нашсму миѣнію, 

подобная выгрузка едва ли не самая выгоднѣйшая;



тутъ иѣтъ млогослоаіности, все просто, каиъ иельзл 

болѣе. Въ Англіи, въ каменноугольныхъ копяхъ, тс- 
лежки, иодпимаюіці яся на поверхиость съ нагру- 
жснными бадьями, также сами перевертываются и 
вываливаютъ уголц но разсматривая планъ этого 

устроиства, мы нашли сго слишкомъ сложнымъ. 
Бадыі съ откиднымъ дномъ кажутся намъ то же не- 
удобными: ставни и шарниры у нихъ скоро ломают- 
ся, а зимою, отъ намерзанія земли въ притворахъ, 
ставни этп, и вовсе не запираются безъ предвари- 
тельной очистки, которая, повторяясь безпресташ ю, 
влечетъ за собой только трату времени. Бадыі тако- 
го рода неудобпы особенио тамъ, гдѣ добываются 
влажныя руды или плывучіе пескн.

Н о возвратимся къ епособу извлеченія золота. Д о- 
бытой кварцъ разбиваетея въ рудникѣ на куски око- 
ло дюйма величиною, сортируется на шахтъ-плацѣ 
и иотомъ подвергается мокрому толченію; вода уно- 

ситъ лсгкія части руды, а іюлото и шлихъ остают- 
ся на головкѣ вашгерда. За тьмъ, шлихъ этотъ от- 
бивается окончателыю на очйстителыюмъ вашгердѣ и 

такимъ образомъ, золого получается въ очищенномъ 
состояніи. Продукты толченія поступаютъ для окои- 
чательной обработки въ амальгамацікц но и эта опе- 
рація не выдѣляетъ начисто всего золота: мель- 

чайшія частицы золота, запутанныя въ крупинкахъ 
кварца, магнитнаго жслѣзняка и сѣрныхъ колчсда- 

новъ, избѣгая отъ прямаго соприкосновенія съ
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ртутыо, остаются нс улог.имыми и потому амальга- 

млцісю выдѣляетсл только чистое золото, увлечен* 
ное водоіо. Этимъ и прекращается гісрвый процсссъ 

извлеченія. ІІо время, общій сокрушитель вссго ве- 

щсствсннаго, и здѣсь оказываетъ свое дѣйствіе: про- 
дукты, оииеапиой нами обработки золотосодсржащихъ 

рудъ, будучи оставлсны на открытомъ воздухѣ, сами 

собою обогащаются и дѣлаются вновь способными къ 

новторитслыіымъ огісраціямъ. Частицы кварца и бу- 
раго желѣзняка разрушаются чрезъ лывѣтриваніс, 

а колчсданы разлагаются; въ слѣдствіе этого, золото 

являстся снова въ чистомъ состояпіи и дѣлается 

способнымъ къ извлеченію. Вотъ почему въ Екатс- 
ринбургскомъ горномъ округѣ, особснно въ Уктус- 

скомъ и Пышминскомъ заводахъ, мпогіс отвалы пс- 
ремываются ио нвскольку разъ и по.іучсниое при 

этомъ зо.іою  вссгда вознаграждастъ труды Опы- 
тодіъ дознано, что кучи откидныхъ рудныхъ песковъ, 
гіролеждвъ на открытомъ воздухѣ 10 или 1э лѣтъ, 

обогащаются въ пять или шесть разъ. Въ логу, по 

рѣкѣ Пышмѣ, близъ рудпыхъ кучь растур'1'ована 

была, на значительномъ пространствѣ, россыпь руд- 

наго золота; она, по пробамъ, содсржитъ около 55 

долей золота въ 100 пудахъ псску; пластъ, сю об- 

разуемый, толщиною до 2 четвертей, гюдерпулся уже 

растительнымъ слоемъ. Открытіе это мы считаемъ 

важнымъ сколько потому, что оно всдстъ нѣкото- 

рымъ образомъ къ объясненію образованія песча-



ны.ѵь роеоыпей, столько и потому, что этимъ по- 
ложительно уже доказывается обогаіп/ иіе откидныѵъ 
рудныхъ песковъ.

Но указавъ на помянутый флктъ, мы есгественпо 

должны нредложить себѣ вопросъ: мужно ли искать 
средствъ дла полученія изь рудъ, за одинъ разъ, 
вссго золота поередствомъ какого либо новаго сноео- 
ба  извлеченія, прибѣгая для этого къ обжегу, плав- 
кѣ н другихъ операціямъ ? Главеое, мпого ли ыы 
теряемъ золота, еслц бѵдетъ принята въ расчетъ не 

однократная персмывка откидныхъ рудныхъ песковъ? 
Опыты Г. Беккереля доказываютъ, что въ откидиыхъ 
(ие перемытыхъ) рудныхъ пескахъ остается еще зна- 
чителыюе количество золота, что мы извлекасмъ 
промывкою ничтожиую его часть н что наконецъ» 

только помощію химичсскихъ оиерацій золото мо- 
жетъ быть выдѣлсно изъ рудъ начисто; но въ сооб- 
раженіяхъ Г. Бекксреля не припяты въ уважепіе 
повторитслыіыя промывки. Мы съ своей стороны  

полагаемь, что есди взять въ расчетъ все количс- 

ство золота, получаемое изъ рудъ н откидныхъ ііе- 

сковъ чрезъ повторительныя промывки (а нхъ мо- 
»кетъ быть четыре, пять, даже болѣе) и еравнить 

сго съ количествомъ золота, которое опредѣляетея 

разложепіемъ, то» безъ сомнѣнія, истинная трата 

мсталла ие будетъ столь велика, какъ это кажется 
съ иерваго взгляда. Тепсрь остается только опредѣ- 

лить мѣру расходовъ на извдеченіе золота тѣмъ и
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другнмь епособомь. Если новал операція не ѵдеше- 
витъ ао.юта, то не къ мему рааумѣется и прибѣгать 
къ ней. .уТучіпе сь пять или шесть пріемовъ извле- 

катг. золого промывкою, неягслн достигать этого за 
одщіъ разъ, но съ пожергвованіемъ большихъ ра- 
сходовъ. Пришімая въ соображсніе огромпость нро- 
изводс/гва неразлучнаго съ извлечсиіемъ золота, тру- 
дпо ожидать, чтобы способъ, предложсниыіі Г. Бек- 
ксрслемъ, доставилъ выгоды: водош это извлечеиіе 

производится быстро и безъ затрудиемій; но сс.іи 

для него потребуются кислогы и огонь, то эти вы» 
годы окажутся конечно недоступными, ибо должно 

припомиить, что здѣсь изъ 1 ,000  пудовъ будутъ из- 

влекаться то.п.ко золотники . . . . .  Открытіс зна- 

мепитаго учёнаго обогаіцаетъ иауку, но къ практи- 
кѣ его прилояшть нельзя. По испытаніямъ, сдѣлан- 
нымъ въ Екатеринбургскоіі заводской Лабораторіи, 
даже въ маломъ вндѣ, обпаружилось, что способъ 

Г. Беккереля требуетъ болыиихъ расходовъ.
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Содержаніе рудъ Березовскихъ доходило прежде 

отт. 30 до 80  золотпикѳвъ въ 100  пудахъ. Богатыя 

жилы извѣстны были въ первой части въ полосахъ: 

Ильинской и Бсрсговой, во ,второй въ Боголвлон- 

ской и въ трстьсй въ Борисовской и Исаевской. 

Сначала разрабогки жильнаго золога, то ссть съ 

1745 гю 1841 годъ, добыто рудъ 55 ,8 4 0 ,6 3 5  пуда;



нзъ нихъ получено лигатурилго золота 679  нудовъ 2  
Фунта 7 0  золотниковъ, слѣдовательно, общее содер- 
жаиіе всей обработаннон массы обходится въ 4|-^  

золотника изъ 1 00  пудовъ руды, если не брать въ 
расчетъ золота» полученнаго отъ перемывки огкид- 
иыхъ рудиыхъ песковъ. Добычи рудъ на каждый 
годъ причитается по 5 5 0 ,4 2 5  пуда. Наибольшая 
обработка ихъ была съ 1 7 6 4  по 1820  годъ: иыиѣ 
жс, по выработкѣ верхнихъ ярусовъ и затоплепіп 
нижнихъ, добыча рудъ значительно уменьшилась. П о  

елучаю сильиаго притока воды, разрабогка рудни- 
ковъ простирается теперь только по уровень васссръ 
штольны, то есть не глубже 10  или 2 0  сажеігь; 
впрочемъ, эти гіредѣлы относятся только къ первой 
и третьей частямъ рудниковъ. Что жс касается до 
рудника П р еображенскаго, когорый принадлежитъ 

ко второй части, то въ немъ, нользуясь возвышен- 
ною мѣстпостію, можно углубл/іться и д о 2 5  саженъ.

Толщн слоистыхъ породъ замѣтно склоняются 
отъ ПІарташскаго селеніа къ Березовскому завпду. 
Бароиъ Гумбольдъ полагалъ, что ІПарташское озе- 

ро, лежащее въ 7  верстахъ отъ Берсзовскихъ руд* 
никовъ было главною причиною ихъ затопленія. 
Знаменитый ученый предполагалъ, что воды П Іар- 

ташскаго озера просачиваясь» вслѣдствіе великаго 

давленія, между пластами слоистыхъ породъ, навод- 

нлли рудникн. Это озеро было потомъ гіочти совср- 

шенно осушено; однако жъ мѣра сія не прииесла
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иъ

іюльзы рудникамъ; ко.іичество воды, вытекающсй изъ 

ннхъ н по нмнѣ чрезъ Ключевскую вассеръ штоль- 
иу, ни шало не умсньшилось. И такъ съ достовѣрно- 
стію полагать можно, что рудникн затопляются бо- 
лѣе отъ внутренныхъ водогсковъ, пежели отъ соеди- 

нсннаго дѣйствія озеръ, рвкъ и болоть.

II. іізглянсмъ тепсрь на иссчанос производство 

Екатершібургскаго горнаго округа. Золотоносныя 

россышь но всѣмъ вѣроятіямъ, суть произведеніс 

коренныхъ мѣстороа.деній золога; это доказывастся 

многими Фактами: нахождепіемъ золотопесчаныхъ

россыпей вблизи корснпыхъ мѣсторожденій; углова- 
тостію обломког.ъ кварца и другихъ породъ, входя- 

щихъ въ составъ россыгіей; единствомъ спутшіковъ 

россыней и жильныхъ мѣсторожденіщ одинаковостію 
состава сплавовъ руднаго и песчанаго золота и, на- 
конецъ, химичсскими испытаніями падъ кварцемъ и 
породами, сго заключающими. Все это ведстъ къ 

заключеиію, что россыпи образовались чрезъ разру- 

шсніе коренныхъ мѣсторожденіщ что прежнія вмѣ- 

стилища золота, уничтожились либо совершсшю, ли- 
бо только частію и въ видѣ псска, глииъ, галскъ н 

тому подобнос, заняли б.шжайшія низмѣнностп. Тео- 

рія образоваііія россыпей очень понятна и основана 

на непрсложиыхъ данныхъ. П о многимъ соображе- 

ніямъ мы отвергасмъ всѣ другія учснія, какъ иа



примѣръ образованіе россыпей грязнымн вѵ.іканами 
электричсскимь огнемъ и тому подобнымъ. Прсдпо.ю - 
ліенія эти вообще далеки отъ общности пзгляда, и 
защитники ихъ указываюгъ, въ подкрѣпленіс своихъ 
доводовъ, только на одиу или двѣ мѣстности, на- 
противъ же того, тсорія, основаниая иа разрушсніи 
коренныхъ мѣсторожденій, подтверждается повсе- 
мѣстно и одпа она должна считаться истиииою.

Золотонссчаныя россыпи занимаюгъ большсю ча- 
стію низменности, или лога, рѣдко вст|>ѣчаются онѣ 
на скагахъ горъ: впрочемъ, подобные случаи хотя и 
частные, но бываютъ. Алтай и Богословскъ могутъ 
указать намъ на ит.сколько иагорныхъ рудннковъ.

Содер;каніе золота въ россьшяхъ зависитъ отъ 

богатства ихъ коренныхъ мѣсторожденій и , частію, 

отъ вида горъ и долинъ: въ ущеліяхъ, меиіду гора- 
ми, россыпи не широки, но богатьь на ровныхъ же 
площадяхъ, иапротивъ, золотосодер;кащіе пласты об- 
ширнѣе, но всегда убожс. Мосговскіе и Калинов- 
скіе пріиски, въ Екатерипбургскомъ округѣ, удивля- 
ли пре.кде своимъ богатствомъ: всѣ они, большею  
частію, встрѣчались мелгду горами и самыя широ- 
кія изт. нихъ не превышали 8 или 10 саигеиъ; рос- 

сыпи Березовскія не столь богаты, но за то развер- 
нуты иа большихъ площадахъ. Заводскіе псски и 

нагориая площадь могутъ слуліить этому доказа- 

тельствомь. Свита Горношитскихъ нріисковъ не пред- 

ставляегъ иостояинаго харакгера: тамъ встрѣчаются



россыпи различныхъ видовъ, по богатѣйшія .изъ 
нпхъ то жс нс шпроки. Россыші РсФТИІІСГ.Іс, въ 

округѣ Екатсриибургскихъ заводовъ, нс глубоки, пе- 
ски въ нихъ разрушисты п дово.іыю богаты: ио  ̂
почти, вссгда встрѣчается въ пластахъ гиѣздовое 

золото. Свнта Рсфтиііскнхъ пріисковъ обѣіцастъ »шо- 
гое: въ ней можпо оашдатъ еіце хорошихъ откры* 
тій. Воды для работъ достаточио.

Толстота золотосодержащихъ пластовъ Екатсрии- 
бургскаго округа весьма разнообразна: отъ одпого
всршка доходитъ она до 2 и даже Ъ сажснъ. Гор- 
иоиштекая свита особеиио от.іичается моіцностію 

своихъ мѣсторожденій, тамъ есть гіласты толіциною 
въ три сагкени. Наносы, покрывающія золотосодер- 

жащій плаетъ, бываютъ различиой толстоты: ссть 

россыпи, которыя едва гірикрыты тоикимъ слосмъ 

торФа, ио есть и такія, которыя лежатъ въ глубинѣ 
8 и 15 саженъ. Средиюю толетоту наносогл. по 

всѣмъ пріискамъ можно прииять до 1 ‘ саліени. Она 

зависитъ много отъ мѣстиости. Общес содержаніе 
золота по Екатерипбургекимъ золотымъ промые.іамъ 

не превышаетъ 50 долей во 100  пудахъ, г.с іі бога- 

тые пріискн теперь ужс выработаны, осталиеь убо- 

гіс и то болыпею частію водянистые.

Пре жде годовое содержаніе было болѣе зо.ют- 

ннка отъ 100 пудові. неску. Самородки въ Бере- 

зовскихъ промыслахъ попадаются рѣдко, самыя бо.іь- 
шія, нпкогда не превосходили 8 фунтовъ, н вообще
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Екатсринбургское золото довольно молко. Златоустов- 
скіе іі Богословскіе заводы отличаются напротивъ 
круппостію частицъ золота и величиною самород- 
кокъ: въ Златоустовскомъ округѣ ссть пріиски, ко- 
торые преимуществсино даютъ однѣ только само- 
родки.

Извѣстныіі химикъ Гусгавъ Розе произвелъ рядъ 

химическихъ испытаыій надъ Уральскимъ золотомъ; 
онъ доказалъ, что пропорція серебра въ кристалли- 
чсскомь золотѣ пе всегда одна и та же. Г. Буссин- 
го, еще прежде, утвержда.іъ противное: по его раз- 

ложеніямъ существуегъ непремѣнная зависимость ме- 
жду составомъ сплавовъ и ихъ кристаллическою ®ор- 
мокц въ послѣдствіи, Г. Авдѣевъ подвсргалъ Ураль- 
ское золото многимъ испытаніямъ, которыя, согла- 
сно сь Г. Розе, то же ие показали отиошеиія спла- 
вовъ серебра и золота къ кристаллической ихъ Фор- 
мѣ. 1» ромѣ того разложеніа Г. Розег даютъ намъ 
ещ е слѣдующій рсзультатъ: еамое большое количе- 
ство ссребра въУральскомъ золотѣ не превосходитъ 

1 3 ,1 9  и никогда не бываетъ менѣс 0 ,16; мѣди въ 
самородкахъ заключается ие болѣе 0 ,5 5 , чистаго зо- 
лота до 9 8 ,9 5  процентовъ, и это есть самая высшая 

стспепь чистоты Уральскаго золота. Въ особеішостн  

Ш абровское золото въ Екатерйнбургскомъ округѣ 

отличалось своею чистотою.
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0  разработкѣ гіссчапыхъ россыпей говорить мпо- 
го ію будемі.: дѣло это у;кс слишкомъ извѣстно, и 
потому мы укажемъ на предметы, заслуживающіе 

особеннаго впиманія и па улучшенія, едѣланныя въ 
послѣднес время.

І»о врсмя лѣта стараются сколько возможно бо- 
лѣс вскрыть пустой гюроды или, яспѣе, загоговить 

золотосодержащаго нласта къ зимѣ. На сухихъ прі* 

искахъ вскрыша производится распашкоіо. Работа 
эта, нс смотря на новость введенія, досгавляетъ мно- 
го выгодъ, время оть времсни она распространяет- 
ся болѣе и болѣе. Расгіашкою вскрывается каждо- 

годно до 5 ,000  кубическихъ саженъ. Сберелгсніс до- 

ставляемос ею, противу обыкновенной ручной рабо- 
ты, составляетъ болѣе одной трети. Вообще глав- 
ный расчетъ по добычѣ золотосодержащихъ песковъ 
заключается, какъ мы замѣтнли уже, въ томъ, чтобы 

въ лѣтнее время обнажить по возмолпюсти бо.іынсе 

чнсло полсзныхъ гіласговъ, отъ этого зависитъ мно- 
го и самая цышость золога: ибо з и м і і я я  вскрыша 

обходится въ два раза дороже протнвъ лѣтней.

11а Екатеринбу ргскихъ зо.ютыхъ промыслахъ ввс- 
дснъ особснный снособъ лѣтней разработки. Рос- 

сыпь рѣікется распашкою на участки: нѣкоторые 

изъ этихъ участковъ тотчасъ же вскрываются и зо- 

лотосодер;кащій п.іастъ постунаетъ въ промывку, а 

другіе остаются не вскрытыми въ видѣ цѣликовъ. 

Когда пласіъ въ первоначальныхъ работахъ совср-
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шенно нынется, тогда пачшіаютъ вскрывать смсж- 
ные цѣлики: пустая порода прямо, бсзъ огкидкм,

бросастся въ выработанное прострапство и такимъ 
образомъ вскрыша идетъ гораздо успѣшнѣс. Вообще 
большія россыпи долаѵііы работаться по этой си- 
стемѣ. Мы пазкали эту новую работу разртзною.

Для зимы при разріізной работѣ иадобно остав- 
лять обнажеииый пластъ' между цѣликами, ято то 
же имѣетъ свою выгоду: въ глубойую осень между 
цѣликами пускастся вода и запруживаегся, образую- 
щійся при этомъ ледъ, облекая пласты въ видѣ по- 
крывала, сохраняетъ въ нихъ пески почти совер- 
шенно талыми. Подобный способъ былъ испытанъ 
па пріискѣ И М ІІЕРА ТО РЪ  Н И К О Л АЙ  I и пред- 

положеиія оправдались на дѣлѣ. Вскрытый плаотъ 
подъ водою и льдом ь оставался не замерзшнмъ до 
Февраля мѣсяца, Слѣдователыю добыча песковт» мог- 
ла производигъся бсзъ дровъ, пли только съ ма.іымъ 
ихъ погкертвованісмъ. Способъ этотъ обѣщаетъ боль- 
ш ое сбереженіе въ дровахъ, и главное возможность 

промывать талые псски цѣлую зиму. Очсвидно, что 

зимняя опсрація чрсзъ это много улучшится.

Добытые псеки доставляюгся ыа Фабрикп или 

персвозкою на лошадяхъ или псрекаткою въ тач- 
кахъ, гдѣ позволяетъ мѣстиость, ихъ доставляютъ 
такгіке и по желѣзиымъ дорогамъ. Впрочсмъ объ  

этомъ мы говорили уже выше, и потому здѣсь уно- 

мянемъ только, что при Екатеринбургскихъ золо-



тыхт» промыс.іахъ устроены дв-в же.іѣзным дороги: 
одна на пріискѣ ИМ ПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ I, на 

длшѣ 120 салгенг», а дрѵгал при Иагорномъ рудни- 
кѣ; длина этой послъдней съ ся вт.твями, около 150 

сагкснъ. ІІо обѣимъ дорогамъ псрсвознтся въ сутки 
до 18,000 пудовъ зо.ютосодсрніащихъ нссковъ и 

употребляется въ то ;ке время, собственпо д.ія нод- 
катки, 16 человѣкъ; и такъ, на каждаго каталыцика 
нричитается око.іо 1 ,125  гіудовъ псску нзъ средня- 

го разстоянія 80  сагкенъ; тачками и;е, изъ этого 
разстоянія, одннъ человѣкъ доставитъ не болѣе 250  

пѵдовъ. Р,ъ денелпюмъ расчетѣ ка;кдосуточнаго сбе- 
реліенія, по обѣимъ дорогамъ сравнительно съ та- 

чеппюю подкаткою, причитается до 50 рублей ас- 
сигнаціямн или въ крѵглый заводскій годъ, до 12 ,000  
рублей.

]>о время зимы добыча песковъ производится дву- 
мя епособами: въ неглубокихъ россыпяхъ, какъ на- 

примѣръ въ Мостовской свитѣ, псски, нри помощн 

растаиваніл, вскрываюгся и зимою; въ г.іубокнхъ 

жс мѣсторо;кдеиіяхъ, напримѣръ на Горнопнітскомъ 

и Березовскомъ рудникахъ, добыча золотосодеряіа- 

.пщхъ песковъ производится ортовыми или виутрен- 

ними работами. П о с л ѣ д и і й  способъ хотя нс сголь 

выгоденъ, какъ псрвый, но за всѣмъ тѣмъ, оиъ не- 

избѣженъ. На каждую кубическую саи;ень выра- 

ботки внутренними работами, по урочнымъ положе-

ніямъ, задолжалось прежде 15 работниковъ въ смѣ-
Горн. Ж урп. [ін, I.  1845. и
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ну, нынѣ работы эти зпачителыю улучшеиы. Оші- 
шемъ, кратко, новыіі способъ внутрепией разработки.

Снстема прежней разработки состояла въ томъ, 
что на дневнон поверхности, съ боку россыші, бра- 
ли наивыгоднѣйшую точку и, оттуда, закладывали 
нокатую штольну, нли выкатъ\ концемъ этой штоль- 
ны садились на золотосодержаіцій пластъ и потомъ 
ужс закладывали орты для выемки песковъ. Выкатъ 

проходился съ падсніемъ 7  вершковъ на каждую 
сажень. Паденіе это найдено наивыгоднѣйшнмъ для 

удобной выкатки изъ рудиика песковь и пустой по* 
роды. Такой образъ располоікенія работъ показы- 
ваетъ самъ собою, что длина выкагтюй, ш т олъны  
должна неноередственно зависѣть отъ толстоты на- 
носа, потому-то выкаты и тяыутся обыкновснно огъ 
17 до (55 сажснъ. Средній прокатъ по всѣмъ гор- 
нымъ песчанымъ выработкамъ, выведснный изъ сло- 
жиости 1 8 5 6 , 1857 и 1 8 э8  годовъ, былъ 56  са- 
жепъ. На выработку одной кубической саягеии, какъ 

мы уліе сказали, задолжалось 15 чсловіікь-, богь въ 

какомъ вйдѣ можмо представить разводъ людей, по 
ііоличсству ихъ полезиаго дѣйствія:

Каталыциковъ 8 ,4 2  
Копщиковъ . 4 ,5 5  
Плотниковъ . 2 ,25

И зъ этого распредѣленія людей видно, что боль» 

шая часть поденщиковъ терялась въ катальщикахъ, 

такъ, что прямос отношеиіе между числомъ коппщ-
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коіѵь и илотниковъ н чіісломъ однихъ к.чталыциковъ, 
составляло I : 1,28. Естсствснно, что чрсзмврная 

длииа прокатки н трудпость откатки по крутовоз- 

стаіощимъ плоскостамъ замсдляли, въ обіцемъ кру- 
гѣ дѣйствій, успѣхъ работьц это то неудобство и 
нослужило поводомь къ нзысканію новаго выгоднѣй- 
іпаго способа зимней разработки. Съ уничтожспісмъ 
выкатовъ, которое достпгнуто при г.ве,усиіи поваго 

способа чрсзъ одно только выгодное расположеніс 
работъ, уменьиіился прокатъ песковъ почти вчет- 
всро н вмѣсто 50 или 60 саженъ, ирокатъ сдѣлал- 
ся не болѣе 12 или 15 еажснъ, а вміістѣ съ тѣмъ 

и на выработку одной кубической сажсшь вмѣсто 

15 чсловѣкъ, нуяніо только 10 или 11 человѣкъ. 
Кромѣ того отъ сокращснія ироката сберегастея 

много свѣчь и бревснъ.

Сущпость новаго способа подзсмной разработки 
песковъ заключается въ слѣдующемъ. Если россыпь 

залсгаетъ въ глубинѣ э или 1 саженъ, то она раз- 
дѣляется во время лѣта вдоль или попсрсгъ, смо- 

тря по впду россыпи, галлересю или разрѣзомъ, ши« 

риною въ 2  или о сажсни и оставляется въ этомъ 

видѣ до зимм; потомъ, когда потребуется зимняя 

добыча, изъ галлсрси закладываютъ въ обѣ сгороны 

орты и ведутъ встрѣчную работу. II такъ вмѣсто 

прежияго выката, впутрсшіія работы сообщаюгся съ 

дневною повсрхностію разрѣзомъ : такимъ образомъ 

возчики бсзъ злтруднсніл подъѣзягаютъ прямо къ



ортамъ и нагружаютъ добытымъ тск ом ъ  ог.ои ге- 
леги: вотъ отъ чего и сокраіцается прокатъ. Въ 
ирелшихъ работахъ этого дѣлать было нельзя, п пе- 
сокъ для нагрузки въ телеги надобно было катить 

по цѣлому выкату; теперь эго сдѣлалось не нужнымъ. 
Ыовыя работы назвали мы полуот кры т ы ліи. Гіѵ- 
стая порода, сваливается въ лвтній разрѣзъ, а по- 
томъ, безъ дальней перекатки, поступаетъ прямо въ 

выработки. Кромѣ исчисленныхъ здѣсь выгодъ, по- 
луоткрытыя работы имѣютъ еще на своей сторонѣ 
елѣдующія преимущества: со введеиіемъ ихъ нѣтъ 
иадобыости проходить покатою ш толыюю по пустой 

породѣ, отъ 4 0  до 6 0  саженъ; не нужпо такжс и 
освъщать этого длиннаго проката въ продолжсніс 
цѣлой зимы; не предстоигъ надобности крѣпить ра- 
боты, столь тяжелою крѣпыо, какъ это дѣлалось въ 

выкатлхъ, и наконецъ, онѣ доставляютъ возможность 
производить выемку пеековъ на чисто, не оставляя 
цѣликовъ. Въ выкатахъ подобные цѣлики были ис- 
обходимы; безі» нихъ могли происходить обрушснія, 

а вынимать ихъ было не возможно: при новомъ 
расгіоложсніи работъ, иаиротивъ, каждый ортъ г.ы- 

работывается въ пять или шесть дпей; а .потому и 
нѣтъ мадобности оставлять въ гіескахъ цѣликовъ и 
кръпиться столь прочно. Въ глубокихъ мѣсторожде» 

ніяхъ, вмѣсто выкатовъ, работаютъ шахтами, подоб- 
нымъ ж е образомъ.

П о л у о т к р ы т ы я  о р т о в ы я  р а б о т ы  н а  Е к а т е р и н б у р г -



скн.ѵь проммсѵісіхъ вкедены мною съ 187>9 года, и въ 
мродолжсніе трехъ зимъ сбереа;ено уж ееъпомощ ію  
нхъ, противъ гірегкнихъ расходовъ, до 25 ,000  рублей 
ассигнаціами. Такимъ образомъ выкаты вообщс оста- 
вляются и вводятся вездѣ правильиыя ортовыя ра- 

боты.

На счетъ промывки песковъ мы считаемъ излиш- 

нимъ входить въ подробности: предметъ этотъ сл, 
достаточпою полнотою изложснъ въ трактатѣ Г. 
Карпинскаго. Укажемъ только на то, что ускользну- 
ло оть вниманія другихъ или сдѣлано въ кедавнее 

время. Чтобы достнгнуть наивыгоднѣйшаго резуль- 
тата при прѳмывкѣ пссковъ, надобно стараться о 

томъ, чтобы, при маломъ пожертвоваиіи силы и во- 
ды, иромывать ими болыпое количсство песковъ въ 
кратчайшее врсмя; или все равно, чтобы единица 
произведенія машины безъ траты обходилась по на- 
именьшсй цѣнѣ. Съ этою цѣлію уяіе представленъ 

нами проэктъ ног.ой золотогіромывалыюй маишны. 
Говоря о промывкѣ, нельзя не сдѣлать себѣ вопро- 
са: къ чему, для одпой и той жс цѣли существустъ 

такое множество различныхъ устройствъ? Не ужели 
операція столь простая въ основаніи, не терпигъ 

сдинства? Мояіно сказать, что каяідый округъ, ка- 

ждый заводъ, даже каждый рудннкъ, отличастся ка- 

кимъ нибудь особеннымъ устройствомъ. Можетъ 

быть скажутъ, что этого требуетъ разнокачествен- 

носгь песковъ и разнообразіе въ мѣстныхъ усло-



віахь. Обстоательства зти, конечно, должны прини- 
маться въ соображеніе, но нЬ должно забывать н о 

гдинствѣ. Войдемъ въ ближайшее разсмотрѣніе этого 
дѣла. Всѣ золотосодержащіе иески можно раздѣлить 
по качеству на два вида: на пескн глинистые и пе- 
ски разрушистые; но дла извлеченіа изъ пихъ зо- 
лота оии подвергаютса одной и той же операціи; 
дѣло въ томь. чгобы скорѣе растереть гкески и изъ 

растертой массы, чрезъ осажденіе, извлечь золото. 
П о чему же растирка и осажденіе не могутъ со- 
верпіаться одинаково во всѣхъ случаахъ? Разность 

тутъ кажется должпа быть донугцсиа только въ ско- 
рости: если пески глиписты, то нерваа операція, ра- 
стирка, иойдетъ медлсшгѣе, а при разрушистыхъ пс- 

скахъ, напрогивъ, успѣшнѣе. Слвдователыю дѣятель- 
ность, требуемая отъ машины въ объихъ случаяхъ, 
одна и та же, Отъ чсго же, напримѣръ, ланы и гро- 
хотъ, полезные для глипистыхъ песковъ, будутъ не- 
выгодны для несковъ разрушистыхь^ ц наоборотъ? 

Вопросъ этотъ, самъ по ссбѣ, обнаруживаетъ истнну 

и ведетъ къ заключенію, что со временемъ вездѣ бу- 

детъ одиа и та же золотопромывалешіая маіишіа; 
настоящій же епоръ о выгодахъ того или другаго 
устройства передъ прочими показываетъ только, что 

до сихъ поръ, мы еще ие имѣемъ совершенной ма- 

шины, иначе, нельзя объяснить себѣ столь великаго 

разнообразія золотомромывалешіыхь машинъ. Ч то  

же касается до зависимости отъ мѣстныхъ условій,
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т о ,  п о  н а ш е м у  в ш ѣ н і ю ,  о д п о  и  т о  л ; е  у с т р о й с т в о  м о -  

; к < т ь  б ы т г .  п р і і . ш ч н о  г . с з д і д  п р и ч с м ь  і і а д о б н о  т о л Ь -  

і ; о  п р и н и м а т ь  в ъ  р а с ч е т ъ  с и л у  д в и ж и т е л я  и к о л и ч е -  

е т в о  в о д ы .  О е н о в ы в а я е ь  н а  с и х ъ  д а н н ы х ъ ,  м о ж н о  б е з ъ  

з а т р у д н е н і я  о п р е д в л и т ь  д ѣ я т с л ь н о с т ь  м а ш и н ы  и л и ,  

я с н ѣ е ,  р а з м ѣ р ы  м а ш и н ъ  д о л ж н ы  п а х о д и т ь с я  в ъ  з а -  

в и с и м о с т и  о т ь  с р е д с т в ъ .  С у і ц е с т в е н н а я  ж е  к о н с т р у к -  

ц і я  н х ъ  о с т а е т с я  п о с г о я н н о  о д н а  и  т а  ж е .

Особыл замтьганіл.

1 . 1» ь  г ю с л ѣ д н е е  в р е м я  н а  в с ѣ х ъ  м а л о в о д н ы х ъ  

п р і н с к а х ъ  в в с д е н о  у г і о т р е б л е н і е  о б о р о т н о й  в о д ы .  О т ъ  

э г о г о  в в е д е н і  я  в ъ  з а с у ш л и в ы е  г о д ы  п р о и з в о д с т в о  н е  

т о . і ь к о  н е  у м е н ь ш а е т с я ,  н о  е щ е  у в е л н ч и в а с т с я ,  п  с л ѣ *  

д о в а т е л ь н о  в ы г о д ы ,  к о т о р ы я  м о г у т ъ  б ы т ь  д о с т а в л е н ы  

о б о р о т н о ю  в о д о ю ,  в ь  э к о п о м и ч е с к о м ъ  о т н о ш е н і и  н е  

с о м н ѣ н н ы .  В о о б щ е  п о  и о д ъ е м у  в о д ы  н а  Ф а б р и к и  

е д ѣ л а н о  в ъ  п о с л ѣ д н е е  в р е м я  м н о г о  у л у ч ш е н і й ,  о т ъ  

ч е г о  и  р а с х о д ы  п о  э т о м у  п р е д м е т у  у м е н ы п и л н с ь  п о -  

ч т и  н а  п о л о в и н у :  с б с р е ж с п і й  н а  к а ж д ы й  с т а н о к ъ ,  

к а ж д о с у т о ч н о ,  п р п ч и т а е т с я  б о л ѣ е  о д и о г о  р у б л я ,  с р а -  

в н и т е л ь н о  с ъ  п р о Ш ё д ш и м и  г о д а м и .

2. На заводахъ Златоустовскихъ, по обширности 

производства, откатка откидныхъ песковъ произво- 

дится лошадьми, во.іыіымъ наймомъ. ГІольза отъ это- 
го очсвидна: стоитъ только нрипомнить себѣ, чго 

сила влсчснія лошади равпяется силѣ 7  человѣкъ, 

это Фактъ. П о примѣру сему во 2. половинѣ 1841
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года введена быаа и на Екатеринбургскихъ зо.ютыхъ 
промыс.іах'Ь> въ видѣ огіыта, откатка на казенныхъ 
лошадахъ; результатъ полученъ удовлетворительный. 
Намъ кажется, чго лѣтомъ работа эта полезиа вез- 
дѣ, зимою ж е, напротивъ, опа не можетъ быть столь 
выгодна отъ поврежденія дорогъ плывучимн песка- 
ми и сильнаго обмсрзанія таратаекъ. Такъ какъ от- 

валы, на которые возится пѵстая порода, сами но- 
себѣ, очень рыхлы и потому въ нихъ, особенно во 

время дождя, грузнутъ лошадь н телега; то, чгобы 
отвратить это неудобство, на мягкихъ мѣстахъ про- 
кладываются для колесъ деревянные рельсы, а для 
хода лошади наваливается Фашинникъ. Мѣра эта 
значительно облегчастъ работу: лошадь идетъ спокой- 
но, а 2-х ь колесная тележка, катясь по деревянпымъ 

рельсамъ, избѣгаетъ большаго тренія, даже дождь не 
замедляетъ работу.

Ъ)  В ъ  п о с л ѣ д т т е е  в р с м я ,  в ъ  в и д ѣ  о г і ы т а ,  п о  п р и -  

к а з а н і ю  Г. Г л а в н а г о  Н а ч а л ь н и к а  х р е б т а  У р а л ь с к а г о ,  

н а  Е к а т е р и н б у р г с к и х ъ  з о л о т ы х ъ  п р о м ы с л а х ъ  б ы л а  

п о с т р о е н а  о д н а  г л н п я н а я  Ф а б р и к а .  П о  н а б л ю д е н і я м ъ  

о н а  о к а з а л а с ь  у д о б н о ю  к ъ  з и м н е й  п р о м ы в к ѣ  п е с к о в ъ ,  

д а ж е  в о  в р е м я  с и л ы і ы х ъ  м о р о з о в ъ  в ъ  Ф а б р и к ѣ  б ы -  

л о  с у х о  и  т е п л о .  В в е д е н і е  э т о  о б ѣ щ а е т ъ  б о л ь ш і я  

с б е р е ж е н х я  в ъ  л  в с ѣ  и  п л о т и и ч н о й  р а б о т ѣ .  П о с т р о е -  

н і е  г л и н я н ы х ъ  Ф а б р ш е ь  с к о р о  и  и р о с т о :  с т а в я т с я  

с т о л б ы  и  в в е р х у  д ѣ л а е т с я  о б щ а я  о б в я з к а  в ъ  ш п у н -  

т ы  с т о л б о в ъ ,  п о  о б ѣ  с т о р о н ы ,  з а к л а д ы в а ю т ъ  д о с к и ,
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между которыми кіями ікютпо забивается іѵіина: вт> 
этомъ и состоитъ вся главиая работа. Въ слѵчаі> 
переноски зданія доски выбираются, а г.шпа бро- 
сается, слѣдовательно, вмвсто цѣлой бревенчатой *і>а- 
брики, пужно гіерсвозить только столбы и доекгц 
что жс касается до глины, іютребной для забивки, 
то она находится повсемѣстно. На рудпикахъ, не 
обѣщающихъ болынсй прочности, способомъ этимъ 

можно бы строить всѣ казснныя завсдсііія, какъ то- 
Фабрики, б о н ю ш н и ,  хлѣбныс магазипы и, даже, до- 
ма. Сбереженіе лѣса, скорость гюстроенія и удобо- 
псреносимость суть выгоды глиняиаго построепія} 

оно, уменыная зиачителыю строительный капиталъ, 

столь обременителыіый для заводовъ, бсзь сомнѣиія, 
удешевитъ цѣнность золота.
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III,

З А В О Д С К О Е  Д Ѣ І  О.

I -

С о с т о л н і е  д о м е м н а г о  п р о и з в о д с т в а  А л е к с а и д р о в с к а г о

ПУ ИІЕЧІІАГО ЗАВОДА ВЪ ТЕЧЕГІІИ ДВУХЪ ПОСЛТіДНИХЪ ГОДОВЪ. 

( Г .  Ш табсъ-Капитаиа Фс.іькпсра 5-го).

Въ настоящее время округъ Олонецкихъ заводовъ 
составляютъ два завода, АлсксанДровскій н Коігчозер- 
скій; оба находятся въ Петрозаводскомъ уѣздѣ Оло- 

нецкой губерніи. Первый заводъ расположенъ въ 

самомъ губернскомъ городъ Петрозаводскѣ, на рѣч- 
кѣ Пососинкѣ, приводящей въ движеніе заводскіе 

механизмы; второй лежитъ въ 45 верстахъ, сѣвернѣе 
Александровскаго завода, иа узкомъ перешейкѣ, ме- 
жду двухъ озеръ, Пертозеромъ в Кончозеромъ, и 

пользуется водою перваго, какъ движителемъ.



Оба завода чугунноп.іави.іенные. Александровскій 
злнимается, кромѣ ироплавки ікелѣзныхъ рудъ, при- 

готовленісмъ различныхъ чугунныхъ и желѣзныхъ 
издѣлій, въ особснности артиллерійскихъ орудій и 

спарлдовъ, исполнля ежегодно значитслыіые наряды 
Флота и сухопутной артиллеріи. Въ Кончозерскомъ 

заводѣ производится одна только выплавка чугуна 

въ свинки, а иногда отливка баласта.

Не будсмъ входить въ подробное изложеніе заня- 
тій всего заводскаго округа, описаннаго съ такою 
отчетливостію, въ VIII книжкѣ Горнаго Журнала за 
1835 годъ, Полковникомъ Армстронгомъ, а разсмо- 
тримъ одно только домеииос производство Алексан- 
дровскаго завода, которое въ послѣдніе два года, 
1813  н 181-1, получило значителыюе гіреобразованіе.

Чгобы ближе ознакомиться съ обработкою рудъ 

Александровскаго завода, разсмотримъ сперва самыя 
руды здѣсь нроплавлясмыя.

М н о г і я  о з с р а  и  б о л о т а ,  к о т о р ы м и  т а к ъ  и з о б и л у -  

с т ь  О л о п с ц к а я  г у б с р н і я ,  с л у ж а т ъ  в м ѣ с т и л и щ а м и  р у -  

д а м ъ  з д ѣ ш н я г о  з а в о д с к а г о  о к р у г а .  В о д н а я  о к и с ь  ж е -  

л ѣ з а ,  с ъ  п р н м ѣ с ы о  р а з л и ч н ы х ъ  з с м с л ь ,  а  ч а с т і ю  н  

м е г а л л о в ъ ,  с в я з а м н а я  е и л о ю  с ц ѣ п л е и і я ,  в ъ  б о л ѣ е  и л н  

м е н ѣ е  г і р а в и л ь н ы я  Ф о р м ы ,  р а з л и ч н о й  в е л и ч и н ы ,  з а -  

с т и л а е т ъ  о т м ѣ л и  б о л ь ш о й  ч а с т и  з д ѣ ш н н х ъ  о з е р ъ ,  

о б р а з у я  г н ѣ з д а ,  и л и  с л о и ,  н е  р ѣ д к о  в е л и ч и н о ю  в ъ  

і г ѣ с к о л ь к о  с о т ъ  с а ж с н ь  в ъ  п о п е р е ч ш ш ѣ  и  в ъ  с е м ь
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и болве вершковъ толщиною; вь болотахъ рѵда эта 
образуетъ елои такихъ же размѣровт».

П о мѣсту нахожденія здѣшнія [>ѵды раздѣляются: 
на озерныя  и болот ны я , каждая изъ этихъ двухъ 
разноетей отличается особеннымъ наружнымъ видомъ 
и особеииымъ характеромъ.

Наружиый видъ озерныхъ рудъ довольно гірави- 
лепъ. Онѣ встрѣчаютея, или въ впдѣ сплюснутыхъ 
с<і>ероидовъ, отъ одной линіи до полуторыхъ дюй- 
мовъ въ діаметрѣ, или же бываютъ гороховидныя, 
представляя довольно правильныя, круглыя зерна, 

величиною отъ нѣсколькихъ точекъ до нѣсколькихъ 
линій. Первое отличіе, по наружному сходству съ 
монетою, получило мѣстное названіе денежнича, и 

почитлется лучшимъ.

Б о л о т н ы я  р ѵ д ы ,  с о в е р ш е и н о  л и ш е н ы  п р а в и л ы ю й  

Ф о р м ь ц  о и ѣ  в с т р ѣ ч а ю т с я  у г л о в а т ы м и  к у с к а м и ,  и л и  

п р а в и л ь н ѣ е ,  г л ы б а м и ,  в е л и ч и н о ю  о т ъ  н ѣ с к о л ь к и х ъ  

в е р ш к о в ъ  д о  н ѣ с к о л ь к и х ъ  а р ш и и ъ ,  н е  р ѣ д к о  с ъ  п у -  

с т о т а м и  н а п о л н е н н ы м и  п е с к о м ъ ,  и л о м ъ  и  о р г а н и ч е -  

с к и м и  о с т а т к а м и .  П о с л ѣ д н і я  р у д ы  н е  т а к ъ  б о г а т ы  

с о д е р ж а н і е м ъ  м е г а л л а ,  к а к ъ  о з е р н ы я ,  и  п р и  т о м ъ  д а -  

ю т ъ  ч у г у н ъ  н и з ш и х ъ  д о е т о и н с т в ъ  в ъ  с р а в н с н і и  с ъ  

п е р в ы м и .  Д о л ж п о  з а м ѣ т и т ь ,  ч т о  з д ѣ ш н і я  р у д ы  в о -  

о б і ц с  и е  б о г а т ы  ж е л ѣ з о м ъ ,  с р е д н е е  с о д е р ж а н і е  и х ъ  

н е  г і р е в ы ш а е т ъ  К р е м н е з е м ъ ,  г л и н о з е м ъ ,  м а р г а -

н е ц ъ  и  Ф о с Ф о р н а я  к и с л о т а  с о с т а в л я ю т ъ  д о п о л н е н і е  

к ъ  т р и д ц а т и  п р о ц е н т а м ъ  ж е л ѣ . з а .  Р а з у м ѣ е т с я ,  с п е р в а
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кремнезсмъ, а мотомъ глинозсмъ, по количеству сг.о- 

ему, занимаютъ псрвое мѣсто въ ряду іюсторонішхъ- 
гіримѣсей здѣшнихъ руді>, учасгвуя въ составіі ихъ, 

и.ш въ тонкомъ раздѣлсніи, ш; замѣтиомъ для глаза, 
іілн гкс іп. видГ, галокъ, неска и глины, мсханиче- 
ски заііутаіии.іхъ въ кускахъ руды и связанныхъ 

обіцимъ цемснтомь, воднымъ окисломъ желѣза. ГІри- 
сутствіе этихъ двухъ примѣсей въ рудахъ, умсныпля 
процентное содержаніе ихъ, сообщаетъ имъ трудно- 
плавкость.

Объ марганцв должно сказать, что онъ въ нѣ- 
которыхъ рудахъ встрѣчается въ значительномъ ко- 

личествѣ, иногда даже вытѣсняетъ изъ состава ихъ 
часть жслѣза, и тогда этн руды у;ке не могутъ быть 

съ выгодою обработывасмы, какъ по малому коли- 
честву въ нихъ послѣдняго металла, такъ и потому, 
что марганецъ, своимъ присутствіемъ, лишаетъ чу- 

гуиъ извѣстной сгснени жидкости, дѣлая его не 
годнымъ для отливки ИЗДѢЛІЙ. Впрочсмъ ПОЧТИ Г1И- 

когда нс случается, чтобы вссь рудоносный слой 
озсра заключалъ іюстояпно значительное колнчеетво 

марганца: чаще всего послѣдиій попадается только 

гл. верхнихъ частяхъ с.іоя, сообщая рудѣ темнобу- 
рый, почти черный цвѣтъ.

Послѣдняя примѣсь здѣпшихъ рудѣ, о которой 
мы упоминали, ФОСФорная кислота, примѣсь уничто- 

жающая лучшее качество чугуна, сгойкость сго. Фос- 

Форная кислота встрѣчается бо.іѣе вт. болотныхъ



рудахъ, гді. оиа образуется, вѣроятно, отъ гніенія 
органическихъ остатковъ; въ рудахъ ;ке лучшихъ 

качествъ, какъ то въ денежиикіѵ, развѣ можно до- 
пускать только слѣды ея.

Сказавши, что здѣшнія руды но мѣсту нахожде- 
нія дѣлятся на озерпыя и бологныя, должно при- 

бавить, что озерныя руды, по качеству получаемаго 
изъ нихъ чугуна, раздѣляюгся еіце на пуіиегны л , 
полут уш егны я  и сиарлдпыя. Къ первому отличію 

отиосятся руды, заключающія въ себѣ иренмуще- 
ственно денежникъ и горошистуго, дающія чугунъ 
лучшихъ качествъ, вязкій, плотный, употребляемый 
обыкновенно на отливку орудій или .издѣлій, трсбу- 
ющихъ большой прочности, или же на выковку 

желѣза. Полупушечныя руды уступаютъ нѣсколько 

псрвымъ стойкостію получаемаго изъ нихъ металла, 
впрочемъ даютъ очень хорошій чугунъ на отливку 
машинныхъ чаетей и строительныхъ гірипасовъ. Спа- 

рядныя руды составляютъ уже третіе отличіе низ- 
шихъ качествъ, протнву двухъ первыхъ. Болотныя 
руды всѣ вообще принадлежатъ къ разряду рудъ 
снарядныхъ. Послѣдиія всегда проплавляются въ 

смѣшеніи съ озерными рудами, но однѣ въ обработ- 
ку не постуиаютъ, какъ по низшему достоииству чу- 

гуна изъ нихъ получасмаго, такъ и по трудноплав- 
кости ихъ.

Всѣ руды предъ перевозкою въ заводъ слегка об- 

жигаютъ, близъ мѣста добычи, для того, чтобы от-
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дѣ.шть изъ Іінхъ сырость и растнтслыіыс остатки, 
отъ чего умеиыиаегся вѣсъ ихъ, а слѣдователыю об- 
легчается н самал псревозка; кромѣ того, сухость 
рудъ мпого способствѵстъ нравіыыюму ходу плавки* 

Д.ія дѣйствія Александровскаго завода ежегодио 
добываотся рудъ: озерныхъ о г ь ’50(),000 до 500 ,000 , 

а болотныхъ отъ 1 0 0 ,000  до 150,000. Всѣ озерныя 
руды и часть болотныхъ перевозятся въ заводъ су- 
хішъ нутемъ, зішою, бо.іыпая же часть послѣднихъ, 
добывасмая въ Вытсгорскомъ уѣздѣ, псревозится во- 
дою. Доставлсиныя вт. заводъ руды гіуіпечныя, по 

нріемѣ, сваливаются въ сараи, а полупушечныя и 
онарядныя на огкрытыя заводскія площади. Пушеч- 
ныя руды потому однѣ то.іько сохрапяются отъ сы- 
рости въ сараяхъ, что онѣ, всѣ безъ иск.іюченія, 
идутъ, какъ замѣчено выше, или ма отливку орудій 
или же издѣлій, трсбующихъ большой стойкости, а 

слѣдователыго н до.іяшы быіъ храішмы отт, сырости, 
тѣмъ болѣс, что руды эти ііроіыавлаіотся въ сырос 

время года, зимою и весиою, для срочнаго выгіол- 

ненія парядовъ морской и сухопутной артиллеріи, 
кт. нервому водяному пути. Полунушечныя же и 
снарядныя руды, обработываемыя л Г.томъ въ сухую, 

тсплую гюгоду, совершенно гіросыхаютъ: но ссли и 

случится, чго онѣ, отъ времениыхъ дождей, и бы- 
ваютъ сыры, то при сухомъ углѣ, который вссь 

храинтся вт. сараяхъ, сырость одной только РУДЫ 

не имѣстъ такого силыіаго вліянія на п.іавку, какъ
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еырость го]лочаго и сырость руды взятыя вмѣстѣ. 
Кромѣ того, чугунъ пос.іѣднихъ рудь, хот.т И Д О .І-  

яігнъ быть хорошихъ качествъ, но по цѣли иазна- 
ченія его, и самое пониженіе доетоинства металла нс 
можетъ имѣгь здѣсь такихъ вредиыхъ и ваашыхъ 

пос.іѣдствій, какъ уменыненіе доброты чугу-на пу- 
шсчнаго.

Флюсъ, употребляемый въ доменную плавку А.іек- 
сандровскаго завода, какъ и въ болыней части чу- 

гунноплавиленныхъ заг.одовъ, составляетъ известнякъ. 

Деревня Иидана, лежагцая въ ь24 верстахъ отъ за- 
вода, и Олсньи острова, лежащіе въ Онежскомъ озе- 
рѣ, въ 8 0  верстахъ отъ Петрозаводска, свонми огром- 
ньши запасами известняка, еще долгое время могутъ 
снабжлть Александровскій заводъ ф л ю с я м и . Извест- 
някъ Виданской ломки бѣлый, изъ Оленыіхъ остро- 

вовъ окрашенъ окисломъ желѣза; гіервый известнякъ 

кварцеватъ, плотенъ на разбивку, даже обожженый; 
послѣдній удобио колется на куски. Плавка съ 
Оленье- островскнмъ известнякомъ идетъ чище, мо- 
жетъ быть, отъ меньшей примѣси кварца и присут- 
ствія желѣза, а иотому этотъ ф л ю с ъ ,  хотя и  обхо- 
дится заводу нѣсколько дороже Виданскаго, но какъ 
лучше Флюсующій, употребляется болѣе въ здѣ- 

шнюю плавку.

Уголь, поступающій на дѣйствіс Александровскаго 

завода, выжигается изъ смѣтничнаго лѣса, какъ то 

сосны, ели и частію березьъ а потому ие можетъ



принлдлежать къ разряду углей плотиыхъ. Вьккегъ 

угля п])оизводнтея въ курепяхъ, отстоліцихъ отъ за- 
вода за 17 всрстъ, пъ стоячихъ кучахъ. Въ каждую 
кучу полагается 20 куренныхъ сажсиъ (куреиная еа- 

жснь заключаегъ въсебѣ 2 ,714  кубическихъ четвер- 
тсй, или 175 ,616  кубическихъ вершковъ). Выходъ 
угля изъ кучн доходнтъ огъ 80  до 90  коробовъ. 
Мърная сднпица угля вѣсигъ 20  пудовъ и заклю- 
частъ въ ссбѣ 2 1 ,7 8 4  кубическихъ всршковъ. Е;ке- 
годный расходъ угля въ Алекеандровскомъ заводѣ 
мѣняегея отъ 15 ,000  до 20 ,000  коробовъ. Готовый 
уголь вывозится въ заводъ зимнимъ путемъ и хра- 
нится въ закрытыхъ сараяхъ. Такое дорогое хране- 

иіе горючаго матеріяла вполнѣ вознаграждаотся пра- 

впльнымъ ходомъ плавкн, отъ котораго зависитъ и 
выгодное полученіе металла на коробъ угля, и боль- 
шая стойкость псчейц а разгаръ послѣднихъ, какъ 

извѣстно, требуетъ лишнихъ расходовъ иа починку. 

За всѣмъ тѣмъ, сараи, заіциіцая уголь отъ сырости, 

лишаютъ его возможностіь въ холодное время, смер- 
заться въ комья, разбивка которыхъ потрсбовала бы 

и лишннхъ расходовъ, и дробила бы самый горючій 
матсріялъ; мелкій же уголь, не развивая при горѣиіи 
такого силыіаго жара, какъ кругіный, или заглушалъ 

бы нсчь, нли образова.іъ бы, при здѣшнихъ мел- 

кихъ рудахъ, то застои, то иросыпку послѣднихъ 
въ горнъ.

Уномяиувъ о  здѣшнихъ рудахъ, ф л ю с Ѣ и  углѣ
Торіи Ж ури. К п .  I.  1845. 5
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п е р с й д е м ъ  к ъ  р а з с м о т р ѣ п і ю  у с т р о й с т в а  с а м ы х ъ  г і с -

у •»
ч с и .

В ъ  А л с к с а н д р о в с к о м ъ  з а в о д ѣ  н а х о д и т с я  ч с т ы р е  

д о м с н н ы я  п с ч и ;  д в ѣ  и з ъ  н и х ъ  Л ?  2  и  Д о с т а ю т с я  

н ы и ѣ  б е з ъ  в с я к а г о  у п о т р е б л е н і я ,  т о л ь к о  д о м н а  Л # *  Т>, 

п е р с с т р о с н н а я  в н у т р и  п о  и о в ы м ъ  р а з м ѣ р а м ъ  в ъ  и с -  

х о д ѣ  1 8 - 1 2  г о д а ,  и  п с ч т »  Л ?  1 ,  п е р е д ѣ л а и н а я  в ъ  п р о -  

и і л о м ъ  1 8 4 5  г о д у ,  п о д о б м о  д о м н ѣ  5 ,  п о с т о я н и о  

п а х о д я т с я  в ъ  д ѣ й с т в і и ,  в ы п л а в л я я  с ж е г о д н о ,  с м о т р я  

п о  т р е б о в а н і ю ,  о т ъ  1 2 0 ,0 0 0  д о  2 0 0 ,0 0 0  п у д о в ъ  ч у -  

г у н а .

В с ѣ  з д ѣ ш н і я  п е ч и  у с т р о с н ы  н а  с в о д а х ъ ,  п о д ъ  

к о т о р ы м н  н а х о д я т с я  о т д ѣ л е н і я  д л я  Ф о р м о в к и  о р у д і й  

и  т я ж е л о в ѣ с н ы х ъ  ч у г у н н ы х ъ  н з д ѣ л і й .  І І а [ ) у ж н ы й  

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

к и р п и ч а  и  м ѣ с т а м и ,  ч т о б ы  н е  р а с п и р а л о  е г о  ж а -  

р б м ъ ,  с к р ѣ п л е н ъ  ч у г у п н ы м и  с в я з я м и .  В ъ  к о р п у с ѣ  п о -  

м ѣ щ е н ы  в ъ  п р и л и ч н ы х ъ  м ѣ с т а х ъ  н и ш и ,  и л н  в г і а д и -  

и ы ,  п е р е к р ы т ы я  с в о д а м и ,  д л я  у с т а н о в а  Ф у р м ъ  и  р а -  

б о ч а г о  м ѣ с т а ;  к р о м ѣ  т о г о ^ ,  в ъ  к о ж у х ѣ ,  о т ъ  с а м о й  л е -  

щ а д и  и  д о  к о л о ш н и к а ,  п р о в е д е н ы  д у ш н и к и  д л я  о г -  

в о д а  с ы р о с т и ,  о б ы к н о в е н н о  о б р а з у ю щ е й с я  и р и  п е р е -  

к л а д к ѣ  и  п о ч и н к ѣ  д о м с н ъ .  В н у т р е н и о с т ь  п е ч с й ,  с о -  

с т о я щ а я  и з ъ  г о р н а ,  з а п л е ч и к о в ъ  и  т р у б ы ,  и л и  и е ч -  

н а г о  ш а х т а ,  с д ѣ л а н а  й з ъ  о г н е п о с т о я н н а г о  с г р о и т е л ь -  

и а г о  м а т е р і я л а ,  а  н м е н н о ,  г о р н ъ  и з ъ  к а м н я  п р и н а -  

д л е ж а щ а г о  к ъ  р о д у  к в а р ц с в а т ы х ъ  п е с ч а н и к о в ъ ,  а  з а -  

п л е ч и к и  и  т р у б а  и з ъ  к и р п и ч а  р а з н о н  Ф о р м ы ,  п р и -
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готовляемаго н.гь пяти частей, по объему, огиепо- 
стояннон Вытегорской глины и трехъ частей горѣ- 

лаго, бывшаго у;ке въ употреблеціи, горноваго кам- 
ня и огнеупорнаго кирпича, обращенныхъ, толчені- 
смъ и просѣвііою, въ мелкое сосгояніе. Прострапство 
мсжду внутреннею выкладкою и кожухомъ, не гіре- 
вышающее двухъ всршковъ, засыпано пескомъ, какъ 
худымъ гіроводникомъ теплоты. Кромѣ того, песокъ 
полагается здѣсь еще съ тою цѣлію, чго если вну- 
трсннюю обдѣлку печи, двйствіемъ жара будетъ рас- 
пирать, то это разширеніе передаваясь песку, тѣлу 
сыпучему, вь извѣстной степсни упругому, или совер- 
шенно уничтожится, или много ослаблеиное, дойдетъ 
къ кожуху, не сдѣлавъ сму ощутительнаго вреда.

П р е л п і і я  д о м с н н ы я  п е ч и ,  о б р а з ц о м ъ  к о т о р ы х ъ  и  

н ы н ѣ  м о я г е т ъ  с л у ж и т ь  г і е ч ь  Л ?  4 ,  н е  д ѣ й с т в у ю щ а я ,  

м и о г о  р а з л и ч а ю т с я  с в о е ю  в н у т р е н н е ю  Ф о р м о ю ,  о т ъ  

п е ч е й ,  в ы с т р о е н и ы х ъ  в ъ  и а е т о я щ е е  в р е м я  в ъ  А л е к -  

с а н д р о в с к о м ъ  з а в о д ѣ .  В ъ  г і р е ж н и х ъ  п е ч а х ъ  г о р н ъ  

и м ѣ л ъ  в и д ъ  у с ѣ ч е н н о й  ч е т ы р е х с т о р о н н е й  п и р а м и -  

д ы ,  о б р а щ е н н о й  в е р ш и н о ю  к ъ  л е щ а д и ,  и  и м ѣ л ъ  о д -  

н у  т о л ь к о  Ф у р м у  5 з а п л е ч и к и  с к л о н я л и с ь  п о д ъ  4 5  

г р а д у с о м ъ ;  п е ч н о й  ш а х т ъ  и м ѣ л ъ  р а с п а р ъ  и  п р е д с т а -  

в л я л ъ  у с ѣ ч е н н ы й  к о н у с ъ ,  р а с п о л о ж е н н ы й  о с н о в а н і е м ъ  

к ъ  з а п л е ч и к а м ъ ;  б о к а  э т о г о  к о н у с а  с о с т а в л я л и  к р и -  

в у ю  л и н і ю ,  о п и с а н н у ю  р а д і у с о м ъ  в ъ  4 0  ф у т о в ъ .  П о -  

д р о б н ы е  ж е  р а з м ѣ р ы  п р е ж н и х ъ  п е ч е й  с у т ь  с л ѣ д у ю -  

щ і е :



Вышима всей печи отъ лещади до колошника
(фигура 1  и 2 )  о О  футовъ; выш ина горна до запле- 
чиковъ 6 Футовъ; отъ лсщади до Фурмы 21  дюймъ; 

горнъ ш нриною  гю лещади 21  дюймъ. у занлечиковъ 
2 ~ Фута; длина горна отъ задней стѣиы до пброга 

5 '  Футовъ, огъ лещади до темпела 2-̂ - фута, вьшшна 
порога 1 4  дюймовъ; заплечики круглые, ширина
ихъ въ распарѣ 1 1  Футовъ, вышина по отвѣсной ли- 
ніи 4 і  фута, склоненіе въ 45 градусовъ; труба кру- 
глая выш иною въ 19^  фу говъ, въ діаметрѣ у колош- 
ника въ 4 і  Фута.

Постоянныя наблюденія за ходомъ домеішой ила- 
вки показали, что печи описанной вышс Формы и 
размвра не вполнѣ согласуются съ главными уело- 
віямн плавки: правилыіымъ ходомъ работы, выгод- 
нымъ полученіемъ металла на извѣстную мѣру угля, 
и кромѣ того скоро разгораются, въ особснпостн

, горна ихъ и заплечики. Вникая во внутрениое

устройство этихъ д о м с і і ъ , трудно и ожидать отъ 
плавки въ нихъ выгодиыхъ рсзультатовъ: при шах- 
тѣ, идущемъ съ постеиешіымъ разширеніемъ отъ 
колошника до самыхъ загілечиковъ, которые, доволь- 
но отлогимъ склономъ, соедиияютъ его съ узкимъ 

призматическимъ горномъ объ одной Фурмѣ, слой 

руды и слой угля (рудяная колоша) закинутые въ 

колошникъ, спускаясь изъ пространства меыьшаго 

діаметра, въ болѣе широкое, непремѣнно должны 
разсыпаться, и чѣмъ ближс будетъ подходить пущсн-
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ная колоша къ распару, тѣмъ болѣе будстъ увсли- 
чиваться ея рассыпка, но далѣе она вступастъ снова 

въ узкое пространство, на заплечикн. ІІри этомъ 
рассыпка колоши прекращается, руда начинаетъ 

скучиваться, по только не въ такой уя;е постспен- 
ности, въ какой шла самая рассыпка ея; верхнія ко» 
лошн набѣгаютъ на нижнія, останавливаются на за- 
плечикахъ; малый склонъ послѣднихъ и узкій горнъ 
сще болѣе увеличиваютъ задержку полурасплавлен- 
ной руды, н ссли смѣсь послѣдней нѣсколько тру- 
дноплавче, противу требуемаго, то, надъ гориомъ, изъ 
скопившейся руды образуется сводъ и въ печи дѣ- 
ластся застой. ІІри такомъ положеніи плавки, пра- 
вильный ходъ ея совершенпо иарушается; въ верхней 

части псчи (трубѣ) горѣиіе, не поддеряшваемое те- 
ченіемъ воздуха, постепеино слабѣетъ, а вмѣстѣ съ 

нимъ, останавливастея подготовка руды ііъ плавкѣ. 
ІІапротивъ того, въ нижией части печи, въ горнѣ, 

илотно запсртомъ сверху сплавившимся рудянымъ 

сводомъ, возвышенная тсмпература, съ помощію 
дутья,* постоянно усиливается. Чугунъ скопившійся 

въ гориь, не будучи достаточно закрытъ шлакомъ 

отъ дѣйствія втекающаго въ печь воздуха, при силь- 

номъ ліарѣ, начинаетъ окисляться, сперва тсряетъ 

свой свободный углеродъ, дѣлается яркимъ, густымъ, 

а потомъ шлакуется па счетъ кремнезема и зсмель 
горноваго камня, уменьшая процентнос содержаніе 

рудъ. Если послѣ частой, усиленной работы въ гор-
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пѵ и увелиценнаго дѵхі.а и удлстся наконецъ раз- 
рушить рудяной сводъ въ загмечикахъ, то все ко- 
аичество сыраго товара, здѣсь скопивиіагося, пада- 
етъ въ горнъ и дѣллетъ чугунъ, безъ того у;кс не 
жидкій, еще болѣс густымъ скоростынущнмъ. Уго.іь, 
заглушенный избыткомъ сыраго товара, теряетъ свою 
возгараемость, не поддерл;иваетъ жара въ горнѣ, отъ 
чего послѣдній, бывши до того сильно вагрѣтымъ, 
начинаетъ быстро охлаждаться и трескастся, густыя 
стылыя массы чугуна пристаютъ къ сгѣнамъ его и 

вынуждаютъ плавильщика мрнбѣгать къ отбивкѣ 
настылей ломами. Одна фурма, распространяя въ гор- 

ну неравномѣрный жаръ, еще болѣе развиваетъ по- 

врежденіе его, а вмѣстѣ съ тѣмъ иарушастъ нравиль- 
ный ходъ плавки. При частой рабоѵѣ въ горнѣ, 
иечь еще болѣе остываетъ, колоши идутъ медленнѣе, 
суточная выплавка металла уменьпіается, апритом ъ  

и самый чугунъ получается густой, стылын, яркій, не 
годный на отливку издѣлій.

Подобные безпорядки плавки рудъ въ доменныхъ 
печахъ прежняго устройства и скорый разгаръ гор- 
новъ ихъ, обратили на себя въ послѣднее время, 
вниманіе мѣстнаго Начальства. Управнтель Алексан- 
дровскаго завода Маіоръ Баранцовъ, пріискивая 
средства къ улучшенію доменнаго производства, пред- 
ложилъ придать здѣшиимъ домеинымъ печамъ со- 

вершенно другую внутреинуго Формул а вмѣстѣ съ 
тѣмъ измѣнить порядокъ засьшки рудъ. Соображс-
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ніе, составлеішое имь по этому предмету, было раз- 
смотрѣно и утверждено бывшимъ Горнымъ Началг»- 

ннкомъ Олонецкихъ заводовъ, Полковникомъ Арм- 
стронгомъ, и въ томъ же 18-1& году, но окончаніи 
іілавнлснной комшшіи, доменпая печь гЛТ э, выду гая 
н сильно разгорѣвшая была перестроеца по вновь 

составлениымъ чертежамъ.
Цилиндрическій шахть, крутые заплечики, подъ 

7 0  градусомъ, круглый горнъ съ двумя Фурмами, 

совершенно замѣнили прсжіпоіо Форму иечи Л7" Ъ. Съ 
перемѣною внутренняго вида послѣдней измѣнили и 

самое отношеніе частей ел.
Прн перестройкѣ печн Л7" Ъ были приданы слѣ- 

дуюіціе размѣры: (фигура Ъ и 4) общ ая вышииа дом- 

ны, отъ лещади до колошника сдѣлаиа въ 7>0| Футовъ, 

вышина горна до заилечііковъ 4  Фута 8 дюймовъ, 

до фурмъ 2  фута и 4- дюйма, ширина горна въ Ъ  ̂
Фута, длина его по лещади отъ задней стѣны до по- 
рога въ 6 фѵтовъ 84 дюймовъ, разстояніе отъ леіцади 

до тсмиела въ 2 9 ^  дюймовъ, вышина порога въ 17-4 

дюймовъ, вышина заплечиковъ, по отвѣсной линін въ
7  Футовъ, но наклоішой линіи въ футовъ, вышнна 
трубы вь 18 Футовъ и 8 дюймовъ, а ширина ея въ
8 футовъ 2  діойма.

Измѣненіе, сдѣланное въ порядкѣ засыпки рудъ, 

состояло въ увеличеніи объема колоши и равномѣр- 
ной рассыпки ея по колоіішику. Прежде въ одинъ 

разъ засыгіали ^ короба угля и отъ 7 до 10 пудовъ



руды, смотря по ходу работы; навѣшеннуго шихту 
раскидывали по краямъ колоишика; въ настоящсе 
время, рудяная колоша удвоеткц а именно, въ засы- 
пку полагастся і  короба угля и отъ 10  до 2 2  и 
2 5  пудовъ рудяной смѣси, когорая разстилается ров- 

нымъ слоемъ по вссму колошиику гіечи. Такое за- 
мѣненіс четвертикоробной колоши, колошсю полу- 
коробиою, сдѣлаио погому, что болыная часть изъ 
здѣшнихъ рудъ такъ мелки, что легко просыгіаются 

чрсзъ тонкій слой угля въ ниікнею часть псчи, 

нроизводя въ горну частое кипѣніе, при которомъ, 
какъ извѣстно, увеличивается химическая трата же- 
лѣза въ шлакахъ., и притомъ самый чугунъ полу- 
чаётся бѣдный свободнымъ углеродомъ, яркій, не 
годный на отливку издвлій. Болѣе увеличивать тя- 

желой колоши въ насгоящее время не рѣшились, 
потому что, при нынѣ существующихъ размѣрахъ 

домениыхъ печей, слой угля даже въ 4  короба, съ 
соотвѣтствующимъ количествомъ руды, будетъ очень 

толстъ, и слѣдовательно не все количество горюча- 
го матсріяла, засыпаниаго въ печь, будетъ дѣйство- 

вать на плавимую руду, только верхняя часть уголь- 

наго слоя будетъ горѣть съ пользою. Точно так- 
же и руда, составляя въ прослойкахъ угля болѣе 

толстую массуг, будетъ, съ поверхности касанія къ 

горючему матеріялу^ удобно возстаиовляться, насы- 

щаться углеродомъ и плавиться, а часть ея, заклю- 

чеппая впутри рудяиаго слоя, останется сырымъ то-
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п а р о м ъ ,  к о т о р ы й  б у д с т ъ  з а г л у ш а т ь  т о л ь к о  у г о л ь ,  

о с л а б л я я  е г о  в о з г о р а е м о с т ь  и  з а с а р и в а т ь  г о р н ъ .  

В п р о ч е м ъ  п р с д п о л а г а е т с я  с і ц е  и р о и з в е с т и  о п ы т ы  н а  

с ч е т ъ  у в е л и ч и в а н і я  к о л о ш ъ .

І І о к а з а в ъ  п е р е м ѣ н ы ,  с д ѣ л а н п ы я  в ъ  п о с л ѣ д н е е  в р е -  

м я ,  в ъ  у с т р о й с т с ѣ  д о м с н н ы х ъ  г і с ч е й  и  в ъ  с а м о й  з а -  

с ы п к ѣ  р у д ъ ,  п о р е й д е м ъ  т е н е р ь  к ъ  р а з с м о т р ѣ н і ю  

у с п ѣ х о в ъ  д о м е н н о й  п л а в к н .

Д л я  б о л ѣ с  т о ч н а г о  с р а в н е н і я  д ѣ й с т в і я  в н о в ь  г і е -  

р е с т р о е н н о й  п е ч и  Л ?  5 ,  с ъ  д ѣ й с т в і е м ъ  п е ч е й  г і р е -  

ж н с й  Ф о р м ы ,  б ы л и  з а д у т ы  в ъ  о д н о  в р с м я  д в ѣ  п е ч и ,  

д о м н а  У І?  1  и  д о м н а  *№  Ъ,  п р и  о д и н а к о в ы х ъ  о б -  

с т о я т е л ь с т в а х ъ .  П л а в и л е н н а я  к о м п а н і я  с л ѣ д у ю щ а г о  

1 8 4 о  г о д а ,  п о с л у ж н в ш а я  д о в о л ь н о  т о ч н ы м ъ  и  п о л -  

н ы м ъ  о п ы т о м ъ ,  п о к а з а л а  н е с о м н ѣ н н ы я ,  в и д и м ы я  

в ы г о д ы  г і с ч и  н о в а г о  у с т р о й е т в а ,  п р е д ъ  г і е ч а м и  п р е -  

ж н и х ъ  р а з м ѣ р о в ъ .  В ь  п е ч н  5  с ъ  з а м ѣ н е н і е м ъ  

к о н и ч с с к а г о  ш а х т а  с ъ  р а с п а р о м ъ ,  т р у б о ю  с о в е р ш е н -  

н о  ц и л и н д р и ч е с к о ю ,  у з к а г о  г о р н а  ш и р о к и м ъ ,  о т л о -  

г и х ъ  з а п л е ч и к о в ъ ,  з а п л е ч и к а м и  б о л ѣ е  к р у т ы м и ,  р а с -  

с ы п к а  р у д ъ  в ъ  ш а х т ѣ ,  с г р у ж и в а н і е  и х ъ  и а д ъ  г о р «  

н о м ъ  и  н а к о н е ц ъ  п р о с ы п к а  в ъ  п о с л ѣ д н і й ,  п о ч т и  с о -  

в с ѣ м ъ  у с т р а н и л и с ь .  О т ъ  д в у х ъ  Ф у р м ъ ,  у с т а н о в л с н -  

ІІЫ ХЪ  в ъ  к р у г л о м ъ  г о р н у ,  с ъ  д в у х ъ  п р о т и в у п о л о *  

ж н ы х ъ  с т о р о н ъ ,  с р е д о т о ч і е  п л а в л е и і я  п о д в и н у л о с ь  

н а  п е р е с ѣ ч е н і р  д в у х ъ  т о к о в ъ  д у т ь я ,  в ъ  ц е н т р ъ  г о р -  

н а ,  о т ъ  ч е г о  п о с л ѣ д н і й  н е  м о ж е т ъ  т а к ъ  е к о р о  р а з -  

г о р а т ь с я ,  к а к ъ  в ъ  п е ч а х ъ  п р е ж н е й  Ф о р м ы ,  г д ѣ  л у ч ь



в ы с о к о й  т е м п е р а т у р ы ,  п е  п а х о д я  е с б ѣ  с о п р о т и в л е н і я  

в ъ  в с т р ѣ ч н о м ъ  т е ч е н і и  в о з д у х а ,  д ѣ й с т в у е т ъ  н а  п р о -  

т и в у  Ф у р м е н н у ю  с т ы і у  г о р н а ,  р а с п л а в л я е т ъ  е е .  К р о -  

м ѣ  т о г о ,  д в ѣ  ф у р м ы ,  д о с т а в л я я  в ъ  п е ч ь  б о л ь ш е е  к о -  

л и ч е с т в о  в о з д у х а ,  у в е л и ч и в а ю т ъ  в ъ  н е й  м ѣ с т о  п л а в -  

л е н і я ,  а  с л ѣ д о в а т е л ь н о  и  с у т о ч н у ю  в ы п л а в к у  м е т а л л а .

Чтобы яснѣе видѣгь выгоды иечи Л ?  б, предъ 

гіечыо Л ?  1, сдвлаемъ числепное сравнеиіе резуль- 
татамъ, выведегшымъ изъ плавиленной компапіи 1845  

года двухъ разсматриваемыхъ нами печей.

Доменыаа печь УУР 1, прежией коиструкціи со 
вновь выложеннммъ горномъ и заплечиками, хоро- 
шо присушенная, была задута 2 8  Декабря 1 8 4 2  го- 
да. Послѣ наполненія печи разгорѣвшимся углемъ, 

пустили сперва легкую сыпь, 2  пуда руды на ~  ко- 
роба угля, гіотомъ рудяную сыпь начали постепен- 
но увеличивать: 1 ІІнваря новаго года, сыгіь подо-

шла кь Фурмѣ. іѴь это время подбивъ въ горнъ чу- 
гунную доску, очистили его отъ шлаку, уголыіаго 
муссера и щебня горноваго камня, посадили порогъ, 
поставили сопло въ 2  дюйма и пустили слабое дутье 

(4 5 2  кубическихъ ®ута воздуха въ минуту). Къ кон- 
цу вторыхъ сутокъ рудяная сыпь была доведена до 
5 пудовъ на 4 короба угла, а дутье усилено до 6 96  

кубическихъ футовъ въ минуту, со скоростію 5 4 2  

Футовъ и давленіемъ 2  дюймовъ по ртутному духо- 

мѣру, въ эти же сутки былъ сдѣлаиъ первый вы- 
пускъ чугуна. При легкой сыпи, чугуиъ получился,
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разумѣется, мягкій, но густой, холодный. Въ теченіи 
четырехъ недѣль, печь соперіненно прогрѣлась, рѵ- 

дяная сынь, ностепсшю, доведсна до 81 , 9 и 10 пу- 
довъ, дутье воздуха, смотря по ходу илавки, измѣна- 
лось отъ 421 до 875 кубическихъ <і»утовъ въ діину- 
ту, со скоростію отъ 524  до 560  футовъ, давленіе 

ио духомѣру доходило отъ 2  до 21  дюймовъ, а со- 
пла мѣнялись въ діаметрѣ огъ 1,8 до 2,5 дюй- 
мовъ. Въ теченіи всей компаніи наиболыпая суточ- 
ная проплавка рудъ была въ 1,084 пуда, а выплав- 
ка чугуна въ 500  пудовъ- Въ такомъ положеніи на- 
ходнлась плавка до Іюня 1 8 4 5  года, въ послѣдній 

жс мѣсяцъ, начали чаще и чаще повторяться по- 
врежденія въ плавкѣ, къ концу текущаго мѣсяца 
горнъ совершенно разгорѣлся, пламя показалось въ 

душиикахъ. Въ такомъ состояніи нельзя было оста- 
вить печь дѣйствовать далѣе, и домна Л ?  1, послѣ 

185 сутокъ работы, была выдута.
В ъ  т е ч е н і и  к о м п а н і и  э г о й  п е ч и ,  в ъ  п р о п л а в к у  

у п о т р е б л е н о :

Ч  у  г у  н а:

Въ опилкахъ и крошьяхъ 1 ,146  пудовъ.
Р  у  д ъ :

Озерныхъ . . 95 ,556  пуд. 50  Ф у н т .

Болотныхъ . . 45 ,0 9 4  —  —  -

Всего рудъ 158 ,650  пуд. 50  Фунт. 
ф  л  ю  с а :

Известковаго камня 8 ,822  гіуд. 24 Фунт.
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Горюгаго ж атеріяла;
Угля древеснаго . 4 ,4 1 7  коробовъ.

Обработкою получено:

Чутуна въ свнпкахъ 2 1 ,о 7 5  пуд.
—  —  —  издѣліяхъ 16 ,7 9 6  — Ъ Ф у н т .

—  —  —  крошьяхъ 2 ,1 2 0  —  — ------- -

Всего чугуна 4 0 ,2 9 1  пуд. Ъ Фунт.

Сравнивая количество получаемаго чугуна съ ко- 
личествомъ употребленныхъ въ проплавку:

Чу гуиа, рудъ, Флюса и угля, выходитъ, что:
На коробъ угля (2 1 ,7 8 4  кубическихъ вершка): 

Проплавлено рудъ 51  пуд. 7  Ф у н т .

Выплавлено чугуна 9 —  2^   -------
Общее содержаніе рудъ вышло въ 2 8 , процеита.  
На пудъ обработанной руды полагалось Флюса 

2 ,6  Фунтовъ.
П о сложпости вссй плавиленной компаніи этой 

печи въ сутки:
Проплавлено рудъ 7 4 9  пудовъ. і
Выплавлено чугуна 217-|-  ------ —

Доменная печь Ъ, новаго устройства, пуіцсн- 
ная въ ходъ въ одно время съ печью Л ?  1, какъ 

замѣчено выше, была внутри вся перестроена, а по- 

тому, гіередъ задувкою, она долго просушивалась. 
Только по прекращеніи отдѣленія водяныхъ паровъ, 

изъ душниковъ печи, приступили къ задувкѣ ея- 

Для этого гориъ домны Л ?  Ъ очистили отъ золы,
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іюдложили въ него новое количсство сухихъ дровъ, 
и заперли чугунною доскою. Давъ дровамъ иѣсколь- 
ко разгорѣтьсл, открыли колошникъ и иачали за- 
сыпать въ печь по короба угля съ неболыиею 

примѣсью домепнаго сока, для ошлаковамія шахты 
и заплечиковъ. Когда всл иечь наполнилась разго- 
рѣвшимся углсмъ, то начата засыпка рудъ, сперва 
въ легкомлавкомъ смѣшсиіи, въ количествѣ 6 и 9 
пудовъ на 4- короба горючаго. Далѣе, прибавляя къ 

послѣдней сыпи, частію вязкихъ, частію лсгкоплав- 
кихъ рудъ, довели колошу, гюслѣ нѣсколькихъ не- 
дѣль работьь до 18, 20  и 21 пуда, рудянон смѣси 
на \  короба угля. П о мѣрѣ увсличснія сыпи, разѵ- 

мѣстся, увеличивалось и дутье. Смотря по ходу плав- 
ки, величина соплъ измѣнялась отъ 2 до 2,625 дюй- 

мовъ; давленіе по двуколѣнчатому ртутному духомѣ- 
ру доходнло отъ 2 до о дюймовъ, количество вте- 
кающаго въ печь воздуха мѣнялось отъ 90А до 1,928  
кубическихъ Футовъ, со скоростію а24 и о91  

Фута. Наибольше суточная .проплавка рудъ до- 
ходила до 1 ,э8 7  пудовъ, а выплавка чугѵна д о 4 2 0  

пудовъ. ГГлавка рудъ въ этой псчи, продолжавшая- 

ся до 6 Августа 184о года, шла въ теченіи всей 

задувки, весьма равномѣрно, чугунъ получался ;ке> 
ласмаго кацсства, печь была чувствитсльна къ пере- 
мѣнамъ дутья и сыпи. Послѣ 222  суточнаго дѣй- 

ствія, домна 5, выдутая, за недоетаткомъ руды 

и угля, внутри разгорѣла очень мало, поврсдился
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одгінъ тодько тсмпгль. Два небольшихъ горновыхъ 
камня, заложенные надъ темпеломъ, и нѣсколько 
десятковъ пудовъ набойки (*), затолченные въ вы- 
горѣвшія мѣста лещади и стѣнъ горна, составляли 
всю починку псчи ^  5, передъ новою задувкою.

Въ теченіи вссй комгіаиіи пехш 5, въ нро- 
плавку употреблено:

Ч  у  г у  н а:

Въ опилкахъ и крошьяхъ 1 ,8 9 6  пуд. 25  Ф у н г .

Р  у  д ъ:

О з е р н ы х ъ .......................... 1 8 5 ,2 6 5  п у д .  50  Ф у н т .

Болотныхъ................................56 ,94  8 —  1 0 -------

Всего рудъ 2 2 0 ,2 1 2  пуд. — -------

(р  л  70 с а:
І І з в е с т к о в а г о  к а м н я . . 1 5 ,5 5 5  п у д .  5 Ф у н т .

Горюхаго м ап іер ілла :

Угля дрсвеснаго . . . .  6 ,5 5 6 |-  коробовъ.

Обработкою получено:

Чугуна въ свинкахъ . . 5 7 ,9 7 0  пуд.
—  —  —  издѣліяхъ . . 2 6 ,9 4 4 -------

—  —  —  крошьяхъ . 2 ,7 1 4 -------

Вссго чугуна 6 7 ,6 2 8  пуд.

(*) Гориовая набойка приготовляется изъ одного объсма огне- 
иостояніюн г-шны, и трехъ объемовъ мелко истолченныхъ 
печныхъ выломокъ, горноваго камня и огнепостояинаго 
кирпича.
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Сличяя количсство иолучсннаго чугуна съ коли- 
чествомъ обработамныхъ: чугуна, рудъ, ф л ю с я  и уг.ія 
выходитъ, что:

На коробъ угля (21,784 кубичегкіе вершка) 
Проплавлено рудъ ЪЪ пуд. 274- <і>унт.
Выплавлено чугуна . . .  10 —  1 Ъ ~ -------

Общее содержаиіе рудъ вьммло въ 2 9 ,9|-  -------
На пудъ проплавленныхъ рудъ унотреблено ф л ю - 

са 2 ,4  Фунта.

Гіо сложностн вссй плавнленной комнаніи этой 
печи, въ сутки:

Проплавлено рудъ 991|- иуд.

Выплавлено чугуна э 0 4 ^ -------
Изъ сравненія численныхъ выводовъ, получен- 

ныхъ прн плавкѣ рудъ въ двухъ доменныхъ печахъ 

Ж  1 и Ж  о, разнаго устройства, оказывается, что 

домна Ж  Ъ, новой Формы, какъ въ металлургиче- 
скомъ, такъ и въ хозяйствеиномъ отноміеніяхъ, дѣй* 

ствовала гораздо выгоднѣе печи Ж  1, а именно въ 
домнѣ Л /  Ъ:

На коробъ угля:

ІІроплавлено рудь болѣе . 2 пудами 20^ Фунтами.
Выплавлсно чугуна болѣс . 1 --------------- 11 і - -----------

Проценгное содержаніе рудъ вышло болѣе 1,6". 

ГІа пудъ обработанныхъ рудъ употрсблеио ф л ю -  

са менѣе 0,2  Фунта.
П о сложности всей плавилениой компаніи обѣихъ 

доменъ, въ печи Ж  Ъ въ сутки:



Проплавлено рудт. болѣе 242-| пудами.
Быплавлено чугуна болѣе 8б |- — -—.—

Послѣдняя печь дѣйствовала противу печи 1 
долѣе Ъ7 сутками и, кромѣ того, выдутая, по окоп- 
чаніи компаніи, потребовала самую ничтожную по- 
чинку: при большемъ же запасѣ рудъ и угля могла 
бы ходить съ выгодою и долѣе безъ всякой гю- 
правки. Домна ;кс 1 по выдувкѣ оказалась со-
вершенно разгорѣвшею и безъ возобновленія гориа 
и заплечиковъ не могла быгь задута виовь. Вгіро- 
чемъ изъ этихъ послѣднихъ выводовъ, показываю- 
щихъ невыгоду домиы -А5* 1 меыьшсе количество 

выплавки чугуна на коробъ угля, выходъ мсньшаго 
процеитнаго содсржанія рудъ, а такгке, большій ра- 
сходъ Флюса на пудъ проплавлениыхъ рудъ, не дол- 
жно вполиѣ относить къ хѵдому устройсгву домны 
УѴ? 1. Въ разсматриваемую нами плавилснную ком- 

панію, шихту домаы 1 составляли руды озер- 

ныя и болотныя въ гіропорціи 1 0 0  : 4 5 , а въ ру- 

дяномъ смѣшеніи псчи ТУТ Ъ отношеніе между ру- 
дами озерпыми и болотиыми было какъ 1 0 0  : 20. 

ІІо  этому три недосгатка плавки рудъ въ псчи Л Т  1, 
показанпые г>ыше, правильнѣе должно отнести къ 
бѣдности самой шихты рудъ, обработаиныхъ въ пе- 

чи ^ЛТ 1. Н о большая проплавка рудъ на коробъ 
угля, равномѣрный ходъ плавки, большая суточная 

выплавка чугуна, большая стойкость печи отъ раз- 

гара, а съ нею вмѣстѣ, меньшій расходъ на почин-
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п у  и  п р о г у і п п у  с я ,  і і  г . а п о и г ц ъ  С о . і ѣ с  п р о д о л ж и »  

тг.іыюс, оеаостаіюг.очіюс діііісгвіс домпы, вотъ нс 

огіюримыя нрснммцс!-тва нсчн Л Т  а, повоіі Формы, 

п р г д і .  цгчыо Л і  1, п р г а н і я г о  угтроіісіва.

ІІоі; ааавъ пыгоды псрг.оіі домні.і пргдъ ііоглѣдпгю
иг.іьал цс ѵіюмяііѵіь, что п г.ь псчп Ъ іп. тсчс- * »' ’
ііііі прсдіпсствог.аг.иісіі іюмпанін оы.гі. усмо рѣігь пс- 

догтаток I.: по с/ с.исна.иъ п.іъ (ю/кы ь фур.иъ до.шіи 
ои/рпжа.іс// о'/:апшо с.ъ фур.тепит ссодъ, с/п/ьс/ілс- 
аіый съ гп/>/,ъ солду.ѵъ. ,')го обстоятг.іьство ироиао- 

111.10 оть того, что обѣ фурмы г.ъ псчн 5 бы.ш 
устаііов.ігиы па одіюмъ горпаоптѣ, въ одномъ иа- 
прав.іспім п нри томъ съ дг.ухт. протнвуно.юапіыхъ 

сторчпъ. ЗамѣчсііныІі нгдостатокъ домпы повоіі Фор- 
мы ію бы.іъ остав.п ііі. бгаъ г.ппманія; ирн почішг.ѣ 

горна лтоІІ шчці, іцігдъ с.тг.дуюіцсю задѵпкоіо поло- 

ікгпіс Фурмъ бы.іо пзмѣнспо; при устаповѣ іы :омъ 
;кс го])іізонтѣ, іыіі і. н іірг;кдг, оиѣ іыправ.ігпы бы- 
ліі пѣгко.п.ко кь заднсы стѣігіі горна. Такос ііо.іо- 

;ксиіс фурмамі. іірпда.ш д.іа того, чю бы , уст])аііяя 
отра;кспіс воздуха, отпсстіі грсдоточіс іыавлснія д;> 

лѣс отъ тсмпс.ы и твмъ сосрсчъ сго отъ скораго 

разгорапія.

Послѣ тлкихъ гліднмыхъ пьігодг. плаг.кп рудт. въ 
псчп і \ і  о, пргдъ с.гГ.дуіоіцсю комиаііігю пгрсгтро- 
II.III II домну І \ І  1 подобію іігрвоп ІІСЧИ, 110 только 

гь псбо.іьшіпш отстуилснілми іп. рлзмѣрлѵь, а ІІМСИ- 

и о : г.ь печп Л І  1, (фпгура л и 0) шахтт. сдѣланъ 

Іорк . Журп. Ііи. I. 1845. 0
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въ 7  Ф у т о в ъ ,  у : к с  1 4  д ю й м а м и  п р о т и в у  и с ч и  Ж  Ъ, 

а  г о р и ъ ,  к а к ъ  и  в ъ  п о с л Г . д н с й  д о м п ѣ ,  о с т а в и л и  в ъ  

Ъ~ Ф ) т а ,  о т ъ  ч с г о  з а п л с ч п к и  п о л у ч и л и  б о л ь ш і й  

с к л о п ъ  и  б о л ь ш у ю  г і р о т я л ; с и н о с т ь  г ю  п а к л о н п ѳ й  II 

о т в ѣ с и о й  л и п і я м ъ .  У г о л ъ  п а д с и і я  з а п л с ч и к о в ъ  п ъ  д о -  

м и ѣ  Ж  1  с д ѣ л а п ъ  в ъ  7 5 ° ,  д л и п а  и х ъ  п о  о т в ѣ с и о й  

л и н і и  в ъ  7  Ф у т о в ъ ,  а  н о  п а к л о п п о й  в ъ  7  Футовъ І і .  

д ю й м о в ъ .  Д л я  и з б ѣ я п ш і я  о т р л ж е п і я  в о з д у х а  п з ъ  

Ф у р м ъ ,  п о с л ѣ д п і я  в ъ  д о м п ѣ  Ж  1  б ы л и  у с г а п о в л е -  

н ы  и а  р а з и ы х ъ  г о р п з о н т а х ъ ;  п о  в ъ  о д н о м ъ  і і а п р а в л е -  

п і п ;  о д н а  и з ъ  ф у р м ъ  б ы л а  п о м ѣ щ е н а  о т ь  л с щ а д і і  н а  

в ы ш г ш ѣ  2 5 4  д ю й м о г . ъ ,  а  д р у г а я  в ъ  2 8  д ю й м о в ъ .  

В о т ь  в с я  р л з н и ц а  в ъ  ) с т р о й с т в ѣ  д о м н ы  Ж  1  о т ъ  

д о м п ы  Ж  Ъ.

Рсзѵльтаты плавки рудъ г.ъ той и др) гой псчи въ 
пос.іѣднюю компанію получплнсь слѣдующіе. Псчь 

1 задутая 10 Дскабря 1 8 4 5  года діійствовала 
по 1 Сентлбря новаго года, всею  2 5 9  сутокъ. Гіъ 
течспіи этого врсмсни въ гіроплавку )тютрсблсио:

Ч  у  г  у  п а:

Въ опилкакъ и крошьяхъ -4894 пуд. 15  Фупт.

Р  у  д г>:

Озсрныхъ . . . . . .  2 5 1 ,0 0 7  пуд.
Волотпыхъ. . . ; 2 0 ,0 8 0 ----------2 0  Фупт.

Вссго рудъ 2 7 2 ,2 9 5  пуд. 2 0  а>)нт.

ф  л  ю  с а:

Известковаго камня . . 1 5 ,5 0 0  пуд. 2 0  Фупт,
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Горютго М атсрілла:

Угля уфсвостіаго . . . . .  7 3 0 ЗД коробопъ.

Обработкою полѵчсію:

Ч у  г у  и а:

Въ свшткахъ . 3 0 /і0 8  пѵд.

—  издѣліяхъ . 4 0 ,0 2 0 ------

—  крошьяхъ . 2 ,909-------27 ф ѵ гіт .

Вссго чугума 83,3-12 пуд. 27 Фуит.

Сравішваи колнчеетво получспнаго чугуиа съ ко- 

лнчсствомъ обработаниыхъ: чугуиа, рудъ, ф л ю с о в ъ  и  

уг.ія, выходитъ, что:

Ііа корооъ углл:

- Проплавлсно рудъ. . . . 3 0  пуд. 38^  Фунт.

Вып.іавлсно чугупа . . . 1 1 -------23-^..:-------

Иаъ 100 ііѵдовъ руды получспо чугупа 2-9,6 |.

На ііудъ проплавлсішыхъ рудъ употрсб.іспо флю- 
са 2,25 Фунт.

П о слоікностн вссіі плавилеішоп колпаніи этой 

псчи въ сутки:

Проп.іав.ісио рудъ 1.05 1 \  пудовъ.

Выплавлспо чугуна 52У '~ ----------

Псчь Ж  3, задутая 9 Дскабря 1843 года п вы- 

дутая 1 Октаоря тскущаго года, дѣйствовала 283 

сутокъ. Въ это врсяія ироплавлсію:

Ч у  г у  и а:

Въ крошьяхъ, свйпкахъ, Іурнііскихъ опнлкахъ и 

нсгодиыхъ снарлдлхъ 18,759 пуд. 26 Фунг.
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Р  у  д ъ:

Озериыхъ . 180,784 іпд  20 фѵит. 
Бо.іотііы\ ъ . 119,155 —  2 0 -------

Всіто рѵдъ 299,940 м ѵ д .------------

ф  л  ю с а:

Пзпсстковаго камня 19,7)85 иѵд. 58 оуит.

Горюхаго ліатеуілла:

Уг.іа древсснаго В.,452 короСа.

Обработкою нолучсію:

4  У * у  п а:

Въ свинкахъ . 27,255 нуд.

—  издімілхъ. 70,478 —  2 5 |  «руит.

—  кроин.яхъ 4 ,270 —  14-і--------

Вссго чмупа 101,981 нуд. 58 фмгг.

С.гКдог.атс.іыю на коробъ угля:

Проп.іаі).іпю рѵдт» 55 ііѵд. 10 фѵпт. 

Выіі.іан.іпіо чѵгѵиа '12 —  2 ' - ---------• »' і
Во 100 гіудахъ рѵдъ заіыючается чѵгѵна 28,5". 

На пудъ ироплавлешіыхъ рудъ употрсб.ісію о.іго- 
са 2} Ф у н т а .

По с.іо яіно с тіі вссіі плавилсішоіі- компаиіи домпы 

Ж  5 въ сутки:«I
ГІроіі.іавлепо рудъ . 1 ,059} пуд. 

Выплавлсно чѴгѵиа . 5604- —Л ч « 4
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Д л я  д о п о л н е н і я  п о д р о б п о с т е й  э т о й  к о м и а п і и  д о л *  

д к и о  п р п б . і в и т г .  с і ц с ,  ч т о  о б т .  п с ч и  ш л и  р а в н о м т . р н  5 

п а и б о л ы н а а  с ѵ т о ч н а я  п р о п л а в к а  р ѵ д ы  б ы л а  1 5 7 5  п у -  

д о в ъ ,  в ы и л а в к а  ч у г у н а  6 0 0  п у д о в ъ ,  н а н б о л ь ш а а  с ы и ь  

д о х о д і ы а  д о  4 8  и  5 0  п у д о в ъ  р у д ъ  и а  к о р о б ъ  у г л я ;  

к о л н ч с с т в о  в т ѣ с и я с м а г о  в ъ  п с ч и  в о а д у х а  і ш і В п я л о с ь  

о т ъ  7 ' 1-2 д о  -2 ,0 1 (і к у б и ч е с к н х т .  о у т о в ъ ,  с о  с к о р о с т і ю  

о т ъ  7 ) 2 1  д о  5 9  I  ф ѵ т о в ъ , д  і в л с н і с  п о  д ѵ х о м і і р у  д о -  

х о д и л о  о т і .  2  д о  5  д ю й м о г . ъ ,  а  и а п б о л ь щ і й  д і а м с т р ъ  

с о п л ъ  п с  п р с в ы н і а л ъ  2 , 7 5  д ю й м о в ъ .

Обіі домны былл выдуты аа недостаткочъ руды 

и уг.ія, псчи почти іш сколько нс раагорвлнсь, сум- 

му тігітргблсшіую ііа почішку ихъ сосгав.іяютъ 67 

'руб.ісй 20 копТ.скъ ссрсбромъ, тогда кавъ на ио» 

ираг.ку одиой только домиы нроаііісй Формы, расхо- 

,дызалос:. око.ю 700 руб.іей серсбромъ и іюдобная 
Ііо ніпка трсбова.іась с і к с г о д і і о . І> ь домиТ. Л ?  5 отъ 

иаправ.ісиія «ьуртп, бо.іію къ аадисй стіінѣ горна, 

раагарь тсмш-.іа, а так;кс откидывапіе воадух.а наъ 

ііечи, совсриісино нрскрати.шсь: но ааднаа етѣна 

горпа ііс раагорилаі і,. Раапый л;е горпаоитъ прндам- 
ііыіі фурчамъ домііы Л?  і  нн какой вндимоГі пнль- 
зы ис прннгсъ, а іютому нрсдъ саТ.дмоіцсй аадувкоіі 

г.ъ пос.і Г.діісй іісчн обіі фт рмы установлспы на од- 

помъ горііаоптв, н ііанравлсііы і і і і с к о л ь к о  к ъ  задисй 
стТ.нѣ горна какъ гл, нсчіі Л?  5.

Р а а б п р а я  в с ѣ  і ц м т с д е ш і ы а  г ю д р о б н о с т н  п л а в к п ,  

п з  т р у д н о  т с м о т р ѣ т ь ,  ч т о  в ъ  п о с . і т . д і н о ю  а л д у в к у  о б ѣ

85



доменныя печи дѣіістловалй выгодпѣе прош.югодпсй 

жомпаніи печи Ж  1 прежпяго устройства, особепно, 

домна Ж  2  от.шча.іпсь, вт> тсчсніи всей задувкн, 

амачпгс.іыіымъ по.іучспісмь мстл.ыа па коробъ уг- 

ля, рлзумѣется отчасти завислщ іш ъ отъ ко.шчсства 

чугуна обработаинаго вмѣстѣ съ рудами; печь ;кс 

Ж  1 ш іѣла па свосн сторомѣ бо.іыную проплавку 

рудъ на коробъ горючаго матерія.іа и выходъ пѣ- 

сколько болыпаго процсптпаго содсраіапія проп.ілв- 

лсішой въ нсіі рудяпой гпііхты. Ио послѣдпсс обстоп- 

тсльстію, какь замѣчспо уа;с вышс, записитъ отъ 

бо.іьшаго ііли мспьшаго участія г.ъ обработываемой 

смѣси, рудъ болотпыхъ, нс столь богатыхъ содсраіа* 

нісмъ ;кс.і|;за, какъ руды озсриыя.

Въ самомъ дѣ.іѣ, сраііішвая дѣіістоіс дг.ухъ домсн- 

цыхъ псчсй повой Формы, въ пос.іѣдшою компанію,. 

съ дѣйствісмъ псчи Ж  1 преашяго устройства, г.ъ 

течеиіи прсдшествовавшсй задувки, оказывастся, что 

въ д о м и ѣ  Ж  1  въ і іы ііѣ ш и с м ъ  году:

На коробь углл 

Пропллвлсію рудъ болѣ с. . 5 пуд. 5'1-у фупт.

Выплавлсио чугуиа бо.іѣс . 2  —  21 ------

Г Іроц сітю е содсрапшіс рудъ вышло болѣс 

процентовъ.

Н а пудъ обработапныхъ рудъ употреблено ф .ііо -  

са мепѣс 0,о5 Фунта.

Г І о  с л о я ш о с т и  в с с й  п . і а в и л е ш ю й  к о м п а н і и  в ъ  

с у т к и :
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Проплавлсно рудъ болѣе . 5 0 2 ) пудами.
Выпллвлсио иугуна болѣе . 1 1 1|- —- —

Вь домпѣ л г  5 въ послѣдисю задувку:

На коробъ у г л л \

ІТроплавлспо рудт. болѣс . 4 пуд. 5 фѵпт.
Выплавлсно чугупа болѣе . 5  —  -)--------

Процсіп иос содс*р;каіііе рудь вышло то ;кс самос, 
какі. и въ домігГ. 1 въ ирошломъ году.

На пудъ іі])огілавлсішыхъ рудъ употреблсио фліо- 
са мсиѣс т*- Фунта.

По слоашости вссй плавилешюй комплніи въ 
сутки:

Проплав.тсно рѵдъ болѣс . 510)- пудами.
Выплавлсно чугуна болѣс . 1 4 2 -)-------------

И  такъ сдт.лавъ полный разборъ ходу работъ и 
успѣхамъ самой плаг.ки аіслѣзныхъ рудъ въ Алск- 
сандровскомъ заподѣ въ течеиін послѣднихъ двухъ 

лѣть, кааіется, бсзошибочио моашо отдать гіолнос 
преимуіцеетг.о домешіымъ печамъ съ цнлипдричс- 
скпмъ шахтомъ безъ расиара, крутыми заплечнками 

и широкимъ горіюмъ съ двумя фурмами; такос за- 
ключспіе тѣмъ болѣе будетъ гіраг.нлыіо, что оспова- 
но ііл числсішыхъ результатахъ плавки, выведеішЫхъ 
изъ ош.гговъ, продолжаішшхся въ течепіи двухъ ком« 

папій, времсии, въ которос проіілавлсио ночтп мил- 
ліонъ пудовъ желѣзиыхъ рудъ.
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О П И С Л Н І Е  Ч Е Р  Т Е Ж Е Й .

А.  Корітусъ, і;ои:ѵхъ печсй.
1>. Ч л г ѵ п и ы я  е в я з н .

С. Раоочій сводъ.
0 .  Фѵрмсипыс СЕОДЫ.

Е. Дѵшнішп.
Р. Трлба.
Сг. Распаръ.
I I .  З а п . і с ч и к п .

1. Горпъ.
К. Фѵрма,
Е  ІІорогъ.
М. Тсяпкыъ,

N. Леццадь,
О. ТТростраистпо паполисцдое пссг.омъ, 
Р. Выпускпос отвсрстіс.

Чѵгуішая упорпая доскл.
К , Труба.
8 . Чугушіыя создухопроводпыя труоы. 
Т. Соп.ю.



9.
О  п ? н го т о гл Е ш и  ч зту п ш .іх і. огз’д ііі в ъ  В е р х п е -Т у г іщ -  

скомъ з.ѵводв.

(Г. Пору-ніпа Мсг.і)сл 1-го).
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Пушсчиос производство ііл Тѵршігкочъ заг.одѣ 
согпріяло сг.ос иачя.ю сі. 1811 года, по вско])1> за 

тГ.мъ было осгапов.ісііо, по ппшитѣ вссі.ма нс ѵгиТ,- 
шііаго приготоплсіііа о])удіі1, кото]'і.іл часто бы.ш 

разрыг.асмы на пробг.. Вь 1820  году сиог.а пс.іѣно 
бы.ю ііріістуіінть кі. от.шг.кѣ н отдѣлкѣ орѵдііі, и 
хотя ві. ю  г.рсмя ііропзг.одство ото іііло горлздо 
успТ.ншТ.с, ІІСЯІГ.ПІ іірса;дг, по г.і. 182л году было 
оиять оп;шог.лгпо. Прпчнпа ост.іпог.ші ві. то времл 
прнготоп.ісііія орудііі гостоя.іа уаіс пс гл. малоІІ ироч- 
і:огти мстал.іа, а г.і. томі., что будто бы оіп. гл. ка- 
палахъ пмт.лъ г.гсгда бо.іыпую г.і.п;[юші;у, когорѵю 
находнлп врсдпою д.ія орѵдій во миопіхъ отпошс 

иіяхъ.

По въ 18лл году спова приказапо было прпсту- 
пить къ отливкГ. и отдѣ.ікѣ орудііі па Тѵрішгкомт. 
заг.одѣ, и сь того в[>смс-ші ироизводство это продол- 
а;астгя п поііыііѣ.

Нс смотря однаііо а;ъ па столь краткіс пс[ііоды 

дГ.іістпія пуиісчпаго цт.ха на Турнигкомъ заг.одѣ, г.ъ 

артиллсрію гъ зтого завода здано вссго около 500  

орудій рдзныхъ калибролъ.



II.) ш.іиѣшпій заводскііі годъ Туриискому заводу 
даио г.ъ парядъ ЙО арги.ілсрійскихъ орудій, общій  
сѣсъ кои.ѵь сосгавліісгъ около 7 ,0 0 0  пудовъ.

Весь процсссъ приготовлснія орудій іможпо раз- 
дѣлить на трн части: 1) Формовка, 2) отлпвка и Ъ) 
отдѣ.іка какъ машипная, такъ и ручиая.

I. О ф орлю акп> оруЪій.
П  олучпвъ нарядъ какіі.ѵъ пибудь орудій, заподъ 

вмѣсі г. съ тѣмт, получастъ іі чсртсжи и.ѵъ, выгра- 
вированпые па мѣдиыхъ доскахъ г.ъ иастоящую г.с- 
лнчнну, или ;кс самь приготов.іяетъ такіс чсртсжи 
по обыкпопспмымъ, присыласмымъ изъ Артнллсрій- 
скаго Дсиартамеита, н по опнсапіямъ въ подробпо- 
стм веѣхъ размГ.ровъ требусмыхъ орудій.

Сообразно этихъ чертсжсй п])пготовляютея: I) 
модели орудій по частгГмъ, всртика.іыю раздѣ.іяю- 
щимся и 2) чугуішыя огіоки, къ которыа Ф ормуют- 

ся орудія.
Модс.ш дѣлаготся нли дсровянпыя или чугуппыя, 

въ впдѣ цмлшідровъ и усѣчеиныхъ копусовъ (сімотра 
по чертсжу), внутри пусті.іхъ, а сйаруиш гладко об- 
точсішыхъ. То.іщииа модслн, а елѣдователыіо и от- 

лиг.асмой по нсй Солваики, обыкповснио прсвыша- 

етъ толщииу отдѣланпаго 0 ]>удія на раз.іичную вс- 
личипу, смогря по ка.шбру орудііі. Такъ паііримѣръ 

при I  гіудовыхъ сдіпюрогахъ, діамстръ модели пре- 
вышаетъ діаметръ готоваго уаге орудія на 1 дюймъ; 

при 1 пудовыхъ едшюрогахъ и 2 4  Фуитовыхъ пуш-
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к а х ъ  н а  1 ' -  д ю й м а ,  п р и  а б  Ф у и т о в ы х ъ  п у ш п а х ъ  н а  

2 ; а  п р и  б о м б о п ы х ъ  т р с х ъ  п у д о в ы х ъ  н а  2 р  д ю й . м а .  

В е я  м о д с . і ь  с о с т о и т ъ  о б ы п и о в с н ы о  і і з ь  Л ,  6  і і  д а а ; с  

7  о т д ѣ а ы і ы х ъ  ч а с т с й ,  і і а с т а в я л е м ы х ъ  о д н а  н л  д [ і у -  

г у ю .  Ч и с . і о  ч а с т с й  з л п и е и т ъ  о г ъ  в с . і и ч и н ы  о р у д і я :  

ч ѣ м ъ  б о . і ь ш с  о р у д і с ,  т ѣ м ъ  п  ч а с т с й  б о а ы і і с ;  у  п у -  

д о п а г о  с д н н о р о г а  м о д с . і ь  с о с т о и т ъ  н з ъ  с с м и  ч л с т с й ,  

Ф і і г у р а  1 ,  а  ш і с і ш о .  ' ] )  т л р с . і ь  с ъ  х п о с т о м ъ ,  2 )  н а з н а  

п . і п  к л з с и н а я  ч а с т ь ,  о )  п с р т . і ю а ш а я  ч л с г ь ,  4 )  д у . і ь -  

н а я  п и і к н я л ,  5 )  д у . і ы і а л  в с р х п я я ,  6 )  п н а ш я я  п р н -  

б ы . і ь  и  7 )  в с р х н я л  п р и б ы . і ь ,  к о т о р а я  в п [ ю ч с м ъ  у п о -  

т р с б . і я с т с я  ТО.ІЬКО п р и  о т п н п п ѣ  и ъ  г . і у б о к о м ъ  ч а н у .  

Ц а п Ф і а  с о с т а п . і л ю т ъ  о т д ѣ я ь н ы я  м о д е . и і  к а а ; д а я ,  

н о  Ф о р м у ю т с я  в ъ  о д п о  г . р е м я  п  в ъ  о д н о й  о г і о н ѣ  с ъ  

в с р т л ю ж и о ю  ч а с т і ш .  И ы н ѣ  п п с д с н о .  ч г о б ъ  н а  м о -  

д с л я х ъ  ц а п Ф ъ  с в е р х у  б ы л и  к л и н ч а т ы я  п а д ѣ л к и  6 , І 5 ,  

о с н о в а п і е м ъ  п р п л е г а ю щ і я  к ъ  о р у д і ю ,  а  о с т р ы м ь  к о и -  

ц е м ъ  о б р а щ е н н ы я  к ъ  к о н ц а м ъ  ц я п ф ъ . Э т о  д ѣ л а е т с я  

д л я  т о г о ,  ч т о б ы  н с ч и с т о т ь ь  п о п а д а ю щ і я  в ъ  ц л і і ф ы  

в о  в р с м я  о т л и в к и ,  п е  з а д с р ж и в а л и с ь  б ы  т у т ъ  в о  

в р с м я  п о в ы ш с н і я  г о р и з о н т а  ч ѵ г у п а ,  а  с к о л ь з я  п о  

с д ѣ л л п н ы м ъ  с п е р х у  ц л п ф ъ , о т к о с л м ъ ,  в ы п л ы в а л и  б ы  

с в о б о д п о  н а  п о п с р х н о с т ь  в о з в ы і и а ю щ а г о с я  г о р и з о п -  

т а  м с т а л л а .  П р и  в с я і і о м ъ  о р ѵ д ш  п о з а д и  т а р с л ь н о й  

ч а с т н  о т л п п а е т с я  с щ с  о д и а  п р о д о л г о в а т а я  ч е т ы р с х -  

ѵ г о л ы і а я  ч а с т ь  н а з ы п а е м а я  х во сто я іъ ,  д л и н а  к о т о -  

р а г о  п р о с г и р а с т с я  о т ь  1 0  д о  1 2  в е р ш к о в ъ ,  с м о т р я  

п о  в с л и ч и и ѣ  о р у д і я .  Х в о с г ъ  у п о т р е б л я е т с я  д л я  т о -
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го, чтобі.і, при обточкг. II лвгрлсши орудія, упрѣ- 
пить это пэс.гГ.дпес посредствомт. хвоста т .  муФтГ, 

прпзодпмой водянымт. колссомъ къ круговрлщатель- 
поз двіпкепіс. Коисцъ хвоста отливаетсл къ чугуп- 

иую ралъс.мнѵю коробкѵ, длл того, чтобы чугупъ, 
зака.швшпсь, отъ быстрлго охлааідспія, нс сдавалса 
шіско.іі.ко отъ вшгговъ, когорыми сго заашмакпт. въ 
мѵфтГ. пріі обдѣлкг. орѵдія. ,')го паашо т .  томь от- 
ИШИСІІІИ, что ііри созгршопной твсрдостп хвпстл, 
г.ниты ііс ослабѣваютъ, орудіс пс хляблсть п капа.іъ 

спгрлитсл вт.рно.

Ц ііль употрсблспіл прнбы.іп въ прудіяхт. извГ.стна: 
г.ь псй собираются г.сГ. псчш-тоты, вт. чугумѣ нахо- 
дящ іяся, ири тодгь, дар.ленісмъ паход.тщагося г.і. нсй 
чуіуиа опа, гог.орятъ, сообщ асп. осталыюму мгтал.іу 
оруді.т болыпун) іілотмості. п предупрелідтстъ д о п ѣ -  
которон стзпспи образозаніс раковпнт.. Г.ъ паіпнхъ, 
а молістъ быті. п въ другпхъ п])пбі.і,іл\ъ молістъ 
показаться сграіпп.імъ то, что кт. г.срху онѣ разшн- 
р.тются, хот.т, казалогь бы, по аакфіамъ гидростати- 
кн г.т. этомъ п Г.тъ ппкакоГі падобиостп, а ііапротнвъ, 
слі.довлло бы дл.т сбсрслптіія чугуна нрнбы.іь къ 

всрху сдГ.лать ѵ;кс, нотому что всліічшіа давлспіа 

зависитъ только оіт. г.ысоты дав.тщтго сто.ібл п отт. 
вс.шчипы площади, па когорѵю пршісходитъ давлс- 
піс. Н о у плсъ причпна разширспі.т прнбы.іей къ 

всрху совсѣмъ другая, а пмсипо: во 1-хъ то, что та- 

кая с.т вюрма удобыо иозволястъ смотрѣть віптрь
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оргдіа прті сго отлтшкѣ н паб.іюдать за пад.тс.т.а- 

іцимі. дітііствісмт» ;ке.іѣпиы\ъ аас.юиокъ, закрываю- 

іцихъ цапФьц г»о -  - хъ ;кс чѣмъ прибы.п» то.пце, тѣчъ 
Со.п.піс піі псіІ помѣіцается чугуиа нри однпаког.оіі 

са выеотѣ, а потому охлааідсіііс будстъ мсд.тспиѣс 

п Ѵсадка рог.иЬс, .іучиіс.

Оіюкн, въ которыл орудіс Формугтел, суть чтгуи- 

пыс цп.іппдрм, разіінм.иоіцісся всртика.тыю попо- 
.і.імт» іі спабаісппыс кругомь по.іамп а Фигура 2. 11а 
отнхъ ііо.іахъ (ширнііа копхъ около 2 -1. г.српп.ог.т.) 
сдѣ.іаііы а;с.і:Г.::ныс шіііі.ш 0.0 и отверсііо сс, по* 

срсдстпомъ которі.іхъ омо:;іі ііріігонаіотсл другі» къ 
другу. Опокн скрѣп.іяются меа;ду собото чмлнныміі 
скобамм </// п к.іпньямн с,с; я;с.іѣзпы.т ручки . / /  с.іу*. 
а;атъ д.і.т подхватызаиі.т опокъ воротомъ. То.пцчиа 

сті.нъ у опокъ око.ю I у дюнма, п г.пттрп опѣ п.мѣ- 
іоть Г .Ы І М К .ІЫ Я  іісрскрсптп.ія . і і і і і і і і  вь ііо.ша.іьца 
то.пцннон), д.і.т того, ч гобі.і Формог.ка .іучшс дгра;а- 
.іась. Чис.ю опокт. р.тг.но удвосппому ЧІІС.ІѴ МОДС.П Іі, 
іютому чіо каа;дал яюдс.п» «іхірмустся собств шю въ 

дгл \  ь опокахъ, іі.ш, .імішо ска.іать, в ь двухт. шыо- 
вппкахт. ію вертика.іыюІІ п.іоскости мся;ду собо:о 

соедипсппыхъ.

Двѣ опоки всрт.поапіой чясти пмѣютт» каа;дая р.ъ 
над.пткаіцемі» мѣстѣ прп.штыс къ ннмъ ціі.ппідры 

Л  д.ія цаііФъ, Фпгура Ъ. Ііонцы нтпхъ ци.ишдровъ 

нмѣютъ закраины, н.іи по.ія <?/?, къ которымъ при-
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стапляются и укрішляются скобамн круглыя чугун- 
иыя досіаі Ъ,Ь.

Разстояніе ме;кду опокою п помѣщсшюю въ нихъ 
моделью, илп толщшіа Формовки, дѣластся отъ 'І̂ - 
до всршковъ.

Для Формовки упогрсбляется рѣчпой, просѣяпный 
сквозь грохотъ гіссокъ съ примѣсыо староп, отби- 
той огъ орудій Формовки и такжс просѣянпый. Тотъ 
и другая употрсбляются иѣсколько сырыс, ІІО БЪ

V
тлкой одилко ;къ стспени, что рассыпаютсл свобод- 
по, не слипаясь. Модсль усгаиавливастся въ средину 
опокн слоікеішон изъ двухъ половииокъ и скрѣп- 

лсшюй скобами, пюслѣ этого нанашиваютъ псску, 
пасыпаютъ сго постепсшю, ио нс вссь вдругъ, г,ъ 

просграіістсо мея;ду опокою и модслыо, при чемъ 
уталкиваютъ плотно желѣзными толкушками. ІІабив- 
ка эта пропзводится такъ плотно, чтобы палецъ пи 

какъ ие могъ вдавить Формовку. ІІабивши такимъ 
образомъ опоку, переворачиваютъ ее такъ, чтобы 
широкое основапіе модели было сверху (если модсль 
усѣчсио коннчеекая), иослв этого модель немиого 
разшатываютъ ударамн балды н пакопецъ, зацѣпив- 
пш ключемъ за крестовішу, въ широкомъ осііовапіи 
модели находящуюся, выгаскиваютъ ее осторояшо 

воротомъ. Такшіъ точио образомь Формуются всѣ 

части ору^я, исключая одпако жъ тарелыюй частй 

еъ хвостомъ, которая Формустся иѣеколько ішаче, 

нвжсли всѣ прочія части. Модель устанавливаютъ
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в ъ  о п о к у  х в о с т о м ъ  к ъ  в с р х у  і і  п а б и в л ю т ъ  Ф о р м о -  

в ы м ъ  п с с к о м ъ  д о  ч а с т н  сш, Ф и г ѵ р а  4 .  Х в о с т ъ  в с с ь  

к р ѵ г . і ы й ,  п о  н а к о п ц ѣ  аа, т о  ж с  к р у г . ю м ъ ,  н п х о д я т -  

с а  4  н . ш  и н о г д а  Ъ п а з а  Ь,Ь, в ъ  к о т о р ы с  п к . і л д ы в л -  

ю т с а  н а  ш п о н к а х ъ  д с р с в а н п ы я  і і а д т і . і к и  сс, п р с о б р а -  

з ѵ ю і ц і я  э т у  ч а с т ь  х г . о с т а  и з ъ  к р у г л о й  в ъ  к в а д р а т п у ю .  

П о в е р х ъ  э т и х ъ  н а д Г . л о к т .  п а д ь в а ю т с я  д в а  ч у г у н н ы е  

і і а л н ч н и к а  ее, р а з н н м а ю щ і с с я  с ъ  у г л а  н а  у г о л ъ .  З а  

т ѣ м ъ  Ф о р м о г .к а  о п а т ь  и р о д о . і і к а с т с я ,  т о  с с т ь  н  э т у  

ч а с т г .  в а с ы п а ю т ъ  Ф о р м о в ы м ъ  п с с к о м ъ  и  у т . ы к п в а -  

ю т ь .  Ч т о б ъ  в ы п л т ь  ПОТОМЬ МОДС.ІЬ в о н ъ ,  т о  о п о к у  

о б о } ) а ч и в а ю т ь  н  в ы п и м а ю г ъ  м о д с л г .  о п н с а ш і ы м ъ  

п р с ж д с  п о р я д к о м ъ ,  а  з а  и с й ,  ч р с з ъ  о б р а з о в а в ш у ю с я  

п у с т о т ѵ ,  о с т о р о ж н о  в ы п и м а і о т ъ  р у к а м и  і і а д ѣ . і к н  с с ,  

і і л л і і ч і і и к и  ж с  о с т а ю г с я  т а м ъ ,  п  с о  г . р с м я  с у ш к и  о б -  

м л з ы в а ю т с я  б г . л о ю  б у к с н н с к о ю  г . п ш о ю .

Б е р т л ю ж н л я  ч а с т г .  с с т ь  п с р в а я ,  с ъ  к о т о р о й  о б ы к -  

н о в е н н о  н а ч н п а і о т ъ  Ф о р м о в к у  в с я к а г о  о р у д і я ,  д л я  

т о г о ,  ч т о б ы  н с  о ш п б и т ь с я  м ѣ с т о м ъ  I I  п о л о ж с н і с м ъ  

ц а т і Ф ъ  о т н о с н т с л ь н о  о п о к ъ ,  с с л п  Ф о р м о в к у  н а ч и у т ъ  

с ъ  д р у г о й  к а к о й  п и б у д ь  ч л с т и .  С н а ч а л а  в с т л в л л ю т ъ  

в ъ  о п о к у  в с р т л ю а ш о й  ч а с т и  с р с д п ю ю  м о д с . і ь  н  п а -  

б и в а ю т ъ  м е а ; д у  с ю  и  о п о к о й  Ф о р м о в о й  п с с о к ъ ,  п р и  

ч с м ъ  в ъ  ц и . і и н д р ы  аа, Ф і і г у р а  5 ,  д . і я  п о м ѣ щ с п і а  

ц а п Ф і і ы х т »  м ѳ д с . і с й  с д ѣ л а п п ы с ,  в с т а с л л ю т ъ  д с р с г . я н -  

н ы с  к р у г и  Ь,Ь,  д а б ы  п с с о к ъ  н с  в ы с ь ш а л с я  п р и  н а -  

б и в к ѣ .  З а Ф о р м о в а в и ш  с р с д и ю ю  м о д с л ь  і і  н с  в ы н я в -  

ш и  с щ с  е я ,  о б о р а ч и в а ю т ъ  о п о к у  н а  б о к ъ  о д и н м ъ
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ц . ' ! т н > т п .  вг.срхт., Флгура 6 ,  пстав.іяготъ кодг.іь ц л п -  

»м« <і, ириапшаютъ со і;і. гргдисй модг.ш г.іштомі. V 
и и.ччипаютъ Формог.ьу. За тТ.мъ точио такимъ а с с  

Пірядкомь Формугтга п  дрм ой  цяпфъ. Когді а:о 
г.ссі вгрт.іюасисі.т чагті. п.тФормопаиа, то, пс г.і.ишмаа 
ІКѴІ, ПГ.Т МОДГ.Ш, СОГТ.ІВ.ІЯІОТЪ П.Т ІІГС Г.ГІІДМОПЦ ю ІЛ»

к г р ѵ у  и а г т ь ,  п к . і а д ы і м ю г ь  с о о т п Т і т с т в у ю щ у ю  м о д г . і ъ  

м  Ф о р м у ю т ъ .  І Т о с . г Г .  э г о ѵ о  у а ; с  о п о к ѵ  г . г р т . п о ; к н < т і  

ч а г т л  і 5 ' . і : і : і м : н о т ъ  і і а т .  п о д ъ д у . і ы ю і і ,  о с т а в . і я ю т ъ  < е  

і п .  г т о р о п і і ,  а  и а  д у . і ы і у ю  ч а г т . ь  г т а в я т ь  о п о к у  п р и -  

б ы . ш ,  . ш б о  в с р х и с й  д у . п . п о й  ч я г г п  ( к м о т р н  и о т о . м у ,  

к а к а а  з а  т Т . м ъ  г . і Г . д у с т ь )  и  п р о д о л и ь т ю г ъ  т а к п . м ъ  

о б р а з о м ъ  э т о  д о  п о г . і Т . д п г й  и р п б ы . ш  1 1 а « т > о р м о в а в ш и  

п о г . г Г . д п ю ю  п р и б ы . п » ,  о п л т ь  б г р ѵ т ь  о и о к у  в г р т . н о и ; -  

і ю й  ч а с г и  ( п .  п с  г . ы п . т т о І І  и л ъ  н с я  м о д г . ; ь ю ) ,  о б о р а -  

ч и в а ю т ь  г г  п с р х п п м т .  ш  н о г . я н п  м ъ  в и н з ъ ,  с т я в я т ъ  п а  

ПГО ОПОКѴ К.ТЗСНПОЙ Ч.ТСТП I! з т Ф о р м о г . І . і з а ю т ь ,  п о -  

т о м ъ  о п о к а  в о р г . ш п к и о й  ч а с т п  о т о д в п г а с т с я  в ь  с т о -  

р о и ѵ ,  а  м Г . г т о  г я  п а  п о . і у  Ф о р м о г . о м  з а и и м а г т ъ  о п о -  

к а  к а з г п п о н  ч а с т н ,  п а  к о г о р о й  г о с т а в . і я ю г ь  и  п а ч п -  

п а ю т ъ  Ф о р м о в а г ь  г . ь  с г . о ю  о ш ж у  т а р с . п . н у ю  ч а с т ь .  

І і о г д а  о п о к а  в с р т . і к п к и о й  ч л с т п  ( а  р а в и о  п  д р у г і . т  

г д ѣ . і а с т с я  д . і л  Ф о р м о Ѵ . к п  П ] ю ч н х ъ  ч а п с й  п с п у а ѵ п о ю )  

т о  г . ы н н м а і о т ъ  п з ь  п г я  г н а ч . - ы т  г р г д н ю ю  м о д г . і ь  

о п и г а н п ь ш т .  г . ы і п с  г п о . ч і б о м ъ ,  а  з а  и г й  у а ; с  г . ъ  о б р а -  

з о в а в ш у ю с л  о т і ,  п г я  п у с т о т у  в ы н н м а ю т ъ  о с т о р о а п ю  

р у к а м и  и  м о д с . ш  ц я п ф ъ .

Ііак о ік ц ъ  въ чормовку кіпкдой опоки, въ всрхиіс

■ ■< Щ.-
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кра/і ся, въ разстояпін огъ внутренней иовсрхности 

на 1 дюнмъ забиваютъ осторожно остроконечныя 
жслѣзныя трубки, служащія какъ для удср-капія 
Формовкн во врсмя перевозки опокъ въ сушпло и 
нзъ него къ чану, такъ н для удобиаіо выхода па- 
ровъ н газовъ, во врсмя отливки огдѣляющихся. 
Длнна этнхъ трубъ около 4  вершковъ, толщипа 

вверху три линіи, а къ ннзу онѣ окаичиваются острі- 
емъ; онѣ вбиваются одпа отъ другой въ разстояніи 
отъ полуторыхъ до двухъ вершковъ.

Формовка одного оруді.т продолжается обыкио- 
всппо цѣлую смѣну, или 12  часовъ.

По окончапін Формовки опокн состав.іяются по 

одной или по двѣ на чугупныя тслѣжкн и отвозят- 
ся одпа за другою въ сушилб. Тслъжки, на кото- 
рыхъ онѣ огвозятся, остаются гюдъ ними во все 
время сушкн, такъ что на ішхъ же онѣ выкатыва- 
ются потомъ и къ литейпочу чаиу для ставки. При 
отвозкѣ опокъ въ сущило наблюдастся, чтобы Еерх- 

нія части орудія были у заднсй стѣны сушила, а 
пижпія блнже къ двсрямъ, для того, чтобы выка- 
тывая ихъ изъ сушила, одну послѣ другой, удобнѣе 

ихъ было составлять по порядку въ чапъ.
Сушило есть ие что иное, какъ низкая продолгова-

тая камера, выкладсипая изъ кпрпича и внутри одѣтая
чугунпыми доскаміц по средииѣ ея во всю длину

устроена чугуниая дорога, по которой накатываются
на чугунныхъ телѣжкахъ наФормованныя части ору- 

% - 
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дія. П о стороыамъ па полъ накладываются дрова, ко- 
торыя зажигаютъ и уходятъ, иритворивъ жслѣзмыя 
двгри. Дымъ выходитъ въ трубу, находяіцуюся че- 
рсдъ двсрью. Сушеніо обыкновсшіо продоля»астся 
около 1 т сутокъ, считая тутъ и то время, которос 
употреблястся па троскратную обмазку Формъ чср- 
нилами. Чсриила эти состоятъ нзъ разболтанпон въ 
водѣ глины, смѣшашюй съ угольиымъ припыломъ. 
На супіпу Ф О р м ъ  одпого орудія употреблястся одиа 
сагкспь квартирныхъ дровъ. П о высушкѣ, Формы 

выкатываются одна за другой нзъ сушила къ чану; 
здѣсь ихъ по двѣ или ію три чаета собираютъ 
вмѣстѣ, скрѣпляюгъ скобамн, опускаютъ въ чаігь и 
тамъ окончатслыю устаповляютъ н укрѣпляютъ.

На Туринскомъ заводѣ, устроспо два лнтсйиыхъ 
чана, одпнъ 54  года тому назадъ, а другой 5 лЬтъ 
тому назадь; оба опи нмѣютъ цплипдрнческую Фор- 
му, первый глубшюю 0)- аршипъ, въ діамстрѣ 5 ) 
аршипа, а второй глубииою 8 аршипъ, въ діамстрѣ 
ж е 5 аршинъ. Дио у обоихъ чановъ состоить изъ 

цѣльной чугунной доеки съ закраииами въ 5 вср- 
шковъ вышипою и обращсипылш къ всрху; позади 
этон закраины вбпты шпунтомъ толстыя дсрсвян- 
иыя доскн, ограждающія бока чана во всю сго вы- 
шииу. П средъ ставкою чаиъ очищаютъ отъ воды 

изъ пруда въ ысго пролпімающейся н откачивасмой 
насосомъ, и отъ упавшаго съ прсжняго орудія Фор- 
моваго песку. Надъ каждымъ чаномъ, для ставкн
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опокъ іі Д.ІЯ пытаскиванія отлитыхъ орудііі, устро- 
с і і о  по одпому ручиому вороту. Въ большомъ чапу 
по иугкдѣ могутъ помѣщаться двѣ пушсчныя опо- 
кн разомъ, въ ма.іміі ;кс можно уставить только 
одму опоку н то лишь полупудоваго сдииорога; пу» 
довый сдннорогъ н 24 фунтовая пушка помѣщаются 
въ иего съ одіюй только прибылью, а л6 Фуігговыя 

и бомбовыя о пудовыя пушки въ нсго во всс пе 
могутъ быть составляемы.

Прн установѣ тарслн опа закрывается свсрху ;ке- 
лѣзпою крышкою, которую снимаютъ только передъ 
самою от.швкой. Поставнвши одпу часть на другую 

осматрнваютъ вѣрно лн приходятся другъ къ другу 
края Формовки и при этомъ всъ щсли, снан и ііс- 
вѣрііости замазываютъ глнною н протираютъ ло- 
щнлками. Наконсцъ, собравъ все орудіе и повѣривъ 

вертикалыюсть сго положсніл, укр-впляютъ сго въ 
чану посредствомъ дерсвянныхъ упорокъ. Установъ 
оиоки одного орудія продо.пкается около 6 часовъ.

Послѣ совсріпсішаго установа опокъ, приступа- 
ютъ къ просушкѣ мѣстъ замазанныхъ гіри устаиовѣ. 
Д.ія этого впутри орудія къ самой тарс.ш онуска- 
ютъ на цѣпи жслѣзный Фоиарь съ горящимн уголь- 

ями и дсржатъ сго тамъ огъ 2  до 5 часовъ. Вы- 
нявши Фонарь, вссь пепе.іъ отъ нсго въ опокѣ остав* 

шійся смстаютъ иа ерсднну крышки, которою по- 

крыта тарсль, и крышку эту передъ самою отлив-
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к о н  о с т о р о ж н о  в ы н и м а ю т ъ  в о н ъ ,  з а ц ъ і ш в ш и  з а  к р ю -  

ч о к ъ ,  в ъ  ц е п т р ѣ  е я  н а х о д я щ і й с я .

ГГри Ф о р м о в к ѣ  б о м б о в о й  т р е х ъ - п ѵ д о в о й  п у ш к н  п с -  

о б х о д и м о  д л я  в с ѣ х ъ  в ы ш е п з л о ж с н н ы х ъ  о п е р а ц і й  9  

ч е л о в ѣ к ъ  Ф о р м о в щ н к о в ъ ,  д л я  п у ш е к ъ  о б  ф у н т о в ы х ъ ,  

2 4  ф ѵ н г о в ы х ъ  и д л я  е д и н о р о г о в ъ  п ѵ д о в ы х ъ  6  ч е л о -  

п ѣ к ъ ,  а  д л я  с д и н о р о г о в ъ  п о л у п у д о в ы х ъ  д о с т а т о ч н о  

5  ч е л о в ѣ к ъ .

У с т а н о в и в г а и  в ъ  ч а н ъ  о п о к у  о р у д і я ,  п р и с т у п а ю т ъ  

к ъ  г і р и г о т о в л е н і ю  б о р о з д ы  и  іи .и ака  д л я  п р о в о д а  

ч у г у н а  и з ъ  г о р і і а  д о м е п н о н  п е ч и  в ъ  Ф о р м ѵ .  Б о р о з д а  

д ѣ л а е г с я  и з ъ  ч у г у н і і ы х ъ  д о с о к ъ ,  с л о ж е н п ы х ъ  к о р ы -  

т о м ъ ,  в и у т р ь  н а к л а д ы в а с т с я  ж и д к а я  г л и п а ,  п е р е м ѣ -  

ш а н п а я  ч а с т і ю  с ъ  п е с к о м ъ ,  и  и з ъ  э т о г о - т о  с о б -  

с т в е и н о  о б р а з у с т с я  г л а д к а я  б о р о з д а  г л у б н н о ю  о к о л о  

4  в с р ш к о в ъ ,  а  ш н р н п о ю  в в е р х у  о к о л о  8  и л и  '10 

в с р ш к о в ъ .  П с р с д ъ  с а м ы м ъ  ч а н о м ъ ,  г д ѣ  у с т а п о в л е н а  

Ф о р м а ,  б о р о з д а  э т а  р а з ш н р я е т с я ,  к р а я  с я  д Г . л а ю т -  

с я  в ы п і е ,  н  с п с р е д и  о п а  п р е г р а ж д а е т с я  ч у т у н п о ю  

д о с к о ю ,  п м ѣ ю щ с ю  в і ш з у  о т в е р з с т і е ,  о д п и м ъ  е л о в о м ъ  

т у т ъ  д ѣ л а с т с я  е щ с  д р у г о й  л н т е й н ы й  д в о р ъ .  Д а л ѣ с  

о т ъ  о т в е р е т і я  л и т е й и а г о  д в о р а ,  н а д ъ  с а м ы м ъ  ч а н о м ъ  

п д е т ъ  н с б о л ы п а я  б о р о з д а ,  и з ъ  о б ы к н о в е н п о й  Ф о р -  

м о в о й  з с м л и  п р и г о т о в л с н я а я  н  е о е д и п е и и а я  с о  ш м а -  

к о м ъ .  П І м а к о м ъ  п а з ы в а е т е я  б о л ь ш а я  в о р о п к а  А ,  

Ф і і г у р а  7 ,  ч р е з ъ  к о т о р у ю  ч у г у н ъ  л ь е т с я  в ъ  о р у д і е .  

Е о р о н к а  э т а  д т . л а е т с я  н з ъ  л и с т о в а г о  я г е л ѣ з а ,  ч а с т ь  

с я  и л и  н о с о к ъ  п р и с т а в л я е т с я  к ъ  п е ч н о й  б о р о з д ѣ



Л, идущсй отѣ литсйиаго двора, устье а воронки вѣр- 
но устанавливастся по паправлсіню самой осн ору- 
дія, посрсдствомь отвѣса, (I ссть лгслѣзный запоръ, 
служащій для задсргканія набѣгающихъ нсчистотъ, 
этимъ запоромъ уііравлястъ самъ пушсчполитейпый 

мастсръ, дсржа сго за ручку е, противоиололпіый 

коисцъ которой, укрѣплеиъ шпснькомъ въ стой- 
к ѣ с.

Борозда отъ самаго домешгаго двора и до шлака 
должпа ымѣть пѣкоторос извѣстиое падспіс, дабы чу- 
гунъ бъжалъ гго і і с й  съ достаточпою быстротою и 
на ходу исстылъ; для этой жс самой цѣли старают- 
ся борозду сдѣлать сколь возмолшо корочс, какъ 

молпю избѣгая изгибовъ. Впрочсмъ, что касается до 
скорости тсчсііія чугуиа, то увслпчивать сс слпш- 
комъ то л;с не слѣдустъ, потому что чрсзъ это онъ 

лсгко увлекастъ съ собою въ орудія разныя исчіі* 
стоты, отъ которыхъ могутъ образоваться завсрты- 

шн, с в і і щ і і  и раковины: гораздо лучше и бсзопаспѣе, 
ссли орѵдіе отливается спокоГпю и мсдлснно. Бы- 
страя отливка допускается только въ случаѣ иѣкото* 

рой густоватости чугуна, когда оиасаются его такъ 

сказать заморозить на ходу.

Какъ шмакъ внутрн, такъ н заиоръ съ обѣихъ 
сторонъ обмазываются глниою н снльно высушн- 

ваются, для прсдотвращснія взрыва чугуна, могуща- 
го случиться отъ малѣйшсй ихъ сыростн. Часа за 

1 ’ или за 2  до отливки орудія, въ барозду и вь
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литейный дворъ накладывается уголь и зажигается 

и такимъ образомЪ борозда просушивается совер- 
шенно. ІІослѣ этого, предъ самымъ выпускомъ чугу- 
на, уголь вынимаютъ и, какъ въ бороздѣ такъ іі въ 
литсйномъ дворѣ, начйсто все выдуваютъ м ѣ х о м ъ .

II . О  Ъоліепномъ д/ьйствіи тгри отпливк/ь орудій.

Года три тому назадъ орудія на Туринскомъ за- 
водв отливались пс пзъ доменныхъ псчсй, какъ і і ы -  

нѣ, а пзъ воздушиыхъ, гдѣ горючимъ матеріяломъ 
с.іу;ки.ій дрова. Ііоловипчатый чугунѣ, выпл.авлениый 
изъ домсиныхъ псчсй вь впдѣ свинокѣ, иасалсива.ш 

въ отра;катслыіыя гіечи іі, расплавивши его тамъ, 
Выпускали въ Форму. Нынѣ эта отливка изъ возду- 
шныхъ гіечсй оставлсна, ибо от.швку орѵдій изъ до- 
меыпыхъ нечей призналп болѣе удобпоюті выгодною 
во всѣхъ отнощёіцяхъ, противу отлискн изъ псчсй 

воздушиыхъ.
П  ечи домеиныя, для отливки орудій употребляе- 

мыя, ішчемъ ие отличаютсй отъ обыкновешіыхъ до- 
мсппыхъ псчсй, кромѣ болыпмхъ размѣровъ гориа 

для копленіа отъ 2 0 0  и 7 0 0  пудовъ чугупа йазПа- 
чаемаго. Впрочсмъ огноШсніе мсчкду его размѣрамн 

до.і;кію оставаться то ;кс какъ н при обыкііовепныхъ 
домнлхъ, развѣ можно только допустить въ этомъ 

случаѣ большую нѣсколько въ сравпсиін съ прочи- 

ми рлзмѣрами горна высоту, въ томъ уваженш, что 

при мслкихъ гориахъ чугунъ долго иакоплясмын,
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можетъ нѣсколько охладиться и отъ того загустъть, 
впрочемъ и эта гіричина, трсбующая большсй вы- 
соті.і Фѵрмь отъ лсщади, можстъ быті. нс сираведли- 
ва, потомѵ что при концѣ конлснія чугупа опъ вес- 
гда дѣластся мягчо (сслп сымь во псѣ колошп была 
ровнля) п тѣмъ ясно указываетъ на исобходймость 
ГОІПІОВЪ 110 глубокихъ, гдѣ бы ОНЪ, СКОІІЛЯЯСЬ въ 
болыномъ количестаѣ пе давалъ млгкоти. Унасъ, въ 
Турнискомъ заводѣ, разстояпіс оть лсщади до Фурмъ 
15 всршковъ (фіігура 8). Число фурмъ по видимому 
влапюсти болыпой не имѣстъ и можетъ быть э фур- 
мы п даже 2  неудобны въ томъ отношсніи, что 
требують большаго падзора за собою, что вссьма 

важно гіри коплепіп болыпихъ количсствъ чугуна н 

при употрсСлспіи рудъ дающихъ вязкіс шлаки. Съ 
другой сторопы двѣ II трп фурмы выгодны тѣліъ, 
что і)  жарь вь горпу во всѣхъ его мѣстахъ сто- 
нтъ ровнѣе, чсго шіачс нсльзя и достпгнуть н 2) въ 
случатз надобпоети зпачнтелыю увеличнть нлн умснь- 
іыить количсство воздуха, стоитъ только открыть 
трсгью фурму іып закрыть сс, тогда какъ при од- 
іюй Фурмѣ нсгірсмѣішо пужііо подліазать сс для 

уліспынсиія количсства воздуха п совсѣмъ псрсмѣ- 
ннть вкладышъ д.ія увсличенія количсства воздуха 

(псрсмГ.ну сополъ я подразумѣваіо въ томъ и дру* 

гомъ случаѣ).-

Какъ горнъ, такъ и всю додіенную псчь прсдпо- 
читаютъ пригоговлять нс изъ Буксшіскон глиііы, а
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изъ точильногорскаго горповаго камня. Складенныя 
изъ него домепныя печи хотя и обходятся дороже 
вабпвасмыхъ изъ гличы, но на дѣііствіи все такй 
выгодиѣс послѣднихъ, особснно на Туримскомъ за- 
водѣ; потому чго во 1-хъ на отливку орудій у насъ 

употрсбляется весьма миого бурыхъ жслѣзняковъ, 
содержащихъ кварцъ, почсму горна изъ буксшіской 
глины набиваемые скоро разъѣдаются; во 2-хъ еслп 
бы даже буксииская глина была и равна въ своей 
огнспостояпмости точилыюгорскому камню, то 110- 
слѣдній должепъ быть предпочтепъ въ Туршіскомъ 

заводв потому, что при комлсиіп болыпаго количс- 
ства чугуна, отъ всякаго горна, кромѣ сго огнспо- 

стояішости пли такъ сказать хпмичсской прочпости, 
требуется исобходнмо ещс н прочіюсть мсхаішчсская1 
въ которой буксинская гліща всегда должиа уступать 
точилыюгорскому каміпо.

Чугуиъ иа отливку орудій употрсбляемып долікепъ 
имѣть совокупмость нѣкоторыхъ качествъ, безі. ко- 
торыхъ оиъ ііс можстъ назваться пушсчнымъ чуг’ - 
номъ и не употрсблястся на отлнвку орудіГц качс- 

ства эти суть:
1) Лсоб.хобиліал стспень ж идкости, б е з ъ  ч с г о  о т »  

л и т о е  о р у д і с  б у д с г ъ  и м і і т ь  р а к о в и і і ы ,  а  с ж с л И  ч у г у н ъ  

с л и ш к о м ъ  г у с т ъ ,  т о  п о  о б ы і ш о в с ш ю м у  с ч с т у  К О Л О ІП Ъ  

с г о  н е  д о с т а н е т ъ  н а  о р у д і е  и  р м ѣ с т о  г о д п о й  п у ш к И  

в ы й д е т ь  п е д о л и в ы г а ъ ;

2 )  П овсел ітъ стнал  р овностъ ,  о д и н а к о в о е  п о в с ю д у
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сцѣм.існіс частицъ, отъ чего мсталлъ орудія по вссн 
своеіі массѣ будстъ представлять одинаковос сопро- 
тнвлсніс разрушающем снлѣ пороха, и кромѣ того 

будстъ имѣть чистую іі красивую наружность. Если 
;ке мсталлъ пушсчный будстъ нс ровснъ, то при 

сверлсніи капала орудія, слабыя мѣсга будутъ отъ 
дѣйствія сверла выкрашиваться и образоватъ рябші- 
ки, совокупность которыхъ назывдстся съгпыо.

Ъ) Влзкостъ , нсобходпмая пушсчпому чугуну для 

того, чтобы отлитос изъ нсго орудіс нс могло быть 
разорвапо прн снлыюмъ дѣйствіи пороха.

4) Знагит сльнап твсрдостъ, предохраняющая ка- 

налъ орудія отъ порчи лдрлми: орудіе отлитос изъ 

чугуна мягкаго, весьма силыю избивается ядрами и 
тсрясгъ чрезъ то вѣрность выстрѣла.

Въ отпошсніи порвыхъ дг.ухъ качсствъ, иѣтъ пи- 
какого ссмнѣиія, чго оиѣ вссьма ваа:ны и ии въ 

какомъ случаѣ не долаиіы быть прснебрсгасмы при 
отлпвкѣ орудій. Что ;ке касается до двухъ послГ.д- 
ішѵъ, то едва ли мо.кпо ихъ согласить совсршспно 
въ одіюмъ и томь л;с орудіи. Нсобходилюс слѣд- 
ствіс с/ізкаго чугуна ссть сго мягкость, твсрдый ;кс 

чугуиъ доллюпъ быгь неирсмѣнно жестокъ. Но такъ 

какъ отъ пязкостн чугуна завнеитъ прочносгь ору- 
дія, и слѣдоватслыю бсзопаспость его для прислуги, 

твсрдость я;с сго имѣстъ слѣдствіемъ то.іько болѣс 

продолжитслыіую вѣрность выстрѣловъ, то изъ это- 

го можио заключить, что повидимому иикогда ие
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должно отливать орудій совершенно жесткихъ, по« 
тому что /Кесткін чѵгуиъ, имѣя мало упругостн, ско- 
рѣс моаістъ подвергиуться раарыву пс/Кели совср- 
шспно мягкій. 11о съ другой сторопы нсльзд допу- 
стпть так.ке отливать орудій нзъ чугуна совср- 
шенно мягкаго, исполнениаго чсшуйка.ми свободнаго 
граФпта, потому что такія орѵдія пе только скоро 

избнваются ядрами, по и самая стойкость ихъ, по 
причипѣ мпоаісства граФіітовыхъ чаетицъ, подвср. 
;кепа сильному сомпѣпііО/ хотя вирочсмь усилснной 

пороховой пробѣ пикогда сще пс подвсргалнсь у 
ііасъ мягкія совсршспио орудія. Кромѣ того, при 
свсрлсніи мягкихъ слншкомъ орудій, ГраФИТЪ, въ 

нихъ иаходящійся гнѣздами, отъ свсрла выкраш и- 
вастся, чрезъ чго каналъ не только тсряетъ  свою 
гладкую повгрхпость, ио сщс оказываетъ мпогочи- 
слснпыя рябш іы , куда послѣ выстрѣла можстъ за- 
сѣдать тлГлощіп армякъ н при послѣдующемъ за- 
ряаіапін воспламеішть прсікдеврсмепію порохъ.

ГІрпнимая въ соображсиіс всѣ эти обстоятсльства, 

стараются, чтобы чугунъ въ орудіяхъ былъ половпп- 
чатый, самымь лучпшмъ измѣпснісмъ котораго по- 

читается тогъ, которын і і ъ  из.юмѣ круга отрѣзап- 

ііаго отъ іірибы.ш, показывастъ равиомѣрно распо- 

лоаіснпыя ие болыпія пятиа сѣраго и бѣлаго чугу- 

иа, отъ чсго онъ уподоблястся иѣкоторымъ обра- 
зомъ тигровой коаіѣ и называстся у насъ илахмат - 

пъгмь хугуиомъ  І іо  чтобъ получить этотъ чугунъ
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въ орудіяхъ, нядобно чтобы при отливкѣ, или въ 
пробѣ, онъ былъ нѣсколько ягестчс, смотря по кали- 
Сру орудій: для полупудовыхъ сдіінороговъ моапю 
упогрсблягь чугупъ половинчатый, для сдинороговъ 

пудовыхъ Н 24 ФуіІТОВЫХЪ пупіскъ трсТпой /КССТКІЙ, 

для эб Фунтовыхъ и для трсхъ-пудовыхъ бомбовыхъ 

пушскъ совершсііпо а;ссткій съ сдва примѣтііымн 
развѣ крапинами мягкаго. Чѣмъ больше и толще 

масса остывающзго чугупа, твмъ ойъ медлсннѣс 

бхлагкдастся н тѣмъ болѣс въ это премя псроходнтъ 
къ мягкому, илн, какъ говорится у насъ, отп.тодшпъ.

Тснсрь слѣдовало бы говорить объ шйхтѣ, упо- 
трсбляемой для отлнвки орудій, но, по справсд.ш- 
воетн, этотъ прсдмстъ на Туримскомь заводѣ сще 
пс приведенъ въ достаточную ясность, то ссть исль- 
зя съ увт.рсипостію сказатьі чго долнПю нспрсмѣп- 
но употрсблять ту щихту, а не другую. Съ годъ 
тому назадъ постояппо употрсбляли для отливки 

орудій около 2 0  пудовъ -4Г 2 (магнитііый а;слѣз- 
някъ) и около 10 пудовъ бллакшіской рудт.і (бурый 
а;слѣзпякъ), но пынѣ пашли, что отъ употрсблспія 
въ болыпомъ количсствѣ балакинской руды, чугупъ 
въ орудіяхъ вссьма силыю огходнтъ, дГ.ластся со- 
всршсішо мягкимъ п даетъ отъ свсрла болыпую вы- 

кропіку г.ъ каналѣ, или такъ ііл.зывасмую сыпь, за 

которою орудія наііболѣе бракуются. Оть этого прс- 
л;де всегда и старались употрсблять на отливку ору- 

дій чугунъ совсршснно а;есткій, что разумѣстся
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весьма затруднительно, ибо жесткій чугунъ болыисю  
частію бывастъ вмѣстѣ съ тѣмъ и густой, и произ- 
водитъ въ отлитыхъ изъ нсго орудіяхъ раковипм. 
Одпнмъ словомъ, весьма силыіая отходчявость чугу- 
иа, отъ употреблснія балакинской руды .нроисходя- 
щая, заставила въ прошломъ году прнступить къ 
испытанію всѣхъ нмѣющихся на лицо рѵдъ, вь па- 
мѣреніи получить пушечный чугунъ лучшихъ про- 
тиву прежпяго качествъ. Нс распространяясь мпого 

здѣсь объ опытахъ, производнвшихся болыиею ча- 
стію бсзъ меня, упомяпу однако жъ, что нынѣ упо- 
требляемая для отливки орудін шихта состоить:

Магнитпый желѣзнякъ 2  12 пудовъ.
Бурый желѣзшікъ Нижне-Туринскій 8 иудовъ.
—  —    Кедровскій. . . 4 -------------
—  — --------------- Балакинскій . . 8 -----------
-— — --------------- Лсвнпскій . . .  4 -------------

лб пудовъ.
Извсстп 4^  пуда (*).

Орудія не отливаются изъ однон руды 2, по- 
тому что она даетъ густые чугуны; Л Т  8 и 9 и 
Водовозовская руда (магнитные жс.іѣзняки) въ этомъ 

отіюшсніп сщс хужс. Однихъ бурыхъ желѣзпяковъ

(*) Одпнмъ словомт. 3 °  2 употрсбляется въ шихту Ц а бу- 
рыхъ жельзпяковъ исѣхъ вообще при томъ руды, Ва- 
лаКниская и Пижис-Туршіская составляютъ каждал * всеіі 
шнхты, а Кедровская и Левшіская, каждая по части 

всей шихты.
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нс употребляютъ на это потому, что пугунъ изъ 
нихъ получасмый имт.етъ мспыпую стойкость, нс- 
яіели тотъ, который иолучснъ изъ рудъ магшітііыхъ. 
Балакингкля н Пиапіс-Турипская руды даютъ г.ъ 
орудіяхъ мслкую сыпь и слѣдоьатсльно вссьма мало 
отходятъ, ири томъ чугуны нзъ ннхъ по.іучаемые 
бываютъ вссгда очснь апідки. Руды Ксдровская и 
Лсвипская употребляются тспсрь въ ко.шчсствахъ 
незііачитс.іыіыхъ, потому что они нс прндаютъ чу- 
гуплмъ. ппкакнхъ особенпыхъ свойствъ, и тТмъ ско- 
рТе вТрогітпо еще будутъ замѣнсны рудами Бала- 
кинскою и Ниапіс-Туринскою, что первая имТетъ 
нТкото|іую иаклоніюсть къ раковипамъ, а вторая 
вссьма мало процсптііа н требустъ болѣе противъ 
другихъ рудъ извссти. Кромѣ того опыты ДОЛЯІНЫ 

сщс рТпшть, долашо ли вссгда употрсблять [іуды 
Балакпііскую н Нижнс-Туринекую вмѣстѣ, или ко- 
торой нибудь изъ шіхъ отдать исключитслыше пре- 
имуіцество.

Бъ настолщес врсмя дѣйствустъ домснная печь 

Л ?  2 , (Фигура 8); соплъ два, по одиому въ кааідой 
боковой стѣнѣ; количсство воздуха вдувасмаго въ 
домну при получсиіи пушсчнаго чугуна измтпяется 

отъ 1 ,700  до '5,000 кубическихъ футовъ въ миііутѵ; 
раз.шчпа такжс и плотность воздуха, измѣняю- 
щаяся отъ 1,5 до 5 дюймовъ по ртутному духомѣ- 

ру; обыкіювснный діамстръ соплъ 1|- вершка, ио упо- 
требллютъ иногда и въ 2^ вершка Дутье холодное.
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Когда пушечная сыпь подходитъ въ горнъ (что 

всегда мои.по зпать, зиая пояную завалку домны н 
число засыпаііныхъ отъ начала пушечной сыпн т;о- 
лошъ), то весь прсдъ зтимъ иакошівшійся чугуиъ 
выиускаіотъ па чисто и выпускпос отвсрстіс заби- 
ваютъ буксшіскою глниоіо. Гпрочсмъ ссли до пу- 
шсчной сыпи чугуиъ былъ доволыю ІКИДКОЙ (то ссть 
трстной цліі моловинчатый) и при томъ ссліі опа- 
саются, что отъ слишкомъ тяжелон сыпи чугунъ 
пушсчпын загустѣстъ, то нарочно въ такомъ случаѣ 
остав.іяютъ нѣсколько колошъ обыкиовсніюй сыпи 
въ горну, дабы скоплясмый на нес пуіпсчный чу- 

гуиъ получилъ отъ того ііѣсколько мягкости, ИЛІІ 

другими словами, жидкости. Если же, напротивъ, по 

ходу плавки (когда получался чугунъ мягкій и спѣ- 

леватый) и по состояпію очеиь еухой погоды, имѣ* 
ютъ причппу нолатать, что сыпь пушсчиая нѣ- 
сколько легка, то ссть что чугунъ будстъ копиться 

мягкій, то прсдъ скоплснісмъ пе только выгіуска- 
ютъ весь іГе пушечный чугунъ, но дажс нѣсколько 
колошъ п самаго пушечнаго, съ тою цѣліго, чтобы 
таки.мъ образомъ остудить пѣсколько горнъ и слѣ- 
доватслыю усплить условія къ образованію пуііісч- 
наго чугуна. Сыпь пушечная засыпастся такнмъ 

рбразомь, что первыя колоши состоятъ пзъ оО пу- 

довъ рудьі, а въ послѣднія 5 или 10  колошъ еіце 

прибавляетея два или три и да;ке 4  пуда.

Во время скоилснія чугуна, чрезъ каждые Ъ, 4 ,
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н л и  5  к о л о ш ъ  п ы п у с к а ю т ъ  и  в ь щ щ б і  

в ъ  г о [ н і у  п р о т р я с а ю т ъ  л о и о м ъ  и  і і а к о і і с ц - О к ^ і і . з -  

і і ы м ъ  к о і и і ю м ъ  б с р у т ъ  п р о б у  ч у г ѵ н а .  ____

Е с л н  п л а п к а  и д с т ъ  х о р о ш о  п  б е з ъ  в с я к и х ъ  п о м Т . -  

ш а т с л ь с т в ъ ,  т о  п о  д о с т і п к с п і п  в ъ  г о р н ъ  і і с р в ы х ъ  

к о л о ш ъ  п у ш с ч н о Г і  с ы п и ,  в ъ  г о р п ъ  в д ѵ в а с т с я  г л .  ы н -  

н у т у  о г ь  і . 5 0 0  д о  о , 0 0 0  к у б и ч с с к и х ъ  Ф - у т о в ъ  в о з -  

д у х а ,  п р и  г у с т о т ѣ  и о  р т у т п о м у  д у х о м г . р у  в ъ  2 , 5  н  

Ъ д ю й м а ;  в ъ  э г о  в р с м я  в ъ  ч а с ъ  п р о х о д і і т ъ  о т ъ  э  

д о  Ъ'г  к о л о ш ъ .  К о г д а  ; к е  н а ч п у т ъ  п о д х о д и т ь  т я ; к с -  

л ы я  к о . і о і п и ,  т о  в о з д у х а  с б а в л . т ю т ъ  д о  2 ,0 0 0  к у б і і -  

ч с с к н х ъ  Ф у т о в ъ  п  д а ; к е  д о  1 , 7 0 0  к у б и ч с с к и х ъ  <і>у- 

т о г . ъ ,  п р и  д а в . і с н і и  о т ъ  1 , 5  д о  2  д ю й м о в ъ  и  т а к и м ъ  

о б р а з о м ъ  п р о д о . п к а ю т ъ  д о  с а м а г о  в ы п у с к а .  Н о  о т ъ  

э т о г о  п р а к і м л  ч а с т о  с л у ч а с т с я  о т с т у п а т ь ,  п а б л ю д а я  

п о  п р о б а м ъ  з а  и з м Г . и е п і с м ь  ч у г у н а  в ъ  г о р н у  с к о п -  

л я с м а г о .  Е с л и  г і р о б а  с о в с р і п с н н о  м я г к а л ,  н л и  е с л и  

д а ж е  ч у г у и ъ  т р с т п о й  м я г к і й  н  з а  Ф у р м а м и  п о ч т н  с о -  

в с Г . м ъ  і і с  п о д с ы і і а с т ъ  с ы р о й  т о в а р ъ ,  т о  к о л п ч с с т в о  

в о з д у х а  у в с л и ч и г , а ю т ъ  д о  п а н б о л ы і і а г о  п р с д ѣ л а ,  с т а -  

в я т ъ  д в у х ъ  в е р ш к о в ы я  с о г м а  и  п а п р а в л я ю т ъ  и х ъ  

к ъ  т . с р х у ,  в п р о ч с м ъ  в с ѣ  э т и  м ѣ р ы  п р и ш і м а ю т с я  

в д р у . г ъ  т о л і . к о  п р и  с к о п л с н і и  ч у г у п а  с о в с р ш с н н о  м я г -  

к а г о  и  т о г д а  с ъ  п о л . ь з о ю  м о л п ю  у п о т р с б л я т ь  з а б р а -  

с ы в а п і е  с ы р о й  р у д ы  ч с р с з ъ  Ф у р л і у .  Е с л и  п р о б а  п о -  

к а з ы в а с т ъ  м у г у н ъ  ж е с т к і й  и л и  т р с т п о й  ; к с с т к і й ,  т о  

д с р . к а т ъ  д о м н у  и а  р о в н о м ъ  д у х у  І І о  с с л и  ч у г у и ъ ,  

б у д с т ъ  ж е с т о к ъ ,  в м ѣ с т ѣ  с ъ  т ѣ м ъ  и  г у с т о в а т ъ  н  о с т а с т -



ся въ ковшѣ, то дутъе обыкновенно умсньшаютъ 
ставятъ соіма въ 1-)- вершка, направляютъ ихъ виизь 
н Фурму подмазысаютъ. О качествѣ скоиляемаго въ 
горпу чугуна моашо суднть, какъ извѣстпо, такікс 
по качеству шлаковъ: чѣмъ шлаки будутъ аапкс, 
тѣмъ чугунъ гущс, и на оборотъ, при томъ ноздрс- 
ватьш ш лакъ слуааітъ указагелсмъ чугуна самаго 
мягкаго; ф і о л с т о в о с  стскло получастся при чугуиѣ 
третномъ мягкомъ, зелсные шлаки при половішча- 
томъ, а чсрные шлаки, такъ пазывасмые кипѣлыс, 

или шипупы, содсржащіс вссьма много л;слѣзиой 
закиси, суть призпаки чугупа а;ссткдго. Если шипу- 

ііы показываются работы три сряду, то значитъ, что 
чугунъ ііачпнаетъ густѣть, при маломъ л;е количе- 
ствѣ гаппуновъ чугуііъ сщс нс густѣстъ, а псрехо- 

дигъ только сще изъ мягкаго въ ліесткій.

ГГри коплспін чугуна иа орудіе у насъ тщатсль- 
ио наблюдается, чтобы Фурмы были постоянпо свѣ- 
т.іы, дабы сохрапить въ этомъ важпѣйшес срсдство 

къ  управлснію качествомъ чугуиа. П о  этому, ссли 

в о  врсмя коплен ія , и особснно сначала, случіггся, 
что чугуиъ будетъ прнближаться къ мягкому, то 
Дутье усиливаютъ въ той только стспени, въ какой 

это возможно при сохранепіи свѣтлыхъ Фурмъ; въ 

противномъ же случаѣ, отъ чрезмѣру усиленнаго 
дутья, за Фурмами станстъ вязать н накоисцъ или со- 

всѣмъ і і х ъ  затянстъ, такъ что понадобится проби- 

вать иовы я, или н;е, что чащс, гллзъ Фурмы слиш-
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комъ съузится и оттяистся впутръ горна и воздуха 

будетъ входнть недостаточнос количество. Въ томъ 
и другомъ случаѣ чугунъ будсгъ получаться стылыи 

(кавардакъ), или, что сщс хужс, иа лсщадь будутъ 
садиться крнцы стылаго чутуна и, кромѣ шигіуна, 
изъ домны въ это время ничсго ис получится.

Такъ какъ чугунъ, гіри накоплсніи въ горну боль- 
шимн количествами, подымастся иногда выше по- 
рога, то въ подобпыхъ случаяхъ гіорогъ наращива- 
ютъ, то есть накладываютъ на порожпую доску къ 
тсмпелю жидкой буксинской глины, а въ нсе рядомъ, 
одпу подлѣ другой, н-ьсколько чугунныхъ свинокъ, 
оставляя однако жъ необходимое пространство для 
работы въ горну.

П Ри обыкновснпомъ ходѣ домны, въ часъ прохо- 
дитъ отъ 2  до 2-  ̂ колошъ, при усиленномъ жс 

(когда мягкій чугунъ стараются перевесть въ аіест- 
кій) отъ 3 до 4  колошъ въ часъ, наконецъ, въ слу- 
чаѣ скогіленія чугуна густаго, когда сходъ колошъ 
по возмоаиюсти замедляюгъ, въ часъ проходитъ око-
ЛО ОДНОЙ КО.ІОШИ.

На бомбическую трехъ-пудовую пушку копятъ 
чугуна отъ 7 5 0  до 7 8 0  пудовъ и пропѵскаютъ для 
этого отъ 4 4  до 47  колошъ; иа эб Фунтовую пушку 

отъ 5 00  до 5 40  пудовъ, отъ э э  до 56  колошъ; на 
сдипорогъ пудовый И 24  Фунтовуто пушку 5 5 0  и 

580  пудовъ, 2 3  и 25  колошъ; на единорогъ полу-
Горіі. Ж урп . К п. I .  1845 8
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п у д о п ы й  2 2 0  и  2 5 0  п у д о в ъ .  1 5  и  1 7  к о . ю ш ъ  ( * )  

О б ы к н о в е н н о  в ъ  к а ж д о й  к о л о ш ѣ  с ч и т а е т е я  ч у г у и а  

1 5  п у д о в ъ .  Б о . і в а м к л  б о м б и ч е с к о й  п у ш к и  в ѣ с и т ъ  

7 0 0  п у д о в ъ ,  а  г о т о в о с  о р у д і е  5 7 5  п ѵ д а ;  болваика 5 6  

ф у н т о в о й  п у ш к и  в ѣ с и т ь  4 8 0  п у д о в ъ ,  а  г о т о в а я  5 0 1  

п у д ъ ;  б о л в а н к я  п у д о в а г о  е д и и о р о г а  и  2 4  ф у п т о в о й  

п у ш к и  5 2 0  п у д о в ъ ,  а г с о в ы я  с д і ш о р о г ъ  1 7  6  п у д о в ъ ,  

п у ш к а  2 1 2  п у д о в ъ ;  б о л в а н к а  п о л у и у д о в а г о  е д и и о р о -  

г а  в ѣ с и т ъ  1 8 0  п у д о в ъ ,  а  г о т о в о е  о р у д і е  8 8  п у д о в ъ .

Когда колошъ пушечныхъ гіройдстъ столько, что 
по расчету ихъ будстъ достаточно ма отливку на- 
Формоваииаго орудія, тогда іцель или шпуръ очн- 

щаютъ отъ глиньь которою она толсто забита (и 
обыкиовсішо еще заложсна евинками) и въ низу ея 
по самой лсіцади пробиваютъ ломомъ огвсретіе, око- 
ло 1 вершка въ діаметръ. Если же выпускъ такъ 

застылъ, что обыкновсініый ломъ нейдетъ, то паста- 
вляютъ большой ломъ или когіыто, навѣшиваютъ 

е о к о л ъ  и тлкимъ образомъ пробиваютъ шпуръ. Вы- 
тскающій чугуііъ скопляется сначала пудовъ до 100  
или до 1 50  въ домсшюмъ дворѣ, за тѣмъ пускастся 

по бороздѣ въ лнтейный дворъ и оттуда уже сквозь 

шмакъ въ орудіс. Прсдъ етверстіями домсинаго и 

литсйнаго дворовъ, а также и при устьѣ шмака
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д ср ж а т ь  желѣзные обмазанные глиною и пысѵшсн- 
ные загюры, которые служатъ:

/
1) длл управлснія вслининою стрѵи чугѵ на (*), 2)

для задср;капія нечистотъ и спѣли, чтобы опѣ не
попадали въ орудіе н накопецъ 3) для ю го, чтобы
коіда Форма станстъ уже нагюлняться чугуиомъ,
остановпть течсніс сго и выпустить остатки въ из-
ложннцы. Когда Форма уже совсрш спно начинастъ

наполняться, то, по данному зпаку, останавливаютъ
ходъ чугуиа изъ домспнаго двора въ борозду къ
орудію и перепускаютъ сго по другой бороздѣ на
изложницы. Когда же Форма совершенпо наполпи-

лась, то перехватываютъ коротснькую борозду отъ 
*

лнтсниаго двора до шмака и остатки чугуна изъ 

литсйиаго двора выпускаютъ въ нарочио вырытое 
въ псскѣ углублспіс. При самомъ о|»удіи, во время 
отливки его, кромѣ мастера, дсржащаго въ рукѣ за- 
поръ шмака, иаходятся сще двос подмастсрьсвъ, ко- 
торые держатъ каждый по желѣзпой круглой заслои- 
кѣ, опущснпой въ орудіе па жслѣзномъ шестѣ, длл 

закрытія ц а п Ф Ъ .  Когда чугупъ доходитъ до ц з п ф ъ ,

с'] Ьромѣ того, д л і і  удсржанія силыіаго стремлеиія чѵгѵиа 
нзі. горпа, іп. томч. с.іучав, погда інпурт. проби.іп слнш- 
комъ широко, и.ш его рлзт.ѣло, унотреб.іястея сщс тапъ 
пазывасм.ія рѵдмиі, которою прптыкаютъ с.іегка отг.ер- 
стіс. Рѣдьг.а ссть чугунпыіі цітлипдръ длипоіо 12 всрш- 
ковъ, толіцииоіо пъ 1* г.сршка н съ одііого копца закру- 
глсппыГі, въ другой а;е коиецъ сго залисается желѣзиая 
палка длшіою въ 5 четвертей.
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то оіш этими заслонками начинаютъ пошсвсливать 

(пе удалял однакожъ ихъ отъ свосго мѣста) и такимъ 
образомъ отстраняютъ огъ цапоъ спѣль н прочія 
нечистоты, когда я;е чугунъ совершенио уже закро- 
етъ цапФЫ, то заслонки эти вынимаются воиъ.

Тотчасъ по отливкѣ орудія мастсръ бсретъ то- 

ненькііі деревянный шсстикъ и водитъ имъ слегка 
по поверхности чугуна, стараясь спѣль и всѣ нсчи- 
стоты приблнзить къ краямъ прибыли, такъ чтобы 
срсдина ея осталась совершсиио чнстою. Цѣль это- 
го дѣйствія состоитъ въ томъ, чтобы при услдкѣ, 
которая у насъ очень вслиікъ нсчистоты нс пона- 
лн въ самое тѣло орудія и не испортили бы сго.

Если орудіе большаго калибра отливаетсл въ ма- 
ломъ чану и имѣстъ одну прпбыль, то чрезъ чег- 
верть часа, или чрезъ иолчаса., когда чугунъ нѣ- 
сколько усядетъ, доливаютъ эту усадку изъ вагранки. 

Послѣ того онять чрезъ полчаса или и черезъ часъ, 
когда чугунъ въ орудіи снова усядетъ, эту усадку 

снова долпваютъ.
Для воспрспятствованія скорому остыванію чугуиа 

съ поверхности, слѣдовательио для лучшей н гюл- 
нт.йшей сго усадкіь прибыль, тотчасъ послѣ отлив- 
ки и промѣшиваиія засыпаютъ сверху мусеромъ, 
на что употреблястся обыкновснио одна рѣшетка.

Чрсзъ сутки или болѣе (смогря по калибру ору- 
дія) когда чугунъ застынетъ и ие будстъ ул;е кра- 
сиымъ, опоки разнимаютъ и вынимаютъ ихъ вонъ.
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Е щ е  ч е р е з ъ  с у т к и ,  а  и п о г д а  ч а с о в ъ  ч е р е з ъ  1 2 ,  в ы -  

т а с к н в а ю т ъ  п о е р е д с т в о і ч ъ  к р а и о в ъ  и  с а м о е  о р у д і е ,  

н а б л ю д а д  о д н а к о  а ; ъ  п р н  э т о м ъ  т о ,  ч т о б ы  о и о  б ы . і о  

н е  с л и н і к о м ъ  г о р я ч е е ,  и б о  т а к о е  о р у д і е  п о  в ы и у т і и  

с в о е л і ъ ,  б у д у ч и  п о л о а і е п о  н а  п о . і ъ  Ф а б р и к н ,  и . і и  н а  

т е . і і п к к у ,  м о а і с т ъ  л е г к о  п о г н у т ь е я  и  ч р е з ъ  э т о  к ъ  

д д . і ы г Ь н і п с й  о т д ѣ л к ѣ  б ы т ь  н е г о д н ы м ъ .

III. Об/погкп орудш и оконъателънал ихъ отдгьлка.

В ъ  Т у р и н с к о м ъ  з а в о д ѣ  д л я  о б т о ч к и  и о в е р х и о с т и  

о р у д і й  и  с в е р л е н і я  и х ъ  у с і р о е н о  5 с т а н к о в ъ ;  к р о м ѣ  

т о г о ,  1  с т а н о к ъ  д л я  о б т о ч к и  п р о с т р а н с т в а  м е ; к д у  

ц а п Ф Л м и ,  1  с т а н о к ъ  д л я  о б т о ч к и  с а м ы х ъ  ц а і і Ф Ъ  и  

з а п л е ч и к о в ъ  и  1 с т а и о к ъ  д . і я  с в е р л с н і я  п р о у і и и н ъ  

н а  в и н г р а д а х ъ  к о р р о и а д ъ .  Воѣ э т и  8  с т а н к о в ъ  п р и -  

в о д я т с я  в ъ  д в и ж е н і е  т р е м я  в о д я н ы м и  н а л и в н ы м и  к о -  

л е с а м и .  Е а к ъ  п р о с т о е  у с т р о й с т в о  с т а н о в ъ  т а к ъ  и  с а -  

м а я  р а б о т а  с в е р л е н і я  и  о б г о ч к и  н е  и м ѣ ю т ъ  в ъ  с е -  

б ѣ  п и ч е г о  о т л и ч н а г о  о т ъ  д р у г и х ъ  н а ш и х ъ  п у ш е ч -  

н ы х ъ  з а в о д о в ъ ,  и  г і о т о м у  м н ѣ  к а ж е т с я  б с з і ю . і с з п о  

б ы л о  б ы  в с е  э т о  о п и с ы в а т ь ,  и м ѣ я  ц і ; л і ю  и з л о ж и і ъ  

т о л ь к о  т о ,  в ъ  ч е м ъ  п у ш е ч н о е  п р о и з в о д с т в о  Т у р и и -  

с к а г о  з а в о д а  н с  с х о д с т в у с т ъ  с ъ  п р о и з в о д с г в о м ъ  д р у -  

г и х ъ  Р у с с к и х ъ  п у ш е ч н ы х ъ  з а в о д о в ъ .  З д ѣ с ь  м о ж н о  

т о л ь к о  у п о м я н у т ь ,  ч т о  п о в г р х н о с т ь  о р у д і й  о б т а ч и -  

в а с т с я  ч у г у н н ы м и  р ѣ з ц а м и ,  о т . і и в а е м ы м и  и з ъ  в а г р а н -  

к и  в ъ  ч у г у н н ы я  Ф о р м ы ,  о т ъ  ч е г о  о н и  з а к а л и в а ю т с я ,  

х о т я  ч у г у н ъ  н а  э т о  у п о т р е б л я е т с я  о б ы к н о в е н н ы й  

с н а р я д н ы й .
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П о выпутіп пос.іѣднлго свсрла употробляется сще 

ручное сверло или, лупше сказать, пеболынля пилка, 
которою проходятся тѣ мѣега орудія, гдѣ оказы- 
вается неровность протіівъ зв іізд к и .

Н а и б о л ѣ е  ' в е т р ѣ ч а е м ы н  п о р о к ъ  в ъ  н а н і и х ъ  Т у р и н -  

с к и х ъ  о р у д і я х ъ  е с т ь  т а к ъ  и а з ы в а с м а л  сы /іь, и . і и  в ы -  

к р о ш к а ,  п р о и е х о д я щ а я  в ъ  к а п а л ѣ  о р у д і я  о г ь  т у п о -  

с т п  г в о р л а .  М н о г і с  о д н а к о  ; к ъ  в т »  э т о й  в ы к р о ш к ѣ  

п о д о з р ѣ в а ю т ъ  п р и з н а к ъ  и  д а ж е  д о к а з а т е л ь с т в о  п е -  

п р о ч н о с т н  м е т а л л а ,  и м ѣ ю щ а г б  г н ѣ з д а м и  р а с п о л о -  

ж с н п ы й  г р а Ф и т ъ ,  к о т о р ы й  н о  с л а б о с т и  с в о е й  С у д г о  

б і » і  и  в ы к р а ш и в а с т с я ;  н о  с о г л а с и т ь с я  с ъ  э т и м ъ  п р е д -  

п о л о ж с н і с м ъ  т р у д н о »  в о  1 - х ъ  п о т о м у ,  ч т о  в ы к р о ш к а  

э т а  р а с п о л а г а с т с я  о б ы к м о в с н н о  п о  н а п р а в л е н і ю  ц а -  

п и и ъ  с в е р л а  п  е л І і д о в а т е л ь и о  я с н о  о т ъ  п е г о  п р о и с -  

х о д и г ъ ,  в о  2 - х ъ  о р у д і я ,  и м ѣ ю щ і я  ч у г у и ъ  ж с с т к і й ,  и  

с л ѣ д о в а т е л ы ю  н и с к о л ь к о  и с  с о д с р ж а щ і я  с в о б о д н а г о  

г р а Ф и т л ,  в ъ  п ѣ к о т о р ы х ъ  с л у ч а я х ъ  и м ѣ ю т ъ  в с с ь м а  

б о л ы п у ю  с ы п ь  ( и м с п п о  с с л и  с т а л ь  б ы . і а  д у р и а ,  п  

с в с р л с н і е  п р о п з в о д и л о с ь  б ы с т р о  н  п р и  т о м ъ  б с з ъ  

в о д ы ) ,  и  І і а к о н е ц ъ  в ъ  5 - х ъ  п р и  у п о т р е б л е п і и  л у ч -  

п і и х ъ  с о р т о в ъ  с т а л и ,  п р и  м с д л с н н о м ъ  с в с р л с н і и  II 

п р и  т о м ъ  с ъ  в о д о ю ,  о б н а р у ж и в а е т с я  в е е ь м а  м а л а я  

с ы п г »  д а ; к с ' в ъ  о р у д і я х ъ ,  о т л и т ы х ъ  и з ъ  ч у г у п а ,  с ъ  

я в с т в е п и ы м и  ч с ш ѵ й к а м и  с в о б о д н л г о  г р а Ф и т а .

Весьма малая терпимость этой сыии въ каналахъ 

орудій иімѣстъ слѣдітвісмъ то, что мы съ гораздо 

болыпими затрудненіями должны прнготовлять орѵ-
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дія изъ «і)і’уна жссткаго, который какт. кь от.іивкѣ, 
такъ и къ обдѣ.ікѣ гораздо мсиѣе сиособснъ, чѣмъ 
м/ігкій.

Раковины встрѣчаются то.іько ііа поверхности о- 

рѵдій, да и т)тъ оиѣ не что шюс какь нссочины, 
происходащія отъ того, что на стопку у насъ пу- 
скается вссьма ма.іо, д.ія избѣжанія излишией рабо- 

ты, которая особснно затрудпястся жесткостью ору- 
діщ раковины же виутри орудій при мпѣ ннкогда 
ие встрѣчалисц чугунъ здѣпіній такъ гыогенъ, что 
л, осмотрѣвши бо.іѣе 2 0  забракованиыхъ орудій и 
разбитыхъ на мслкіе кусг.и, не нашелъ ни въ тѣлѣ 
орудій, ии въ каналахъ ихъ, ни одной раковпны.

Нынѣ орѵдія сверлятся съ водою. Этотъ сиособъ 

состоитъ въ слѣдующемъ: по ироходѣ обыкновсинымъ 
порядкомъ перваго и разборнаго свср.іъ, пускаштъ чи- 
стогд когда перья сго войдутъ совсѣмъ въ капалъ орѵ- 

діл, то устье канала залѣплястся глнною а, съ оставлс- 

нісмъ пе большаго зазора мсжду стержиемъ свсрла с. 
Пос.іѣ э і о г о  въ каналъ поплсскиваютъ воды ЬЪ, кого- 

рая и занимаетъ иижнюю его часть, Фигѵра 9. При 
вращеніи орудія на станкѣ, вода персливаетея съ мѣста 

на мѣсго занимая постояино нижшоіо сторону ка- 
нала. Выгода этого свсрленія гірсдъ обыкновеішымъ, 

то есть бсзъ воды, состонтъ въ томъ, что такъ какъ 

перья свсрла бсзпрсстанно "смачиваются водою, то 

опи нс могутъ слишкомъ нагрѣться и потсрять 

чрезъ то закалку, что пс только полезно въ отноч



шенпі къ ебереженію стали, но н въ тоиъ еще, что 
каналы орудіі* пыснсрлеиныхъ съ водою, выходятъ 

всег,ѵ> чище обыкновенныхъ, погоиу что сверло, не 
теряя закалки и будучи всегда острымъ, глаже свср- 
литъ и не дѣлаегъ такъ называемой выкрошки или 
еыпи. Наконецъ при свсрленіи еъ водою каналы 
волучаютъ большую вѣрность, потому что деревян- 
ные клиньа между перьями сверла забиваемые, на- 

мокши отъ воды, твердо удерживаютъ сверло въ 
одномъ направленіи.

Впрочемъ сверленіс съ водою имѣетъ и свою не- 
выгоду, оио гораздо тише обыкновеннаго.

ГІри проходв канала и каморы чериымъ и раз- 
борнымъ сверлами и одного канала, чистымъ свер- 
ломъ орудіе дѣлаетъ въ мипуту отъ 4 до 6 оборо- 
товъ; при проходѣ же каморы чистымъ свсрломі. 

орудіе обращается въ минуту не болъе 2 разъ.
Обточка поверхности орудія и сверленіе сго ка- 

нала продолж иогся 15 сугокъ, обточка винграда 
и гіространства меа;ду цагіФами 2: сутокъ, обточкт 

цапФъ и заплечиковъ Ъ сутоктд на ручную обдѣлку 
употреблястся 12 дией пли 2 4  поденьщины, наконецъ 

для сверлеиія запала 2 поденьщиньц и того иа всю 

отдѣлку орудія выходитъ около 66 или 7 0  ПОДСІІЬ- 

щипъ въ Т)4 рабочихъ дни.

Стали въ мѣсяцъ на весь цѣхъ уиогребляетея 

одинъ пудъ, что впрочемъ зависитъ отъ большей 

или меньшей ея доброты.
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О  ЗОЛОТОМЪ ПРОИЗВОДСТВВ ВЪ ЗАПАДНЫХЪ ОБЛАСТЯХЪ

К іІТА Я.

Какъ ни скудиьт данныя, на основаніи которыхъ 

можно судить о богатствѣ и количествѣ золотоно- 
сныхъ россыпей западной Китайской лпніи, но въ 

насгоящсе время ее едва ли не надобно призиать 
самымъ богатымъ въ этомъ отпогаеніи краемъ въ 

цѣлой Китайской Имперіи. Извѣстно, что въ логахъ 

миогихъ рѣчскъ, вытекающихъ изъ Тарбагатайскаго 

хребта, содсржится золото. Но егце болыпе находит- 
ся его въ хребтѣ горъ, извѣстпыхъ въ Кнтайской 

географіи, подъ названіемъ Небесныхъ, отдѣляющихъ 

Чжунгарію отъ Восточнаго Туркестана, и если со-



кровнща Тарбагатамскія до сихь поръ остаются не 
тронутыя руками Китайцовъ (*), то добыча ихъ изъ 
горъ Нсбссныхъ производится за то вссьма дѣятсль- 
по и въ больгаомъ размврѣ.

И з ъ  О Ф Ф И ц і а . і ь н ы х ъ  с в ѣ д ѣ н і й ,  п о м ѣ щ е п и ы х ъ  в ъ  

и з д а н н о м ъ  в ъ  1 8 7 ) 8  г о д у  К и т а й с к о м ъ  с о б р а н і и  з а -  

к о н о в ъ  п о  М и н и с т е р с т в у  Ф и н а н с о в ъ ,  в и д н о ,  ч т о  з о -  

л о т о н о с н ы я  р о с с ы п и  Н е б с с н ы х ъ  г о р ъ ,  н л ч и н а я с ь  

о т ъ  Х ѵ р ь - Х а р а - У с у ,  и д у т ъ  н е п р е р ы в а ю щ с ю с а  л и н і -  

с ю  п о  о б в и м ъ  с т о р о н а м ъ  х р е б т а  д о  с а м а г о  Х о т а н а .

Исключая ие мнотнхъ, принадлежащихъ Татарамъ, 
и за которыя оии обязапы ежегодно доставлять из- 
вѣстное колпчество золота въ дамь ко двору, всѣ 
осталыіыя золотоносиыя россыпи западной лнніи 

считаются собствсниостію короны, но разработка 
ихъ производител, съ разрѣшснія правитсльства, 
компаніями частныхъ людей, а въ пользу казны 
вносится только извѣстное число и]юцентовъ. Бли- 
жайшій надзоръ за правилыюстію работъ и упла- 
той положениаго въ иользу казиы сбора, въ Чжун- 
гаріи лежигъ па иачальникахъ тѣхъ уѣздовъ въ ко- 

торыхъ находятся россыпи, а главное начальство 
раздѣлено между двумя лицами: Генсраломъ города 

Хурь-Хара-Усу и Военнымъ Прокуроромъ Урумци. 

Первому припадлежить управлеиіе пріисками запад-

(*) Впрочемь илпЬстио, что ТарбаіатаГіскіе параузыіые со.і- 
даты тайпо заиимаюічуі добычсй зо.юта изъ окрестныхъ 
горь. Объ этомъ упомипаехся въ Китайскихъ кш ігахь.
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иой, а ПОС.1ѢДНСМ}’ восточпой части хрсбга. Въ Во- 

сточномъ Туркестаиѣ вгѣмъ этпмъ дѣломъ злвѣды* 
вастъ одинъ ипча.п.іінкъ города А.нь-Си-Чжау.

гІнс.іо парода, ежсгодно допускаемаго къ раара- 
боткѣ зо.ютл въ Ч;к}нгаріи, пе ограничспо никаки- 
мн по.кнкеніями. Опо бываетъ бо.іыпе и.іи меныпс, 
смо-ря гю обстолге.іьствамъ. Зо.ютопромыііі.існііики 

дѣлягся иа партіи, н.ш арте.ш, каждая въ 50 че.ю- 
ві;къ, не считая старшнны и.іи старосты, на кото- 
раго воз.іагается обязаиность смптрѣть за порядкомъ 

своей арте.ш и отвѣтствсипоетг, въ исправпомъ ішю- 

сѣ опредѣленнаго въ каапу гбора. На кагкдуго ар- 
тель выдается въ рукн старосты билетъ и для раз- 

работки отводится особый участокъ зем.іи, перехо- 
дить за границы котораго самово.іыю, строго запре- 

щастся. Работы обыкновеино начииаются съ первыхъ 
чисслъ третьей лучы, что еоо гвѣтствуетъ нашему 
Апрѣлю, и оканчнваются вь началѣ дсвятой или въ 

концѣ Сентября, слѣдователыю гіродолжаіотся ровно 
полгода. Оставаться въ горахъ дллыпе этого ерока 

етрого запреіцаетея и россыпи закрываются до елѣ- 
дуюіцей вссиы. Чтобы по время работъ не бы.іо 
утайки золота, мѣста, гдѣ нроизводитея его добыча 

и промывка, оцѣпляются времеиіюй стражей.

За дозволеніс добывать зо.іото, зо.іотогіромышлен- 

ныя партіи обязапы вносить ежемѣеячно ио три 
Фына съ каждаго человѣка. Выше уже сказапо, чго 
отвѣтственность въ исправной уплатѣ этого сбора



возлагается на старостъ и они долгкны доставлять 

его въ концѣ каждаго мѣсяца назначсннымъ для 

пріема его лицамъ
ХІо южиую сторону хребта въ восточномъ Тур- 

кестанѣ, добыча золота подчинена правиламъ, нѣ- 
сколько отличнымъ отъ тѣхъ, какія приняты для 

Чжунгаріи. Золотогіромышлеиники то же дѣлятся 
на гіартіп въ 50 чслосѣкъ, подъ надзоромъ ста- 
ростъ, но чиело народа, ежегодно допускасмаго здѣсь 

къ разработкѣ золотоносиыхъ россыпейь ни когда 

не можетъ гіроетираться по закону свышс двухъ 
тысячъ человѣкъ. Передъ наступленіемъ работъ ста- 

росты получаютъ на производство ихъ билетъ отъ 
иачальника окружнаго города Ань-Си-Ч;кэу, г.ъ упра- 
пленіи котораго находятся россыпи, а всѣ остальныс 
50 человѣкъ ихъ артели, ярлыки отъ тѣхъ чинов- 
никовъ, которые командируются для блигканшаго и 

иепосредственпаго надзора за рабогами.
Въ слѣдъ за партілми, къ мѣсту работъ отпра- 

вляются и всѣ тѣ лица, которымъ начальство по- 
ручаетъ надзоръ за ними, и во все врсмя иахожде- 

нія своего тамъ, съ Апрѣля по Сеитябрь, получа- 
ютъ отъ казиы столовыя деньги и извѣстное число 

палатокъ, смотря по обязанностямъ и званію каж- 

даго.

Сверхъ трехъ фыііъ, которые какъ и въ Чгкуи- 
гаріи взыскиваются ежсмѣсячио съ каждаго промы- 

шлеішика, въ пользу казны, здѣсь вносится еіце по
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три лн. Этотъ доію.шителыіый сборъ ііерпоиачаль- 
но назиаченъ на покрытіа издергкекъ, соедииепныхъ 
еъ командировкою разпыхъ ліщъ на промыслы для 
надзора за работамп. Но еъ тѣхъ поръ, какъ эти 
расходы гюлолгено отпоеигь на счстъ доходог.ъ окру- 
га, добавочиыл три ли поступаютъ въ общій сборъ 

золота.

За уп.іатою пололіенпаго въ пользу казны сбора, 
все оѴталыюс количество добытаго золота составля- 

етъ собствеішость компаній. ІІо старосты обязаны, 
какъ въ Чікунгаріи, такъ и въ Восточномъ Турке* 
станѣ, безъ малѣйшей утайки предъявлять его, е;кс- 
мѣсячно, прн сдачѣ слѣдующсй въ казиу части, м ѣ -  

стному начальству и получить отъ него на владѣніе 
имъ билетъ. Только по ііолученіи билета, промы- 
іплеппмки имѣютъ право продать свое золото въ 

руки купцевъ, а^купцы, скупнвъ его, доляшы сще 

разъ пргдъявить его тому же начальству и снова 

нолучить билетъ. За неисполненіе этого правила тѣ 

и другіе подвергаются наказанію, а золото утаенпое 
ими и открытое пачальствомъ, отбирается въ казну.

Золото, іюступившсе съ промышленниковъ въ 

казну, состав.іяетъ собственность Императорскаго ка- 
бинета. ГГо окочанін рабогъ, порошокъ сплавляется 

въ слитки, для иредупрежденія обмана съ к.іеймомъ 
мастера и вмѣстѣ съ отчстамн мѣстныхъ нача.іьствъ4 
гірепровождается въ Пекинъ.
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О способѣ разработки золотоносиыхъ россьшсй, 
ирииадлеяіащихъ Татарамъ, ничсго не извѣстно.

Было бы вссвма любопыгно и нсобходилю для 
полноты сихь строкъ, присоедииить теперь свѣдѣ- 
нія о колнчествѣ золота, иоступающаго съ загіад- 
ной линін вь казпу и остающагося въ рукахъ про- 

мышлснішковъ, равпо какъ и частно добываемаго 
Татарами, но Китайскос гіравитсльство нс ішѣетъ 
похвл.п.наго обычая обнародовать такіс иптересные 
статистичсскіе докумснты, а инаго, что находится 
въ частиыхъ рукахъ, мояіегъ быть не знаетъ и само. 
Только по частнымъ отзывамъ извъстно, что того 
іі другаго бываетъ чрезвычайно мпого. Извѣетно 
такяіе, что къ Татарамъ, яшвущимъ въ Пекипѣ, отъ 
Татаръ Турксстаискихъ сжсгодио псрсеылается зо- 
ло а для продаяш, на мпогія сотни тысячь.

О существованіи въ западномъ краѣ ссребряной 
руды совсршёнио не слышно. Добыча другпхъ, не- 
благородныхъ металловъ: мѣди, свніща н я.елѣза, ие 

смотря на впиманіс, какос Кигайское правительство 
съ самаго пача.іа завосвапія 'Чжунгарін обращало па 
этотъ ваяшьш ирсдметъ, далеко не удовлстворястъ 
потребіюстгімъ края, казепиымъ н частнымъ. Мѣди, 
поступающей па отливку мовсты, получасіся не 
больше 2 5 0  пудовъ. Свинца добывастся ииогда боль- 

шс, иногда меньше, по никогда не свыше 550  иу- 
довъ. Часть сго поступаетъ на монетный дворъ, на- 
ходящійся въ Или (Гульджѣ), а остальная, болыпая
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употрі б.іжчся на отлипку пѵль. Количсство добыва- 

емаіч» желѣаа ещс псзначитсльиѣе, и чаето бываеіъ 
нгдостаточпо, полагая въ томъ числѣ н старос, для 
іірпготовлеііія зсм.іедѣльческихъ орудій. Этпми-то- 

причинами объяснястсл, почсму вывозъ отъ насъ 
мѣди и жслѣза на западную Китайскую границ} съ 

каа.дымъ годомъ ѵвеличнвается.
Разработка каменнаго угля вблнзн Илц пропзво- 

дитея въ огромномъ размѣрѣ. І»ъ пастояіцее врсмя 
всѣхъ дѣйствуюіцихъ шахтъ считаетея тридцагь че- 
тыре. За дозволеніе добывагь сго, нравительство по- 
лучаетъ двѣнадцагую часть доходовь и чмгло всего 
сбора въ пользу казмы егкегодно простирастся до 

тысячи рублей серсбромъ. Ыѣкоторые інахты раз- 
работываются круглый годъ, другія только зимою 

н веспоіо, по причинѣ огдѣляюіцагося въ нихъ въ 

другое время удупіливаго газа. Въ числѣ 54 шахтъ 
нс считаются обва.іивнііяся. ГІо близости Тарбага- 
тая так;ке производится разработка каменнаго угля 
и за ка;кдѵю тел вгу, и.іи возъ его, взыскибается въ 
пользу казны съ чиновниковъ и солдатъ по 2, а с ь 
часшыхъ людей ио три чина или 2-і золотника се- 
ребра.

Всѣ выпіеиз.юженныя злмѣтки заимствованы изъ 

оффиціалыіыхъ источниковъ.

Существоваміс пороховаго завода и приготовленіе 

въ Или по[юха нс подлежптъ такжс пи мллѣйше- 

ліу сомнѣнію. Это Фактъ Оффиціальный. Но матері-
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ялы ііужііыо для приготовленія его., сѣра и  сели- 
тра, ие всѣ получаютсл на мѣстѣ въ досіаточномъ 
количествѣ и ежггодію доставляются туда изъ дру- 
гихъ городовъ:

С  е л  и т р  ы :

Изъ У ш ъ  (0 ,600  гиновъ) пудовъ.
 Харащара . ( 4 2 8  ) 15 -----------
 К у ч э ............................( эОО----------- ) ю ; -----------
 Урумци . . . .  (5 ,0 0 0  ) 175  -----------

И  того 4 5 6 ;  пудовъ. 

С  гь р  ы :

Изъ К уч э............................... (414  гиновъ) 15 пудовъ.
 Аксу  ......................... ( э 7 8 —   ) 4 9 ------------

И того 04  пуда.

П орохъ, прмготовляемый изъ этихъ и другихъ 
матеріяловъ, добываемыхъ на мѣстѣ, на мѣстѣ же 
и расходуетсл тамошними войеками, во время уче- 
иія, и только не большая частица его. пудовъ око- 
ло двадцати, отправляется въ Чугучакъ или Тарба- 

гатай. .
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‘2.

О  НѢКОТОРЫХЪ з а в о д а х ъ  Ц а р с т в а  П о л ь с к а г о .  

(Выіпіскл изі> рапорта Г . Маіора Дмитріева).

Выѣхавъ, 12 Апрѣля, изъ Варшавы для осмотра 
иѣкоторыхъ горныхъ, г.йутри Царства Польскаго, 
заводовъ, изъ конхъ главиѣйшіе суть: Бллогонь, /%олг- 
броаа (съ устроеннымъ тамъ ;ке въ 18 о9 годѵ, подъ 
назваиісмъ Банковскаго, желѣзодѣлательнымъ заво- 
домъ) н Нивка, построенный частными лицами и 

куплепиый Банкомъ въ 187)7 іоду, я, ст.ерхъ оныхъ, 
осмотрѣлъ сіце одинъ лежащій иа трактѣ въ Бяло- 
гонь заводъ Сузгод/еевскій.

Всѣ горные заводы въ Царствѣ раздѣляются на 
два округа: восточный и западный. Изъ осмотрѣн- 
ныхъ мною заводовъ прннадлежатъ: къ нсрвому
округу Суходнсвекіи и Бялогоньскій, а ко второму 

Домброва (съ упомянутымъ вышс Банковскимъ за- 

водомъ) и Нивка. Главныя управлснія сихъ окру- 
говъ находятся: восточпаго въ Суходнсвѣ, а запа-
днаго въ Домбровѣ.

Заводъ Суходнсвскій.

Состоитъ преимущественпо изъ кузиечныхъ гор- 
повъ, небольшихъ токарныхъ станковъ н вододѣй- 
ствующихъ молотовъ. Оііъ находится ныиѣ въ ареид-
номъ содержаніи у Г. Коньяра н компаніи.
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На этомъ заводѣ главнѣйшія работы устрсмлены 
тсперь къ пригоговлсиію разныхъ жслѣзиыхъ издв- 

лій, а въ особсипостн гвоздсй различпой всличины.
Свсрхъ того пѣкоторая часть мастсрсьнхъ Сухо- 

дпевскаго завода, съ нсдавпяго вромсин, обраіцсна 

исключитсльно: а) на Ф.ібрику косъ н серповъ, ѵсгро- 
снную 1’. Коньяромъ и комгіанісю, когорымъ, па прс- 
имуществснную выдѣлку снхъ зсмледѣльчсскихъ ору- 
дій, дана отъ Правитслытва десятилѣтняя прнспл- 
лсгіл; и Ъ) на масторскую для ручной насѣчкн тср- 

пуговъ и напилышковъ всѣхъ размѣровъ и Формъ.
В ь сложнбсти косъ н ссрповъ выдѣлывастся сжс- 

годпо иа Фабрнкѣ въ Суходнсвѣ до 1 0 0 ,0 0 0  пггукъ, 
да иа собственпомъ Г. Коньяра и комианіи Л./ьСар~ 

т оваю ліъ  заводѣ до пятн соть тысячь штукъ і і з ъ  

стали, въ ссмъ послѣднсмъ заводѣ прпготовляемой 

по способу, составляющсму секретъ компапіи П о  
словамъ заводчиковъ, болыпая часть этпхъ кост, н 
серповъ покупастся русскими куіщами. 11рода.;кная 

цѣиа нхъ въ Варпіавѣ: косъ отъ 374- Л° ^5 копѣ- 
скъ, а серповъ отъ 2 0  до 2 2 4 - копѣскъ ссрсбромъ 

за штуку.

Бллогонъскій заводъ.

ХІрсвосходно устросиъ іі снабіксиъ всѣмп мехапи- 
чсскими срсдствами для выдѣлки всякаго рода ма- 

шинныхъ частей, начииая съ хозяйствениыхъ ору- 
дій до паровыхъ машішъ наибольшаго размѣра.

Въ этомъ заводѣ ссть мастсрскія: а) собствснно,
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такъ назпаішая, иашшшал; ь) слесарпая; с) к ѵзпицы 

(1) лптсйныя для чѵппа и мѣдіг, с) модеаьная; () 
потслыіая н о;) для іірокаткн жслѣзныхъ листовъ
11 п  р и г о т о п л с і і і я  б ѣ л о й  ж с с т и .

Замѣ чателыіѣйшія изъ машииъ суть:
1) Псрпсіідіікулярііый токарный станокъ Фокса, 

моптцій спер.іить цилиндры разлнчиыхъ діамСтровъ, 
имѣюіціс пысоту дажс до 14 Футовъ.

2) Г о р и зо н т а л ы іы й  т о к а р и ы й  стан о к ъ ,  для  обточ- 

кп  круговъ  о т ь  2  до 15  ф ѵ т о й ъ  в ъ  діамстрѣ .

?)) М стал л о -стр у гател ь н ая  м а ш іш л  длиною  въ 2 4  

Фута.

4) ЛІашииа для прорѣзыванія пазовъ въ втулкахъ 
зубчатыхъ колссъ, и

5) Большой круговращатслыіый станокъ для свср- 
лснія дырь.

Эти п прочія въ Бялогопьскомъ заводѣ машішы 

присодятся гл> дѣйствіс двумя вододѣйствующими 
колссами, изъ коихъ одио дсрсвяиіюе, а другос ;кс- 

лѣзпое, каждос си.іою въ 12 лошадсй, иа случай 

жс нсдостатка воды, въ зимпсе нли лѣтисс время, 

устроеиа вспомотатслыіая паровая машина силою въ
4 ' г * і

12  л о ш а д с й .

Всякаго рода заказы прншімпіотся заводомъ по 

цвііамъ гіостояішымъ, псчатиымъ прсйскурантомъ 

опубликоваішымъ.

Хотя заводъ этотъ имѣетъ доволыю много заня- 
тій и сжегодно выработываетъ разныхъ издѣлій

Іа і



с.іишкомъ па 7 0 0 ,0 0 0  Польскихъ злотыхъ", состав- 
ляющихъ 1 0 5 ,0 0 0  рублей серсбромъ, но по его спо- 
собамъ, могъ бы кругъ дѣйствій его быть гораздо 
обшнрнѣе и заводскій доходъ удвоиться, еслнбь ис 

прспятствовала тому чрсзвычайная (по отдаленности 
завода отъ Діаршавы и иѣкоторыхъ другихъ горо- 
довъ Царства) дороговизна персвозки, которая цѣи- 

ностію своею доходитъ шюгда до стоимости самыхъ 
нздѣлій.

Въ Долібровтъ-.

Находятея обширныя каменноугольныя разработ- 
ки ц производятся: плавка желѣзныхъ рудъ коксомъ 

и пудлшіговапіе желѣза камешіымъ углемъ.
И зъ тамошннхъ каменноуголыіыхъ копей досто- 

примѣчательны три, отличающіяся значителыюю тол- 
щиною разработываемыхъ пластовъ, имешю:

1. Копь Редень, подъ самою Домбровой, заклю- 
чаетъ каменноуголыіый пластъ, толіциною отъ 4 до 
б^сажень, раздѣляющійся, по сго свойетву, на семь 

различиаго качсства слоевъ. Паденіе этихъ идетъ 

ііодъ 10°, а поле, занимасмое пластомъ и годное 
для разработки, гіростирается отъ востока къ запа- 
ду на двѣ версгы.

2. Копь Ксавери, подъ Бендзиномъ, дежитъ ме- 

жду Бендзиномъ и копыо Редень. Каменноуі олыіый 

пластъ ея имѣетъ одинаковыя съ Реденьскимъ тол- 

щину и паденіс. Онъ не что иное есть, какъ про- 

долженіе Реденьскаго пласта, прерваннаго весьма зна-
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чительиымъ сбросомъ въ висячую сторону. Буровая 
развѣдочная работа, гіроизведснная по направленію 

Рсдспьскаго пласта къ Бендзсну, откры.іа суіцсство- 
ваиіе трстьяго камсішоуго.іыіаго пласта, одинаковаго 
съ двумя первыми качества и толщипы, и подтвер- 
дила гіредположеиіе о сущсствованіи упомянутаго 

вышс сброса.
1 Ч

Ъ. Ііопь ф еликсъ  въ Иѣмцахъ, иа растояпіи одной 
мііли отъ Домбровы къ юго-востоку. Разработывае-

і
мый пластъ этой копи толщиною отъ 2 до 4  са- 
жснъ при гіадсніи къ югу подъ 2 6  или 28°. Оиъ 

въ западиой сторонѣ свосй прсрванъ трсмя равно- 
отстоящими сбросами, а къ востоку сдавленъ и по- 

чти со всемъ выклииивается.

Разработка всѣхъ означенныхъ пластовъ сначала 

была производима разносомъ въ выходящихъ ихъ 
частяхъ, пока не было падобности снимать для того 

болѣе 8 саженъ покрывающей ихъ почвы. Но когда 
толщшіа этой почвы начала прсвышать 8 саженъ, 
тогда приступ.іено къ подземнон разработкѣ, для 

чего провсдсны продолыіыя и поперечиыя штреки, 
и такимъ образомъ выработанное поле разбито на 

цѣлики.

Крѣіпь употребляемые здѣсь, состоятъ изъ сто- 

скъ съ перекладишши, которыя ставятся въ различ- 

номъ разстолніи, соображаясь съ болынею или мень- 

шею плотностію потолка пггрековъ. Для большей



*
жс безопасности, загоияютъ иногда и колья за всрх- 
нія псрскладины.

Водоотливка производится паровыми машипами, 

выкаіпівающичи воду въ нарочито ііроведснныя для 
этого ш тол ы іы , идущ ія  по срсдпси толщшгГ. пла- 
стовъ, п закрГ.плсчіныя камсіпюю , э.ш птичсскоп Фор- 

шл, крѣ п ы о .
3'глсоткатка, какъ въ подзсмныхъ рабогахъ, такъ 

и па повсрхности, нроизводнтся по ікслѣзпымъ ко- 
лсям ь въ АшѵііГн кихъ тслсгахъ.

Дла доставкп угля иа пог.срхііость зсмли, въ тѣхъ 

мѣстахъ, гдѣ главпые штрски выходять на днсвную 

повсрхность, устросиы иаклопные помосты съ ліс- 

лѢзііыміі колеямп, по коимъ телсги, ііагруліспиые 

углемъ, подымаются посредствомъ копныхь воро- 
товъ. А гдѣ мѣстноеть таковаго устройства ис до- 
пускала, тамъ подъемь уг.ія пропзводится по шах- 
тамъ въ ящикахъ, подымаемыхъ иаровыми машниами.

Колпчсство добытаго нзъ этнхъ трехъ комсй угля 
въ 1 8 4 2  году простиралось до 1 ,0 4 1 ,4 2 9  корцевъ (*). 
Для этого было употреблено 3 7 7  чсловвкъ горныхъ 
работииковъ съ платшр, калідому въ сложпости, ио 

3 0  попѣскъ ссребромъ за всякой рабочій дсиь.

Добытый въ этпхъ копяхъ уголь уоотрсблястся: 

а) на ц и п к о б о с  производство въ Домбровѣ, Бсидзи- 

нѣ и Нѣмцахъ, Ъ) иа домениое гіроизводство и пѵд- 

(’) 655,273 чстоертей.
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лингованіс въ Банковскомъ заводѣ и Нивкѣ, и с) г.ъ 

пеболыиомъ количсствѣ на частиую продажу.
Ілогда Бапковскііі и гірішадлсиіащій Банку жс въ 

ІІивкѣ заводы находилисъ въ полюмъ дѣйствіи, тог- 
да добыча клмсішлго угля въ упоняпутыхъ трсхъ 
копяхъ значптслыю увеличивалась. Ио въ такомъ 

увсличсніи добычи угля съ 184-2 года ис прсдсгоя- 
ло падобностн.

Есткосскій заводъ.

Рлсположспъ иа половниѣ дороги изъ Домбровы 
въ Бсидзинъ мсжду огромными камснпоуголыіыми 

копямн Рсдснь и Фсликсъ, ММСШІО ВЪ ТОЛІЪ МБСТѢ, 
гдѣ г>ъ псрсломѣ сбросл выдвшіулась сплоиіная мас- 

са клмсшюуго.іыіаго ііссчаника.
Этотъ заводъ постросігь, можпо сказать, роскош- 

1 по какъ гіо нарулшости, такъ и по удобствамъ ма- 

стсрскихъ.
Бъ ие.мъ шссть домснныхъ псчсй, дѣйстг.ующихъ 

коксомъ, распо.іожсны въ одпо.мъ корпѵсѣ попарпо 
такъ, что каждая пара нмѣстъ общую колошсподъ- 
смную башніо. П о обоимъ коицамъ домсшіаго кор- 
пусл паходятся цнлшідричсскія воздуходувпыя ма- 

шины съ сухи.мп рсгуляторами. А за корпусомъ у- 

ст[юсны трн РумФордскія псчи для обжиганія рѵдъ,
Во время мосго осмотра Банковскаго заг.ода нс 

бы.ю на псмъ плавкн рудъ ію  случаю происходя- 

щсй постройки иовыхь цилиидричсскнхъ МѢХОВЪ г.ъ 

замѣиъ старыхъ, устроспныхъ по гіроокту Г. Ж и-
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рлрда такъ, что воздуходувный цилиндръ стоялъ 

надъ паровымъ, и отъ послѣдняго получалъ движе- 
ніе шатѵнами посредствомъ криваго вала., помѣщсн- 
наго подъ паровымъ ци.шндромъ. П о обоимъ кон- 
цамъ вала находйлись два огромнаго размѣра махо- 

выя колеса, кои не только не поддерживали ров- 
ность хода машины, по сще препятствовали ему 

своимъ неумѣстнымъ помвщеніемъ. Дутье было чрез- 

вычайпо не ровно, а давленіе этого, для здѣшняго 
камеинаго угля, слишкомъ слабо, ибо не превышало 

фунтовъ на квадратный дюймъ, тогда какъ для 
хорошаго хода плавки, при здѣшпемъ каменномъ 

углѣ таковаго давленія потребно не менѣе ®ун- 
товъ. Въ этомъ заводѣ дутье производится нагрѣ- 
тымъ воздухомъ, для чего устроены нагрѣвательные 

ашіараты по методѣ Еаброля.
Когда всѣ шесть домениыхъ печей на Банков- 

скомъ заводѣ будутъ въ полномъ ходу, въ то время 
годичная ихъ выплавка можегъ простираться до 

200^000 цснтнеровъ (*) выплавлепнаго чугуиа.
3  а в о д  ъ Н  и в к  а.

Устроеішый на самой границѣ ІТрусской Силезіи 
и  округа волыіаго города Кракова, близъ мѣстечка 
Модржссва при рѣкѣ Б лла -П р ж еліза , имѣетъ двѣ 

домсииыя печи съ общсю колоше-подъемпою ба- 

шиею, діптствующія па каменпомъ углѣ. Размъры 

печей этихъ слѣдующіс:

(') 500/100 пудовъ.
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Высота исчи . . . . . . .  4 Ъ Фут.

----------- ш ахты .................................  . 2 8  —  10  дюйм.
Діаметръ колошника...............................5 —  — -----------

------------- — распара................................ 1 1  —  6 ----------
Высота р а с п а р а  4  —  — ----------
------------заплечиковъ(подъугломьб00)7  —  8 —- —
----------------  г о р н а  о т ъ  з а п л е ч и к о в ъ  д о -

лещади . . . . . . . .  6 —  0 -----------
Діаметръ у заплечиковъ. . . . —  —  4 2 --------
--------------- у л е щ а д и ............................—  —  2 4 ----------
Высота Ф у р м ъ  надъ лещадью. . —  — 2 4 --------
Діаметръ Ф у р м о в а г о  отверстія . —  —  2-̂ ---------

Горны въ обѣихъ печахъ сдъланы изъ огнепосто- 
янной массы.

Дутье производится цилиндрическими мъхами, при- 

водимыми въ двшкеніе водянымъ деревяннымъ ко- 

лесомъ, силою въ 60  лошадей. А для нагрѣванія 
вдувасмаго воздуха устроенъ аппаратъ п о  системѣ 
Кальдера.

Обжиганіе р у д ъ  д ѣ л а е т с я  въ д в у х ъ  Р у м Ф о р д с к и х ъ  

п е ч а х ъ .

Годичная выплавка двухъ доменныхъ печей заво- 

да въ Нивкѣ, прн полномъ ихъ ходѣ, составляетъ

6 0 ,0 0 0  цеитнеровъ (*) чугуна.

При этомъ заводѣ устроеиы двѣ вагранки для 

отливки разныхъ издѣлій какъ на собствепное упо- 

требленіе завода, такъ и по заказамъ частныхъ лицъ

1о7
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Нужный для Нивковскаго завода на домснное про* 
изводство каменный уго.іь получастся изъ ближай- 
шихъ каменноугольныхъ копей Нивки и Яцекъ, по 
устроеннымъ для этого жслѣзнымъ дорогамъ на про- 
тяжепіи отъ первой копи полуверсты, а отъ второй 
трехь верстъ.

И  этотъ заводъ, подобно Банковекому, во время 
моего оемотра, былъ въ бездѣйствііи, гю случаю про- 
исходящихъ перестроекъ.

При обоихъ этихъ заводахъ (какъ выше сказано) 
принадлежащихъ Польскому Банку, устроегшыя псчи 
для пудлингованія каменнымъ углемъ желѣза, огбѣ- 

ливательиые горны и нужныя механичсскія пособія‘ 
сдѣлапы гіо методѣ Англійекой, съ такими средсгва- 
ми, что при полномъ дѣйствіи в с ѣ х ъ  печсй, можно 
приготовлять ежегодно желѣза всѣхъ сортовъ до
1 8 0 ,0 0 0  цеитнеровъ (*).

В  о о б щ  е:
П о статистическимъ свѣдѣніямъ, собраннымъ о 

дѣйствіи въ Царсгвѣ ГІольскомъ казеннаго горнаго 

производства, въ 1 8 4 2  году:
Добыто камеинаго угля . . 1 ,1 18 ,264  корца (**)

Добыто руды желѣзной . . 1 6 2 ,4 4 5  киблей (***)
Выплавлено чугуна . . . .  6 5 1 ,2 8 2  пуда

Оглито разныхъ издѣлій . . 2 1 6 ,5 5 5  ----------

(*) 450,000 пудовъ.
(**) 682,141 четиерть.
)***) 76,146 четпсртей.
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П|>иготоклсио /ке.іѣза кричнаго
и п удл и н гов аго ....................................... 257 ,211

По.іѵчсно ц и и к у ........................................ 155 ,855

Нахбдилось (,ъ д/ьйствіи:
Доменныхъ п е ч е й ....................................   21
Вагранокъ..........................................   12

Печей пудлинговыхъ...............................  58
Цинковыхъ п е ч е й ............................... і 91

(Пъ нихъ 1,200 муфелей).

Разработывалось:
Копей камснноугольныхъ . . . .  5

—  —  Гальмею ........................................... 7
—  —  Огнепостоянной г.іины . . .  1

Рудннковъ ж е л ѣ з н ы х ъ ......................... 15
♦

/%вижущей силы  было: 
Водяныхъ колесъ 85 , силою въ . . . 772
Паровыхъмашинъ 50, —  —  —  . . . 986

Работниковъ употреблено:

Р у д о к о п о в ъ .......................................................... 2 ,800

Дровосѣковъ и угольщиковъ . . . .  1 ,500  
Собственно при заводской плавкѣ . . 2 ,560
Фабричныхъ м астеровы хъ................................4 2 0

П ом ощ н и к овъ .........................................................8 00

Конекрипціонистовъ, обращенныхъ въ гор- 

ную службу, по неспособности къ во- 
е н н о й .................................................................... 474

і:>9
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Инострацевъ 47  иелов.
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И  того . . 8 ,401 челов'

Р А 3 В Ы Я И 3 В Ъ С Т I я.

(Іізъ  Вег^ѵѵегкзГгешкІ. 1844 года).

Въ Дхенской газетѣ еообщаютъ, что въ горахъ 
Тюрипгенскаго лѣса, гюслѣ семилѣтнихъ поисковъ, 

основашіыхъ на геогностинескихъ соображеніяхъ, 
удалось нынѣ открыть значителыюе мѣсторождеиіе 
каменнаго угля. Послѣднюю буровую скважину за- 
ложили 1 Іюля 1842  года на югозападномъ склонѣ 

горнаго кряжа, недалеко огъ деревни Бухъ, Зоннен- 

бергскаго округа въ Герцогствѣ Саксенъ-Менниигенъ, 
близъ границы Баварской, потому что надѣялись 

встрѣтить тотъ же пластъ, который разработывает- 

ся въ Баваріи при Пітокгеймѣ. Послѣ большихъ 

трудовъ и издержекъ, 1-го же Іюля 1 8 4 4  года, на 

гіубинъ 1 ,047  Футовъ встрѣтили пластъ каменнаго 

угля отличныхъ качествъ, въ которомъ прошли уѵке 

1 4  Футовъ, не встрътивъ еще подошвы его. Такое 

огкрытіе вееьма важпо для веѣхъ отраслей промы- 

шленности, той части Германіи.



Ш

Мсжду ДюсссльдорФОМъ и ЭльберФельдомъ найде- 
но мъсторожденіе богатыхъ свинцовыхъ рудъ въ 4  

фута толщиною. П о примѣрному расчету выводятъ, 

что разработка этого мѣсторожденія можетъ до- 

ставлять ежедневно до 300  талеровъ чистой прибыли.

Въ нынѣшнее^время вывозъ ртути изъ Китая въ 

Англію становится весьма значительнымъ. При этомъ 

употребляютъ слѣдующій способъ храненія ртути во 

врсмя перевозки. Ее наливаютъ въ пустые бамбуко- 
вые цилиндры до 3  дюймовъ въ діаметрѣ и до одно- 

го Фута длины, которые съ обоихъ концовъ зали- 
ваются смолою. Такой родъ перевозки ртути удоб- 

нѣе ц  дешевлѣ перевозки ея въ желѣзныхъ сосудахъ.

Разработка серебряныхъ и свинцовыхъ мѣсторо- 

жденій въ Испаніи дѣлаетъ значигельные успѣхи. 

Въ 1 8 4 3  году добыто 2 2 9 ,0 9 0  марокъ серебра, ме- 

жду тѣмъ какъ въ 1812  году добыто было 1 3 3 ,447  

и въ 1 8 4 1  году только 33 ,381  марки. Общая (цвн- 

ность серебра добытаго въ эти три года составля- 

стъ 6 4  милліона реаловъ.

Г. Дьюренсъ употребляетъ для подушекъ, въ ко- 

ихъ вращаются оси локомотивовъ, сплавъ, состоящій



ш

изъ С частей олова, 8 частей сюрьмы и 4  частей 
мѣди. Подуиши изъ такого сп.іава выдержали 4 ,4 8 0  
англійскихъ миль, безъ всякаго поврежденіа.
-О*: *г'і ; О. ОііЛ »т;*. .. .--,ч, 5 /у... .
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