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іФИДІАЛЬНЫЙ отдълъ.
1928 г.

и распоряжевія правительства.
1866 года декабря 3-го. В ысочайш е утверж денное ио- 

ЛОЖЕНІЕ ВОЕННАГО ООВѢТА, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ

ЩЕМУ сенату министромъ юатиціи 20-го декабря 1866 г. 
Обь измѣненги нѣкоторыхъ параграфов въ положеніи о 
горномъ промыслѣ во временныхъ правилахъ управленія т- 

\ ною частію въ Землѣ Войска Донскаго.
Военный Совѣтъ, по представленію управленія иррегу- 

Л  лярныхъ войскъ, положилъ: 
с  ^ 1) Инспектора горнаго промысла въ Землѣ Войска Дон- 

скаго — переименовать управляющимъ горною и соляною 
2Г  частями въ Войскѣ Донскомъ.

2) Старшихъ и младшихъ помощниковъ его — старши
ми и младшими горными инженерами Войска Донскаго.

3) Горный совѣтъ—совѣтомъ управленія горною и со
ляными частями Вэйска Донскаго, и

4) Сообразно съ нимъ измѣнить подлежащіе §§ въ по- 
ложеніи о горномъ промыслѣ и во временныхъ правилахъ 
управленія соляною частію въ Землѣ Войска Донскаго, 
В ы сочайш е утвержденыыхъ 8-го марта 1864 и 7-го мая 
1866 годовъ.

Положеніе это, въ 3-й день декабря 1866 года, Высо
ч а й ш е утверждено.



ВЫСОЧАЙШІЙ

ПРИЕАЗЪ
ПО КОРПУСУ ГОРНЫ ХЪ ИНЖ ЕНЕРОВЪ.

Ш 1. W  января 1867 г.

ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА ОТЛИЧІЕ ПО СЛУЖЕН:

Чиновникъ особыхъ порученій горнаго департамента 
полковникъ Семянниковъ — въ генералъ-маіоры, съ уволь- 
неніемъ отъ службы, съ мундиромъ и пенсіею по поло- 
женію (съ 1 -го сего января).
УВОЛЬНЯЕТСЯ ОТЪ СЛУЖБЫ ПО БОЛѢЗНИ, СОГЛАСНО ПРОШЕНХЮ:

Состоящій по корпусу подпоручикъ Бартеневъ— пору- 
чикомъ (съ 16 сего января).

УМЕРШІЙ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗЪ СПИСКОВЪ.'

Горный начальникъ богословскихъ заводовъ подполков- 
никъ Романовскій 2-й.

Подписалъ: Мипистръ финансовъ,
статсъ-секретарь Рейтернъ.

ПРИКАЗЪ
ПО КОРПУСУ ГОРНЫ ХЪ ИНЖ ЕНЕРОВЪ.

Лг / .  7 января 1867 і

1 .

Г осударь И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу 
моему ходатайства президента минералогическаго обще
ства, Его И мнкраторскаго  ВысочествА Герцога Лейхтен-



бергскаго, В семилостивейше соизволилъ пожаловать, по 
случаю совершившагося сего числа 50-ти лѣтняго юбилея 
сего общества, директору онаго, генералъ-маіору Кокша
рову, золотую табакерку съ вензелевымъ изображеніеыъ 
И мени Его В еличества .

2.

Г осудар ь  И м п ер атор ъ , по всеподданнейшему докладу 
кавалерской думы В сем и л о ст и в ей ш е соизволилъ, 22 сен
тября 1866 года, пожаловать полковниковъ: горныхъ ре- 
визоровъ частныхъ золотыхъ промысловъ: въ Забайкаль
ской Области фонъ-Фитишофа и Канскаго, Нижнеудинс- 
каго, Олекминскаго, Киренскаго и Иркутскаго округовъ 
Таскина 1-го, и бывшаго помощника полиціймейстера ин
ститута корпуса горныхъ инженеровъ, нынѣ въ отставкѣ, 
капитана Иванова— кавалерами ордена св. Владиміра 4-й 
степени за 35-лѣтнюю, въ ОФицерскихъ чинахъ, безпороч- 
ную службу.

3.
Высочайшимъ приказомъ, отданнымъ по военному ве

домству 2-го прошлаго декабря, ротный ОФицеръ горнаго 
института, штабсъ -капитанъ Семеновь — переводится въ 
87-й пѣхотный нейшлотскій полкъ капитаномъ.

4.

Въ приказѣ военнаго министра, отъ 14 декабря 1866 
года, за № 366 отдано:

Военный совѣтъ, по представленію управленія иррегу- 
лярныхъ войскъ, между прочимъ, положимъ:

1) Инспектора горнаго промысла въ Землѣ Войска Дон
скаго переименовать управляющимъ горною и соляною 
частями въ Войскѣ Донскомъ.

и 2) Старшихъ и младшихъ помощниковъ его — стар
шими и младшими горными инженерами Войска Донскаго.



Положеніе это, въ 3-й день прошлаго декабря, В ы с о 

ч а й ш е  утверждено.
Объявляю о семъ по корпусу для надлежащаго свѣдѣнія 

и распоряженія.

Подписалъ: Министръ фипинсовъ,
статсъ-секретарь Р ейтернъ.



ГОРНОЕ 1 ЗАВОДСКОЕ Д М О .
• ■ ■ V  Г ' • > чі ‘ * r.. . ;:* ?Т  ■ ? *.

О выдѣлкѣ желѣза въ крпчныхъ коитуазекнхъ гор- 
на\ъ  нзъ тяжеловѣсныхъ чугунныхъ вещей, какъ-то: 
забракованпыхъ иушекъ, пегодныхъ валковъ, ста-

нпнъ в т. п.
I.

С татья горнаго и н ж ен ера  JB. Латынина.

Въ каждомъ заводѣ ежегодно остаются негодныя чугун: 
ныя вещи, которыя, постепенно накопляясь въ теченіе 
нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, образуютъ весьма значитель
ный мертвый капиталъ, обременяющій заводъ и крайне 
затрудняющій учетъ содержателя, такъ какъ перевѣска 
всѣхъ чугунныхъ вещей заняла бы слишкомъ много вре
мени и расходовъ. Впрочемъ, въ послѣднее время на мно- 
гихъ заводахъ принято уже прекрасное правило, навсѣхъ 
сдаваемыхъ чугунныхъ вещахъ назначать вѣсъ бѣлой 
масляной краской, что уже значительно обяегчаетъ по- 
вѣрку.

На однихъ уральскихъ чугуноплавильныхъ и желѣзо- 
дѣлательныхъ заводахъ чугуна въ негодныхъ вещахъ или 
припасахъ лежитъ по меньшей мѣрѣ отъ 5 '/ t до 6 миль- 
йоновъ пудовъ, на сумму до 2 милъйоновъ рублей. Съ каж- 
дымъ годомъ эта цифра въ рѣдкихъ случаяхъ уменьшает
ся, но преимущественно возрастаетъ все болѣе и болѣе,
потому что остающаяся (въ теченіе года) часть чугуна 

Го р н . Ж у р п . К н . I .  І 867 ». 1



въ негодныхъ вещахъ ‘) такого вида, что переделка его 
прямо въ желѣзо почти невозможна, а переплавка въ от- 
ражательныхъ печахъ сопряжена съ большими трудно
стями и значительными расходами.

Такого чугуна въ Нижне-Турннскомъ Заводѣ было въ 
1864 году до 165 тыс. пуд., а рменно: забракованныхъ 
пушекъ до 100 тыс. пуд. (вѣсомъ отъ 200—400 пуд.), 
чугунныхъ станинъ, кричныхъ стульевъ, плотовинъ до 
30 тыс, пуд.* негодныхъ валковъ 25 тыс. пуд., жуковъ, 
печныхъ выломокъ, горѣлыхъ припасовъ и т. п. до 10  
тыс. пуд. : Кромѣ понятнаго желанія совершенно изба
виться отъ этого напрасно лежащаго чугуна, еще одно 
обстоятельство заставила меня обратиться къ нему. Вслѣд- 
ствіе значительнаго требованія чугуна ио нарядамъ для за- 
водовъ: Воткинскаго, Камскаго, Прикамскаго и Ижевскаго, 
чугуноплавильные заводы гороблагодатскаго округа были 
поставлены въ большое затрудненіе удовлетворить требо- 
панію чугуна на свои желѣзодѣлательные заводы; изъ 
нихъ на одинъ Нижнетуринскій Заводъ ежегодная по
требность его простирается до 200,000 пудовъ. Поэтому, 
не разсчитывая получить въ періодѣ 1864— 65 г. все это 
количество, я долженъ былъ обратиться къ тѣмъ запа- 
самъ чугуна, которые хранились въ Нижнетуринскомъ 
Заводѣ. Впрочемъ слово запасъ не имѣетъ здѣсь своего 
значенія, потому что за исключеніемъ весьма незначи- 
тельнаго количества оставшагося къ октябрю 1864 года 
штыковаго чугуна, остальное состояло изъ (165,000 п.) 
негодныхъ чугунныхъ вещей, крайне неудобныхъ на пе- 
редѣлъ въ желѣзо въ кричныхъ горнахъ, и тѣмъ болѣе

?) Остальной ate ч у гу н ъ  въ негодны хъ в еіц ахъ  и д ет ъ  на отливку ію 7 
вы хъ ч угун н ы хъ  издѣлій или нереалавку вь хптыковоіі нлн свиноч- 
иый ч у т у н ъ . ' '



въ цуддинговыхъ печахъ, если бы Нижнетуринскій За- 
водъ имѣлъ подобный печи.

Чтобы обратить весь этотъ чугунъ въ массу удобную 
для передѣлки въ желѣзо, заводоуиравленіе обратилось 
сперва къ опытамъ надъ переплавкой его въ отражатель- 
ныхъ печахъ. Но опыты оказались крайне неудачны; 
Причиной этому были слѣдующія обстоятельства: чугун- 
ныя вещи были по вѣсу и размѣрамъ такъ велики; что 
предъ насадкой въ отражательную печь должно было ихъ 
разбивать иодъ копромъ. Это влекло за собою значитель
ные расходы, потому что приходилось подвозить чугунъ 
на особо-устроенныхъ дровняхъ, въ которые закладыва
лась тройка лошадей; подтаскиваніе же одними рабочими 
было бы гораздо дороже и не такъ удобно; и для -навал
ки и разбивки подъ копромъ задолжалось 8 рабочихъ 
всѣ эти расходы увеличивали цѣнность чугуна отъ 3 до 5 
коп. на пудъ. Нѣкоторые припасы невозможно было даже 
разбить подъ копромъ, поэтому они такъ и остались; впро
чем ъ часть чугуна, какъ наприм. валки, не разбивалась, а 
прямо подвозилась въ литейную Фабрику для расплавки: Не 
смотря на то, что чугунъ разбивался подъ копромъ, онъ 
всетаки оставался еще въ такомъ видѣ, что насадка его 
въ отражательную печь требовала 2-хъ лишнихъ рабочихъ, 
противъ обыкновенно задолжаемыхъ. Въ противномъ слу
чай пришлось бы разбивку продолжать такъ долго, что 
она увеличила бы цѣну чугуна гораздо болѣе, нежели 
расходъ на плату 2-мъ рабочимъ. Расплавка шла чрез
вычайно медленно, отъ 5—б ‘ /2 часовъ, отчего увеличи
вался значительно расходъ дровъ; такъ на 250 пуд. рас
ходовалось до 1 куренной саж. Угаръ простирался отъ 8; 
10 до 15 Фунт, на пудъ; здѣсь приняты въ разсчетъ и

')  Коперъ дѣйствуотъ отъ кош ш о ворота и обыкновенно задолжается 
только 3 рабочихъ.

1*



жуки, образовавшіеся на иоду печи. Къ эт т іъ  еще неѵ- 
дачамъ и самый чугунъ получался весьма жоегкій, по
тому что частью отбѣливался при расилавкѣ и преиму
щественно оттого еще,что пушки и валки были исключитель
но изъ жосткаго или ноловинчатаго чугуна. Такимъ об- 
разомъ, всѣ эти затрудненія и неудачи были причиной, 
что чугунъ удорожился до 12  коп. на пудъ, а иногда 
доходилъ и до 15 коп. Впрочемъ, какъ бы удачно не шла 
расплавка тяжеловѣсныхъ припасовъ, сколько намъ ка
жется, едвали будетъ возможно удешевить расплавку такъ, 
чтобы расходовъ отьнея падало менѣе 8 или 10  коп. на 
пудъ.

Послѣ многихъ опытовъ, заводоуправленіе пришло къ 
ааключенію, что переплавка чугуна весьма невыгодна, а 
поэтому осталось только обратиться къ пріисканію способа 
обработки тяжеловѣсныхъ припасовъ прямо въ кричныхъ 
горнахъ. Не мнѣ первому пришлось подумать о подобной 
работѣ. Въ Нижнетуринскомъ Заводѣ не разъ были опы
ты надъ -выдѣлкой желѣза изъ забракованныхъ пушекъ 
и негодныхъ валковъ, но эти опыты не удавались, по
этому въ нослѣднее время и не возобновлялись.

Главнѣйшая причина этихъ неудачь была та, что пред
полагая пережигать ьъ кричномъ горну болыпія массы 
чугуна, старались увеличить размѣры кричнаго горна и 
Фурмы. Отъ этого нажигали слишкомъ большую крицу (отъ
12 до 15 пуд.), которую весьма трудно было тщатель- /
но обработать, поэтому крицы выходили очень плохія, 
такъ что нерѣдко совершенно разсыпались подъ молотом ъ. 
Притомъ и весьма дурное качество чугуна, какъ передѣ- 
лочнаго, имѣло большое вліяніе на неуспѣхъ работы.

Приступая съ своей стороны къ опытамъ надъ выдѣл- 
кой жедѣза изъ тяжеловѣсныхъ припасовъ, я долженъ 
былъ еще стараться избѣгать всѣхъ лншнихъ расходовъ 
на какія либо особый устройства или приспособленія. Од-



нимъ словомъ, мнѣ оставалось воспользоваться только тѣ- 
ми средствами, которыя предоставлялъ обыкновенный крич
ный контуазскій горнъ. Впрочемъ нѣкоторыя измѣненія 
было необходимо сдѣлать и онѣ состояли въ слѣдую- 
щемъ:

1) Снимается соковой ящикъ и доска для сбереженія 
угля; чугунъ надвигается въ горнъ по шестку, со стороны 
противу-Фурменной доски, а не чрезъ арочное отверстіѳ 
или не съ задней доски.

2) Употребляется противу-Фурменная доска съ большой 
сквозной вырѣзкой.

3) Размѣры въ сравненіи съ обыкновеннымъ устано- 
вомъ контуазскаго горна нѣсколько измѣняются, а относи
тельно прежнихъ горновъ уменьшаются значительно.

4) Горнъ устанавливается съ двумя Фурмами, одна пря
мая, а другая съ косиной, размѣрами каждая Фурма мень
ше употребляемыхъ при контуазскихъ горнахъ, а въ срав- 
неніи съ увеличенной, которая служила при прежнихъ 
опытахъ, почти въ 11 /. раза менѣе; но количество вду- 
ваемаго воздуха изъ 2-хъ Фурмъ на*/.больше.

5) Закладывается небольшой упорный чугунный бру- 
сокъ, въ который упирается желѣзный ломъ, когда над
вигается чугунъ въ горнъ и въ рѣдкихъ случаяхъ упот
ребляется еще небольшая желѣзная цѣпь.

6) На шесточной сторонѣ горна снимается одинъ рядъ 
краснаго кирпича.

А .  У с т а н о в ъ  ГО Р Н А .

Такъ какъ отъ хорошаго установа горна зависитъ глав- 
нѣйше дальнѣйшій успѣхъ кричной работы, то я позво
лю себѣ возможно подробнѣе описать тѣ правила и прі- 
емы, которыми руководятся, чтобы правильно установить 
кричный горнъ.



Мы опишемъ установъ горна на лѣвую руку ‘), наз
начав \іаго для выдѣлки желѣза изъ тяжеловѣсныхъ чу
гунныхъ вещей; причемъ будемъ ииѣть исключительно 
въ виду установъ однихъ горновыхъ досокъ и Фур.мъ, т. 
е. горна, который былъ уже въ дѣйствіи, а не вообще 
всего кричнаго. горна. Въ настоящемъ случаѣ это бы до-бы 
лишнее и притомъ мы вышли бы изъ дредѣла, предиоло- 
женнаго для нашей статьи.

Въ составъ кричнаго горна входятъ сдѣдующія горно- 
выя доски (иди припасы , какъ называютъ ихъ мастеро
вые).

Фиг. 1, черт. I. Донная доска, длиною 16 верш., ши
риною lO '/j верш., толщиною 1 5/8 верш.; а донная доска 
для обыкновенная контуазскаго горна длиною 1 о3/4 верш., 
шириною 10 %  верш.; толщина таже.

Фиг. 2. Большая подфурмснная доска,, длиною 16 верш, 
(для обьікновеннаго горна 153/ 4 верш.); вышина верхняго 
конца 63/ 8 верш., а нижняго 53/ 8, толщина 1 верш.; 
косина по верхней кромкѣ въ 1 линію.

Фиг. 3. Малая подфурмснная доска (мастеровые на
зываютъ ее еще клипомъ). Доска эта бываетъ 2-хъ ро- 
довъ: во 1 -хъ, при усгановѣ горна съ двумя фурмами 
(какъ н а п р , для выдѣлки желѣза изъ тяжеловѣснаго чу
гуна) длина 9 ‘/ 2 верш., ширина 4Vtв верш., толщина 
верхней кромки по сѣченію а а ' дюйм. 2), а нижней-— 
5/в Дюйм.; въ сѣченіи б б ', толщина верхней кромки 5/ 8 
дюйм, и нижней— 3/ 8 дюйма. При обыкновенномъ устано
ви к р и ч н а г о  контуазскаго го р н а  съ о д н о й  фурмой, длина 
малой Ф у р м ен н о й  доски (ф и г . 4) 8 '/2 в е р ш ., ш и р и н а  43/ 8

Названіе горна на правую и дѣвую руку зависягь отъ расположенія  
фурмъ.

"*)'Здѣсь размѣ^ьт покааанм въ .кюГиѵМхъ, тгобм' не вводять гліпнкомъ 
дробный величины вершками. . - -



верш,; толщина въ сѣченіи а а' и б б* у  верхней крой
ки 1‘/8 и 6/8 дюйм., а НйЖней—3/ t дюйм, й */4 ДЮЙМ.

ФйГ. 5. Задняя, доскй. Вышина 9%  вёрш., Ширййа 
155/ 8 верш., толщина у нижняго конца і у 2 верш., а 
верхняго Ѵ /і  верш., притомъ въ верхней части сдѣлано углу- 
бленіе длиною 4 ‘/2 верш, и шириною 7 верш. Задняя 
доска устанавливается въ горну углублекіемъ вверхъ. 
Углубленіе дѣлается затѣмъ, чтобьі облегчить иодъемъ 
крйцы, й крОмѣ того задняя доска не такъ скоро разго
рается.

Фиг. 6. Противуфурменная доска. Длина 16 верш, 
(въ обыкновенныхъ горнахъ 15 '/8 верш.), вышина 10 5/^, 
толщина 1 ‘/ 2 верш., глубина вырѣзки 3 '/2 верш.

Фиг, 7 .-Соковая доска. Ширина 143/ 4 верш,, выши
на 5%  верш., толщина 5/8 верш. Доска имѣетъ 4 отвер- 
стія въ 5/g дюйм, для выпуска шлака. Первый рядъ 
отверстій отстоитъ отъ верхней кромки Д3/8 верш., а вто
рой рядъ на 1 г/8 верш.; четырехъ-у голыюе-же отверстіе а 
служитъ для выпуска шлака и выгребки перегорѣвшаго 
угля.

Фиг, 8 . Коренная доска (мастеровые называютъ ее 
еще винтовой, потому что Фурмы нажимаются къ этой 
доскѣ винтами). Длйна 15 верш., ширина 10 верш., тол
щина 1  верш,; вставляется въ горнъ во время постройки 
его съ самаго основанія и вынимается большею частію 
только при совершенной перестройкѣ или возобновленіи 
горна. Я потому упомянулъ здѣсь о коренной доскѣ, что 
она имѣетъ большое вліяніе на правильный установъ 
Фѵрмѣ.

Изъ всѣхъ горновыхъ досокъ наибольшее вниманіе 
Должно быть обращено на донную Доску и на большую 
и малую подфурменную. Такъ донная доска должна имѣть 
поверхность (та сторона, которая обращена въ горнъ) со
вершенно гладкую, безъ малѣйшихъ неровностей и рако-



винъ; въ противномъ случаѣ на этихъ мѣстахъ будутъ 
преимущественно садиться жуки, которые весьма легко 
портятъ донную доску. Сверхъ того, при осмотрѣ ея 
должно тщательно измѣрять длину (ширина менѣе важна) 
и стараться, чтобы донная доска ни въ какомъ случаѣ 
не была тоньше 1 ‘/ 2 верш. Тонкая доска весьма легко 
прогрѣвается, отчего ее коробитъ и на сильно нагрѣтой 
доскѣ работа никогда не пойдетъ удачно, потому что 
шлаковой поддонокъ подъ крицей будетъ расплавляться, 
отчего въ горну будетъ образоваться много шлаку, крица 
будетъ слишкомъ спѣлою и неминуемо сядетъ на самую 
доску.

У большой под Фурменной доски—длина и косина, а у  
малой подфурменной— всѣ размѣры должны быть возмож
но вѣрны. Косина у  большой и малой подфурменныхъ 
досокъ дѣлается обточкою на точилѣ. Большое вниманіе 
къ вышеозначеннымъ размѣрамъ важно потому, что отъ 
нихъ зависитъ правильный уклонъ фурмъ и установъ 
всего горна.

Фиг. 9. Прямая фурма. Вышина глаза Фурмы 10 ли- 
ній, ширина 12  линій (1 дюймъ), толщина нижней губы
4 линіи и верхней части отъ 3-—3 '/2 линій, въ концѣ 1 
линія; длина всей Фурмы 5*/2 верш,, вѣсъ—отъ 8 до 8%  
фунтовъ.

Фиг. 10. Косая фурма имѣетъ всѣ тѣже размѣры, 
какъ и прямая, но отличается отъ нея косиной, т. е. пе
редняя кромка короче задней на 1 д и н ію . Косина дѣлает- 
ся на правую или лѣвую руку, смотря потому, съ кото
рой руки устанавливается Фурма; наконецъ Фурма долж
на имѣть еще подзорь, т. е. нижняя губа должна быть 
короче верхней на 2  линіи.

Двѣ эти Фурмы служатъ при установѣ горна для вы- 
дѣлки желѣза изъ тяжеловѣснаго чугуна, а также въ па-



слѣднее время при горнахъ, устроенныхъ для выдѣлки 
котельной болванки *).

Фиг. 11. Фурма, показанная на этомъ чертежѣ, слу- 
житъ при работѣ съ одной Фурмой или для обыкновенна- 
го контуазскаго кричнаго горна. Вышина глаза 12 линій, 
ширина 17 линій, подзоръ 2 линіи, косина 1 линія, тол
щина нижней губы 4 линіи, верхней 3‘/ а линіи, а въ 
концѣ 1 линія; длина Фурмы 6 верш., вѣсъ—8%  до
9 фунтовъ.

Фиг. 12. Сопло. Длина 18у4 верш., общая толщина % 
верш., наружное отверстіе сопла 2і/ а верш.; при 2-хъ 
Фурменномъ установѣ глазъ сопла— въдіаметрѣ 10 линій, 
а толщина нижней губы 2 линіи, и губа эта подпили
вается плоско, чтобы сопло, вложенное въ Фурму, не да
вало движенія.

При одной Фурмѣ діаметръ глаза 12 линій, нижняя гу
ба толщиною 2 '/2 линіи, остальные размѣры тѣже.

Считаю не лишним ъ упомянуть до какой степени долж
ны быть точны размѣры Фурмъ и сопла; здѣсь малѣй- 
шая неточность влечетъ за собою невѣрный установъ 
горна и вслѣдствіе этого дурную работу. Вредъ, причи
няемый невѣрной Фурмой и сопломъ, ничѣмъ нельзя 
исправить; остается только выбросить ихъ вонъ и замѣ- 
нить новыми, а не тянуть работу на невѣрной Фурмѣ до 
конца седьмицы; часъ или другой остановки отъ перемѣ- 
ны Фурмы окупятся впослѣдствіи съ лихвой. Имѣть хо
рошую Фурму весьма важно не только въ техническомъ 
отношеніи, но и въ хозяйственномъ. Кричныя Фурмы, 
употребляемыя на уральскихъ заводахъ, такъ непрак-

і) Въ Ижевскомъ оружейномъ Заводѣ еъ двум* Ф урм ам и ,  но на н ѣ с- 
колько иначе установленном» горну, выдѣлывается кричная болванка для 
ствольнаго жѳлѣза, которая потомъ передѣлывается въ экманскихь свароч- 
иыхъ печахъ.



тичны, ненройчны неэкономичны, что мы смѣло можемъ 
предложить замѣнить ихъ Фурмою, показанною на ф и г . 1 1  ').

Для сравненія я возьму прежнія кричныя Фурмы Нйж- 
нетуринскаго Завода, которыя между Фурмами другйхъ 
заводовъ по всей справедливости могли считаться еще 
лучшими. Эти Фурмы очень сплюснуты, такъ что въ 
среднемъ поперечномъ сѣченіи основаніе втрое шире вы
соты Фурмы, длина ея отъ 12-—14 дюйм., вѣсъ 15— 17 
фунт., нижняя и верхняя губа толщиною отъ 2 до .2 ‘/ 2 
диній, а въ концѣ отъ Ѵ /2 до 1 линіи. Вотъ недостатки 
такой Фурмы: 1 ) вслѣдствіе большой ширины фурмы, 
очень трудно замѣтить, если сопло сдвинуто, а поэтому 
не легко установить его вѣрно; 2) послѣ, поправки Ф у р 

мы верхняя и нижняя губы такъ уже тонки, что Фурма 
вскорѣ сильно разгораетъ, нерѣдко загибается и болѣе 
2-хъ разъ не можетъ быть исправляема. Цѣна Фурмы, 
считая расходы и на исправленіе ее, отъ 4 руб. 90 коп. 
до 5 рублей. Фурмы же, предлагаемый нами, имѣютъ то 
преимущество, во 1 -хъ, что весьма легко замѣтить какъ 
бы мало не было сдвинуто сопло, во 2 -хъ, Фурма мо
жетъ служить послѣ 3 или 4 поправокъ и притомъ мало 
разгорается и, въ 3-хъ, загнуть ее труднѣе, вслѣдствіе 
большой толщины нижней губы. Стоимость такой Фурмы 
отъ 2 руб. 90 коп. до 3 рублей, что составить сбере
ж е т е  йъ течбніе года почти на 3,000 рублей. Какъ бы 
ни было незначительно сбереженіе во всякомъ случаѣ не 
слѣдуетъ имъ пренебрегать; тѣмъ болѣе въ такомъ дорого- 
стоюіцемъ производствѣ какъ кричное, гдѣ и 3,000 руб. 
сосТавятъ разсчетъ при годичной производительности Ф а

брики до 120,000 рублей.
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і)  Образцомъ этихъ  Фурмъ служили чурмы, ввсдепныя О. II. Г ран д- 
ьіоптапь въ Ижевскомь оружегіномх Заводѣ.



Обращаясь заіѣмъ къ самому установу горна, замѣтимъ, 
что всѣ горновыя доски (или припасы) должны быть предва
рительно весьма тщательно провѣрены. Установъ горна 
начинается тѣмъ, что у  фурмы сбиваютъ глину, ослабля- 
ютъ винты, которыми Фурма, сопло и бабка нажимаются 
къ коренной доскѣ; потомъ вынимаютъ сопло, над Фур
менную накладку, клинья, и наконецъ Фурмы и малую 
подфурменную доску. Затѣмъ очищаютъ коренную доску 
и повѣряютъ уклонъ ея, который долженъ быть 2 линіи 
въ горнъ (со стороны фурмъ) и столько же отъ рукъ къ 
горну. Хотя коренная доска не всегда повѣряется, но 
совѣтуемъ это дѣлать возможно чаще, потому что отъ 
правильнаго положенія коренной доски зависитъ правиль
ность установа Фурмъ. Коренная доска обыкновенно мѣ- 
няется только съ переклажей нижней части горна, а это 
случается не часто, чрезъ 2-—3 года и болѣе. Если 
уклонъ измѣнится до 1 ‘/ 2 линій, то коренная доска мо- 
жетъ еще остаться, въ противномъ случаѣ лучше разо
брать часть кирпичной кладки и снова ее установить. 
Коренная доска преимущественно теряетъ настоящій 
уклонъ отъ дурной кладки, на которой лежитъ, и въ осо
бенности, если былъ употребленъ красный кирпичь. Три 
или четыре десятка бѣлаго огнепостояннаго кирпича не 
составятъ большаго разсчета, если ими выложить часть 
горна за большой подфурменной доской и вокругъ Фур
менной коробки; такой горнъ прослужитъ втрое дольше, 
нежели сложенный весь изъ краснаго кирпича.

На коренную доску кладутъ малую подфурменную 
узкимъ кОнцомъ внутрь горна и въ притыкъ къ большой 
подфурменной доскѣ. Малая подфурменная доска можетъ 
служить довольно долго, потому что незначительно на- 
грѣваетея, слѣдовательно мало портится; но лишь только 
будетъ замѣчено, что она погнута, то лучше ее перемѣ- 
иить. Если большая подфурменная доска отъ работы предъ-

— 11 —



идущей седьмицы не повреждена, то повѣряютъ только ея 
уклонъ; онъ долженъ быть къ задней доскѣ отъ 3— 3%  
линій, внутрь горна 13 линій и разстояніе отъ верхняго 
края до задней доски 5 % — 6 дюйм. Въ случаѣ же, когда 
она измѣнила положеніе, то ее сбиваютъ отъ каменной 
стѣнки ') и придаюгъ надлежащій уклонъ, вынимая или 
прибавляя флясты подъ доской, которые кладутся двумя 
кучками по концамъ большой подфурменной доски. Флясты 
суть неболыиіе четырехъ-угольные кусочки листового 
желѣза разной толщины. Чтобъ избѣжать подбора ихъ, 
обыкновенно уставщики разгоняютъ ручнымъ молоткомъ; 
но это неудобно и отнимаетъ много времени, поэтому со- 
вѣтуемъ имѣгь возможно больше флястовъ; большой ихъ 
выборъ весьма облегчаетъ приведете горновыхъ досокъ 
въ надлежащее положеніе.

Когда большой подфурменной доскѣ приданъ вѣрно ук
лонъ (къ задней доскѣ), то наугольникомъ проходятъ по 
поверхности малой подфурменной доски и верхняго края 
большой подфурменной. Причемъ наугольникъ надавляет- 
ся сильно рукой, чтобы почувствовать не даетъ ли ко
торая нибудь изъ этихъ досокъ движеніе, и съ внимані- 
емъ слѣдятъ, нѣтъ ли просвѣту между наугольникомъ и 
этими досками, въ особенности въ томъ мѣстѣ, гдѣ б у - 
дутъ лежать Фурмы.

Эта часть установа горна такъ важна, что мы его осббо 
показали на фиг. 13 2). Если коренная доска имѣетъ вѣр- 
ный уклонъ, т. е. 2 линіи съ рукъ и внутрь горна (отъ 
фурмы), малая подфурменная совершенно неподвижна и 
нмѣетъ равную поверхность и надлежащій размѣръ, а
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*) Когда большую подфурменную доску устанавливаю™  въ горну, то  
смазыпаютъ ее  глиной, к именно ту сторону, которая обращена къ * у р -  
мамъ, т . е . къ каменной кладкѣ.

’ ) А —  большая подфурменнчя доска, В — коренная доска, С— малая подфур
менная, D — наугольникъ и Е — ф л я с т ы .



большая подфурменная доска косину въ 1 линію и ук
лонъ въ задней доскѣ въ 3 линіи и подъ наугольникомъ 
не замѣтно просвѣта, то большая подфурменная довка бу
детъ имѣть уклонъ въ горнъ 13 линій *) (мѣрять у  са- 
маго нижняго края) и фурма, положенная на малую под
фурменную доску и край большой подфурменной, дастъ 
уклонъ отъ 2 до 2Уз линій. Но такъ удачно установить 
сразу горнъ удается весьма рѣдко. По видимому горно- 
выя доски установлены вѣрно, но Фурма имѣетъ уклонъ 
менѣе 2 линій или болѣе 2% . Тогда снова обращаются 
къ малой подфурменной доскѣ и тщательно усматрива
ю т  не даетъ ли она движеніе, и чтобъ установить ее 
неподвижно подкладываютъ одинъ или два Фляста, что бы
ваешь совершенно достаточно. Малая подфурменная весь
ма скоро и легко установляется неподвижно, но труднѣе 
всего достичь, чтобы не было просвѣту нодъ науголь- 
никъ. Это большею частію происходить оттого, что ко
сина большой подфурменной доски не въ одну линію, а 
нѣсколько болѣе или менѣе. Вообще же стараются воз
можно менѣе перестановлять малую подфурменную доску, 
въ особенности, если она лежитъ неподвижно, а преиму
щественно измѣняютъ уклонъ и перестановляютъ большую 
подфурменную доску. Такъ, если подъ наугольникомъ 
замѣтенъ просвѣтъ, то измѣняютъ уклонъ большой под
фурменной доски къ задней въ предѣлахъ отъ 3 до 4 ли - 
ній, а внутрь горна отъ 12 до 14 линій и въ рѣдкихъ 
случаяхъ допускается 15 линій. Если большая подфур
менная доска измѣнена въ этихъ предѣлахъ и положен
ная Фурма дала уклонъ 2 и 2 '/2 линіи, то на этомъ и 
останавливаются. Въ случаѣ же, когда Фурма всетаки 
не дала надлежащій уклонъ, не смотря на допуски, съ
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*) Уклонъ въ 13 линій образуется, какъ видно, отъ правильнаго уста- 
иова саиихъ досокъ.
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которыми была установлена большая подфурменная доска, 
то какъ ее, такъ и малую подфурменную доску слѣдуетъ 
снова весьма тщательно провѣрить и безъ сомнѣнія найг 
дется ошибка, которую уставщикъ тотчасъ же исправ- 
ляетъ или беретъ новыя доски.

Установивъ правильно вышеупомянуты я горновыя доски, 
приступаютъ къ установу Ф у р м ъ , повѣривъ предваритель
но глазъ Фурмы мѣркой ( ф и г . 14), которая должна сво
бодно входить и не оставлять ни малѣйшаго просвѣта или 
зазора; верхняя и нижняя губы должны быть совершенно 
гладки, закруглены и не имѣть заусеницъ. Мѣрка должна 
быть сдѣлана нѣсКолько менѣе размѣра глаза Фурмы (отъ 
% до % лин.), въ противно иъ случаѣ глазъ Фурмы б у 
детъ всегда больше указанныхъ размѣровъ. Нижняя часть 
Фурмы, т. е. плоская, дѣлается совершенно гладкою и 
предъ установомъ проходятъ по ней наугольникомъ или 
Футомъ *), и если будутъ замѣчены неровности, то ихъ 
слегка исправляютъ на деревянной колодкѣ маленькимъ 
желѣзнымъ молоткомъ или деревянной трамбовкой.

Какъ бы незначительны ни были изяѣпенія размѣровъ 
Фурмы, ихъ ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ допускать; 
въ особенности если размѣры больше укаЗанныхъ, по
тому что Фурма и безъ того во время работы сильно раз
горается, такъ что площадь глаза бываетъ нерѣдко по 
окончаніи работы въ полтора раза болѣе первоначальных-!, 
размѣровъ. Незначительныя невѣрности въ Фурмѣ сле
сарю исправить весьма легко; слѣдовательно, колебаться 
здѣсь не слѣдуетъ, тѣмъ болѣе, что работа съ невѣрныма 
Фурмами никогда не будетъ идти успѣшно.

Точность, съ какою принимаются Фурмы, должна быть 
соблюдаема также и относительно сопла; хотя оно слу-

*) Стальная мѣрка, разделенная на дюймы.
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жцтъ, не портясь, довольно долго, но не смотря на это 
его слѣдуетъ при каждомъ установѣ повѣрять, потому 
что отъ невѣрнаго сопла и дутье будетъ неправильно. 
Когда фурмы совершенно вѣрны (а равно и сопло), то 
ихъ устанавливают въ горну слѣдующимъ образомъ: на 
малую подфурменную доску, въ разстояніи 7 дюймовъ
6 линій отъ задней доски, ставятъ прямую Ф ур м у; по- 
томъ отмѣриваютъ отъ внутренней ея кромки (которая 
будетъ на руки) 3 дюйм, и цомѣщаютъ фурму съ ко
синой. Іѵромѣ ТОГО обѣ фурмы должны имѣть высовъ отъ 
края большой Фурменной доски, а именно: прямая фурма 
на 2 дюйма 5 линій, а съ косиной— 2 дюйма 2 линіи. 
Затѣмъ берутъ наугольникъ, ставятъ его плотно одной 
стороной къ задней доскѣ, а другой подводятъ къ кромкѣ 
прямой Фурмы, которая должна быть съ вышепомянутой 
доской подъ прямымъ угломъ, Кромѣ ТОГО фурмы ДОЛЖНЫ 

неподвижно лежать на малой подфурменной доскѣ; въ про- 
тивномъ случаѣ, по нажатіи ихъ впослѣдствіи винтами, 
Фурмы неминуемо измѣнятъ уклонъ. Замѣтимъ еще, что 
устанавливая фурмы, слѣдуетъ всѣ разстоянія ихъ отъ гор- 
новыхъ досокъ брать съ внутренней кромки Фурмы, а не 
съ наружной.

Установивъ такимъ образомъ Ф урм ы , весьма осторожно 
вкладываютъ сопло, но такъ чтобы оно плоской кромкой 
лежало на нижней части Ф урмы  и отъ внутренняго края 
губы было на 2 дюйма 10 линій. Другая часть сопла, 
выходящая наружу изъ горна, кладется на такъ назы
ваемую чугунную бабку ( ф и г . 15), толщиною въ 1‘/4 
верш., и если Ф урма и сопло вѣрны, то центры ихъ бу- 
дутъ совпадать, на что должно быть обращено большое 
вниманіе. Въ случаѣ, если центръ сопла будетъ выще 
центра Ф урм ы , то дутье будетъ бить въ верхнюю часть 
глаза и отсюда отражаться исключительно на донную дос
ку; когда же Центръ сопла ниже центра Фурмы, то струя
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воздуха, ударяясь въ нижнюю часть глаза Фурмы, будетъ 
идти выше Фурмъ.

Причиной несовиаденія центра Фурмы и сопла преиму
щественно бываетъ невѣрная толщина нижней губы сопла; 
такъ, если оно нѣсколько болѣе 2 -хъ линій, то чтобы 
центры совпадали, слѣдуетъ сопло ставить нѣсколько кру
че, подкладывая тонкій ф лястъ  между сойломъ и бабкой, 
или подвинуть сопло впередъ на 1 или 2 линіи. Обратно, 
если сопло менѣе 2  линій, то его ставятъ нѣсколько по- 
ложе, или отодвигаютъ отъ края Фурмы вмѣсто 2 дюйм.
10 линій на 3 дюйма. Вообще совпадете центра Фурмы 
и сопла зависитъ только отъ правильности ихъ размѣроьъ 
и тщательности самаго установа; практика не установила 
тутъ никакихъ правилъ, здѣсь главнымъ указателемъ слу
жить навыкъ замѣтить малѣйшую неточность.

Если за всѣмъ этимъ дутье будетъ невѣрно, то сопло 
слѣдуетъ непремѣнно перемѣнить. Я долженъ еще замѣ- 
тить, что при установѣ сопла нерѣдко даютъ ему пово- 
ротъ нѣсколько на руки затѣмъ, чтобы дутье больше хва
тало въ заднюю доску; кромѣ хорошаго вліянія на ходъ 
работы, къ этому прибѣгаютъ еще въ такомъ случаѣ, 
если за всѣмъ стараніемъ не удается сопло установить со
вершенно вѣрно и когда на горну работаетъ не совсѣмъ 
опытный мастеръ. Сверхъ того мастера, прочищая Фурму, 
обыкновенно сдвигаютъ сопло такъ, что струя воздуха 
бьетъ на руки *), и тогда уже нельзя разсчитывать на 
хорошую работу. Поэтому, если сопло положено нѣсколь- 
ко на руіш, то сдвинувши его впослѣдствіи, оно будетъ 
лежать прямо. Притомъ, къ сожалѣнію, постоянно прихо
дится имѣть въ виду крайнюю безпечность нашихъ крич
ныхъ мастеровъ, если уставщику не удастся замѣтить,

«} Если сопло отодвинуть къ задней доскѣ, то возд^хъ, ударяясь о зад- 
шй край «урмы, будетъ отражаться на руку-

\
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что сопло сдвинуто, то повѣрьтс, что горновой мастеръ 
не скоро спохватится исправить, а иногда такъ и дотя- 
нетъ работу до конца седьмицы.

Во время установи Фурмы и сопла, весьма часто повѣ- 
ряютъ уклонъ Фурмы; для этого служитъ ватерпасъ, по
казанный на фиг. 16. По простотѣ и удобству, мы смѣ- 
ло рекомендуемъ ввести его для вышеозначенной цѣли. 
Этотъ ватерпасъ введенъ О. Н. Грандмонтань въ Ижев- 
скомъ оруЖёйномъ Заводѣ, откуда и заимствованъ нами. 
Ватерпасъ, употребляемый на уральекихъ заводахъ для 
опредѣленія уклона Фурмъ, до крайности неудобенъ, по
тому что при малѣйшемъ движеніи руки измѣняется по- 
ложеніе отвѣса, вслѣдствіе чего фурмы нерѣдко устана
вливаются невѣрно. Лучшій уклонъ для Фурмъ—2 линіи, 
но допускаютъ 2 '/й лнніи, а именно въ такомъ случаѣ, 
если Фурма была 2 или 3 раза въ поправкѣ; тогда ниж
няя губа имѣетъ толщину 2 '/2 или 3 линіи, поэтому 
естественно долженъ изменяться и уклонъ Фурмы, если 
горновыя доски установлены совершенно правильно.

Вотъ единственное средство повѣрить правильность 
дутья при установѣ горна: на противуФурменной доскѣ 
(по срединѣ) назначаютъ мѣломъ черту, отстоящую отъ 
донной доски на 3 дюйма, и если пустить дутье, то при 
правильномъ установѣ Фурмы и сопла, струя воздуха 
должна ударять въ черту, назначенную мѣломъ.

Окончивши установъ Фурмъ и сопла, на послѣднее 
кладутъ небольшую желѣзную полосу; она имѣетъ два 
отверстія, чрезъ которыя просовываютъ болты (предвари
тельно пропущенные сквозь коренную доску) съ нарез
кой и гайкой, и сопло крѣпко нажимается съ бабкой къ 
коренной доскѣ, а слѣдовательно и Фурмы къ малой под* 
Фурменной доскѣ. ІІотомъ повѣряютъ уклонъ Фурмы, и 
если онъ не изменился, то вставляютъ между Фурмами
на глинѣ железные клинья, сверху ч у г у н н ы й  надфур- 
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мсннпкъ (или Фурменную накладку) и, наконецъ, между 
нимъ и Фурменной коробкой вкладываютъ (на глинѣ) 
большой клинъ *); затѣмъ верхняя часть горна у  Фурмы 
тщательно обмазывается глиной.

При обыкновенномъ контуазскомъ горнѣ (съ одной 
Фурмой)— установъ Фурмы и сопла слѣдующій: Фурмы 
имѣетъ высовъ отъ большой подфурменной доски 2 дюй
ма 6 линій. Разстояніе отъ задней доски до глаза Фурма 
9 дюймовъ. Сопло отъ нижняго края глаза Фурмы 3 дюй
ма. Затѣмъ, остальные размѣры и уклонъ Фурмъ и сопла 
остаются тѣже, какъ и при 2-хъ Фурменномъ установѣ 
горна.

Вслѣдъ за установомъ Фурмъ и сопла приступаютъ 
къ установу донной доски; ее захватываютъ клещами, по- 
томъ нѣсколько приподнимаютъ двумя длинными и тон
кими ломами; затѣмъ подкладываютъ деревянные валочки 
и весьма осторожно вытаскиваютъ изъ горна. Если дон
ная доска окажется неповрежденною отъ работы на ней 
въ предъидущей седьмицѣ, то съ доски счищаютъ толь
ко мусоръ, а весьма незначительныя поврежденія исправля- 
ютъ молоткомъ или небольшіе наросты ссѣкаютъ зубиломъ. 
Когда же донная доска испорчена, а именно до такой степе
ни, что трудно сдѣлать ее совершенно гладкою, то ее выбра- 
сываютъ и замѣняютъ новой. Въ самомъ горну съ камен
ной кладки выметаютъ мусоръ, потомъ слегка спрыски- 
ваютъ водой 2) и, перебравши четыре кучки ф л я с т о въ , 

снова кладутъ ихъ по угламъ горна; но такъ, что стол
бики ф лястовъ  у  задней доски нѣсколько выше тѣхъ, ко
торые у  соковой доски. Затѣмъ вдвигаютъ въ горнъ дон
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*) Обыкновенно для этого служ игь испорченная малая подфурменная 
доска и е е  вставляютъ острымъ концомъ на руки.

*) Она не рѣдко умѣренно пускается подъ донную доску и вовремя ра
боты; обыкновенно вода идетъ изъ чугунной колоды чрезъ испорченное 
сопло или длинную небольш] ю желѣзную трубку.



ную доску, такъ чтобы она весьма плотно прилегала къ 
задней и большой подфурменной доскѣ. Донная доска 
должна имѣть паденіе на руки 2 1 линію, а отъ большой 
подфурменной къ противуфурменной доскѣ— 18 линій. 
При задней Фурмѣ глубина горна, т. е. отъ внутренняго 
края губы Фурмы до донной доски, 6 дюйм. 5 линій, у  
передней (т. е. на руки) 7 дюймовъ; притомъ если взять 
1 / 2 или 2 дюйма на большой подфурменной доскѣ, (счи
тая отъ края соковой доски), то глубина горна въ этомъ 
мѣстѣ должна быть 8 дюйм. 1 или 2 линіи. При устано- 
вѣ же съ одной Фурмой—глубина горна у  Фурмы 6 дюйм.
5 линій; а если приходится ковать крупные сорты желѣ- 
за или тяжеловѣсную болванку, то глубина горна дѣлает- 
ся при сухомъ углѣ 6 дюйм. 7 линій, а присыромъ— 6 
дюйм. 9 линій. Паденіе донной доски определяется инстру- 
ментомъ, показаннымъ на ф иг . 17; для удобства при 
установѣ горна, имѣютъ два такихъ инструмента, изъ 
коихъ на одноѵіъ паденіе отъ задней доски на руки уста
новлено въ 2 1 линію, а на другомъ—отъ Фурмъ къ про- 
тивофурменной доскѣ— 18 линій. Глубина же горна боль
шею частію опредѣляется или Футомъ, или двумя сталь
ными палочками, которыя имѣютъ надлежащую длину. 
Устанавливая донную доску, нужно наблюдать, чтобы 
она лежала совершенно неподвижно и не давала ни ма- 
лѣйшаго движенія. Въ случаѣ, если донная доска не 
имѣетъ надлежащаго паденія (уклона), то неправильность 
паденія исправляют ь, прибавляя или вынимая флясты  и зъ  

поддонной доски. Если нужно вынуть флястъ у  задней доски, 
то донную доску отодвигаютъ на столько, чтобы рука могла 
свободно пройдти подъ донную доску, которую вмѣстѣ съ 
тѣмъ слегка и приподнимаютъ, нажимая конецъ лома; аспе- 
реди, т. е. съ рукъ, флястъ вынуть весьма легко. Каза- 
лось-бы, что установить донную доску нетрудно, но на 
самомъ дѣлѣ нерѣдко приходится употребить на это
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болѣе времени и т р у д а , н еж ел и  устан ов и ть  Ф урм у и 
сопло.

Главнѣйіне затрудненіе состоитъ въ томъ, чтобы глу
бину горна согласовать съ паденіемъ, которое должна 
имѣть донная доска; исполнить вѣрно эту задачу дается 
легко только весьма опытному уставщику. Чаще всего 
уставщикъ, побившись раза три, четыре, и видя, что 
согласовать паденіе донной доски съ глубиной горна не 
удается, рѣшается на допуски въ установѣ, чѣмъ впо- 
слѣдствіи весьма вредитъ успѣшному ходу работы.

Когда донная доска окончательно установлена, вставая- 
ютъ желѣзный брусъ (его называютъ клиномъ) , длиною 
равный донной доскѣ, шириною въ 3 дюйма, и толщиною 
въ 2 '/ ,  дюйма, fl а дно горна (каменную выстилку) меж
ду противуФурмонной доской и донной кладутъ мусоръ, 
потомъ желѣзный брусокъ, и весьма тщательно замазы- 
ваютъ глиной какъ самый брусокъ, такъ и всѣ спаи въ 
горну ( т. е. мѣста соприкасанія горновыхъ досокъ). Это 
дѣлается затѣмъ, чтобы расплавленный чугунъ чрезъ 
спаи горновыхъ досокъ не прошолъ подъ донную доску, а 
если это случится, то большею частію работа въ горну 
такъ разстраивается, что горнъ приходится остановить.

При обыкновенномъ установѣ горна, т. е. по оконча- 
ніи седьмичной работы, задняя доска и противуФурмен
ная весьма рѣдко перестанавливаются или мѣняются, такъ 
какъ они служатъ довольно долго, не портясь. Но если 
горнъ устанавливается вновь, то порядокъ установа горна 
слѣдующій: послѣ установа коренной доски, малой и боль
шой подфурменной, ставятъ заднюю доску, ей даютъ 
обыкновенно у к л о н ъ  и з ъ  горна на 3 линіи и иритомъ 
такъ, чтобы она была выше большой подфурменной до
ски, считая отъ верхняго скошенахо края, на 5 '/2 до 0 
дюймовъ. Потомъ устанавливаются Фурмы и соило, затѣмъ 
противуфурменная доска (ставится вровень съ задней
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доской съ уклономъ изъ горна не болѣе 3 дюйме въ) и 
наконецъ устанавливают донную доску.

Установъ горна заканчивается соковий доской. Она ста
вится совершенно прямо и плотно приставляется къ дон
ной доскѣ, иротивуФурменной и большой подфурменной. 
При этомъ стараются только, чтобы центръ нижняго шла
кового отверстія 1) былъ отъ большой подфурменной до
ски на 5 '/, дюймовъ. Потомъ ставятъ такъ называемыя 
ножки, на которыя кладется шесточная доска съ неболь- 
шимъ иаденіемъ на руки, и затѣмъ тщательно закрѣпля- 
ютъ ихъ желѣзными клиньями къ соковой доскѣ.

Наконецъ, чтобы убѣдигься, что горнъ дѣйствительно 
установленъ вѣрно, бросаютъ въ горнъ нѣсколько уголь- 
наго мусора и слегка пускаютъ дутье; если частицы му
сора будутъ правильно вращаться по донной доскѣ, или 
слегка подниматься вѣеромъ и притомъ струя воздуха не 
будетъ выше 3 дюйм, отъ донной доски, то горнъ уста
новленъ вѣрно.

На успѣхъ кричной работы болѣе всего имѣетъ влія- 
ніе вѣрный усгановъ горна, такъ что изъ посредственна- 
го чугуна и угля можно еще выдѣлать на хорошемъ гор
ну до нѣкоторой степени доброкачественное желѣзо; но 
если горнъ установленъ невѣрно, то при хорошихъ ма- 
теріалахъ всегда получится дурное желѣзо. Въ послѣд- 
немъ случаѣ работа тянется въ смѣну вмѣсто 6'/2 и 7 
часовъ, отъ 8‘/ 2 до 9 часовъ, а иногда и долѣе; вслѣд- 
сгвіе этого—лишній расходъ угля, значительный угаръ 
въ чугунѣ, и наконецъ рабочіе устаютъ до изнеможенія; 
поэтому нерѣдко кричную работу называютъ каторж
ною *). Я иногда въ видѣ опыта допускалъ болѣе или

<} Если горнъ устанавливается съ лѣвой руки, то й разстояніе берется  
о іъ  нижняго лѣваго шлакового отверслія.

а) Не рѣдко въ прежнее время кричный цехъ служилъ ссылкой.



менѣе значительный отступленія отъ правилъ, принятыхъ 
при установѣ контуазскаго горна, и большею частію по- 
слѣ 3-хъ или 4-хъ смѣнъ замѣчалось уже разстройство 
въ работѣ, такъ что, смотря но степени сдѣланныхъ Измѣ- 
неній, приходилось горнъ или остановить посреди седьми- 
цы, или едва удавалось работу дотянуть кое-какъ до кон
ца недѣлн; не говорю уже о полученныхъ результатахъ. 
Притомъ должно всегда имѣть въ виду, что хорошге крич
ные мастера могутъ образоваться только па хорошей ра- 
ботѣ, а безъ хорошо установленнаго горна и молота (о 
которомъ впослѣдствіи скажемъ нѣсколько словъ) не мо- 
жетъ быть хорошей работы. Слѣдовательно наиболынеб 
вниманіе должно быть обращено на горновые припасы, 
правильный установъ горновъ и кричныхъ молотовъ; все 
это дѣло возможное и во власти заводоуправленія, въ 
этомъ случаѣ заводоуправленіе не въ такой зависимости, 
какъ имѣть постоянно хорошій чугунъ и уголь—роскошь, 
доступная не всѣмъ заводамъ. Въ особенности выше ска
занное нами о необходимости имѣть хорошіе горновые 
припасы и правильно установленный горнъ весьма важно 
въ томъ случаѣ, если кто пожелаетъ ввести у  себя выдѣл- 
ку желѣза изъ тяжеловѣсныхъ чугунныхъ вещей. Безъ 
хорошо устроеннаго кричнаго горна, молота и тѣхъ измѣ- 
неній, которыя мы нашли необходимымъ сдѣлать, я не- 
могу поручиться, чтобы предлагаемая выдѣлка желѣза 
пошла удачно и установилась, какъ обыкновенная работа, 
что для рабочихъ и завода весьма важно.

Я счелъ необходимымъ въ моей статьѣ указать на раз
меры горновыхъ припасовъ и установъ обыкновеннаго 
кричнаго контуазскаго горна ‘), во 1 -хъ потому, что на 
нѣкоторыхъ заводахъ хотя и существуетъ такъ называе-
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Какъ это введено О. Н. Грандмонтанъ въ Ижевскомъ оруж рііномъ 
Заподѣ.



мый контуазскій способъ, но съ такимъ значительнымъ 
отступленіемъ и такъ искаженъ, что составляетъ нѣчто 
среднее, не то контуазскій, не то болыпз-кричный или 
нѣмецкій способъ; во 2 -хъ, кричное производство еще со
хранилось въ Россіи въ значительныхъ размѣрахъ *) и вѣ- 
роятно долго просуществуетъ на нашихъ заводахъ,такъ какъ 
переходъ къ выдѣлкѣ желѣза пудлинговымъ способомъ 
на Уралѣ совершается постепенно, и заводы не рѣшают- 
ся сразу затратить значительный капиталъ, чтобы по
кончить съ кричнымъ производствомъ. По этому свѣдѣ- 
нія о контуазскомъ сиособѣ будутъ, безъ сомнѣнія, не 
лишены интереса. Въ настоящее время лучшая Фабрика, 
гдѣ производится выдѣлка желѣза контуазскимъ спосо- 
сомъ, это безспорно въ Ижевскомъ оружейномъ Заводѣ— 
кричная Фабрика подъ управленіемъ гг. О. Грандмонтань 
и Брюно. Здѣсь легко можно убѣдиться, какое огромное 
вліяніе имѣютъ на успѣхъ работы хорошо устроенные 
кричные горны и молоты, и что названіе. «каторжная ра
бота», которое рабочіе дали кричному производству, не
справедливо. Разумѣется работа не легкая, но далеко не 
такая трудная, какое сложилось о ней понятіе. Мы не 
говоримъ о болыпе-кричномъ или нѣмецкомъ способѣ, 
эта работа действительно каторжная, и непростительно 
тѣмъ, которые до сихъ поръ еще не перешли къ выдѣл- 
кѣ кричнаго желѣза контуазскимъ способомъ. На этотъ 
переходъ не нужно будетъ значительныхъ расходовъ, и 
предъ ними совѣтуемъ не останавливаться, потому что 
контуазское желѣзо и лучшихъ качествъ, и выдѣлка его 
значительнѣе, нежели на болыпе-кричныхъ горнахъ.
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*) Въ 1859 г. выдѣлано въ Россіи желѣза кричиьшъ способомъ 54-, 7°/в 
пудлинговымъ 45,3% ; въ1860г.кричнымъ 49 ,і% , пудлинговымъ 50 ,з° /о ; вь 
1861 г. кричнымъ 51% , пудлинговымъ 49^0; вь 1862 г. кричнымь 52,5°.'о, 
пудлинговымъ 47,5% ;въ 1863 г. кричнымъ 57,з,% , пудлинговымъ 42 ,7°/о и 
еъ 1864 г. кричнымъ 45°/о  и пудлинговымъ 55%  (t-б. ст. свѣд. на 1862 66 )



Изъ нижеслѣдуюіцаго сравнения видно преимущество 
кричнаго контуазскаго способа.
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Б о л ы п е - к р п ч н ы й  с п о с о б ъ .

1) Одной артели, состоя
щей изъ мастера, подмасте
ра и работника, выковать въ 
сутки (двѣ смѣны по 12  ча
совъ) ствольнаго желѣза или 
лучпгихъ качествъ сходнаго 
19 пуд., несходнаго JV» 1-го 
1  пуд. и несходнаго JV» 2 -го 
1 пуд., а всего 2 1 пуд.

На 1 пудъ выковацнаго 
желѣза употребить:
Чуг, 1 п. 15 ф . по
27%  к. на сумму 37%  к.
Угля 4%  рѣш. 1
руб. 38 коп. . . . 27%
Платы. ') , , , . 14

78% к.

2) Обыкновенная крич
наго желѣза выковать въ 
сутки сходнаго^—24 пуда, не
сходнаго № 1 -го*—1  пуд. и 
несходнаго К- 2 -го-*-1 пуд,, а 
всего 26 пуд.; употребить

Коитуазскій с п о с о б ъ .

1) Той же артели рабо
чихъ выковать въ сутки (три 
смЬны по 8 часовъ) 2), 
кричнаго желѣза 1 -го разря
да т. е. лучшихъ качествъ 
сходнаго 26 пуд. 20 Фунт., 
изъ того количества несход
наго 5% 3) (т. е. 1  пуд. 
13 фун.).

Н а 1 пудъ выкованнаго 
жедѣза употребить:

Чуг. 1 п. 16 ф . на сум. 39 к. 
Угля 3,84 рѣш. , . . 22 
П л а т ы ...........................14

2) Обыкновенная крич
наго желѣза или 2 -го разря
да выковать сходнаго 33 пуд.
13 фун,, а несходнаго изъ 
этого количества 5% , или
1 пуд, 26 ф ѵ н .;  употребить

Я принллъ т у -ж е  плату, какая при выдЬлкѣ желѣза контуазскимъ  
способомъ.

2) На горну работаетъ въ сутки по двѣ артели, поэтому чрезъ сутки  
приходится каждой артели работать но дчѣ смѣны [8 часовыхъ); но рабо- 
чіе нисколько не чувствуетъ отъ этого чрезмѣрнаго утомленія, потому чго 
смѣна заканчивается ранѣе 8 часовъ и нерѣдко въ теченіе седьмицы на 
горну ьыходиѵь отъ 22— 25 емѣнъ. Каждая смѣтіа обязана сдѣлаі ь трл 
крицы, на что употребляеть чугуна отъ I t  до 18 п уд ., а выдЬливаѳгь  
желѣза отъ 1 0 — 12 пудовъ.

3j За несходное желѣзо и лота по 2 ' / 4 коп* съ  иуда»
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на 1 пудъ выкованнаго же
леза.
Чуг. 1 п. 12 ф . на
су м м у ......................35% к.
Угля 4 ‘/а рѣшотки. 233Д 
П л аты ..................... 23,і

71,35 к.
3) Болваночнаго кричнаго 

желѣза выковать въ сутки 
сходнаго 30 пуд., несходнаго 
JY° 1-го—20 фун., и несход
наго № 2 -го—20 фун., а все
го 31 гіудъ; на 1 пудъ вы
кованнаго желѣза употре
бить:
Чуг. 1 п. 10 ф . на 34 к. 
Угля 4 рѣшотки . - 23 
Платы................. . . 10,і

67,1 к.

на 1 пудъ выкованнаго же
леза.

Чуг. 1 и. 15 ф . на 37%  к- 
Угля 3,8 t рѣшотки 22 
П латы ......................12 ,і

71,65 к.
■ ■■г а Л.» • >1 iV'vC о  rU l 17ч

3) Болваночнаго желѣза 
на 3 разряда выковать въ 
сутки сходнаго 35 пуд., изъ 
этого количества несходнаго 
5% или 1 пудъ 30 ф ун .; 
на 1  пудъ выкованнаго же
леза употребить:

Чуг. 1 п. 14'/, ф . на 36-% к. 
Угля 3,43 рѣшотки 19,73 
Платы . . . . . . .  10,1

6G,6 к.

Не смотря на меныиій угаръ чугуна при выдѣлкѣ же- 
лѣза болыие-кричнымъ способомъ, на самОмъ дѣлѣ его 
нисколько не менѣе чѣмъ при выдѣлкѣ желѣза контуаз
скимъ способомъ. Доказательствомъ этому служатъ со- 
хранпвшіеся еще до сихъ поръ долги на кричныхъ ма- 
стерахъ за пережогъ чугуна, угля и недоковку желѣза. 
Между тѣмъ какъ на заводахъ, гдѣ выдѣлка производит
ся по контуазскому способу, долговъ на кричныхъ ма- 
сгерахъ нѣтъ. Кроме того вышеприведенное положеніе о 
выдѣлкѣ желѣза на контуазркихъ горнахъ не даетъ еще 
точнаго понятія съ какимъ успѣхомъ идетъ кричная рабо
та по контуазскому способу. Вотъ на выдержку несколь
ко примѣровъ:

1) Горнъ № 3. Въ теченіс 23-хъ рабочихъ днеіі выдела
но полосового 1 -го разряда 180 пуд., 2 -го разряда 310



пуд. и болванки 264 пуд., а всего 754 пуд. чугуна; въ 
сбереженіи 18 пуд. 26 фун., угля 9</2 кор.

2) № 2. Въ теченіе 20 рабочихъ дней выдѣлано по
лосового 1-го разряда 439 пуд., 2-го разряда 152 пуда и 
болваночнаго 127 пуд., а всего 718 пуд.; сбереженіе въ 
чугунѣ въ 20 пуд. 8 '/ ,  Фунт, и углѣ 11 коробовъ.

3) № 16. У хорошихъ мастеровъ нерѣдко бываетъ и 
подобная работа; въ 24 рабочихъ дня выковано полосо
вого 2 разряда 200 пуд. и болваночнаго 870 пуд. 30 
Фунт., а всего 1,070 пуд. 30 фун.; чугуна въ сбереже- 
ніи 24 пуда 25 фун., угля 18 короб.

Мы выше говорили, что установъ горна для выдѣлки 
тяжеловѣсныхъ чугунныхъ вещей примѣненъ нами для 
выдѣлки котельной болванки. Разница только въ длинѣ 
донной доски, которая въ этомъ случаѣ 1  арш. 5/8 вер. 
и задняя Фурма ставится отъ задней доски на 8 дюйм., 
затѣмъ всѣ остальные размѣры и условія установа горна 
остались тѣже. Работа на этихъ горнахъ идетъ превос
ходно; такъ наприм. на одномъ горну, въ теченіе 23 ра
бочихъ дней, выдѣлано котельной болванки (изъ штыко
вого чугуна) 1,505 пуд. (противъ положенія больше на 584 
пуда); сбереженіе въ чугунѣ 17 пуд. 6%  Фунт., угля 28 
короб. 1 У2 рѣш.

[Окончаніе вь слѣдующемъ номерѣ.]
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ГІрчліѣианів.  Пѳрвыя семьнадцатъ Фигуръ, относящ іяся къ статъѣ 
г. Латынина. -О  выдѣлкѣ желѣза изъ тяжеловѣсныхъ чугунны хъ вещей  
и пр.», по ошибкѣ типографіи, помѣщены на чертежѣ Ѵ Ш , ириложен- 
ноиъ при 12-й кп. Горн. Ж ури, за 1866 годъ.
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Описаніе доменной плавки завода Гованъ (Govan) въ 
Шотлаидіп.

Заводъ Гованъ (Govan-Iron-Works), принадлежащей г-ну 
Диксонъ (Dixon), находится въ чертѣ города Гласгова, въ 
провинціи Лэнаркширъ въ Шотландіи, и заключаетъ въ 
составѣ своемъ доменное и желѣзодѣлательное производ
ства.

Заводъ этотъ расположенъ въ мѣстности, въ которой 
каменноугольная Формація Шотландіи имѣетъ главное свое 
развитіе, простираясь въ югозападномъ иаправленіи отъ 
залива Форсъ (Forth) до залива рѣки Кляйдъ (Clude). Во 
всѣхъ ярусахъ этой Формаціи залегаютъ каменный уголь, 
желѣзныя руды, известнякъ и огнепостоянная глина, т. е. 
всѣ первоначальные матеріалы, необходимые для желѣз- 
наго производства.

Мѣста добычи ихъ находятся въ недалекомъ разстояніи 
отъ завода (не превышающемъ 10 англ. миль или 17 
верстъ) и соединены съ послѣднимъ желѣзными дорогами, 
такъ что заводъ вполнѣ обезпеченъ удобною и вѣрною 
доставкою ихъ,

Съ другой стороны, вблизи завода по берегу рѣки 
Кляйдъ, расположены судостроительныя заведенія Глас
гова, представляющія сбытъ для произведеній описывае- 
маго завода, а близость самой рѣки Кляйдъ и многочис- 
ленныхъ вѣтвей желѣзныхъ дорогъ открываетъ легкій 
путь для издѣлій завода Гованъ въ приморскіе порты, а 
изъ нихъ, по морю, въ самыя отдаленныя мѣста сбыта.

Изъ этого видно, что коммерческія условія дѣйствія 
завода Гованъ весьма благопріятны, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
прекрасныя качества еырыхъ матеріаловъ и условія ихъ
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нахожденія обезпечиваютъ шюлнѣ техничсскій и хозяй
ственный усиѣхъ предпріятія.

А. Сырые матеріалы.
Сырые матеріалы, служащіе для дѣйствія описываемаго 

завода, заключаютъ въ себѣ:

I. К а м е и в ы й  у го л ь .

Онъ залегаетъ наклонными, большею частью пологими 
и иногда совершенно горизонтальными пластами, имею
щими среднюю толщину около 4 ‘/ 2. Фут. Разработка идетъ 
на небольшей глубинѣ и во многихъ мѣстахъ мѣсторож- 
денія.

a) Добыча угля, при иластахъ значительной толщины, 
производится иотолкоустуиною работою, причемъ для от- 
дѣленія устуновъ отъ кровли забоя употребляется порохо- 
стрѣльная работа.

b) Откатка угля изъ забоевъ дѣлается въ неболыпихъ 
желѣзныхъ вагонахъ до ближайшей наклонной самодей
ствующей плоскости, по которой уголь спускается до 
главныхъ горизонтальныхъ штрековъ, откуда онъ ло
шадьми подвозится по желѣзной дорогѣ къ шахгѣ.

c) По крѣпости породъ выработки остаются почти безъ 
крѣпей и только для отвраіценія отваливанія камней изъ 
кровли выработокъ, состоящей изъ рыхлаго песчаника, 
ее подпираютъ деревянными стойками.

d) ІІровѣтриваніе дѣлается помоіцію печей, стоящихъ 
при основаніи подъемной шахты. Отдѣленіе гремучаго 
газа и случаи взрыва довольно рѣдкп '), почему ировѣ-

•) Въ камошюугольныхъ рудникэхъ Великобританіи за 1865 годь было, 
одннъ убитый на каждые 6 ,2 3 1 ,0 0 0  пуд. [100,500 тоннъ] добытаго угля 
и одинь убитый на 321 чсловѣка рабочихъ, т. е О.зсуЬ.



триваніе печами вполнѣ достаточно, а употребление пре- 
дохранителышхъ ламиъ ограничивается только случаями 
посѣщенія оставленныхъ выработокъ, или при осмотрѣ 
новыхъ мѣстъ рудника.

e) Собирающаяся въ рудникахъ вода (относительно въ 
маломъ количествѣ) проводится канавами по наклоннымъ 
выработкамъ, въ одинъ общій зу м ф ъ ,’ находящійся вбли
зи подъемной шахты, откуда она выкачивается насосами, 
приводимыми въ дѣйствіе горизонтальными паровыми ма
шинами.

f) Для подъема добытаго угля на поверхность служатъ 
неболыпія балансирныя машины, находящіяся при устьѣ 
шахты, а въ послѣдией, между четырьмя деревянными 
направляющими, ходятъ двѣ деревяг.ныя платформы, на 
плоскихъ канатахъ. Уголь поднимается въ вагонахъ и вы
валивается на наклонную рѣшотку, по которой крупные 
куски скатываются въ вагонъ, стоящій у края рѣшотки, 
а мелочь просыпается сквозь нее въ другой вагонъ. Этой 
мелочи получается среднимъ числомъ около 30°/о все
го количества поднятаго угля. Вагоны съ углемъ стоятъ 
на желѣзной дорогѣ и разъ въ день отвозятся локомоти- 
вомъ въ заводъ.

Съ одной шахты увозится въ сутки до 6,000 пуд. 
угля, который обходится заводу съ доставкою около 3 
коп. сер. за пудъ (6 шиллинговъ за тонну).

Свойства угля. Поднятый на поверхность уголь, кромѣ 
сортировки на крупный и мелочь, раздѣляется еще на 
два главные сорта, по своимъ свойствамъ: а) сплинтколъ 
(Splintcoal), штучный уголь и Ь) паровой уголь (Steam-coal). 
Тотъ и другой (какъ вообще каменные угли Шотландіп) 
относительно бѣдны углеродомъ и при коксованіи даютъ 
отъ 40 до 50% рыхлаго кокса, тогда какъ обыкно
венно каменные угли Англіи даютъ его отъ 55 до 80° 0.
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Первая изъ этихъ двухъ разностей—сплинтколъ, самая 
богатая углеродомъ, а слѣдовательио самая бѣдная смоли
стыми веществами, обладаетъ большою вязкостью, даетъ 
при добычѣ мало мелочи и получается въ видѣ крупныхъ 
кусковъ (обыкновенно отъ 30 до 40 Фунтовъ вѣсомъ). 
По этимъ свойствамъ своимъ, сплинтколъ какъ-бы при
ближается къ коксу и потому исключительно употребляет
ся для доменной плавки.

Вторая разность—паровой уголь содержитъ болѣе лету- 
чихъ веіцествъ, даетъ больше пламени, но рыхлъ, легко 
раздробляется въ мелочь и потому неудобенъ для домен
ной плавки, хотя весьма хорошъ для отопленія и дей
ствительно идетъ на топку паровыхъ котловъ, воздухо- 
нагрѣвательныхъ аппаратовъ и т. п.

Эти свойства двухъ названныхъ видоизмѣненій угля 
можно видѣть изъ ихъ состава.

Сплинтколъ. Паровой уголь.
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Углерода 77,5 % • • 73,15%
Водорода 5,о ,
Кислорода 9,1 15,6%  23,73%
Азота 1,5 )
Сѣры 0,5 % • • 0 ,із%
Золы 6.* % . . 2,99%

Итакъ паровой уголь содержитъ въ полтора раза болѣе 
смолистыхъ веществъ, именно: 15,6: 23,73— 100: 152 и 
на 4 ,з 5°/о  менѣе углерода, чѣмъ сплинтколъ. Притомъ, 
приведенный анализъ парового угля нредставляетъ самый 
высокій сортъ его, тогда какъ анализъ сплинткола пока- 
зываетъ средній составъ. Вообще же паровой уголь, сра
внительно съ приведеннымъ здѣсь образцомъ, бѣднѣе 
углеродомъ, но богаче золою и сѣрою. Тѣмъ не мснѣе 
эти два анализа уже даютъ идею о различіи въ свойст- 
вахъ этихъ углей, какъ по отношенію смолистыхъ во- 
щсствъ, такъ и но содоржанію углерода.
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И. Ж елизны я  р у д ы .

Ііроплавляемыя заводомъ Гованъ желѣзныя руды со
стоять изъ: углистаго углекислаго желѣзняка или блэк- 
бэндъ (blacband), глинистаго углекислаго желѣзняка 
или клейбэндъ (clayland) и, наконецъ, гематита (red-ore): 
изъ нихъ иервыя двѣ добываются въ Шотландіи, а по
следняя ПрИВОЗИТСЯ ИЗЪ' Англіи.

Оба углекислые желѣзняка: глинистый и углистый, на
ходятся въ толіцахъ каменноугольной Формаціи, залегая 
въ нижнихъ ярусахъ ея подъ пластами каменнаго угля 
и иногда разработываются вмѣстѣ съ послѣднимъ, хотя 
большею частью добываются изъ отдѣльныхъ рудниковъ.

Механическія средства послѣднихъ и способы веденія 
работъ совершенно подобны описаинымъ выше при ка- 
менноугольныхъ рудникахъ, и можно только заметить, 
что пласты желѣзныхъ рудъ разработываются до толщи
ны 15 дюймовъ, причемъ забои выходятъ такъ низки, 
что рабочій помѣщается въ нихъ лежа. Пласты тоньше 
15 дюймовъ считаются уже къ разработке негодными.

Руды, по добыче, обжигаются на самыхъ рудникахъ 
и отвозятся по железнымъ дорогамъ, которыми заводъ 
соединенъ со всеми местами разработокъ желѣзныхъ 
РУДЪ.

Изъ названныхъ выше двухъ разностей углекислаго 
железняка:

а. Углистый желѣзплкъ *) залегаетъ между напласто- 
ваніями обыкновенной глины въ виде пластовъ, толщиною 
отъ б дюймовъ до 5 и более фут., по преимуществу въ

‘ ) Онъ открытъ въ Шотдандіи инженеромъ Мѵшетъ (Mushet) въ 1800 
году въ провинціи Лэнаркширъ, и обыкновенно поситъ названіе блэкбэндъ 
(blackband), т. е  черная лента или полоса, такъ какъ образуешь пласты 
темнаго цвѣта среди пластовъ свЬтлосѣрой глины.
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н и ж н и х ъ  г о р и зо н т а х ъ  к а м ен н о у го л ь н о й  Ф Ормаціи, на  д о 

вольно зн а ч и т ел ь н о й  г л у б и н ѣ .

Руда эта представляетъ по составу углекислую закись 
желѣза (FeOCO2), смѣшаиную съ углемъ и пустою поро
дою. Отношеніе между количествами этихъ трехъ элемен- 
товъ ея весьма непостоянно, а вслѣдствіе этого и самое 
качество руды подвержено измѣненіямъ.

Хорошая руда должна содержать, въ сыромъ видѣ, отъ
2 до 8°/0 каменнаго угля и давать по обжиганіи ме
таллически! коксъ (metallic coke), содержаіцій отъ 50 до 
70% желѣза. Когда же количество угля доходитъ до 
20% , то руда уже считается плохого качества, по 
бѣдности желѣзомъ, и тогда ее необходимо смѣшивать съ 
богатыми рудами, для увеличенія содержанія шихты.

Одна десятина поверхности пласта этой руды, при тол- 
щинѣ его въ 1 футъ, заключаетъ до 334,766 пуд. обоз- 
женой руды или около 150,000 пуд. чугуна.

Проплавляемая заводомъ Гованъ блэкбэндъ, при обжи- 
ганіи, теряетъ обыкновенно до 35°/0 летучихъ веіцествъ, 
причемъ спекается въ болыпіе куски на подобіе кокса и 
въ этомъ состояніи заключаетъ въ себѣ:

Окиси желѣза — 66,20% . Желѣза — 40,34.% 
Магнитной оки-

8,95си марганца 
Кремневой кислоты 8,50 
Глинозема . . 12,12 
Извести . . .  4,23

100, оо°/о
На основаніи этого состава можно сдѣлать слѣдующія 

заключенія о ея свойствахъ:
1) По большому содержанию летучихъ веществъ, вы

деляющихся при обжиганіи, количество которыхъ дохо
дить до 35%, РУДа нолучаетъ весьма пористое ело-



женіе, а потому обладаетъ большою легковозстаповляе- 
мостыо.

2) ГІо незначительному содержанію кремнезема и по 
присутствію марганца въ ея составѣ, ее должно отнести 
къ числу рудъ легкоплавкихъ.

3) Содержаніе въ ней желѣза доходитъ до 50%, а изъ 
вредныхъ примѣсей желѣзныхъ рудъ хотя въ ней и заклю
чается сѣра и ф осф оръ , но въ такихъ небольшихъ ко- 
личествахъ, что они почти совершенно выдѣляются при 
обжиганіи, а потому руда эта можетъ считаться богатою 
и чистою.

4) При обжиганіи она требуетъ угля только для начала 
операціи, которая уже затѣмъ совершается прямо на счетъ 
угля, заключающаяся въ самой рудѣ,что даетъ экономію 
горючаго, необходимаго для обработки руды.

5) Поэтому, описываемая руда представляетъ прекрасный 
матеріалъ для доменной плавки, какъ относительно ка
чества полученнаго металла, такъ траты горючаго и отно
сительной производительности печей или выплава ихъ.

Ь) Вторая проплавляемая руда есть глинистый углекис- 
лый желѣзнякъ или клейбэндъ (clayband), подобный по со
ставу предъидущему, но въ которомъ уголь замѣщенъ 
глиною.

Она образуетъ длинные пласты или гнѣзда, идущіе по 
всему протяженію каменноугольной Формаціи Шотландіи 
и залегающіе по преимуществу въ нижнихъ ярусахъ 
ея. До открытія въ 1805 году углистаго желѣзняка, опи
сываемая руда исключительно употреблялась въ плавку 
на заводахъ ІПотландіи. Подобно предъидущей рудѣ, гли
нистый углекислый желѣзнякъ обжигается въ кучахъ на 
рудникахъ, причемъ теряетъ до 30% летучихъ ве- 
ществъ и имѣетъ въ обозженомъ состояніи слѣдующій 
химическій составъ:

Гори. Яхурп. Кн.  I. 1S67 г. 3
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Окиси желѣза . . . 6 9 ,2 8 1%-Ж елѣза—48,52°/, 
Магнитной окиси мар
ганца.............................  0,Ю 6

Извести . . 5,327%
Магнезіи . . 5,652%
Кремнезема . 13,2зі%
Г л и н о з е м а  . 6 ,3 5 8 %

СѢрНОЙ КИСЛОТЫ 0,045% )

100 ,ооо
Сравнивая эту руду съ блэкбэндъ, находимъ:
1) По меньшему количеству летучихъ веществъ, не 

превосходящему 30°/о (въ сырой рудѣ), она сохра
няет ъ по обжиганіи болѣе плотное сложеніе, а потому не 
такъ легко возстановима, какъ блэкбэндъ, хотя по срав- 
ненію съ другими желѣзными рудами представляетъ все- 
таки большую степень возстановимости.

2) По большему содержанію кремнезема и незначитель
ному марганца— она трудноплавче предъидущёй руды.

3) Хотя приведенный здѣсь образецъ руды и не усту- 
паетъ блэкбэндъ по своему содержанію желѣза, но вооб
ще шотланская клейбэндъ считается бѣднѣе и среднее 
содержаніе ея измѣняется только отъ 30 до 40%.

4) По чистотѣ же своей, а слѣдовательно качествамъ 
полученнаго чугуна, можно обѣ руды считать одинако
выми.

Изъ этого видно, что клейбэндъ не можетъ быть такъ 
выгодна для доменной плавки, какъ блэкбэндъ, какъ отно
сительно выплава печей, по большей трудновозстановимо- 
сти, такъ и относительно расхода горючаго, по большей 
трудноплавкости и по необходимости расходовать уголь 
на ея обжиганіе, потому что руда не заключаетъ его въ 
себѣ, какъ ѵглистый желѣзнякъ.

с) Кромѣ этихъ двухъ рудъ, заводъ Гбванъ иропла- 
вляетъ еще іематитъ или, какъ его называютъ въ Англіи.

I
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красную руду (red-ore), мѣсторожденія которой находятся 
въ провинціи Кумберландъ, въ сѣверной части Англіи. 
Эта руда представляетъ совершенно чистую безводную 
окись желѣза, смѣшанную съ кварцемъ, часто окристал- 
лованнымъ, и иебольшимъ количествомъ пустой порэды. 
Въ сыромъ видѣ, какъ она и идетъ въ плавку, въ соста
вь ея заключается:

Окиси желѣза . . . 94, 86% . Ж ел.—66,6%  
Закиси марганца . . О, 24.
Извести . . . . .  О, о?
Кремнезема . . . .  5, 68 
Глинозема . . . . О, об 
Ф осфор . и  сѣрной кислотъ слѣды

100,91.

Свойства этой руды слѣдующія:
1) По плотности сложенія она обладаетъ большою 

трудновозстановляемостью.
2) По ничтожному количеству пустой породы она мо- 

жетъ считаться собственно легкоплавкою, но по больше
му количеству газовъ, необходимыхъ для ея полнаго воз- 
становленія, она требуетъ значительнаго расхода горюча
го, который отчасти вознаграждается богатствомъ руды, 
такъ какъ вслѣдствіе этого руда даегъ мало шлаку и 
требуетъ менѣе горючаго на его плавленіе.

3) По чистотѣ своей она даетъ чугунъ высокихъ ка
чествъ, если только не содержитъ слншкомъ много квар
ца, потому что въ послѣднемъ случаѣ въ чугунъ пере
ходить большое количество кремнія.

Изъ этого видно, что эта руда весьма выгодна для 
плавки въ смѣси съ другими рудами, такъ какъ увела- 
чиваетъ богатство руднаго смѣпшванія, а въ тоже время 
уменыпаетъ количество шлака.

ä*
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d) За описанными выше рудами слѣдуютъ еще одна 
.составная часть рудной смѣси завода Гованъ: шлаки отъ 
операціи отбѣливанія чугуна.

1) Эти шлаки представляютъ по составу соединеніе за
киси желѣза съ кремневой кислотою въ пропорціи 3Fe03i03 
н, какъ извѣстно, составляютъ типъ самаго трудновозста- 
новимаго и, въ тоже время, весьма легкоплавкаго соедине- 
нія желѣза. Поэтому, присутствіе этихъ шлаковъ въ 
рудной смѣси увеличиваетъ легкоплавкость послѣдней и 
тѣмъ ведетъ къ сбереженію угля.

2) Но, съ другой стороны, при операціи отдѣлыванія 
чугуна, большая часть вредныхъ примѣсей послѣдняго 
переходитъ въ шлакъ, то поэтому эти шлаки, будучи 
введены въ рудное смѣшеніе, увеличиваютъ собою коли
чество вредныхъ составныхъ частей его и тѣмъ вредятъ 
качеству полученнаго чугуна. Въ разоматриваемоиъ слу
чай это неудобство употребленія въ плавку отбѣливатель- 
ныхъ шлаковъ устраняется до нѣкоторой степена тѣмъ, 
что чугуны завода Гованъ содержатъ очень мало сѣры и 
Ф 0 С Ф 0 р а , а потому и полученные при отбѣливаніи ихъ 
шлаки также довольно чисты.

3) Не имѣя опредѣленнаго химическимъ анализомъ со
става шлаковъ отбѣливательнаго горна изъ завода Гованъ, 
привожу составъ подобныхъ же шлаковъ изъ заводовъ 
Южнаго Валлиса, которые по сходству рудъ должны быть 
близки къ составу шлаковъ описываемаго завода.

Составъ отбѣливательныхъ шлаковъ завода Довлесъ:

Кремнезема . . 33,зз°/0 
Закиси желѣза . 55, іб

2,91 Закиси марганца б у 
детъ 2,71.

Глинозема . . 5,75 
Извести . . . 1,19

Магнитной окиси 
марганца .
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Магнезіи . . . О, so 
Сѣрной кислоты 0,25 
Фосфорной кислоты »

99,о»
е) Наконецъ послѣдняя составная часть шихты— извест- 

някъ, служащій флюсомъ,добывается изъ отдѣльныхъ руд- 
никовъ, расположенныхъ близь завода. Онъ образу етъ 
пласты въ толщахъ каменноугольной Ф ормаціи, ид етъ 
въ плавку въ сыромъ видѣ, и представляетъ чрезвычайно 
чистую углекислую известь, какъ это видно изъ его со
става, заключающемъ въ себѣ:

Углекислой извести . 97,75% Извести=54,14%
Кремнезема . . . .  0 ,8 2  Углеки-
В о д ы .............................  0,41 слоты 43,оі

Органическихъ веществъ 1,о2 97,75%
100,оо.

Вотъ всѣ сырые матеріалы, служащіе для плавки на 
описываемомъ заводѣ Гованъ.

В. Приготовленіе сырыхъ матеріадовъ къ плавкѣ.
1) Горючій. Такъ какъ каменный уголь идетъ въ плав

ку- въ сыромъ видѣ, то все приготовленіе его заключает
ся въ раздѣленіи на крупный и метомь, и на сплинтколъ 
и паровой уголь, что дѣлается на самыхъ рудникахъ. По 
чистотѣ его онъ не подвергается промывкѣ и потому на 
заводѣ уголь не поступаетъ ни въ какія приготовитель- 
ныя операціи, почему въ послѣднемъ и не имѣется ни- 
какихъ устройствъ для этой цѣли.

2) Руды. Какъ было уже сказано, глинистый и углистый 
желѣзняки обжигаются прямо на мѣстахъ добычи и обжи- 
ганіе ихъ производится въ неболынихъ кучахъ или пожо- 
гахъ исключительно.
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При обжиганіи блэкбэндъ—куча складывается изъ одной 
руды и при основаніи ея кладутъ немного угля, необходи
м ая  для начала горѣнія кучи, которое уже совершается 
затѣмъ на счетъ угля, заключающагося въ самой рудѣ.

При клейбэндъ—слои руды перекладываются слоями ка
менноугольной мелочи, а, затѣмъ, во всемъ остальномъ 
операція остается совершенно таже, что и въ предъиду- 
щемъ случаѣ.

Этотъ способъ обжиганія рудъ въ кучахъ, весьма про
стой и не требующій никакихъ устройствъ, въ тоже вре
мя весьма несовершенный, особенно при такихъ рудахъ, 
какъ глинистый и углистый желѣзняки завода Гованъ. 
По легішвозстановляемости ихъ и легкоплавкости, если въ 
срединѣ пожога образуется токъ воздуха, то руда возста- 
новляется и соединяясь съ кремнеземомъ пустой породы 
ошлаковывается, спекаясь при этомъ въ плотную массу. 
При разломкѣ пожоговъ, приходится добывать спекшуюся 
руду кайлами, а иногда разрывать порохомъ. Понятно, 
что ошлакованная съ поверхности руда уже теряетъ свою 
легковозстановимость, такъ какъ нрониканіе ее газами дѣ- 
лается весьма труднымъ, а потому она требуетъ для сво
его возстановленія въ доменной печи большаго расхода 
горючаго. Кромѣ того, при разломкѣ такой кучи получает
ся много рудной мелочи, а происходить значительная по
теря руды. Но такъ какъ добыча рудъ и ихъ обжогъ 
отдаются заводамъ на иодрядъ, съ платою съ тонны до
бытой и обозженой руды, то заводъ находить невыгод - 
нымъ затрачивать каииталъ на постройку и ремонтъ ру- 
дообжигательныхъ печей, отдавая ихъ въ руки подрядчи- 
ковъ. Это обстоятельство, вмѣстѣ съ дешевизною угля, и 
составляютъ причину, что такой несовершенный способъ 
сохранился до сихъ поръ и не замѣненъ болѣе экономич- 
нымъ и правильнымъ обжиганіемъ рудъ въ печахъ.

Второй операціи приготовленія рудъ къ плавкѣ—дробле-
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нія ихъ—на оиисываемомъ заводѣ не существу етъ и руда 
идетъ въ плавку въ томъ видѣ, въ какомъ получалась при 
разлоѵшѣ пожоговъ или кучь. Понятно, что руда выхо
дить изъ пОслѣднихъ чрезвычайно разнообразной величи
ны и часто представляетъ спекшіяся массы значительнаго 
вѣса (до 60 пуд.) и какъ среднюю величину можно при
нять около 4 куб. дюй., что составляетъ уже весьма большую 
степень крупности кусковъ. Хотя по относительно долго
му иребыванію рудъ въ печахъ при минеральномъ горю- 
чемъ, вопросъ этотъ и не представляетъ той важности 
какъ при печахъ древесноугольныхъ, но тѣмъ не менѣе и 
въ первомъ случаѣ равномѣрное и относительно мелкое 
дробленіе руды способствуетъ правильности хода плавки 
и даетъ экономію горючаго. Но по дешевизнѣ послѣдняго 
заводы Шотландіи вообще находятъ, что расходы на опе- 
рацію дробленія руды не вознаграждаются выгодами 
отъ получаемаго при этомъ сбереженія угля при домен
ной плавкѣ и правильности хода послѣдней.

С. Устройства для плавка.
Переходя къ плавкѣ описанныхъ выше сырыхъ мате- 

ріаловъ, считаю необходимымъ сказать предварительно 
нѣсколько словъ о доменныхъ устройствахъ завода Г6- 
ванъ. Приложенный рисунокъ (ф и г . 18 черт. I) даетъ 
идею общаго расположенія этого завода, заключающаго 
въ составѣ своемъ 5 доменныхъ печей АА, 4 воздухона- 
грѣвательныхъ аппарата ВВ, подъемное колошниковое 
устройство СС, воздуходувную машину D, съ принадле
жащими къ ней 7 котлами ЕЕ, паровой насосъ F для 
снабженія завода водою, три линіи желѣзныхъ дорогъ 
F,H,K и моіценныя камнемъ площади: для склада чугуна 
ММ, руды N, Флюса Р, угля О и наконецъ 3 отбѣлива- 
тельные горна RB.



1) Доменный печи представляютъ такъ называемую въ 
Англіи систему ваграночныхъ печей (cupola-furnaces), отли
чающихся въ наружномъ своемъ устройствѣ отсутствіемъ 
массивнаго кирпичнаго кожуха, который замѣненъ тон
кою каменною или кирпичною клажею.

Подобно этому, и въ печахъ завода Гованъ наружный 
части представляютъ каменный Фундаментъ значительной 
толщины, съ возведенными на немъ 4-мя угловыми устоя
ми, образующими въ промежуткахъ между ними про- 
•Странства для трехъ Фурменныхъ и одного рабочаго сво- 
довъ. На этихъ устояхъ положены чугунные брусья, 
поддержнвающіе клажу, покрывающую своды, на которой 
уже стоитъ цилиндрическій кожухъ изъ тесаныхъ кам
ней, одѣтый горизонтальными желѣзными обручами или 
связями, на разстояніи 12  дюймовъ одна отъ другой, и 
ймѣющими Qn ширины и 3/ / г— ~/8fr толщины.

Фурменные своды печей имѣютъ каждый по 3 фурмен
ныхъ отверстія ( ф и г . 19), выложенныхъ изъ огнепостоян- 
ныхъ кирпичей и снабженныхъ водяными Фурмами. По- 
слѣднія состоятъ изъ желѣзной трубки, около 1 дюйма 
наружнаго діаметра и 3/ 16 дюйма толщиною стѣнокъ, изо
гнутой въ видѣ конической спирали и залитой чугуномъ. 
Вода, охлаждающая Фурму, входитъ чрезъ одинъ изъ 
концовъ этой трубки и пройдя всѣ обороты последней 
вытекаетъ чрезъ другой конецъ.

Сопла употребляются чугунныя и не выдвижныя, а 
задѣланныя на глухо въ Фурмахъ, чѣмъ предотвращает
ся потеря воздуха и упрощается устройство, но за то 
затрудняется- наблюдепіе и особенно очищеніе Фурмъ въ 
случаѣ образованія на нихъ настылей (хотя при высокой 
температурѣ употребляемаго дутья, это обстоятельство и 
случается довольно рѣдко).

Въ рабочемъ сводѣ помещается гіередній горпъ печи, 
темнельный брусъ котораго охлаждается водою, протекаю
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щею по желѣзной трубкѣ, залитой въ брусѣ, а надъ гор
номъ находится небольшая балка (ф иг. 2 0 ) ,  лежащая на  

двухъ колонкахъ, по которой ходитъ роликъ, съ подвѣ- 
шенною къ цѣпи его большою желѣзною лопатою, слу
жащею для очищенія горна отъ накопляющагося въ немъ 
угольнаго мусора. Въ этомъ же сводѣ, около наклонной 
плоскости для стока шлака положены рельсы для движе- 
нія неболынпхъ вагоновъ, въ которые выпускается шлакъ 
изъ доменной печи и отвозится въ нпхъ изъ завода въ 
отвалъ.

Для выпуска чугуна около печи вымощена кирпичемъ 
и покрыта слоемъ песку небольшая площадь, предста
вляющая собою доменный дворъ и въ ней дѣлается пе
чатка для отливки чугуна въ штыки, при его выпускѣ.

Наконецъ колошникъ описываемой печи снабженъ не
большою платформою и кирпичною трубою, но открыть, 
такъ какъ газы не отводятся на топку котловъ или е о з - 

духонагрѣвательныхъ аппаратовъ *).
Футеровка печей состоитъ изъ одного ряда кирпичей, 

различныхъ размѣровъ въ каждой части печи и только 
горнъ сложенъ въ два ряда. Клажа Футеровки шахты 
поддерживается чугунйымъ кольцомъ, лежащемъ на усто- 
яхъ кожуха и разъединяющимъ ее такимъ образомъ отъ 
клажи заплечиковъ, лежащей .въ свою очередь на вну- 
треннихъ стѣнкахъ горна. Лещадь послѣдняго сложена изъ 
клинообразныхъ кирпичей (ф и г . 21) 2) и окружена кла-
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ѵ О По малой стоимости угольной мелочи, не имѣющѳй сбыта и употре
бляемой на отопленіе на заводахъ Шотландіи, пользованіе теряющимся 
жаромъ доменныхъ печей вообще не вошло въ употребленіе.

2) Кирпичи для Футеровки доменныхъ печей Гованъ приготовляются на 
Фабрикахъ огнепостоянныхъ матеріаловъ, находящихся въ большомь чи- 
слѣ близь Гласгова. Употребляемая для дѣла ихъ огнепостоянная глина 
добывается изъ каменноугольной Формаціи, по отсутствію щелочей и отно
сительно малому содержанію окиси же.іѣза, отличается чрезвычайною 
трудноплавкостыо и хорошо выдержпваетъ быстрые переходы отъ низкой 
температуры къ высокой. Первое изъ этихъ свойствъ можно видѣгь изъ 
ея состава, заключающего въ собѣ.
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жею, такъ чт<? по клиновой Формѣ послѣднихъ они не 
могутъ выходить изъ лещади, что обыкновенно случается 
при лещадяхъ, сложенныхъ изъ обыкновенныхъ кирпичей, 
вслѣдствіе чего кириичныя лещади долго не входили въ упо- 
требленіе, и только названная система клажи ихъ дала 
имъ быстрое распространеніе на заводахъ Шотландіи, а 
затѣмъ и на заводахъ другихъ странъ.

2) Подъемное колошниковое устройство состоить изъ 
двухъ паръ безконечныхъ цѣпей, огибающихъ шкивы, по- 
мощію которыхъ цѣпямъ передается движеніе отъ паро
вой машины. Между каждою парою цѣпей, на рав- 
ныхъ разстояніяхъ, находятся крючья, за которые за
деваются оси желѣзныхъ поддоновъ, а на послѣдніе 
ставятся поднимаемые вагоны съ рудою, флюсомъ и 
углемъ.

Выгоды этого устройства заключаются въ томъ, что 
оно не получаетъ обратнаго хода, а потому сообщающая 
ему движеніе паровая машина сохраняетъ передній ходъ 
при подъемѣ и при спусканіи вагоновъ, чѣмъ избѣгается 
въ устройствѣ ея механизмы для перемѣны хода и са
мое устройство подъемное не разбивается такъ скоро.

По медленному движенію цѣпей, не превышающему 6" 
въ секунду, случаи поломокъ весьма рѣдкіг, на приведе
т е  въ дѣйствіе его расходуется мало силы и наконецъ 
въ разсматриваемомъ случаѣ первоначальное устройство 
его стоило дешево, такъ какъ подъемъ этотъ помѣщается 
въ зданіи воздуходувной машины, чѣмъ сбережены рас
ходы на постройку подъемной башни, а кромѣ того

глинозема 
окиси жѳлѣза . 
извести углекислой 
11 о д ы ...........................

кремнезема . 5 6 ,4 9 °/о
. 28,95  
. 1,05
. слѣды
. 11,05

100,51'.
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нодъемъ получаетъ движеніе отъ паровой машины, снаб
жающей водою заводъ, чѣмъ избегнута затрата капитала 
на устройство и содержаніе огдѣльнаго движителя.

3) Воздуходувная машина, доставляющая воздухъ одна 
на дѣйствіе всего завода, представляетъ балансирную ма
шину въ 400 номинальныхъ силъ.

Устройство ея въ общихъ чертахъ состоитъ въ слѣдую- 
щемъ: каменная стѣна, раздѣляющая зданіе, гдѣ помѣщает- 
ся машина, снабжена подшипниками для оси вращенія чу- 
гуннаго балансира. На одномъ концѣ послѣдняго нахо
дится паровой цилиндръ, 2  шатуна, передающіе движе
т е  маховому колесу, и насосы. На другомъ концѣ балан
сира расположены рядомъ два воздуходувныхъ цилиндра, 
одинаковаго діаметра, но съ различными ходами поршней, 
штанги которыхъ соединены съ балансиромъ помощію 
общаго параллелограмма.

Въ устройствѣ отдѣльныхъ частей этой машины долж
но замѣтить: парораспредѣленіе парового цилиндра гіомо- 
щію клапановъ, шатуны, сдѣланные изъ дерева, съ проч
ною оковкою, обладающіе при большой длинѣ своей лег
костью и прочностью, положеніе махового колеса ниже 
горизонта пола зданія, наконецъ въ воздуходувныхъ ци- 
циндрахъ большую площадь всасывающихъ и нагнетатель - 
ныхъ клапановъ.

Этотъ типъ балансирныхъ, многосильныхъ воздуходув
ныхъ машинъ, служащихъ для нѣсколькихъ доменныхъ 
печей, имѣетъ большое распространеніе на заводахъ Шот- 
лаидіи, такъ какъ иодобныя машины даютъ большое 
сбережение горючаго и другихъ расходовъ на содержаніе 
машины (смазка, содержаніе машинистовъ и т. п.), и 
экономію при нервоначальномъ устройствѣ сравнительно 
съ малыми машинами. Недостатокъ же ихъ заключается 
только въ томъ, что всѣ печи завода получаютъ дутье 
одинаковой упругости, не смотря на различіе въ ходѣ



плавки ихъ, и въ случаѣ поломокъ и иснравленій возду
ходувной діашины весь заводъ остается безъ дутья, а по
тому долженъ останавливать свое дѣйствіе.

Но употребленіе деревянныхъ шатуновъ, желѣзныхъ 
кривошиповъ, прочные размѣры всѣхъ частей машины и 
малое число оборотовъ достаточно устраняютъ возмож
ность поломокъ и остановокъ ея, а по значителвной ско
рости поршней, вмѣстѣ съ болыпимъ сѣченіемъ всасы- 
вающихъ и нагнетательныхъ клапановъ, степень полезна- 
го дѣйствія весьма велика и не могла бы быть достигну
та, еслибы эта одна многосильная машина была замѣне- 
на нѣсколькими малыми. Описанная выше машина помѣ- 
щается въ каменномъ зданіи, съ плоскою крышею, слу
жащею въ тоже время колошниковою платформою домен
ныхъ печей, съ которыми она соединена ходами и й  мо
стами.

Около же зданія, въ углубленіи, помѣщены 7 котловъ 
корнваллійской системы, съ 2 внутренними дымовыми хо
дами каждый. Они всѣ заключены въ общую клажу и 
стоятъ совершенно открыто сверху, а только защищены 
съ боковъ отъ охлажденія, окружающею ихъ землею.

4) Воздухонаірѣвателъпые аппараты представляютъ из- 
вѣстную систему Кальдера ‘), съ плоскими полукруглыми 
трубами. Эта система проста по устройству, удобна для 
поправокъ, такъ какъ для замѣны испортившейся части 
новаго ненужно разбирать всего аппарата, но имѣетъ 
тотъ недостатокъ, что отъ разширенія трубъ, оба колѣна 
ихъ стремятся удалится одно отъ другого, а такъ какъ 
они закрѣплены при основаніи своемъ на-глухо въ кла-
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•) По имени завода Кальдеръ (Calder), принадлежащего тому-ж е в.іа- 

дѣльцу г. Диксонь.
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жѣ, то легко происходить переломъ въ полукруглой ча
сти соединенія ихъ.

Въ заводѣ Гованъ ихъ 4 и они помѣщаются въ углу- 
бленіи, около доменныхъ печей, съ цѣлію защитить ихъ 
отъ охлажденія вѣтромъ.

5) Для снабженія завода водою служитъ небольшая па
ровая машина, системы Модзлея, съ 2 давящими одно- 
дѣйствующнміі насосами, находящимися по концамъ кре
стовины паровой штанги машины. Какъ насосы, такъ и 
последняя, расположены на колодцѣ, который выложенъ 
въ верхней части своей изъ кирпича и снабжонъ балка
ми для поддержанія этой машины. Отъ нея же, помощію 
привода, получаетъ движеніе колошниковое подъемное 
устройство.

6) Вдоль завода идутъ 3 вѣтзи желѣгныхъ дороіъ, изъ 
нихъ: вѣтвь GG служитъ для подвоза руды, угля и Флюса, 
вѣтвь НН для перевозки отбѣленнаго чугуна въ желѣзо- 
дѣлательный заводъ и для отвоза шлаковъ въ отвалъ, на
конецъ по вѣтви RR отвозится штыковой чугунъ изъ скла- 
довъ, идугцій на продажу.

7) Въ составъ этого завода входятъ еще 3 отбѣлива- 
телыіые горна, получагоіціе дутье отъ доменной воздухо
дувной машины и приготовляющіе чугунъ для передала 
въ желѣзо въ пудлинговой Фабрикѣ завода.

Вотъ въ общихъ чертахъ устройства и маханпческія 
средства завода Гованъ для плавки чугуна, при употре- 
бленіи оиисанныхъ выше сырыхъ матеріаловъ.

Д. Доменная плавка.
Какъ извѣстно всякая доменная плавка обусловливается 

прямо Свойствами имѣющйхся рудъ, горючаго, и родомъ 
получаемаго чугуна, на основаніи которыхь, какъ дан-



ныхъ, опредѣляю тся уже составъ ш и хты , условія дутья, 
Формы и разм ѣры  печей.

Разсматриваемая здѣсь плавка завода Гованъ предста
вляетъ въ этомъ отношеніи слѣдующія основанія для хо
да дѣла:

a) Сырой каменный уголь—какъ горючій.
b) Легковозстановимое и легкоплавкое рудное смѣ- 

шеніе.
c) Полученіе преимущественно сѣрыхъ литейныхъ и 

передѣльныхъ чугуновъ.
Изъ этихъ трехъ условій—первое составляетъ харак

теристику плавки, такъ какъ вслѣдствіе этого обстоятель
ства, іюслѣдняя образу етъ особый типъ, во многихъ от- 
ношеніяхъ отличный отъ плавки на другихъ горючихъ, 
какъ растительныхъ такъ и минеральныхъ.

I )  Причины употреблевія угля въ сыромъ состояпіи.

Обыкновенно превращеніе каменнаго угля въ коксъ 
имѣетъ цѣлію: а) сконцентрировать углеродъ угля, выдѣ- 
ливъ изъ послѣдняго остальныя составныя части, каковы: 
кислородъ, водородъ, азотъ и гигроскопическая влажность, 
и чрезъ то увеличить его пирометрическое дѣйствіе; Ь) уда
лить изъ него сѣру и с) изъ состоянія мелкаго раздроб- 
ленія привести его въ Форму болыпихъ кусковъ, доста
точно вязкихъ, чтобы выдерживать въ доменной печи дав- 
леніе столба плавящихся матеріаловъ, не раскрашиваясь 
и не образуя чрезъ то сводовъ въ печп, разстроивающихъ 
ходъ плавки.

1) Но какъ было показано выше, уголь завода Гованъ 
содержитъ до 77,3%  углерода и при коксованіи даетъ около 
40%  по вѣсу рыхлаго кокса, то слѣдовательно при прев- 
ращеніи его въ послѣдній происходить потеря 37,з%  

37 5углерода или ѵ почти половина. ІІзъ этого видно, что 
і ! ,5
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сконцентрированіе углерода каменнаго угля въ этомъ слу
чай влечетъ такую потерю горючаго, которая не можетъ 
быть вознаграждена выгодами плавки, происходящими отъ 
употребленія каменнаго угля въ состояніи кокса.

2) Устраненіе сѣры изъ угля не можетъ служить по
будительною причиною къ введенію коксованія съ такою 
потерею углерода, какъ по небольшому содержанію ея въ 
углѣ завода Гованъ, такъ и по присутствію въ нроплав- 
ляемыхъ рудахъ марганца, препятствующаго переходу 
сЬры въ чугунъ.

3) Наконецъ разность угля—сплинтколъ, употребляемая 
для доменной плавки, даетъ мало мелочи при добычѣ, а 
получается въ видѣ крупныхъ кусковъ (около 30 Фунт.) 
и обладаетъ большою вязкостью, тогда какъ полученный 
изъ него коксъ выходитъ совершенно рыхлый и дурно 
спекшійся.

Поэтому, въ этомъ случаѣ коксованіе угля оказалось 
бы скорѣе вреднымъ, чѣмъ полезнымъ для доменной плав
ки, а съ другой стороны устраненіе этой операціи пред
ставляетъ заводу слѣдующія выгоды:

<*) сохраненіе расходовъ на устройство и ремонтъ кок- 
совальныхъ печей,

ß) устраненіе издержекъ на самое коксованіе,

у) сбереженіе угля отъ потери его при этомъ, во пер- 
выхъ, чрезъ сгораніе въ коксовальныхъ печахъ, что, какъ 
было показано, составляетъ около 60%, а во вторыхъ, отъ 
потери въ видѣ коксовой мелочи, которой обыкновенно 
получается около 5%  отъ кокса, или 12,5% отъ у  потреб- 
леннаго сырого каменнаго угля;

<5) пользованіе въ доменной печи возстановительными 
газами и теплотою, теряемыми при коксованіи угля.
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II) Особенности доменной плавки о т ъ  у п о т р е б л е іш  каменнаго

угля въ сыромъ в и д ъ .

Замѣненіе въ доменной плавкѣ кокса сырымъ камен- 
нымъ углемъ даетъ мѣсто нѣкоторымъ явленіямъ, отли- 
чающимъ эту плавку отъ коксовой и соСтоящимъ въ слѣ- 
дующемъ:

1) Каменный уголь, опускаясь по шахтѣ доменной печи, 
теряетъ свою гигроскопическую влажность, а, приближа
ясь къ распару, выдѣляетъ входящія въ составъ его лету
чая вещества, причемъ оставшійся углеродъ принимаетъ 
состояніе весьма плотнаго кокса, такъ какъ превращеніе 
угля въ послѣдней совершается въ этомъ случаѣ подъ 
болынимъ давленіемъ и притомъ въ атмосФерѣ газовъ не- 
содержащихъ ни свободнаго кислорода, ни свободнаго воз
духа. Этотъ плотный коксъ наполняетъ собою заплечики 
и горнъ, сгораетъ въ послѣднемъ на счетъ кислорода 
дутья и даетъ углекислоту (съ прнмѣсью другихъ га
зовъ), которая, поднимаясь въ заплечики, должна быть 
превращена въ нихъ въ окись углерода, чтобы придя въ 
шахту служить для возСтановленія желѣза изъ рудной 
смѣси. Это переведеніе углекислоты въ окись углерода въ 
пространствѣ заплечиковъ происходить чрезъ поглощеніе 
углекислотою углерода изъ наполняющаго ихъ кокса. 
Но плотность послѣдняго превосходить плотность обыкно- 
веннаго кокса, полученнаго въ коксовальныхъ печахъ при 
доступѣ воздуха, а такъ какъ, чѣмъ плотнѣе состояніе 
углерода, тѣмъ труднѣе, чрезъ нрикосновеніе съ нимъ, 
углекислота переводить въ окись углерода, потому что 

,въ этомъ видѣ углеродъ теряетъ способность сконцентри- 
ровывать газы, то вслѣдствіе этого при плавкѣ на сыромъ 
каменномъ углѣ превращсніе углекислоты въ окись угле
рода или газъ возстановительный будетъ совершаться трѵд- 
нѣе и медленнѣе, чѣмъ при плавкѣ на коксѣ.
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2) Затѣмъ, каменный уголь въ горизонтѣ распара вы- 
дѣляетъ летучія вещества, которыя при этомъ ноглоща- 
ютъ значительное количество теплоты, нагрѣваясь до тем
пературы равной температурѣ распара, и, поднимаясь къ 
колошнику, встрѣчаются съ относительно холодною массою 
руды и угля. Отъ соприкосновенія ихъ между собою про
исходить обмѣнъ теплоты, такъ что последняя какъ-бы 
переносится газами изъ распара въ колошникъ. Слѣдова- 
тельно, результатомъ перегонки угля будетъ: пониженіе 
температуры распара и возвышеніе температуры колош
ника сравнительно съ температурою этихъ частей домен
ныхъ печей, дѣйствующихъ на коксѣ.

3) Упругость дутья въ доменныхъ печахъ возрастаетъ 
пропорціонально плотности горючаго, что необходимо для 
полученія полнаго полезнаго дѣйствія послѣдняго, а слѣ- 
довательно, и его экономіи. действительно, если упругость 
дутья мала, то горѣніе угля происходить только съ по
верхности; тогда какъ при достаточномъ давленіи воздуха 
оно совершается во всей массѣ его, такъ что можно ска
зать, горѣніе въ первомъ случаѣ будетъ при избыткѣ 
горючаго, а во второмъ—при избыткѣ воздуха, почему 
результатомъ его будетъ: при малой упругости дутья глав- 
нѣйше—окись углерода, а при достаточной—углекислота, 
сообразно которымъ будетъ изменяться температура го- 
рѣнія и количество теплоты, развиваемое горючимъ.

Если притомъ воздухъ нагрѣтъ, то эластичность или 
упругость его увеличится отъ расширенія, а потому 
дутье еще удобнѣе и нолнѣе будетъ проникать въ массу 
угля, результатомъ чего будетъ снова возвышеніе темпе
ратуры горѣнія.

Такъ какъ образующейся въ доменной печи коксъ обла- 
даютъ большою плотностью, то поэтому для правильнаго и 
полнаго горѣнія его необходимы большое давленіе и вы
сокая температура дутья. Но оба эти обстоятельства, рав-

1'срн. Журн.  Кн- I. 1М17 г. 4



но какъ и большая плотность горючаго, снособствуютъ 
развитію въ горнѣ высокой температуры, то поэтому 
последняя въ каменноугольныхъ печахъ будетъ выше не
жели въ печахъ, дѣйствующихъ на кокеѣ.

4) Каменный уголь, сравнительно съ коксомъ, легко 
подвергается растрескиванію при нагрѣваніи, а потому 
даетъ мѣсто образованію въ печи угольной мелочи, легко 
перетирающейся въ порошокъ, и тѣмъ удобнѣе, чѣмъ 
неспокойнѣе опусканіе колошъ, которое поэтому гораздо 
важнѣе для плавки въ этомъ случаѣ, чѣмъ при коксѣ.

И такъ изъ сказаннаго выходить, что плавка на сы
ромъ каменномъ углѣ, сравнительно съ плавкою на коксѣ, 
характеризуется слѣдующими явленіями:

1 ) возвышеніемъ температуры колошника,
2 ) пониженіемъ ея въ распарѣ,
3) трудностью превращенія углекислоты въ окись угле

рода, а слѣдовательно медленностью окончательнаго воз- 
станов ленія и начальнаго обуглероживанія желѣза;

4) возвышеніемъ температуры горна,
5) дробленіемъ угля въ печи.
Слѣдствіемъ этихъ явленій плавки на сыромъ камен

номъ углѣ будетъ:
1) Отъ возвышенія температуры колошника, при легко

плавкости рудъ, легко происходить спеканіе и ошлако- 
ніе ихъ съ поверхности въ верхней части шахты, почему 
возстановленіе этихъ рудъ дѣлается весьма труднымъ, такъ 
какъ газы не могутъ проникать въ средину кусковъ руды 
и дѣйствуютъ только на ихъ поверхность, а вслѣдствіе 
этого получается бѣлый чугунъ и стылый ходъ плавки.

Для устраненія этого затрудненія необходимо, чтобы 
печь имѣла относительно широкій колошникъ, препят- 
ствующій горячимъ газамь шахты сконцентрировываться 
въ этой части последней и сильно возвышать ея темпера -
ТУРУ-
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2) Такъ какъ отъ дерегонки каменнаго угля въ печи 
понижается температура распара, то, чт обы она была до
статочною для возстановленія руды, необходимо дѣлать 
распаръ относительно малаго діаметра и тѣмъ возвышать 
его температуру.

3) По медленности нревраіценія въ заплечикахъ угле
кислоты въ окись углерода или газъ возстановительный, 
должна быть увеличена вмѣстимость послѣ днихъ, иначе 
въ шахтѣ будеть мало окиси углерода, а потому возста- 
новленіе руды неполное и насыщеніе желѣза углеродомъ 
слабое.

Придя въ горнъ, такой чугунъ, при высокой темпера
туре пояса плавленія, будетъ принимать въ себя кремній, 
глиній и другія нечистоты, что, какъ извѣстно, совершается 
тѣмъ легче, чѣмъ бѣднѣе чугунъ углеродомъ. Поэтому 
для полученія чугуна хорошаго качества необходимо въ 
этомъ случаѣ увеличить поясъ обуглероживанія, т. е. 
сдѣлать заплечики болыпаго объема. ѵ

4) По чрезвычайно высокой температурѣ горна онъ 
долженъ быть широкъ и низокъ, такъ какъ въ против- 
номъ случаѣ горизонтъ плавленія будетъ слишкомъ вы- 
сокъ, вслѣдствіе чего желѣзо начнетъ плавиться раньше 
полнаго своего насыіценія углеродомъ и печь будетъ да
вать бѣлый чугунъ дурного качества.

5) Но, съ другой стороны, при большой ширинѣ горна 
необходимо увеличивать число фурмъ, чтобы получить 
правильное распредѣленіе дутья и равномѣрное горѣніе 
угля.

6) По свойству сырого каменнаго угля растрескиваться 
въ шахтѣ, внутренняя Форма доменной печи должна спо
собствовать совершенно спокойному опусканію ко- 
лошъ.

Вотъ главный ѵсловія, которымъ должны удовлетворять
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Формы и размѣры доменныхъ печей, назначенныхъ для 
плавки на сыромъ каменномъ углѣ ‘).

По разсмотрѣніи устройства печей описываемаго завода 
Гбванъ, можно будетъ видѣть въ какой степени онѣ удо- 
елетворяютъ сказанному выше.

III. Ф о рм а  в н у т р е в в и х ъ  частей  п е ч е й  за во д а  Г о в а н ъ .

Внутренняя Форма печей этого завода представляетъ 
такъ называемую нормальную Форму, отличительныя чер
ты которой заключаются въ томъ, что отъ плсскости ко
лошника до плоскости верхняго горна—стѣнки печи со- 
ставляютъ непрерывную сферическую поверхность. Си
стема эта представляетъ многія выгоды сравнительно съ 
общепринятою, изъ коихъ въ настоящемъ случаѣ, т. е. 
плавкѣ на сыромъ каменномъ углѣ, должно заметить: 
а) крутой наклонъ стѣнокъ шахты и заплечиковъ, Ь) от- 
сутствіе угловъ въ мѣстахъ соединенія разяичныхъ ча
стей печи между собою, с) постепенный переходъ между 
всѣми горизонтальными сѣченіями печи.

Поэтому Формы этой печи способствуютъ: а) правиль
ному и спокойному опусканію колошъ, такъ какъ послѣд- 
нія не подвергаются ни сильному сжатію, ни расширенія 
въ горизонтальномъ направленіи, Ь) устраненію угольнаго 
кожуха, т. е. собиранію угля по окружности, по малому 
наклону заплечиковъ, а чрезъ это ускоряется возстановле- 
ніе руды, такъ какъ газы будутъ течь равномѣрно по

*) Изъ сущ ествую щ их!, системъ доменныхъ печей этимь условіямъ 
лучше всего удовлетворяютъ печи системы генералъ-майора Рашета: оігб 
имѣютъ широкій колоишикъ, относительно узкііі распарь и большое число 
Фурмъ. При опусканіи угольныхъ колошъ, по всей печи, толщина ихъ по
стоянно увеличивается, что способствуетъ превращепію углекислоты въ 
окись углерода и быстрому возстановлешю руды; но крути;^нѣ стѣнокь  
заплечиковъ, сходь колошъ правильный и покойный. Одно только в озр а-  
женіе можно сдѣлать противъ этой системы: не будетъ ли сж атіе уголь
ныхъ колошъ въ шахтѣ способствовать дробленію каменнаго угля? Воіі- 
рось который то.іько можно рѣшить опытом ь.
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в с е м у  сѣченио печи, а не по окружности ея; с) способ- 
ствуютъ сохраненію стѣнокъ верхняго горна какъ про- 
тивъ разгара, такъ и истиранія плавящимися матеріалами, 
потому что уголъ соединенія верхняго горна съ заплечи
ками весьма тупой.

Изъ этого видно, что выбранная заводомъ Гованъ си
стема печей вполнѣ согласуется съ вышепоказанными ус- 
ловіями, характеризующими доменную плавку на сыромъ 
каменномъ углѣ.

IV. Р азмеры  печей  завода Гованъ .

Переходя отъ общаго очертанія описываемой печи къ 
ея размѣрамъ, находимъ, что она представляетъ объемъ 
въ 5,040 куб. фут., распредѣленный слѣдующимъ образомъ 
между различными частями печи:

Объемъ шахты . . . .  2,316 куб. Ф у т .  46,о%
— заплечиковъ . 2,414 — — 47,8
—  верхняго горна 140 — — 2,8
— нижняго горна 170 — — 3,*

—  всей печи . . 5,040 куб.Фут. 100,о.
а) Горнъ этихъ печей имѣетъ Форму квадратной призмы 

съ притупленными углами, въ 6 фут. высоты, и раздѣ- 
ленной плоскостью Фурмъ на двѣ равныя части, состав- 
ляющія верхній и нижній горнъ. Высота нижняго горна 
или разстояніе Фурмъ отъ лещади составляетъ 3 фута, 
что нѣсколько много для сырого каменнаго угля, такъ 
какъ лещадь, при легкоплавкости проплавляемыхъ рудъ, 
сильно разгораетъ, а вслѣдствіе этого выпускъ понижает
ся, почему въ подобныхъ условіяхъ лучше не переходить 
2‘/2 Фут. Но въ разсматриваемой печи это объясняется 
прекраснымъ качествомъ огнепостоянныхъ кирпичей, изъ 
которыхъ сложена лещадь, хорошо сопротивляющихся 
разгару.

Ширина горна или разстояніе между фурмами равно
7 Фут., но во время дѣйствія печи, отъ разгара она обык-
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новенно составляешь около 9 Ф у т .  Высота же верхняго 
горна, т. е. отъ Фурмъ до начала заплечиковъ, около 3 
фут., чтб даетъ Отношеніѳ ширины верхняго горна къ 
вьіСОтѣ его отъ ъ/ і до ‘/ s и показываетъ, что верхній 
горнъ или поясъ плавленія печи широкъ но въ тоже 
время не высокъ, а слѣдовательно вполнѣ удовлетворяетъ 
вышеизложеннымъ условіямъ каменноугольной плавки, 
справедливость чего подтверждается полученіемъ весьма 
богатыхъ углеродомъ сѣрыхъ чугуновъ.

Примѣчаніе. Необходимость широкаго и низкаго верх
няго горна, при легкоплавкихъ рудахъ, сильно нагрѣтомъ 
дутьѣ и минеральномъ горючемъ лучше всего подтверди
лась на заводахъ ВестФаліи при первыхъ опытахъ надъ 
плавкою углистыхъ углекислыхъ желѣзняковъ (blaekband). 
Съ цѣлію полученія изъ нихъ сѣрыхъ чугуновъ, бога
тыхъ углеродомъ, горну доменныхъ печей придавали боль
шую высоту и малую штрину, полагая, что чѣмъ выше 
температура горна, тѣмъ богаче будетъ чугунъ углеро
домъ. Но результатомъ былъ постоянно бѣлый, бѣдный 
граФитомъ чугунъ и чѣмъ болѣе возвышали температуру 
горна чрезъ съуженіе его й усиленный нагрѣвъ дутья, 
тѣмъ результатъ былъ хуже. Это породило мнѣніе о не
возможности полученія изъ вестФальскихъ углистыхъ же- 
лѣзняковъ сЬраго чугуна. Причина же неудачи заключа
лась въ слишкомъ высокой температурѣ горна, отчего 
желѣзо начинало плавиться еще въ заплечикахъ, т. е. не 
будучи вполнѣ насыщено углеродомъ. Какъ только уве
личили ширину горна и уменьшили высоту, т. е. пони
зили его температуру, то стали получать весьма сѣрый 
чугуйъ, При меньшемъ расходѣ горючаго.

Такъ на заводѣ Генрихсхюте близь Геттингена, печь 
К> 2 первоначально имѣла горнъ въ 3 Фута, при высотѣ 
верхняго горна въ 83Д ф. , причемъ давала вышеупомянутые 
дурные результаты до тѣхъ, поръ пока горнъ не разто-
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рѣлъ до 5%  Фут., послѣ чего ходъ печи тотчасъ по
правился.

b) Заплечики. Въ этой части описываемой печи преж
де всего замѣчателенъ большой объемъ ея, составляющій 
почти половину всего объема печи, тогда какъ при коксѣ 
и легкоплавкихъ рудахъ онъ не превосходить никогда 
у з объема печи. Но какъ было объяснено, плавка на сы
ромъ каменномъ углѣ требуетъ болынаго пояса обугле- 
роживанія, по медленности превращенія углекислоты въ 
окись углерода, а вмѣстѣ съ тѣмъ проплавляемая заводомъ 
Гованъ рудная смѣсь легковозстановима, то поэтому уве- 
личеніе вмѣстимости заплечиковъ насчетъ вмѣстимости 
шахты въ этомъ случаѣ совершенно раціонально и со
гласуется съ показанными выше условіями (условіе 3) 
плавки на сыромъ каменномъ углѣ.

c) Распарь, составляющій плоскость раздѣла между за
плечиками и шахтою, опредѣляетъ своимъ діаметромъ 
площадь основаній обѣихъ названныхъ частей печи, а сво
имъ положеніемъ въ печи высоту каждой изъ нихъ и слѣ- 
довательно ихъ объемъ или вмѣстимость. Въ печахъ Г6- 
ванъ діаметръ его составляешь около %  высоты печи, что 
дѣлаетъ печь относительно узкою, такъ какъ въ коксо- 
выхъ печахъ Англіи діаметръ распара составляетъ обык
новенно огъ Уз и иногда до '/2 высоты печи. Выгода 
широкаго распара та, что при той же вьісотѣ печь по
лучаешь болыній объемъ, но за то узкій распаръ спо- 
собствуетъ возвышенію температуры въ этой части печи, 
что чрезвычайно полезно при употребленіи въ плавку сы
рого каменнаго угля (условіе 2); а при легкоплавкости 
рудъ вполнѣ выгодно пожертвовать увеличеніемъ объема, 
а слѣдовательно и производительности печи, въ пользу 
правильнаго хода ея и экономіи горючаго.

Что касается до положенія распара надъ лещадью, то 
онъ въ описыпаемыхъ печахъ находится почти на х/ % вы
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соты ея, чтб объясняется необходимостью увеличить объемъ 
заплечиковъ, при возможности уменьшить вместимость шах
ты, по легковозстановляемости рудъ. Обыкновенно же въ 
печахъ коксовыхъ распаръ помещается на первой трети 
ихъ высоты.

d) Шахта печи. Какъ было показано, она составляетъ 
46%  всего объема печи и эта относительно малая вели
чина ея объясняется легковозстановимостью рудъ и необ
ходимостью придать большой объемъ заплечикамъ.

Что касается до отдѣльныхъ размѣровъ шахты, то они 
уже опредѣлены діаметромъ распара, его положеніемъ и 
высотою печи, такъ что остается только не разсмотрѣн- 
нымъ одинъ изъ нихъ—діаметръ колошника.

Такъ какъ температура его легко возвышается при 
плавкѣ на сыромъ углѣ, то, чтобы предотвратить спеканіе 
и ошлакованіе рудъ, въ верхней части шахты полезно уве
личивать въ этомъ случаѣ діаметръ колошника на сколько 
возможно, чтобы тѣмъ понизить его температуру. Кромѣ 
того, чрезъ это будетъ увеличенъ объемъ шахты, при 
сохраненіи остальныхъ размѣровъ ея, а съ другой сто
роны этимъ устраняется неудобство узкихъ колошниковъ, 
при которыхъ газы получаютъ значительную упругость 
при выходѣ изъ печи, вслѣдствіе чего увеличивается дав- 
леніе газовъ въ горну и происходитъ отбѣливаніе или ра- 
зуглероживаніе чугуна, чрезъ поглощеніе углекислотою 
заключающегося въ немъ углерода *),

<) Относительно степени вліянія узкаго колошника на ходъ плавки, ан- 
глійскій металлургъ Труранъ въ своемъ еочиненіи: «The iron-nianufacture 
of  Great-Britain (Third ed ition )» стр. 133, разсказываетъ слѣдующій случаи- 
Одна изъ печей завода Довлесъ IDowlais) въ Южиомъ Валисѣ, дѣйствую- 
тцихъ на сыромъ каменномъ углѣ, была выдута по случаю разгара и за- 
тѣм ъ переложена снова Первоначально она имѣла 18 Фут, въ распарѣ и



Въ описываемой печи, діаметръ колошника 9 ф у т .  при 
діаметрѣ распара въ 14 фут., такъ что составляешь 0,6t 
послѣдняго или около 2/ 3 его, тогда какъ въ коксовыхъ 
печахъ это отношеніе измѣняется отъ 0,g до 0,55, изъ 
чего видно, что печь завода Гованъ имѣетъ колошникъ 
относительно широкій, а слѣдовательно въ ней выполнено 
и это необходимое условіе (условіе 1) плавки на сыромъ 
каменномъ углѣ.

е) Что касается высоты печей, то она составляешь въ 
описываемой печи 55 фут., что можно считать вполнѣ 
достаточнымъ для сырого каменнаго угля, при которомъ 
эта высота почти никогда не превосходитъ 60 Фут.

Вотъ всѣ главные размѣры печей завода Гованъ, изъ 
описанія которыхъ видно, что они совершенно удовлетво- 
ряютъ вышеисчисленнымъ условіямъ плавки на сыромъ 
каменномъ углѣ, сообразны съ свойствами проплавляе- 
мыхъ рудъ и характеризуютъ печь:
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9 Фут.  въ колошникѣ, такь что послѣдній составлялъ *Д гіерваго, и да
вала до 800 пуд. сѣраго чугуна, при расходѣ на 1 часть ііосиѣднаго 2*/« 
частей по вѣсу каменнаго угля. При перекладкѣ были сохранены всѣ преж- 
ніе размѣры ея, исключая только колошника, котораго діаметръ билъ  
умечыпенъ съ 9 Фут, на 6 Фут., такъ что сгалъ составлять уже только 
*/з діаметра распара. Но пускѣ въ ходъ съ этою перемѣною, печь стала 
давать постоянно бѣлый дурной чугунъ, не смотря на то, что расходъ  
горючаго былъ увеличенъ до З ,5 и 4 частей угля на 1 часть чугуна, а 
выплавъ уменьшенъ съ 800 пуд. на 620 и до 443 пуд. (50— 70 тоннъ въ 
недѣлю). Послѣ этого печь была выдута, колошникъ снова сдѣланъ въ 
9 Фут., и затѣмъ печь пошла совершенно удовлетворительно.

Причина этого явленія заключалась въ возвышеніи температуры колош
ника, отчего руда могла ошлаковываться, а потому трудно возстановля- 
лась, не смотря ни на трату горючаго, ни на замедленія схода колошъ. 
Кромѣ того, придя въ горнъ, возстановленное желѣ?о не только не усп ѣ -  
вало вполнѣ обуглероживаться, но ещ е разуглероживалось на счетъ угле
кислоты горна, по увеличившейся упругости газовъ горна, отъ сжатія 
ихъ въ колошннкѣ, почему въ результатѣ и былъ постоянно бълый чу
гунъ.



a) малымъ поясомъ возстановленія руды,
b) болынимъ поясомъ обуглсроживанія желѣза,
c) широкимъ, но относительно узкимъ поясомъ плав- 

ленія чугуна.

’ (Окончаніѳ вь слѣдующемъ номерѣ.)

— 58 —

Наблюденія о времени дѣйствія водяныхъ колесъ 
и о расходѣ воды въ кричной и катальной Фабри- 
кахъ Кыновскаго Завода, сдѣланныя въ сентябрѣ 

1866 года.
Вь Кыновскомъ Заводѣ, при главной плотинѣ находят

ся двѣ Фабрики: кричная и катальная. Въ первой— 13 дѣй- 
ствующихъ огней, для которыхъ имѣются: одна воздухо
дувная машина, дѣйствующая лѣтомъ отъ водяного коле
са въ діаметрѣ 53/4 аршина, зимой отъ паровой машины 
въ 20 силъ, два обжимочные молота и девять тягальныхъ 
молотовъ. Водяныя колеса при этихъ молотахъ въ діаме- 
трѣ 4 ‘/2 арш. Всего въ кричной Ф абрикѣ 12 наливныхъ 
колесъ. Въ катальной имѣются: одна двухъ-колесная про
катная машина, одна одноколесная прокатная машина, 
действующая лѣтомъ отъ водяного колеса, а зимой отъ 
паровой машины въ 40 силъ, два пробивочные молота и 
одинъ правильный молотъ, при которыхъ два колеса и 
одна листообразная ножница.— Всего въ катаіьной б на
ливныхъ колесъ, въ діаметрѣ 6‘/ 2 арш.

Средняя высота стоянія воды въ прудѣ, на порогѣ глав
ной плотины бываетъ 5‘/ 2 арш., или 12,833 фут. Изъ 
этой высоты действующей воды находится надъ колеса
ми: у кричной воздуходувной машины— 3,? арш., или 8 ,ш  
Фут., у обжимочныхъ и тягальныхъ молотовъ—5,5 арш., 
или 12,833 ФУ'Г- и У катальныхъ машинъ— 11 чети., или
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6 , 4 іб футовъ. Площади водовыпускныхъ оконъ надъ 
колесами слѣдующ ія: у  воздуходувной машины 60 кв. 
вершк. (1,276 кв. ф у т .), у  обжи.ѵючныхъ молотовъ 50 кв. 
вершк. (1,063 кв. ф у т .) , у  тягальныхъ молотовъ 40 кв. 
вершк. (0,85  кв. ф у т .) , у  катальной двухъ-колесной маш и
ны по 85 кв. вершк. (1,808 кв. ф ут.) у  каждаго колеса, 
у  катальной одноколесной машины 90 кв. вершк. (1,9 із 
кв. ф ут.), у  пробивочныхъ молотовъ по 56 кв. вершковъ 
(1,189 кв. ф ут.) у  каждаго, и у  листообрѣзной ножницы  
35 кв. вершк. (0,748 кв. ф ут.). П о этимъ даннымъ не 
трудно у ж е  исчислить расходъ воды, который и показанъ 
ниже.

А. Каблюденія п  кричной Фабрикѣ.
Во время наблюденій въ кричной Фабрикѣ ковали дос- 

чатое желѣзо (шириною 5 дюймовъ, толщиною 3/ 4 дюй
ма), которое поступало потомъ въ катальную Фабрику для 
передѣла на листовое кровельное ж елѣзо. Въ кричной 
Фабрикѣ каждый мастеръ въ полную рабочую  недѣлю , 
состоящ ую  изъ 6 сутокъ , досчатаго ж елѣза выковываетъ 
100 п у д ., а всѣ 26 мастеровъ на 13 горнахъ— 2,600 пуд. 
И зъ  этого числа на каждыя рабочія сутки причитается  
433 пуда. Для полученія этого желѣза въ сутки нуж но  
сдѣлать всѣмъ мастерамъ 78 ж уковъ, или крицъ, по 5‘/ 2 
пудовъ чистаго желѣза въ каждомъ. Ж уки разсѣкаются  
на два и на три куска; всѣхъ кусковъ въ сутки бываетъ 
182, по 2% куска въ ж укѣ.

При этихъ данныхъ наблюденія и исчисленія дали намъ 
слѣдующія цифры.
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Время д-fett- Расходъ во
ствія водя- ды въ куб.

1ныхъ колесъ. «ут.

1 )  О б ж и м к а  к р и ч н ы х ъ  ж г к о в ъ , или

к р и ц ъ .

а) На верхнемъ обжимочпомъ молотѣ.
Обжимка жука начата при малой

водѣ, или при открытіи запора на
%  водовыпускнаго окна, и продолжа
лась ..................................................... 1 %  м. 474

При открытіи запора на ‘/ 2 окна У. 316
» 3/ 4 » 5 4746

Всего на обжимку
жука, разсѣчку его
на куски и окатку ихъ
употреблено 7 м. 5536

б) На нижнемъ обжимочпомъ моло
тгь, дѣйствующемъ тише верхняго.

Обжимка начата при открытіи за
пора на Уз водовыпускнаго окна и
продолж алась ................................... 4 2531

При открытіи запора на 3/ 4 окна. 4 3799
Всего на обжимку ж у
ка, разсѣчку его на
куски и окатку ихъ
употреблено 8 6330

Среднее на обоихъ молотахъ . 7 4 5933
Отсюда въ сутки на всѣ 78 жуковъ 585. м.і

упадаетъ ............................................... или ) 462774
9 ч. 45 м.]

А на одинъ пудъ чистаго желѣза 1,36 м. 1068
Допустивъ, что исчисленная здѣсь

вода расходуется безпрерывно, во все
суточное время, мы получимъ рас
ходъ воды:
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въ каждую минуту. • • • 321,4
» » секунду. • • * 5,36

2) К о в к а ,  или тяга досчатаго гкЕлѣзл.

П ЕРВОе НАБЛЮДЕНІЕ.

Подмастеръ окатывалъ кусокъ на
полной водѣ, то есть при всей ши-
ринѣ окна ......................................... 1 м. 1012

Мастеръ тянулъ кусокъ безъ зад
ней части его на полной водѣ 2 2024

Онъ же правилъ полосу на поло
винной водѣ .................................. I 1/ . 759

Подмастеръ окатывалъ задній ко-
нецъ куска на половинной водѣ 1 5 Об

Мастеръ тянулъ задній конецъ ку
ска и правилъ полосу на половинной
в о д ѣ ................................................... і у а 759

Всего на кусокъ 7 м. 5060
В торое наблю деніе.

Подмастеръ окатывалъ кусокъ на
полной в о д ѣ ........................................ 1 м. 1012

Мастеръ тянулъ «середку» на пол
ной в о д ѣ .............................................. 2% 2530
Онъ же тянулъ передній конецъ на

полной водѣ . . . У. 506
на половинной водѣ 759

Подмастеръ окатывалъ задній ко
нецъ на половинной водѣ . . . . 1 506

Мастеръ тянулъ задній конецъ на
половинной водѣ ....................... 2 1012

Онъ же правилъ полосу на малой
водѣ, при У4 окна . . . . . 1% 506

Всего на кусокъ 10 1683
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Третье наблюдёніе.

Подмастеръ окатывалъ кусокъ на
полной в о д ѣ ......................................... 1 м .

Мастеръ тянулъ кусокъ безъ зад- 
няго конца его на полной водѣ . . 1*/2

» половинной . . 1 
Подмастеръ окатывалъ задній ко-

неі|ъ на полной в о д ѣ .......................  */9
Мастеръ тянулъ задній конецъ на

полной в о д ѣ ......................................... 2
Онъ же правилъ полосу на поло

винной в о д ѣ ......................................... 1 Уз

Всего на кусокъ 7УЙ

Ч етвертое нав лю ден і е .

Подмастеръ окатывалъ кусокъ на
полной в о д ѣ ......................................... 1 м .

Мастеръ тянулъ кусокъ безъ зад
ней части на полной водѣ . . .  2

на половинной . 2 
Подмастеръ окатывалъ задній ко

нецъ на полной водѣ , . 1 
Мастеръ тянулъ задній конецъ на

полной в о д ѣ ..........................................2
Онъ же правилъ полосу на поло- 2 

винной водѣ ..........................................
Всего на кусокъ 10 

Средній расходъ изъ четырехъ на- 
блюденій на одинъ кусокъ . . . 8,62 

А какъ изъ каждаго жука полу
чаются среднимъ числомъ 2 ‘/ 3 куска, 
то на жукъ въ 5f/ 2 пуд. чистаго же- 
лѣза употребится * ) ........................20, и м.

1518
506

506

2024

759

6325

1012

2024
1012

1012

2024
1012

8096

6578

15349

1012
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Отсюда на всю суточную выковку, 
въ 78 жуковъ, или на 433 пуда же-
л ѣ з а .......................................................... 1568 м.

или 1197222 
26 ч. 8 м.

А на одинъ пудъ чистаго желѣза 3,62 м. 2765 
Допустивъ, какъ выше, что вода 

течетъ непрерывно во все суточное 
время, мы получнмъ расходъ воды 
на ковку желѣза: въ каждую минуту — 831, і

» » секунду — 13,86

Всего въ кричной на обжимку ж у
ковъ и ковку полосъ употребляется:

На одинъ пудъ желѣза . . . . .  4,98 3833
Въ каждую минуту времени . . ■*— 1152,8 
Въ каждую секунду , . . . — 19,22
Сверхъ того лѣтомъ употребляется 

еще на воздуходувную машину въ
секунду . — 20,48
сутки . . -— 1758558 

Отсюда на одинъ пудъ кричнаго
ж елѣ за ....................................................  — 4061

Слѣдовательно, лѣтомъ въ кричной 
расходуется воды: на пудъ кричнаго
ж елѣ за ....................................................  — 7894
въ каждую секунду суточнаго вре
мени — 39,7 

Обращая все кричное желѣзо въ 
листовое кровельное, котораго изъ

•) На расплавку чугуна въ крнчномъ горнѣ; или на сженіѳ его, продув
ку и садку жука въ Кыновскомъ Заводѣ употребляется отъ 3 до і  ча
совъ.



/
иуда кричнаго получается 20 ф., или 
65% , мы получимъ расходъ на пудъ 
кровельнаго ж е л ѣ за .............................. 7 ,ее 12145
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В . ІІаблюденія въ катальной Фабрик!
Кричное желѣзо въ отношеніи расхода воды въ каталь

ной Фабрикѣ получаетъ четыре переѵіѣны, или водоизмѣ- 
ненія, а именно: сначала его прокатываютъ вдоль и раз- 
рѣзываютъ поиерегъ на красную болванку, или сутунки, 
длиною 163/ 4 вершк., вѣсомъ около 14 Фунтовъ, потомъ 
красную болванку прокатываютъ поперегъ на красные 
кровельные листы, далѣе красные листы пробиваютъ и 
правятъ подъ молотами, н наконецъ пробитые листы обрѣ- 
зываютъ. При этихъ перемѣнахъ изъ гіуда кричнаго же- 
лѣза получается красной болванки, годной въ прокатку, 
38 ф . ,  или 95°/0; изъ пуда красной болванки красныхъ 
листовъ, годныхъ въ пробивку, 35,6 ф., или 89% , изъ пу
да пробит ыхъ листовъ окончательно отдѣланныхъи обрѣ- 
занныхъ 30,8 или 77% , а вообще изъ пуда кричнаго 
желѣза окончательно отдѣланныхъ и обрѣзанныхъ листовъ 
26 ф . ,  или 65%,.

Для правильнаго вывода расхода воды, здѣсь полагает
ся, что все кричное желѣзо, выковываемое въ кричной 
въ теченіе сутокъ, поступаетъ въ катальную и передѣ- 
лывается на листовое кровельное желѣзо, котораго изъ 
433 пуд. суточной выковки получается 281 % пуд. 
На это послѣднее и будетъ исчисленъ расходъ воды ни
же, по всѣмъ четыремъ перемѣнамъ.

1 )  Прокатка  кричнаго желъза  вдоль .

На двухъ-колесной прокатной машинѣ въ 12-ти часо
вую смЬну кричнаго желѣзапрокаты ваютъ вдоль— 800 п.,



•
а въ сутки 1,600 пуд., (полагая, что желѣзо наковано 
прежде). Въ каждую смѣну дѣлаютъ 4 задымки, или 
садки желѣза въ печи, по 200 пуд. каждую. Прокачен
ное желѣзо разрѣзываютъ на болванки горячее, безъ осо- 
баго расхода воды.

Время дѣй- Расходъ во- 
ствія водя- ды въ куб. 
ныхъ ко- Фут. 
лесъ.

Задымка въ 200 пуд. производит
ся на полной водѣ, на которую упо
требляется ...............................................

Отсюда на одинъ пудъ заданнаго 
кричнаго желѣза причитается .

А какъ изъ пуда кричнаго яселѣза 
получается окончательно отдѣланнаго 
листового только 26 ф., или 65%, 
то на пудъ послѣдняго упадетъ .

Двѣ рабочія смѣны въ сутки для 
прокатки 8 задымокъ, или 1600 п. 
кричнаго желѣза употребляютъ • . 800

или 2469600
13 ч. 20 м.

Допуская, что это количество во
ды течетъ безпрерывно, во все су
точное время, получимъ расходъ во
ды: въ каждую минуту . . . .

» » секунду . . . .
Но изъ кричной въ каждые сутки 

можетъ поступать въ прокатку толь
ко 433 пуда, на которые употребит
ся .................................................... .....

Изъ этого количества воды, теку
щей постоянно, упадетъ на каждую

минуту 
секунду

Горн. Яіурн.  Кн.  I. 1867 г.
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1715
28,6

216,5 668119

464.
7,73

100 м. 308700 

Ѵш 1543

0,77 2374



Изъ 433 п у д . кричнаго желѣза 
получится красной болванки 411 п.
(95%), которые и поступятъ въ слѣ- 
дующі й передѣлъ.

2) ПРОКАТКА КРАСНОЙ БОЛВАНКИ НА KPO - 

ВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ.

а) На одноколесной прокатной ма- 
гиинѣ.

На этой машинѣ, дѣйствующей 
водой только лѣтомъ, прокатываютъ 
въ 12-ти часовую смѣну 450, въ 
сутки 900 болванокъ, по 14 Фунтовъ 
каждая, или 315 пуд. Въ каждую 
смѣну дѣлаютъ 6 задымокъ, или са- 
докъ желѣза въ печи, по 75 болва
нокъ въ каждой.

Задымка въ 75 болванокъ, или въ 
26 п. 10  ф .  производится на полной 
водѣ такъ:

Болванятъ по одной штукѣ. . . 24 м. 
Катаютъ тройками . . . . . .  23

ьчетверками.) . . . 20 
Мочатъ валы между задымками 

на */8 о к н а ............................................. 8

Итого на одну задымку „ 75 
А на 6 задымокъ, или на смѣну. . 450 м. \

или
7 ч. 30 м .’
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39192
37559

32660

1633

111044

666264

*) Въ другихъ заводахъ катаютъ сначала двойками, а потомъ трой
ками.
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Послѣ каждой почти смѣны то- 
чатъ валы при отверстіи */3 окна, 
на что употребляютъ *) . . . . 60 м. 32660

Всего на смѣну, или на 157% пуд. 510 м.і
или I 698924

8 ч. 30 м.І
Отсюда на одинъ пудъ красной 

болванки...................................................  3 ,2 4  4437
Изъ пуда этой болванки оконча

тельно отдѣланнаго желѣза полу
чается 27,4 ф. или 68,5% , на пудъ 
котораго у п ад етъ .................................  4,73 6477

Двѣ рабочія смѣны въ сутки для 
прокатки 900 болванокъ, или 315
пуд., употребляютъ............................ 1,020  м.

или 
17 час.

Допустивъ, что эта вода течетъ 
безпрерывно, во все суточное время, 
мы получимъ расходы:

на каждую минуту . . .  — 970,7
» » секунду . . .  — 16,із

б) На двухъ-колесной прокатной 
маиіинѣ.

По прокаткѣ на этой машинѣ по
лу ченнаго изъ кричной Фабрики же
леза за недѣлю, она дѣлается сво
бодною^ тогда, отцѣпивъ второе ко
лесо и выточивъ валы, на ней ка-

1397848

<) Точка валовъ зависитъ отъ качества ихъ, и чѣмъ они лучше, 
тѣмъ рѣже и короче точатъ, ко здѣсь иногда въ точкѣ проходдтъ 
цѣлыя смѣны.

5*



хаютъ ту-ж е болванку на кровель
ные листы.

Въ 12-ти часовую смѣну выкаты- 
ваютъ 350 болванокъ, а въ сутки 
700 *), вѣсомъ 245 иуд. Въ каж
дую смѣну дѣлаютъ 5 задымокъ по 
70 болванокъ въ каждой.
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Задымка въ 70 болванокъ или въ 
24 п. 20 ф. производится на полной 
водѣ такимъ образомъ:

Болванятъ по одной штукѣ. 30 м. 46290
Катаютъ тройками............................. 29 44747

четверками........................ 25 38575
Мочатъ валы между задымками

на %  воды............................................... 8 1543
Итого на задымку. 92 131155

А на 5 задымокъ, или на смѣну. 460 655775
На точку валовъ между смѣнами

при Уз о к н а .......................................... 60 30871
Всего на смѣну, или на 1221/ 2 пуда. 520 м. 686646
Отсюда на одинъ пудъ красной

болванки ............................................... 4,24 — 5605
Изъ пуда красной болванки, какъ 

выше показано, получается отдѣлан- 
наго желѣза 27 ,ф ф ., на пудъкото-
раго у п а д е т ъ ......................................... 6,2 — 8182,8

Въ сутки двѣ рабочія смѣны для 
прокатки въ 10 задымокъ 700 бол
ванокъ, въ 245 пуд., употребятъ . 1,040 м. \

или 1373292
17 ч. 20 м.

*) Машина эта дѣйствуетъ тише одноколесной.



При истеченіи этой воды безпре- 
рывно, во все суточное время, полу
чится расходъ:

въ каждую минуту . . .  — 
» » секунду. . . —

Въ каждыя рабочія сутки крас
ной болванки поступаетъ 411 пуд., 
изъ которыхъ 315 пуд. прокаты
ваются лѣтомъ на одноколесной ма- 
шинѣ, а зимой, на паровомъ станѣ, 
и только остальные 96 пуд. подле
жать къ прокаткѣ на двухъ-колес- 
номъ станѣ.

На это желѣзо употребится . 407
При постоянномъ истеченіи этой 

воды, во все суточное время, упадетъ:
на каждую минуту . . .  — 
» » секунду. . .  —

Изъ 411 пуд. красной болванки 
получается красныхъ листовъ, иду- 
щихъ въ пробивку (89%) 336 пудъ, 
которые складываются въ 25-ти пу- 
довыя пары.

3) Пробивка и правка листовъ подъ 
молотами.

На двухъ разгонныхъ или проби- 
вочныхъ и одномъ правежномъ мо- 
лотѣ работаютъ въ сутки четыре 
артели; каждая артель въ 12-ти ча
совую смѣну пробиваетъ 4 пары, 
или 100 п., а всѣ четыре артели 
400 пуд.

953,6
15,9

538080

373,66
6,23
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На пару въ 2J пуд. употребляютъ.

а) На первоначальную обжимку
пары при открытін окна на %  . 3 м. 761

б) На первую правку пары на
полной водѣ ......................................... 14 14210

в) На вторую .................................... 10 10150
г) — т р е т ь ю ................................... 11 11165
д) — обжимку пары на половин

ной водѣ.................................................... 3 1521
е) На правку ея при 3/ 4 окна . . 13 9893

Итого на пару. 54 47700
Примѣчанге. На нагрѣвку пары и

пробивку ея употребляется времени
2  ч. 40 м.

Отсюда на пудъ красныхъ листовъ. 2,іб 1908
Изъ пуда красныхъ листовъ по

лучается отдѣланнаго желѣза 2 7 ,4  ф ., 
или 7 7 % , то на пудъ послѣдняго
упадетъ..................................................... 2,8 2478

Въ сутки на пробивку 16 паръ 
желѣза или 400 пуд. четыре рабо-
чія артели употребятъ........................ 864 м. |

или I 763200
14 ч. 24 м. I

Допуская безпрерывное истеченіе 
воды, во все суточное время, полу-
чимъ въ каждую минуту . . . .  — 530 

» » секунду . . . .  — 8,8 
Въ каждыя рабочія сутки въ про

бивку поступаетъ не 400 пуд. же- 
лѣза, а 366 пуд., на которые упо
требится.....................................................  790,56 м. 698328

При постоянномъ истѳченіи этой 
воды упадетъ:
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на каждую минуту . . .  — 
» » секунду. . . — 

Изъ 366 пуд. красныхъ листовъ 
получится окончательно отдѣланныхъ 
и обрѣзанныхъ 281 Уц п.

4) Обрѣзка пробитаю желіьза и точ
ка рѣзаковъ и вкладышей.

При колесѣ листообрѣзной маши
ны устроены точила для точки рѣ- 
заковъ и вкладышей, безъ которыхъ 
катальное производство существовать 
не можетъ.

Обрѣзка желѣза производится при 
открытіи окна на 3/ 4 его ширины.
Въ минуту обрѣзывается двухъ ар- 
шинныхъ листовъ въ продольной 
ножницѣ 6 (листовъ), въ поперечной 
8, среднее 7 листовъ.

Въ 281 у  пуд., при среднемъ вѣ- 
сѣ листовъ около 11 Фунтовъ, будетъ 
заключаться 1,024 листа, на которое
у п о тр еб и тся .........................................146

Столько же надобно отнести на 
точку рѣзаковъ и вкладышей . . . 146 

Обоего...................................292

Отсюда на пудъ отдѣланнаго же-
лѣ за ..........................................................1 ,0 4

Полагая, что исчисленная вода те- 
четъ безпрерывно, мы получимъ 
расходъ ея:

въ каждую минуту . . .  — 
» » секунду . . .  —

485
8 ,0 8

69642

69642
139284

495

96
1,6
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5) ІІРИГОТОВЛЕВІЕ МУСОРА ИЗЪ УГЛЯ.

Мусоръ приготовляется въ особой 
мусоромольной маіппнѣ проводомъ отъ 
одного прибивочнаго колеса, какъ во 
время пробивки паръ, такъ и во вре
мя нагрѣва ихъ, когда молотъ бы- 
ваетъ подставленъ на подставку.

Мусоромольная машина для приго- 
товленія мусора дѣйствуетъ въ сутки 
400 минутъ; въ это время нагрѣвается 
и пробивается 2 '/2 пары желѣза. На 
пробивку ихъ, какъ выше показано, 
употребляется по 54 мин. на пару, 
всего 135 минутъ, расходъ воды въ 
которыя исчисленъ по пробивкѣ паръ.
Поэтому, для опредѣленія расхода 
воды по приготовленію мусора, слѣ- 
дуетъ принять, за исключеніемъ изъ 
400— 135 минутъ, остальныя 265 ми
нутъ, въ которыя при 3/ 4 окна упо
требляется въ 1 минуту 761,3 фут., 
а во все в р е м я ....................................  265 м.

Отсюда на пудъ отдѣланнаго же- 
л ѣ з а ............................................................0,9

При постоянномъ истеченіи воды, 
расходуется: въ минуту . . . .  —

» секунду . . . .  —

Соединяя всѣ расходы по каталь
ной вмѣстѣ, получимъ слѣдующіе вы
воды:

На пудъ отдѣланнаго кровельнаго 
жэлѣза употребляется: лѣтомъ . . 10,24 м.

зимой. . . 5,51

2 0 1 7 4 4 , 5

7 1 6 , 6

1 4 0 , і

2 , з з

12540,6
6 0 6 3 , 6
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Для опредѣленія расхода воды при 
постоянномъ ея истеченіи надо при
нять два случая: 1-й, когда въ лѣт- 
нее время дѣйствуютъ одновременно 
всѣ катальныя колеса, и слѣдователь- 
но когда на двухъ-колесной машинѣ 
катаютъ желѣзо вдоль; и 2-й, когда 
на двухъ-колесной машинѣ катается 
желѣзо поперегъ и дѣйствуетъ одно 
ея колесо, другое остается въ без- 
дѣйствіи.

Въ 1-мъ случаѣ расходуется:
въ м и н у т у ....................... — 3451,8
» с е к у н д у .......................— 57,53

» 2-мъ случаѣ расходуется:
въ м и н у т у .......................— 2699,4
» секунду , . . .  . — 44,84.

При передѣлѣ въ катальной только 
того желѣза, какое выковывается въ 
сутки, расходуется воды, текущей 
постоянно:

лѣтомъ: въ каждую минуту. . — 2529,46
» каждую секунду . — 42, із

зимой: въ каждую минуту. . — 1568,76
» каждую секунду . — 26,ц.

А слагая расходы по крнчной и 
катальной вмѣстѣ, мыполучимъ слѣ- 
дующіе окончательные выводы:

На пудъ отдѣланнаго кровельнаго
желѣза: л ѣ т о м ъ ...................................17,g м. 24685,6

зимой.........................................13,і7 11960,6
Для того желѣза, которое выковы-



81,85 
45, зв

36,49

Притокъ рѣчки Кына, измѣренный въ прорѣзѣ главной 
плотины въ декабрѣ 1862 года, былъ 43 куб. Фута въ се
кунду, который въ концѣ зимы и въ особенности въ мар- 
тѣ бываетъ еще меньше и доходитъ до 35 куб. Футовъ 
въ секунду. Этого притока очевидно недостаточно для 
полнаго дѣйствія Кыновскаго Завода въ зимнее время, что 
и вынуждаетъ каждую зиму сокращать производство, 
чрезъ остановку нѣкоторыхъ водяныхъ движителей. От
сюда же очевидно, что для расширенія желѣзнаго произ
водства въ Кыновскомъ Заводѣ необходимы новые допол
нительные движители, или паровые—при тѣхъ же Фабри- 
кахъ, или водяные—при другихъ плотинахъ. Нужда въ 
дополнительныхъ движителяхъ въ Кыновскомъ Заводѣ 
встрѣчалась не только зимой, но иногда и лѣтомъ, въ за
суху, когда притокъ воды бываетъ меньше того расхода, ка
кой нуженъ для всѣхъ машинъ, что и вынуждало лѣ- 
томъ не разъ останавливать нѣкоторыя колеса.

Въ заключеніе остается сказать о притокѣ воды въ 
праздники, когда заводъ не дѣйствуетъ. Праздничный при
токъ, скопленный въ прудѣ, дѣйствительно оказываетъ 
хорошую помощь заводу, но помощь не пропорціональ- 
ную праздничному времени, во первыхъ, потому что воду 
въ прудѣ можно скапливать только до извѣстнаго гори
зонта, излишнюю выпускать прочь не производительно, и,

вается въ кричной и передѣлывается 
въ катальной въ каждую секунду
времени: лѣтомъ ....................................

зимой ....................................
Слѣдовательно зимой двѣ паровыя 

машины сберегаютъ воды въ каж
дую секунду в р е м е н и ........................
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во вторыхъ, на счетъ этого притока теряется вода запо
рами въ прорѣзѣ плотины и окнами надъ колесами, о ка
ковой потерѣ до сихъ поръ не было сказано, какъ о по- 
терѣ неуловимой.

Н. Роговъ.

21 октября 1860 года.
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М И Н ЕРАЛ О ГІЯ -
МАТЕРIАЛЫ ДЛЯ МИНЕРАЛОПИ РОССІИ.

H. K0K1UAPOB4.
(Продолженіе).

IXYII.
А Н О Р Т И Т  Ъ.

(Anorlhit, G. Rose; Christianit, Biotina, Monticelli; Anortho- 
mer Feldspath, if/oAs; Indianit, Bournon; Anorthiner Felsit, Fel
sites Anorthites, Breilhaupt; Lepolith, N . v. NordensKiöld).

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Кристаллическая система: триклиномѣрная.
Главная Форма: триклиноэдрическая пирамида, по измѣре- 

ніямъ Мариньяка и моимъ, съ нижеслѣдующимъ отношеніемъ
осей:

а : Ь : с =  0 , 8 6 6 6 3  : 1 , 5 7 5 4 8  : 1 
« =  8 8 °  4 8 '  2 0 " ,  ß =  6 4 °  4 ' 3 0 " ,  у =  8 6 °  4 6 '  3 8 "

А =  8 7 °  6 '  О", В =  6 3 °  5 7 '  О", С =  8 5 °  5 0 '  О"
Здѣсь чрезъ а  означена вертикальная ось, чрезъ Ь макро- 

діагональная ось и  чрезъ с брахидіагональная ось; чрезъ « 
уголъ, который образуютъ между собою макродіагональная 
и брахидіагоеадьеая оси, чрезъ ß уголъ, образуемый верти
кальною осью съ брахидіагональною осью, и чрезъ у уголъ, 
образуемый вертикальною осью съ макродіагональною осью; 
чрезъ А уголъ между макродіагопальнымъ и брахвдіагональ- 
нымъ главнымъ сѣченіемъ, чрезъ В уголъ между макродіа* 
гональнымъ и основнымъ сѣченіемъ, и чрезъ С уголъ между 
брахидіагональнымъ и основнымъ главнымъ сѣченіемъ.



Анортитъ очень часто встрѣчается превосходно окристал- 
лованымъ. Кристаллы представляютъ иногда весьма слогкныя 
комбинаціи; плоскости ихъ растягиваются многоразлично, 
такъ что иногда одна и таже комбипація въ различныхъ экзем* 
плярахъ имѣетъ совершенно особенную наружность. Двойники 
весьма обыкновенны, по закону: двоиниковая поверхность 
М  —  с о Р о о  (брахипинакоидъ), а ось вращенія къ ней пер
пендикулярна; вслѣдствіе этого закона плоскости оР ( Р  и Р ’) 
обоихъ недѣлимыхъ образуютъ входящіе и выходящіе углы. 
Мипералъ попадается также плотнымъ и въ видѣ зернистыхъ 
агрегатопъ, преимущественно въ вулканическихъ породахъ. 
Спайность, по направленно основнаго пинакоида Р =  оР и 
брахипивакоида Л /  =  сѵ зР со , совершенная, и почти одина- 
коваго свойства. Изломъ раковистый. Твердость = :  6 .  Отн. 
вѣсъ =  2 , 6 7 . . . 2 , 7 6 .  Безцвѣтенъ или бѣлаго цвѣта. Блескъ 
стеклянный, на плоскостяхъ спайности перламутровый. Отъ 
прозрачнаго измѣняется до просвѣчивающаго. Химическій со
ставъ, по анализамъ Абиха , Густава Розе, Сарторіуса ф. 
Валътерсіаузена, Форхамера, Дамура, Карла Д евилля , Рам- 
мельзберга, Делесса, Скотта и Потика , можетъ быть в ы -  
раженъ слѣдующею Формулою:

£ І  Si -+- Ga Si ( или 3Ä4 S i Са3 S i ) ,
въ которой небольшая часть извести замѣщена магнезіей и 
весьма малымъ количествомъ кали или натра.

Предъ паяльной трубкою анортитъ плавится довольно труд
но. Съ содою даетъ бѣлое эмалевое стекло. Въ хлористо
водородной кислотѣ растворяется совершенно.

Анортитъ открыть былъ Г ус.тавомъ Розе въ друзахъ из- 
вестковыхъ кусковъ Монте-Сомма, на Везувіѣ, гдѣ онъ по
падается вмѣстѣ съ зеленымъ авгитомъ и другими минера
лами. Форхаммеръ доказалъ впослѣдствіи, что онъ входитъ 
въ мппералогическій составъ исландскихъ лавъ, а Раммельз- 
бергъ, что метеорные камни изъ Станервъ и Ювенасъ состо*
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ятъ изъ авгита и анортита. Въ новѣйшее время Густааь 
Розе и Делессъ нашли анортитъ также въ болѣе древнихъ 
кристаллическихъ породахъ, которыя до сихъ поръ разсма- 
тривались какъ діориты. Поэтому анортитъ кажется довольно 
распространенъ, попадаясь часто болЬе или менѣе вывѣ- 
трелымъ.

Названіе «анортитъ» Густавъ Розе произвелъ отъ грече- 
скаго слова <*ѵор2<3? (непрямоугольный), по отношеиію къуглу,  
который образуютъ между собою плоскости спайности.

Назваиіе «христіанитъ» дано минералу учеными Монти- 
челли и Ковелли, въ честь принца Христіаиа Фридриха 
Датскаіо.

Минералъ Я .  ІІорденшильда «леполитъ», по моимъ не- 
давнимъ изслѣдованіямъ, о которыхъ будетъ подробнѣе го- 
ворено ниже, есть ничто иное, какъ видоизмѣаеніе анор
тита. Ч то-ж е касается до такъ называемаго «ливдзеита», 
то я совершенно согласенъ съ мнѣніемъ Брейтіаупта, 
т. е. что этотъ послѣдній, въ свою очередь, есть ничто иное 
какъ нѣсколько вывѣтрелий и нѣсколько измѣненный лепо
литъ.

Въ Россіи анортитъ находится въ горѣ «Кончековскій ка
мень», въ Еогословскомъ округѣ на Уралѣ, гдѣ онъ входить 
въ минералогическій составъ породы этой горы. Леполитъ и 
лиедзеитъ встрѣчаются въ Финлявдіи.

Анортитъ Кончековскаго камня былъ подробно изслѣдованъ, 
въ 1 8 5 8  году, Скоттомъ *) и Потика **).

«Горная порода горы Кончековскій камень», говорить 
Потика, «состоитъ изъ емѣси грубо-зернистой, черной ро-

*) Philosoph. Mag. IV. Ser. Vol. 15, p .158— 519. Въ видѣ извлечеиія, вг 
Central-Blatt, 1858. № 36.

**)  P o g q e n d o r f f ' і  Annalen, 1859, Bd. CY1H, S. H O .



«говой обманки съ бѣлымъ, просвѣчивающимъ иолевошплто- 
«образнымъ минераломъ, который не смотря на то, что яв
л я е т с я  обыкновенно только въ видѣ небольшихъ зернистыхъ  
«скопленій, подобно роговой обманкѣ, дозволяетъ одпакоже 
«замѣтпть, на одной изъ его плоскостей спайности, явствсн- 
«ную штриховатость, идущую параллельно краю со второю 
«плоскостію спайности. Поэтому можно было предполагать, что 
«вышеозначенный минералъ есть олигокласъ и что самая гор- 
«пая порода діоритъ. Но его болѣе легкая растворимость въ 
в кислотѣ убѣдила уже тотчасъ Густава Розе въ несостоятель
н о с т и  этого предположепія. Если кусокъ породы оставить 
«довольно долгое время облитымъ соляною кислотою, то въ 
«получающейся густой и желтой жидкости образуются боль- 
«шіе кристаллы водпаго хлористаго алюминія».

По этой причинѣ Гу ставь Розе куски породы Кончеков- 
скаго камня (полученные имъ отъ Э. К .  Гофмана, который 
собралъ ихъ во время путешествія его по Уралу) передалъ, 
для разложепія, г. Потика.

По изслѣдованіямъ Потика , относительный вѣсъ этого анор
тита, взятаго въ малеш.кихъ кусочкахъ = 2 , 7 3 1  при 1 7 ° ,1  
Ц . ,  а взятаго въ п о р о ш к ѣ = 2 ,7 3 2 5  при 1 6 ° ,8  Ц . Будучи на- 
грѣтъ въ стеклянной трубкѣ онъ не даетъ воды .и вообще при 
этомъ не измѣняется. ІІредъ паяльною трубкою, въ видѣ оскол- 
ковъ, почти не плавится. Въ соленой кислотѣ растворяется не
совершенно и не образуетъ студенистаго кремнезема.

Но анализу Потика анортитъ, изъ горы Кончековскій ка
мень, состоптъ изъ:

1. II. среднее.

4 5 , 3 1  
3 1 , 5 3  

0 , 7 1  
1 6 , 8 5  
0,11
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Кремнезема . . . 4 4 , 9 5  . . . 4 5 , 6 7  . . .
Глинозема . . . .  3 4 , 3 7  . . . 3 4 , 6 9  . . .
Окиси желѣза. . . 0 , 7 7  . .  . 0 , 6 6  . .  .
И з в е с т и ............... 1 6 , 8 5  . . .  . . .
Магнозіи...............  — • • • • 0 , 1 1  . .  .
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Кали . . . 
Натра . . .

0 ,9 1  . . . 0 ,9 1  
2 , 5 9  . . . 2 , 5 9  

101,01
Изъ этого анализа выводится Формула:

Са Si -+- Ü  Si
По анализу Скотта тотъ-ж е анортитъ состоитъ изъ:

Результаты  измѣреній кристалловъ

Такъ какъ русскіе кристаллы анортиты не годны для из- 
мѣреній, то я ограничился измѣренісмъ двухъ анортитовыхъ 
кристалловъ (№  1 и №  2 )  изъ Везувія. Измѣренія были про
изведены Митчерлиха отражательнымъ гоніометромъ, сн аб-  
женнымъ только одною зрительною трубою. Измѣренія эти 
можно разоматривать весьма точными. Одипъ изъ измѣрец- 
ныхъ кристалловъ, именно №  1 ,  былъ образованъ такъ со
вершенно, что онъ одипъ уже далъ числа, почти нерозпящія- 
ся отъ тѣчъ, которыя вычисляюстя изъ точпыхъ измѣрепіи 
Мариньлка. Это обстоятельство служитъ намъ снова хоро- 
шимъ доказателъствомъ тому, что, если въ природѣ, мо
жетъ быть даже уже слишкомъ часто, встрѣчаются кристаллы 
съ углами, мало между собою съ согласующимися, то , въ 
замѣнъ, существуетъ также много и совершенаыхъ кристал
ловъ, въ которыхъ углы почти совпадаютъ съ углами, вы
численными изъ принятаго отношенія осей.

Го рн .  Ж у р н .  Кн .  і і  І 8 6 7  г. 6

Кремнезема . . . .
Глинозема ..............
Окиси желѣза . . .
Извести ..................
К а л и ..... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Натра......................

. 4 6 , 7 9 4  

. 3 3 , 1 6 6
3 , 0 4 3

1 5 , 9 6 8
0 , 5 5 4
1 , 2 8 1

1 0 0 , 8 0 6

анортита.



Ч то бы  сд ѣ л а т ь  р езул ь таты  м о и х ъ  и зм ѣ р ен ій  и вы ч и сл ен ій  
у д о б о п о н я т н ы м и , я п р и л а гаю  къ  с е м у  р е е с т р ъ  в с ѣ х ъ  д о  с и х ъ  
п о р ъ  и зв ѣ с т в ы х ь  Ф орм ъ  а н о р т и т а  * ) и в м ѣ с гѣ  с ъ  т ѣ м ъ  н и -  
ж е с л ѣ д у ю щ у ю  Ф и гур у  (г о р и зо н т а л ь н а я  п р о е к ц ія ) , на к о т о р о й  
с о б р а н ы  т а к ж е  всѣ  и зв ѣ стн ы я  д о  с и х ъ  п о р ъ  Ф орм ы .
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По Вейсу. По Науману. 
Пинакоиды.

р —  ( а : c o b  : c o c )  . . o P
h iz z  (сѵэа : o o b  : c )  . . o o P o o\_S
м =  ( о о а  : b : o o c )  . . c n o P o o

Макродіаюнамныя гемидомы.

? ' —  (а  : o o b  : — IC) .
X* —  (a  : o o b  : — c )  . /Р/СѴЗ

у' —  (a  : o o b  : — W  • . 2 / Р / С Ч ?

t —  (a  ;  cvob : w  • .  2 ' P ' c o

' )  Въ эічш ь рѳѳстрѣ помѣщены также Ф ор м ы  ß, 3  и Ѳ, которыя я 
опредѣлилъ въ кристаллахъ леиолита и к о т о р ы я ,  до сихъ поръ , въ к р и -  
сгаллахъ анортита изъ Вѳзупія ещ е встрѣчены не были.



Брахидгагональпыя гемидомы.

|Ь  : с о е )  . . f 'P 'c o
|Ь  : с о е ) . . 2 /Р 'с о
|Ь  : с о е )  . . Ь Р 'с о

: со е) . . 6 /Р 'с о
—  ЗЬ : сое) . . 7'Р/со
—  |Ь  : с о е )  . .
— ~Ь : сое) . . 2 'Р ,со
— : сое) . . 6 'Р ,со

Вертикальный гемипризмы.

Г — (coa : Ь : с) . . с с Р '
1 — (coa  : — Ь : с) . . со'Р
г — (coa  : [Ь : с) . . ооР'З

Г = (coa : — Ь : с) . . с о Т З

Четверть пирамиды.

а — (a Ъ с) . Р'
т — (a —  Ь с) . т

Р — (a — ь —  с) . Р/
о' = (a ь —  с) . /Р
</ — (a ab - I е) • 2 /Р
и' = . (a іЬ “ М  • 2,Р
и' ZZZ (a 2Ь — 2с) . . -  Р*'1
TTf — ( a :Ь —  с) . . З/РЗЧУ -

Ь = (a ~ь W  • • 4 Р'2ѵ_/
ß = (■ - І Ь W  . • 4 ? 2Ч*/
tof= (a jb — і с) • • 4 Р/2
v' = (a ~Ь - і с )  . . 4/Р2
s' = (a - м  • • ± Р,2
i' = (a ІЪ

* - * c )  .  . і ,Р2

к ---
п  —

И
(а

3 = (а
с = (а
7 = (а
в — (а
е =  
г ~

(а
(а



/  =  (а : — ;ь : —  і С) . . 4 Р , 2  
d' =  (а : ~Ь : — ^с) . . 4 /P 2

Вотъ результаты моихъ измѣреній *):
Р : М  (надъ к, п и с ) .

№  1 =  8 5 °  5 0 '  О"
Др. кр. =  8 5 °  4 9 '  О"

Средиій =  8 5 °  4 9 '  3 0 "
Г . Розе =  8 5 °  4 8 '
Мариньякъ =  8 5 °  5 0 '
Скакки  =  8 5 °  3 7 '

По вычисленію = :  8 5 °  5 0 '  О", слѣдствеппо крпсталлъ 
№  1 даетъ почти тоже число.

Р  : Ж* (надъ Ѳ, е и г ) .
№  1 =  9 4 °  1 0 '  1 0 "

Др. кр. =  9 4 °  9 '  5 0 "
Средній =  9 4 °  1 0 '  О"

(По вычисленію =  9 4 °  1 0 '  О").
Р : п  (надъ к).

№  1 =  1 3 3 °  1 3 '  О"
—  2  =  1 3 3 °  1 9 '  О"

Др. кр. =  1 3 3 °  И '  3 0 "
Средній =  1 3 3 °  1 4 '  3 0 "  ,

Г . Розе —  1 3 3 °  1 3 '
Мариньякъ —  1 3 3 °  1 4 '

(По вычасленію =  1 3 3 °  1 4 '  1 2 " .  Крпсталлъ №  1 опять 
очень близко).
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*) Для сравненія, къ моимъ чисЛамъ я присовокупилъ также углы, вы
веденные для анортита Г у с т а е о м я  Розе  и полученные чрезъ непосред
ственное измѣреніѳ М ар пньякомь .  (См. G i l b e r t s  Annalen, 1823, Bd. 
L X X III, S . 175. сравни также» Manuel de Mineralogie par A.  Deг C lo i -  
t e o u x ,  tome prem ier, p. 294).
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Р  : е (и а д ъ  о).
№  1 =  1 3 7 °  2 0 '  0"

Др. кр. =  1 3 7 °  1 9 '  О"
№  2  =  1 3 7 °  2 2 '  3 0 "

Средній =  1 3 7 °  2 0 '  3 0 "
Г . Розе = 1 3  7° 2 2 '

Мариньякъ —  1 3 7 °  2 0 '
(Но вычисленію == 1 3 7 °  2 1 '  3 5 " ) .

Р : с (иадъ к и п ) .
№ 2  =  1 0 4 °  5 1 '  0"

(По вычисленію =  1 0 1 °  5 0 '  3 " ) .
Р : Т  (надъ а).
№  1 m  1 Ю ° 3 8 '  5 0 "
Г .  Розе =  1 1 0 °  5 7 '
Мариньякъ =  1 1 0 °  40 '

(По вычисленію =  1 1 0 °  4 0 '  6 " ) .
М  : п (надъ с).

№  1 —  1 3 2 °  3 7 '  0"
Др. кр. == 1 3 2 °  3 6 '  0"
Средній =  1 3 2 °  3 6 '  3 0 "

№  2  =  1 3 2 °  3 9 '  40"
(По вычислений =  1 3 2 °  3 5 '  4 8 " .  Крисгаллъ №  1 даетъ 

опять ночти тоже число).
АГ' : е (надъ г ) .

№  \ — 136° 49' О"
(По вычисленію =  1 3 6 °  4 8 '  2 5 " ) .

Ш : рГ 
№ 1 — Ц7° 48* 40"

Мариньякъ =  117° 44'
(По вычисленію =  1 1 7 °  4 7 '  0 " ) .

М  : о' (надъ *').



№  1 =  1 1 5 °  5 '  3 0 "
Г . Розе = 1 1 5 °  2 0 '  
Мариньякъ =  1 1 5 °  0 '

(По вычислееію =  1 1 5 °  6 '  5 2 " ) .
p f : P.

№  1 =  1 2 5 °  4 3 '  0 "
Г .  Розе —  1 2 5 °  38*  

Мариньякъ —  1 2 5 °  42"
(По вычисленію =  1 2 5 °  4 3 '  0 " ) .

Pf : о' (надъ я;').
№  1 =  1 2 7 °  6 '  3 0 "  

(По вычислевію —  1 2 7 °  6 '  8 " ) .
р' : V  (надъ д ' ) .

№  1 =  1 2 3 °  3 9 '  3 0 "
(По вычислевію =  1 2 3 °  3 6 '  5 4 " ) .

р* : е. (прилежащія). 
№  1 =  1 3 5 °  5 1 '  О"

(По вычвслешію =  1 3 5 °  4 9 '  3 2 " ) .
о* : Р  (надъ «'}.

№  1 =  1 2 2 °  6 '  5 0 "
Г .  Розе = 1 2 1 °  5 0 '  
Мариньякъ —  1 2 2 °  16* 

(По вычисленію =  1 2 2 °  8 '  1 5 " ) .
о' : Т  (надъ п ) .

№  1 =  8 1 °  2 3 '  3 0 "  
Мариньякъ —  8 1 °  3 4 '  

(По вычисление =  8 І °  2 4 '  6 " ) .
о' : V  (надъ у').

№  1 =  9 8 °  3 6 '  0 "  
Мариньякъ —  9 8 °  2 6 '
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(По вычислеиію =  98° 35 ' 54").

I : P  (надъ m). 

№  1 =  1 1 4 °  6 ' 1 0 "  
Мариньякъ —  1 1 4 °  3'

(По вычисленію =  114° 6' 3 6 " ).

/' : о' (надъ м').

№  1 =  12 3 ° 4-5' 0"  

(По вычисленію =  123° 45 ' 9" ).

I : М' (надъ / ) .
№  1 =  121° 5 5 ' 30"
Г . Роге =  122° 2' 
Мариньякъ =  122° 0'

(По вычисленію =  121° 55 ' 44" ).

I : />' (надъ е).
№ 1 =  85° 35 ' ДО" 

(По вычислееію =  85° 3 4 ' 4 4 " ).

V : у ' (надъ </').
№  1 =  134° 3 5 ' 0"  

Мариньякъ =  134.° 36'

(По вычислееію =  134° 3 6 ' 3 0 " ) .
I : е (надъ ß).

№  1 =  129° 4 3 ' 0"
Мариньякъ —  12 9 ° 52 '

(По вычисленію =  129° 4 5 ' 24" ).

yf : P f (надъ s').

№  1 =  139° 4 8 ' 0"  

(По вычислевію =  139° 4 8 ' 34" ).

у : е (надъ /).

№  1 =  84° 17' 30"



(По вычисленію =  8 4 °  2 1 '  5 4 " ) .
у : п (надъ 7).

№  1 =  8 3 °  V  3 0 "
—  2  =  8 3 °  5 '  О"
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Средній =  8 3 °  6 '  1 5 "
(По вычислеоію == 8 3 °  8 '  2 6 " .  Опять №  1 в. близко).

у' : V  (надъ К ) .
№  1 = з  1 3 6 °  2 1 '  3 0 "
—  2  =  1 3 6 °  1 7 '  2 0 "
Мариньякъ —  1 3 6 °  2 0 '

(По вычисленію =  1 3 6 °  2 2 '  5 6 " .  Крпсталлъ №  1 опять 
очень близко).

у* : о' (надъ г').
№  1 =  1 4 2 °  1 4 '  О"

(По вычисленію =  1 4 2 °  1 3 '  6 " ) .
у : с (нижняя у къ верхней с ) .

№  2  =  8 6 °  3 4 '  3 0 "
(По вычисленію =  8 6 °  3 7 '  1 0 " ) .

у* : Ж' (надъ д').
№  2  ~  8 9 °  2 6 '  4 5 "

Мариньякъ =  8 9 °  2 7 '
(По вычисленію =  8 9 °  2 7 '  2 6 " ) .

п : Т  (надъ 6 ) .  
m  1 =  1 2 6 °  4 5 '  О"
—  2  —  1 2 6 °  4 7 '  3 0 "

Средній =  1 2 6 °  4 6 '  1 5 "  
Мариньякъ ~  1 2 6 °  4 7 '  

(По вычисленію =  1 2 6 °  4 5 '  3 2 " ) .
z : п .

№  2  =  1 3 8 °  1 6 '  1 0 "

\



(ГІо вьгшсленію ±= 1 3 8 °  14 ' 3 2 " ) .

з : Т.

№  2  =  1 4 8 °  3 1 ' 4 0 "  
Г .  Розе =  1 4 8 °  2 7 ' “

(По вычисленію =  1 4 8 °  3 1 '  8 " ) .
г' ; у'.

№  2 =  1 1 4 °  2 5 '  3 0 "  
(Но вычисленію =  1 1 4 °  2 9 '  2 2 " ) .

г : с.
К  2 =  1 5 2 °  9 ' 0"

(По вычисленію =  1 5 2 °  7' 5 2 " ) .
m : P.

JV« 2 =  1 4 6 °  4 4 '  3 0 "  
(По вычисленію =  1 4 6 °  4 2 '  5 8 " ) .

Т : I (надъ Л).

К  1 =  1 2 0 °  2 9 '  4 5 "  
Г .  р озе =  1 2 0 °  3 0 '  

Мариньякъ =  1 2 0 °  3 0 '  
Скакки —  1 2 0 °  3 2 '

(По вычисленію =  1 2 0 °  3 0 '  5 0 " ) .
Г  : М* (надъ I).

К- 1 =  6 2 °  2 5 '  0"
Г . Розе =  6 2 °  3 2 '  
Мариньякъ —  6 2 °  2 6 '  
СкаЩи —  6 2 °  2 7 '

(По вычисленію =  6 2 °  2 6 '  3 4 " ) .
у : Р  (надъ Л).

К  1 =  8 1 °  1 2 '  5 0 "
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Мариньякъ z=z 8 1 °  1 4 '
Г. Розе —  8 1 °  3 1 '

(П о вычислевію =  8 1 °  1 3 '  5 2 " ) .
у '  : М (н а д ъ  и').

К  1 =  9 0 °  1 3 '  4 0 "
Мариньякъ —  9 0 °  3 3 '

(По вычпсленію =  9 0 °  3 2 '  3 4 " ) .

Углы кристалловъ анортита.
Принимая въ соображеніе о т н о ш е н іе  о с е й  главной Ф орм ы , 

д а н н о е  въ о б щ е й  х а р а к т е р и с т и к ,  п о л у ч а ю т ся  чрезъ вычисле- 
ніе с л ѣ д у ю щ іе  углы:

Р  : М 
н а дъ  п

— 0ЮОО 5 0 ' 0 "

Р  : М'
н а д ъ  е

— 9 4 ° 1 0 ' 0 "

Р  : h 
н а д ъ  t

— 1 1 6 ° 3' 0"

Р  : Ы 
н а д ъ  х \

— 6 3 ° 5 7 ' 0"

h : И  
н а д ъ  Т

— 0оо 6 ' 0 "
h : ЯР 

н а дъ  1
— 9 2 ° 5 4 ' 0 "

а  : Р — 1 4 5 ° 5 0 ' 1 0 "
а : h — 1 4 1 ° 5 8 ' 2 0 "
а : М ,і - — 1 0 3 ° 2 8 ' 1 2 "
а  : t — 1 5 8 ° 5 2 ' 4 4 "
а : Т — 1 4 4 ° 4 9 ' 5 6 "
а  : 1 
н а дъ  t h

оСО©Я 4 7 ' 3 8 "

m : Р 1 4 6 ° 4 2 ' 5 8 "
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m : л — 1 4 1 ° 4 3 ' 4"
m : ж ' ‘ у 1 1 1 ° 9 ' 10"
m : — 1 4 7 ° 2 3 ' 3 8 "

m : T  
надъ t

— 1 2 0 ° 5 4 ' 3 0 "

m : « —•' 1 5 9 ° 8' 8"
m : а — 1 4 5 ° 2 2 ' 3 8 "
P' '■ Р — 1 2 5 ° 4 3 ' 0 "

P f • Л' — 1 1 0 ° 5 5 ' 3 0 "
p f : ЯР — 1 1 7 ° 4 7 ' 0"
p f : г — 1 2 3 ° 3 6 ' 5 4 "
p 1 ■■ х ' — 1 5 3 ° 5 2 ' 5 0 "
p f :
надъ

о'
х г | = 1 2 7 ° 6' 8"

p ’ : У' — ' 1 3 9 ° 4 8 ' 3 4 "
p '  : 
надъ

V 

У'
! _
Г

9 4 ° 2 5 ' 4"

о' : Р — 1 2 2 ° 8 ' 15"
of : А' — 1 1 4 ° 1 6 ' 3 3 "
о' : Л/ ~ ~ 1 1 5 ° 6 ' 5 2 "
o' : /' — 1 2 3 ° 4 5 ' 9 "
о' : 
надъ

71
W

— 8 1 ° 2 4 ' 6 "

о' :
надъ

V
t 1 =

9 8 ° 3 5 ' 5 4 "

о '  : x f — 1 5 3 ° 1 3 ' 18"
9Г : Р — 9 9 ° 4 1 ' 5 1 "
У' : л' — 1 3 2 ° 8 ' 4"
<?' • м' — 1 2 1 ° 4 6 ' 4 6 "
9f : г — 1 4 9 ° 3 8 ' 3 "
У  : to' — 160° 2 8 ' 2 0 "
9f : У' — 1 4 7 ° 4 0 ' 4 0 "
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д' : и'
надъ y f

_ 1 1 5 ° 3 9 '

ОО

g f : v' 
надъу'  и и '

— 9 6 ° 2 9 ' 3 0 "

д ' : ж'
надъ s'

— оООСО 5 2 ' 2 4 "

и’ : Р — 9 5 ° 9' 4 4 "
и' : Л' — 1 3 5 ° 5 7 ' 2 1 "
м' : М — 1 2 2 ° 3 3 ' 2 6 "
и ' : /' — 1 5 0 ° 4 3 ' 4 0 " .
м' : о' —• 1 5 3 ° 1' 2 9 "

и' : ж' 
надъ г'

— 1 3 5 °

СО 5 0 "

а' : Р — 1 4 9 ° 3 5 ' 3 9 "
а' : Л' — 9 0 ° 2 2 ' 4 6 "
«' : м — 1 0 2 ° 2 2 ' 4 2 "

: /' — 9 6 ° 1 7 ' 4 5 "
а' : о' — 1 5 2 ° 3 2 ' 3 6 "
а' : и ' ... 1 2 5 ° 3 4 ' 5"
- '  : Р — 1 0 6 ° 5 3 ' 2 1 "
tJ : hf 1 0 6 ° 3 1 ' 3 5 "

: М — 1 4 5 ° 4 0 ' 1 9 "
; о' — 1 4 9 ° 2 6 ' 3 3 "

т.' ; х '  
надъ о'

— 1 2 2 ° 3 9 ' 5 1 "

пг : р '
надъ о'и ж'

— 9 6 ° 3 2 ' 4 1 "

я' ; и — 1 4 4 ° 5 1 ' 4"
Ъ : Р — 1 2 3 ° 0 ' 5 6 "
6 ; h — 1 3 4 ° 1 5 ' 0 "
Ъ ; М — 1 2 7 ° 4 9 ' 2 4 "
b ; п —- 1 4 8 ° 1 3 ' 2 0 "
& : Г — 1 5 8 ° 3 2 ' 1 1 "
ß : Р — 1 2 6 ° 5 2 ' 2 2 "
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ß h — 1 3 5 ° 4 0 ' 5 1 "
ß M f — 1 3 2 ° 2 3 ' 5 4 "
ß I — 1 5 9 ° 1 9 ' 3 7 "

w f p — 9 8 ° 4 6 ' 7 "
to' hf — 1 1 8 ° 1 5 ' 3 4 "
to' — 1 4 1 ° 1 8 ' 2 6 "
w ' r —- 1 4 4 ° 4 3 ' 4 2 "
w f e — 1 2 9 ° 2 4 ' 0 "
и/ p ' ■— 1 4  7 ° 3 4 ' 5 0 "
t>' P 11.. n 9 2 ° 1 0 ' 2 "
t>' h! — 1 2 3 ° 1 3 ' 3 4 "
v' M —- 1 4 1 ° 4 3 ' 3 8 "
v f n — 1 2 6 ° 5 8 ' 5 "
v f y' ■— 1 2 8 ° 4 8 ' 5 5 "
V* uf 1 6 0 ° 4 9 ' 4 8 "
s' P — 1 1 5 ° 3 4 ' 2 "
s’ ti — 1 2 5 ° 3 7 ' 3 3 "
s' W — 1 0 6 ° 4 1 ' 2 2 "
s' V — 1 3  Г 3 0 ' 5 4 "

s'
наді

V

>. y f
— 1 1 0 ° 4 9 ' 2 0 "

s' x' — 1 6 0 ° 1 2 ' 3 3 "
s' yf — 1 5 6 ° 1 2 ' 5 0 "
s' P f 1 6 3 ° 3 5 ' 4 4 "
s' 9f — 1 5 8 ° 3 9 ' 5 1 "
s' P — 1 1 3 ° 1 2 ' 5 0 "
i f h f — 1 2 7 ° 5 4 ' 2 7 "
i' M — 1 0 5 ° 2 2 ' 2 0 "
V x' — 1 5 8 ° 3 6 ' 1 2 "

i '
наді

V

> y'
— 1 1 4 ° 1 5 ' 2 8 "

i f yf — 1 5 7 ° 5 2 ' 3 3 "
V o' — 1 6 4 ° 2 0 ' 3 3 "
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t' uf — 1 5 7 ° V 3 8 "
r f P — 8 2 ° V 4 6 "
/ hf — 1 5 5 ° 1 2 ' 5 5 "
/ W — 1 0 5 ° 4 3 ' 1 8 "
f*' У' — 1 5 5 ° 4 4 ' 3 6 "
P-' V — 1 6 0 ° 3 8 '  2 0 "

p — 7 9 ° 4 6 ' 2 6 "
</' hf — 1 5 7 ° 6 ' 1 0 "

M — 1 0 9 ° 6 ' 4 3 "
</' uf — 1 5 8 ° 5 1 ' 1 1 "
d' V — 1 6 0 ° 2 2 '  3 7 "
d' yf — 1 5 4 ° 1 3 ' 5 3 "
d' / — 1 4 5 ° 1 0 ' 0"

T
над'

p 
Ь а

— 1 1 0 ° 4 0 ' 6"

V  : P  
надъ p ' =

6 9 ° 1 9 ' 5 4 "

T h — 1 4 9 ° 3 2 ' 3 4 "
T  : / 
надъ Л

_ 1 2 0 ° 3 0 ' 5 0 "

T  : M 
надъ z , =

1 1 7 ° 3 3 '  2 6 "

p  : m>
надъ 1

— 6 2 ° 2 6 ' 3 4 "

1 P — 1 1 4 ° 6 '  3 6 "
1 h — 1 5 0 ° 5 8 ' 1 6 "
1 : Mr \ 

надъ f j— 1 2 1 ° 5 5 ' 4 4 "

/ : M 
надъ T

— 5 8 ° 4' 1 6 "

1 : /  
надъ e

_ 8 5 ° 3 4 ' 4 4 "

z  : P — 9 9 ° 1 9 ' 2 8 "
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X л — 118° 3' 42"
z М — 149° 2' 18"
z Т — 148° 31' 8"
z п — 138° 14' 32"
z' У' — 114° 29' 22"
z с — 152° V 52"

z ’ : p'
надъ w '

— 126° 34' 18"

z ’ w f — 158° 59' 28"
f Р — 106° 8' 6"
f h — 122° 23' 28"

f Ж — 150° 30' 32"

f 1 — 151° 25' 12"
9' Р — 145° 13' 45"
<?' ti — 98° 43' 15"

9'
л1

м у
ІВ.

— 92° 44' 29"

q' : M 
прав.

— оСО 15' 31"

X' Р — 128° 33' 57"
X' ы — 115° 23' 3"
x f : M 
надъ о'

— оОООО 20' 10"

X* : M'
надъ р'

— 91° 39' 50"

х' у ’ — 150° 12' 11"
х' я' — 163° 20' 12"
x f V — 113° 17' 1"
X' V — 110° 29' 58"

У' р — 98° 46' 8"
у ’ hf — 145° 10' 52"

у f : м ’
надъ gf I

—- 89° 27' 26"
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у ' : AI 
иадъ и'

— 90° 32' 34"

У' : Т' — 136° 22' 56"
У' : * — 134° 36' -30"

У : е 
надъ 1

— 84° 21' 54"

У' : * 
надъ р'

— 95° 38' 6"

у  : п 
надъ Т

= 83° 8' 26"

У' : п 
надъ о'

— 96° 51' 34"

у ’ : о' -— 142° 13' 6"

у' • с — 93° 22' 50"
f : Р ■— 138° 32' 23"
f : Л — 157° 30' 37"

t : М 
прав.

- 86° 5' 17"

г : М'
лѣв.

— 93° 54' 43"

t : Т ' 141° 46' 20"
t : / — 144° 54' 58"

* : У 1
надъ Л 1 122° 41' 29"

t \ X
иадъ Л ]

__
92° 53' 40"

t : q 
иадъ h

— 76° 13' 52"

t  : q'
надъ Р =

103° 46' 8"

t : ж' 
надъ Р

_ оС
О 6' 20"
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t : 
надъ

У*
Р — 57 ° 18 ' 3 1 "

к : Р — 1 6 1 ° 2 2 ' 17 "
к : h — 1 1 4 ° 1 2 ' 5 5 "
к : м — 1 0 4 ° 2 7 ' 4 3 "
п : р — 1 3 3 ° 1 4 ' 1 2 "
п : h — 1 0 6 ° 4 1 ' 2 2 "
п : м — 1 3 2 ° 3 5 ' 4 8 "
п : 5 — 1 6 0 ° 1 2 ' 3 9 "
п : к — 1 5 1 ° 5 1 ' 55"
п : Т — 126° 45' 32"

п : 
надъ VI 90° 35' 47"

п : е*
надъ М \

_ 89° 24' 13"

п : 
надъ

го
Z — 117° 13' 54"

п : р  
надъ z  и ю — 84° 48' 55"

э  : Р — 113° 26' 51"
3  : h — 99° 3' 50"
3  : М 152° 23' 9"
с : Р * 104° 50' 3"
с : h г 95° 24' 44"
с : И 160° 59' 57"

с : 3 171° 23' 12"
с : п 151° 35' 51"
с : к — 123° 27'. 46"

У ' Р ггг 170° 46' 0"
У : h .. 115° 52' 44"

У '■ W 103° 24' 0"
Ѳ : Р — 162° И ' 13"
б : Л —
кн. I і т і «,

115° 4' 37"
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ѳ : М ' — 111° 58' 47"
е : Р — 137° 21' 35"
е : h — 109° 37' 5"
е  : Ш 136° 48' 25"
е : 

надъ
1 1 
ß і ”

129° 45' 24"

е : ѳ — 155° 10' 22"
е : V — 94° 7' 42"
е : p f 135° 49' 32"
г  : p — 112° 19' 18"
г  : h 100° 36' 36"
г  : Mf — 161° 50' 42" •
г : e 154° 57' 43"
г : Ѳ 130° 8' 5"

Если для А, В ,  С, а , /3 и у мы оставимъ прежнее ихъ  
зпаченіе (см . общую характеристику анортита), и если мы 
теперь, въ каждой триклиномѣрвой четверть-п и рам пдѣ ,  
означимъ: чрезъ X  основной край, чрезъ Y  брахиді- 
агональный край, чрезъ Z макродіагональвый край, и углы, 
которые края эти образуютъ съ осями а, Ь и с , слТ.дую- 
щимъ образомъ:

X 5 Ь =  «
X  •  с =  *
Y ; а =  5
Y : с =  у;
Z : а =  *
Z : Ь —  г

то мы получлмъ далѣе вычислепіемъ для:
а =  Р'.

X  = 3 4 °  9 '  5 0 "  
Y =  7 6 °  3 1 '  4 8 "
Z =  3 8 °  1' 4 0 "
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E ___ 32 ° 4 4 ' 4 2 "
d — 5 8 ° 2 6 ' 5 8 "
3 -- 34 ° 3 5 ' 5 1 "
T) -- 2 9 ° 2 8 ' 3 9 "
t =5 6 3 ° 4 0 ' 5 2 "
T — 2 9 ° 3 2 ' 3 0 "

m = 'P.
X . . 3 3 ° 1 7 ' 2"
Y turn 6 8 ° 5 0 ' 5 0 "
Z — 3 8 ° 1 6 ' 5 6 "

£ — 3 2 s 3 ' ,32"
a =± 5 6 ° 4 4 ' 4 8 "
Q.r J 3 4 ° 3 5 ' 5 1 "
Ttl zzzz 2 9 ° 2 8 ' 3 9 "
I — 5 8 ° 43 ' 54 "
X mm 2 8 ° 2' 4 4 "

* z r ; Р /.
X 5 4 ° 1 7 ' 0"
Y 6 2 ° 1 3 ' 0"
Z = = 6 9 ° 4' 3 0 "

£ -

о6^CO 4 4 ' 4 2 "
г — 5 8 ° 2 6 ' 5 8 "
Q.r J = 6 4 ° 2 8 ' 3 4 "
V? — 5 1 ° 2 6 ' 5 6 "
С _____ 5 8 ° 4 3 ' 5 4 "
T =X 2 8 ° 2 ' 4 4 "

0 — : ,P
X z z : 5 7 ° 5 1 ' 4 5 "
Y rz: 6 4 ° 5 3 ' 8"
Z z z ; 6 5 ° 4 3 ' 2 7 "
e

оGNJC
O 3' 3 2 "

a = 5 6 ° 4 4 ' 4 8 "
3 z z : 6 4 ° 2 8 ' 3 4 "
7) zzn '51° 2 6 ' 5 6 "

i
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с — 6 3 ° 4 0 ' 5 2 "
т — 2 9 ° 3 2 ' 3 0 "

£ — 2 Р , .
X " 8 0 ° 1 8 ' 9 "
Y — 5 8 ° 1 3 ' 1 4 "
Z — 4 7 ° 5 1 ' 5 6 "

е — 3 2 ° 4 4 '  4 2 "
г — 5 8 ° 2 6 ' 5 8 "
э ■ 3 4 ° 4 5 ' 2 7 "
ГЗ — - 8 1 ° 1 0 ' 3"
1 — 4 0 ° 4 8 '  2 8 "
? : 45*5 5 8 '  1 0 "

и =  2 /Р .
X — 8 4 ° 5 0 ' 1 6 "
г — 5 7 ° 2 6 ' 3 4 "
Z - 4 4 ° 2 ' 3 9 "
£ - '

0<34
СО 3 ' 3 2 "

3 5 6 ° 4 4 ' 4 8 "
3 ' 3 4 ° 4 5 ' 2 7 "

п 8 1 ° 1 0 ' 3"
с — 4 3 ° 4 3 ' 2 4 "
г СИ 4 9 ° 2 9 ' 5 8 "

а ZZZZ £/Р.
X ZZZ 3 0 ° 2 4 ' 2 1 "
Y — 7 7 ° 3 7 ' 1 8 "
Z zum 8 9 ° 3 7 ' 1 4 "
Е — 3 2 ° 3' 3 2 "
а ц 5 6 ° 4 4 ' 4 8 "
3 — со О

о 1 4 ' 5 0 "
у) г 2 5 ° 4 0 ' 4 0 "

1 'г 7 7 ° 3 8 ' 1 8 "
т 1 5 ° 3 5 ' 4 "
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X
Y
Z
e

$
3

=  3 ,P 3 .  
7 3 °  6
3 4 °
73 °
6 1 °

1 9
2 8
21

2 7 °  2 6  
6 4 °  2 8
51 °
3 2 °
61 °

X
Y
Z
e

а
3
m

2 6
3 
9

=  4P '2  
5 6 °  5 9  
5 2 °  10

X
Y
Z
e
а
3

4 5 е
5 2 е
3 8 °
22е
41 °
2 4 °
6 8 °

5 3 °
47 °
4 4 °
5 1 °
3 7 °
22 °

4 1 °
2 3 °
6 2 °

4 5  
3 0  
41  
3 0  
34  
5 8  
15

4 Т 2 .
7 

3 6  
19

2 
.46 
3 0  
3 4  
5 2  
5 4

3 9 "
4 1 "
2 5 "
3 6 "

34"
5 6 "
4 1 "
4 1 "

4"
36 "

0"
3 5 "

5"
2 7 "

3"
И "
и "

3 8 "
6"

9"
7"

13"
2 7 "

3"
3"

3 5 "

ю —  4 Р /2 .
X =  8 1 °  1 3 '  5 3 "
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Y — о00со 4 1 ' 34"
Z 5= 61° 44' 26"
e 5 - 52° 30' 35"
a — 38° 41' 5"
3 — 34° 45' 27"
У] 81° 10' 3"
f — 23° 52' 3"
т — 62° 54' 35"

4/P2,
X — 87° 49' 58"
Y — 38° 16' 22"
Z — 56' 46' 26„
e — 51° 2' 7//

<5 — 37° 46' 13"
3 — 34° 45' 27"
n . —■ 81° 10' 3"
1 Z-Z 24° 58' 11"

= 68° 15' 11"

s Ü= ;P/2.

X — 64° 25' 58"
Y — 73° 18' 38"
Z __ 54° 22' 27"
e — 17° 42' 50"
3 — 73° 28' 50"
3 zu 51° 23' 10"
ч — 64° 32' 20"
с — 67° 2' 32"
т — 19° 44' 6"

* r= І /Р 2 . •

X 66° 47' 10"
Y = 74° 37' 40"
Z — 52° 5' 33"



* = 1 7 °  2 9 '  4 3 "  
а =  7 1 °  1 8 '  3 7 "  
з  =  5 1 °  2 3 '  1 0 "  
« =  6 4 °  3 2 '  2 0 "
* =  72° 43' 29"  
т =  20° 29 ' 53"

fi =  4 Р / 2 .

X =  9 7 °  5 2 '  1 4 "
Y =  7 4 °  1 6 '  4 2 "  
Z =  2 4 °  4 7 '  5"  
е =  1 7 °  4 2 '  5 0 "  
а =  7 3 °  2 8 '  5 0 "  
з  = = 1 6 °  3 2 '  8"  
» =  9 9 °  2 3 '  2 2 "
* =  40° 48' 28"  
т =  45° 58' 10"

d  д=  4 / F 2 .

X  =  100° 13' 34"
Y =  70° 53' 17"
Z =s 22° 53' 50"
£ == 1 7 °  2 9 '  4 3 "
а =  7 1 °  1 8 '  3 7 "
3  =  1 6 °  3 2 '  8"
4 =  99° 23' 22" 
« =  43° 43' 24"  
т =  49° 29' 58"

Г  ЯЕ= с о Р '.

X  ^  6 9 °  1 9 '  5 4 "
Y =  62° 2 6 '  34" 
Z ±= 30° 27' 26"
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/  а  сѵз Т .

X =  6 5 °  5 3 '  2 4 "
Y =  5 8 °  4 ' 1 6 "
Z =  2 9 °  1 '  4 4 "

X  =  ооР'З.

X =  8 0 °  4 0 '  3 2 "
Y =  3 0 °  5 7 '  4 2 "
Z =  6 1 °  5 6 '  1 8 "

f  —  o o T 3 .
X  =  7 3 °  5 1 '  5 4 "
Y =  29° 29' 28"
Z =  5 7 °  3 6 '  3 2 "

q =  f/P/cvo.

X  =  3 4 °  4 6 '  1 5 "
Y ~  87° 15' 31"  (g' : M прав.)
Z =  8 1 °  1 6 '  4 5 "

X  ~  ,  F/Csd.

X  =  5 1 °  2 6 '  3 "
Y =  88° 20 ' 10" (X' : M надъ o ' ) .  

Z =  64° 36' 57"
у  —  2 / Р /С О .

X  =  8 1 °  1 3 '  5 2 "
Y =  90° 32' 34" (у ' : М  надъ и') .  
Z =  34° 49' 8"

г —  2 'F ' c o .

X =  4 1 °  2 7 '  3 7 "
Y —  86° 5' 17" (I  : M прав.)
Z =  22° 29' 23"

к  =  f / P ' c o .

X =  1 8 °  3 7 '  4 3 "
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Y =  7 5 °  3 2 '  1 7 "  
Z — 6 5 °  4 7 '  5"

n —  2/P'cvo.
X =  4 6 °  4 5 '  4 8 "
Y =  4 7 °  2 4 '  1 2 "  
Z — 7 3 °  1 8 '  3 8 "

5  =  4 /P / o o ,  '

X =  6 6 °  3 3 '  9"
Y =  2 7 °  3 6 '  5 1 "  
Z =  8 0 °  5 6 '  10 "

C —  6 / P / cno.

X  =  7 5 °  9 '  5 7 "
Y =  1 9 °  0 ' 3"  
Z =  8 4 °  3 5 '  1 6 "

7 =  l ' P ' 0"0 - 
X  =  9° 1 4 '  0"
Y =  7 6 °  3 6 '  0 "  
Z =  6 4 °  7 ' 1 6 "

6 =  ? ?  ,co.
X  =  1 7 °  4 8 '  4 7 "
Y =  6 8 °  1 ' 1 3 "  
Z =  6 4 °  5 5 '  2 3 "

e —  2 ' P / c o .
X =  4 2 °  3 8 '  2 5 "
Y —  43° 1 1 '  3 5 "  
Z =  7 0 °  2 2 '  5 5 "

Г —  б -'Р /С О .

X  =  6 7 °  4 0 '  4 2 "  
'У =  18° 9 '  1 8 "  
Z =  79° 2 3 '  2 4 "
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Чтобы дать лучшее повятіе о цѣлой кристаллической с и -  
стемѣ анортита въ совокупности, и въ особенности обратить 
внимапіе на главнѣйшія иояса его кристалловъ, я прилагаю 
къ сему граФИ ческій чергежъ ио методѣ Квенштета. Въ 
чертежѣ этомъ за плоскость проектированія принята плос
кость осповнаго пипакоида Р  =  оР; всѣ плоскости перене
сены, параллельпо имъ саяимъ, въ одинъ и тотъ ж е пунктъ, 
лежащій на вертикальной оси а, въ единидѣ ея длины. И 
такъ вертикальная ось а наклонена къ поверхности бумаги 
точно также какъ наклонена она къ основному пинакоиду.
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Формы: Р, М, q, я», у,  <, п, е, 7’, / ,  a, f, т , р ,  о, и 
и ю были опредѣлевы въ первый разъ Густавомъ Розе, л, 
6, s, р и d Скакки, г Иарипьякомъ, у и а Гессенберюмъ, 
h u e  Маринъякомъ и Гессенберюмъ, /е, г и д Деклуазо, и 
«, ß, В и Ѳ моою (въ кристаллахъ леполнта).

Иижеслѣдующіе минералы должно разематривать, кажется, 
какъ разности анортита.

Леполитъ.

Этѳмъ именемъ уже давно Я .  Норденшилъдъ назвалъ ми- 
нералъ изъ Лойо и Оріерви, въ Финляндіи, но онъ до сихъ  
п ор ъ  не сообщилъ его опвсанія *). Первымъ кристаллогра- 
Фвческимъ описаніемъ, равно какъ первымъ полнымъ хими- 
ческимъ анализомъ этого минерала обязаны мы Герману. 
Ученый этотъ публиковалъ свои изслѣдованія въ 1 8 4 9  г .* * ) .  
Позже Я. Норденшилъдъ ***) въ своей системѣ, поставилъ 
леполитъ рядомъ съ анортитомъ и прибавилъ слѣдующее за- 
мѣчапіе: «Леполитъ имѣетъ кристаллизацію если не совер
ш е н н о  т ѵ -ж е  самую, то по крайней мѣрѣ сходную съ кри- 
«сталлизаціею амФоделита. Мнѣ кажется, что оба эти ми
нерал а  принадлежатъ къ геминризматической системѣ п по- 
«тому должны представлять Формы, отличны я отъ Формъ  

«анортита, съ которымъ составъ ихъ сходенъ». Въ 1 8 5 5  
году Адольфъ Норденшилъдъ (сынъ) въ своемъ освователь- 
номъ сочипеніи, описаніе минераловъ, находящихся въ Фин-

*) Verzeichniss der in Finnland gefundenen Mineralien, herausgegeben  
ven N i l s  v .  Nordensk iö ld  in Helsingfors, den 2 Juli, 1842 und den 2 Januar 
1852.

**) Journal für praktische Chemie von O. L.  E r d m a n n  und R.  F. Slarchand,  
1849. Bd. XVI. S, 387.

***) Ueber das at om istisch-chem ische Mineral-System und das Examinations- 
System der Mineralien, von Ni l s  v.  Nordensk iö ld .  Helsingfors, 1849, S, 124 
und 156.
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ллндіи, сообщилъ результаты нѣкоторыхъ измѣреній, про- 
изведенныхъ имъ въ ленолитивыхъ кристаллахъ *).

Одинаковость химическаго состава леполита и анортита 
была доказана первоначально Германомъ, но ученый этотъ нѳ 
хотѣлъ допустить тождественности въ кристаллизаціи обоихъ 
минераловъ; въ кристаллизаціи ихъ онъ еаходилъ (ошибочно) 
существенную разницу. Вотъ что имонно ппсзлъ объ этомъ 
предметѣ Герм анъ :

«Химическому составу леполита соотвѣтствуетъ Формула

«R Si -+- R Si, т. е. Формула анортита. ЬІапротивъ кристал* 
«лическая Форма леполита отличается отъ Формы анортита. 
«Въ анортитѣ косвенная конечная плоскость Р  наклонена на 
«право, въ леполитѣ же это на оборотъ, т. е. она накло- 
«непа на лѣво. Итакъ леполитъ ест£ анортитъ съ кристал- 
алическою Формою олигоклаза».

По этому волроеъ: существуетъ-ли въ самомъ дѣлѣ раз- 
личіе между кристаллическими Формами леполита и анортита., 
или нѣтъ? Было интересно для меня разрѣшпть посред- 
ствомъ моихъ собствеппыхъ наблюденій. Для этой цѣли соб- 
ралъ я около 40 леполитовыхъ кристалловъ **) и не смотря 
на самое тщательное изелѣдованіе, я не моіъ открыть вы- 
шеупомянутаю различія между кристаллическими формами 
леполита и анортита, о которомъ говорить Германъ, Кос
венная конечная плоскость или основной пинакоидъ Р =  оР 
въ кристаллахъ леполита наклоненъ въ ту-же самую сто
рону, какъ и въ кристаллахъ анортита, и слѣдственно, въ 
томъ отношеніи, лсполитовые кристаллы тождественны съ

*) Beskrifning öfver de i Finland funna Mineralier, af A.  v. Nordensk iö ld ,  
H elsingfors, 1855, S. 111.

**) Я не м огу здѣсь не выразить моей искреннѣйшей благодарности 
IT. А .  К о ч у б е ю , Р .  Ѳ. Г е р м а н у ,  И.  Б.  А у э р б а х у ,  П .  А .  Пуз ыр ев ск о му ,  
П. В .  Ервмѣеву  и покойному доктору Е.  И. Р а у х у ,  которые предоста
вили въ мое расиоряжеиіе всѣ леполитовыѳ кристаллы, находящееся пь 
ихъ минеральных!. со'ранія  ѵь,



Фаг. 1 и 1 bis

анортитовыми. Деклуазо, въ своемъ классическомъ сочине- 
ніи *) равно какъ и Адолъфъ Норденшилъдъ, также ограни
чиваются только сравненіемъ леполита и анортита, не каса
ясь положенія косвенной конечной плоскости Р =  оР.

Кристаллы леполита отличаются богатствомъ плоскостей; 
она представляютъ не только всѣ (за исключеніемъ одной 
s =  y 3 F ,2 )  Формы анортитаГ но еще нѣсколько другихъ 
Формъ, до сихъ поръ j e  замѣченныхъ въ анортитѣ, каковы: 
е —  УзТ/счэ э  =  4 ,Р'со, « — у 2/Р ш ß — 4'Р2. Глав- 
нѣйшія комбанаціи кристалловъ леполита представлены на 
таб, LX X  и LXXI, въ наклонной и горизонтальной проек- 
ціяхъ, а именно:

оР. 2'Р'со. c o F .2 ,F /C O .  ,Р ,оо . ^Р/СО. 
P t  h у X q

j / P ' c o ^ / P ' c o .  Ä / P ' c o . Ö / P ' c n o . c o P c o . ^ ' P , c o .

k n 3- с M Ѳ
2'P/OO .ooP/ . CO'P . oo Р'З.СО'РЗ.Р'.Р/.'Р.

e T I z f  a p  m

, P . 2 / P . 4 P ,2 .4 F , 2 . ± ,F 2 .
о U W p i

\ oP. 2 'F 'O O . CndPCO. 2 / Р /CO. /P /СО. f , ? ' с о .
P t h у X k

2 / P / CO .CoPcO ,-^P/CO . CoP' .СО'Р.СоР'З .P' . 
n M B  T  I Z a

0 P. СЧЭ P CNO . 2 / P , CO., p , CO . * , P / c>o. 2 / P ' OO .
P h у X k n

eo P cO  . 2 УР /CO . c o P 7. c o ' P . Py. 2  Р/. Р / . / P.
M e T I a g p m

2 / Р . / Р . 4 Р / 2 Л Р 2 .

Фиг. 2  и 2 bis

Фиг. 3 и 3 bis

n o w

*) Manuel de Mineralogie par A Des Cloizeaux.  Paris; 1862, Tome pre
mier, p. 298,
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Фиг. k и 4 bis I P t  h у X к

З/Р'оэД^/счз.б/Р'со.соРоэ.З'Р/^.^'Р/Счэ,
П Sr с М е 9

оэРЛсоф.Р/.Р/.'РХР./Р.
Т  I a jp  ш и о

Фиг. 5 и 5 bis. К -  2 'р ' ~ -  ~ Р ~ -  2 ' Р 'ЗС • ' Р ' 00 • ■ 
( P t  h у х  к

2 /P 'g o  . QcPoo . 2 'P ,o o  . ~ 'Р /Э О  . ooP ' oo'P. 

n M e 0 T I

P \  P ,.  'P . ,P.
a p m о

oP. 2 'P 'o O  . OOpGO . 2 /P /C O  ^ Р /ОО , 2 / Р 'й О  

P i  h у  X n

o cP o o . 2 'P ,o o .  ocP '. oo 'P . P '.  ,p .
M e T  I a о

Ф иг. 6 и 6 bis.

Ф яг. 7 и 7 bis

Фиг. 8 и 8 bis

Д войниковый крпсталлъ: ° ^ ’ ° ° ^ *

ос/Р.
I

оР. 2'Р'оо . ооРоо . 2 ,Р ,о о  . /Р/ОО . 2 /Р '00 , 
Р  t h  у х  п

ОоРоо . 6'Р/ОО. 2'Р/ОО . ^'Р/СО . ооР'. оо'Р.
М г е Ѳ Т I

Р'. 2 Р / .  'Р . 2 /Р .  4 P ,2 .  4 /Р 2 .  4 'Р 2 .
а д тп а гѵ ѵ ß

Изъ Фіігуръ усматривается, что кристаллизація леполита 
въ самомъ дѣлѣ весьма разнообразна. Растяженіо плоскостей 
также многоразлично, какъ и въ анортитѣ; часто кристаллы 
растяпуты по направленно вертикальной осп и тогда н ол у-  
чаютъ видъ призматическій, но нерѣдко также они р.астяги-



каются по разпымъ другимъ паправленіямъ, чрезъ что зна
чительно затрудняется пхъ изучевіе. Иногда плоскости геми- 
нризмъ Т  —  о з Р ! в / = о ѵ э  Ф представляются весьма ко
роткими плоскостями, почему основной пинакоидъ является 
господствующей. и самые кристаллы получаютъ таблицеоб
разный нидъ. Кристаллы леполита встрѣчаются преимуще
ственно вросшими въ магнитномъ колчедапѣ. Она часто бы- 
ваютъ ограничены плоскостями со всѣхъ сторонъ. Величина 
ихъ различна и нерѣдко весьма значительна (отъ булавоч
ной головки до 5 центиметровъ и даже болѣе въ наиболь- 
шемъ поперечнпкѣ). Всѣ кристаллаческія плоскости болѣе 
или менѣе гладки, но слабо блестящи, почему мало при
годны для точныхъ измѣреній. Края во всѣхъ болынихъ 
кристаллахъ рѣзки, хорошо выполнены, въ малыхъ же кри
сталлахъ напротивъ болѣе или менѣе округлены или какъ-бы 
сплавлены. Двойники ветрѣчаются весьма часто; иногда всѣ 
кристаллы сплошь, вывалпвшіеся изъ разбитаго куска м аг-  
нитпаго колчедана, оказываются двойниками. Двойники эти 
образованы по тому же самому закону, какъ и двойники 
анортита: двойниковая поверхность М  = с ч э Р с о  (брахипипа- 
коидъ) и ось вращенія линія къ пей перпендикулярная. Въ 
слѣдствіе такого закона, плоскости оР ( Р  и Р ' )  обоихъ  
педѣлпмыхъ образуютъ между собою входяіціе п выходящіе 
углы (фиг. 7 и 7 bis). Главнѣйшіе углы, которые образу
ютъ въ этихъ двойяикахъ плоскости обоихъ недѣламыхъ 
(допуская для леполита величину угловъ анортита), суть 
слѣдующіе:

Т j  —  1 2 4 °  5 3 '  8,"
/ : I —  11 6 °  8 ? 3 2 "

Р  : р  =  1 7 1 °  4 0 '  0"

Спайность въ леполитѣ, по паправленію плоскостей основ- 
наго ппнакопда Р  —  оР п брахипинакоида М —  о о Р с о ,  
совершенная и почти одинаковаго свойства. Другихъ на прав-

1 1 1  —



леній спайности мнѣ наблюдать не случилось. Изломъ рако
вистый. При разбиваніи кристаллы раскалываются почти всегда 
по спайности. Кристаллы леполита снаружи почти всегда 
имѣютъ бурую или черную нобѣжалость, жирны и кажутся 
непрозрачными; во внутренности-же напротивъ, какъ уже 
замѣгилъ и Гермапъ,  они почти безцвѣтиы и даже иногда 
прозрачны. Большіе кристаллы бываютъ часто покрыты сна
ружи весьма тоненькимъ слоемъ змѣевико-образнаго веще
ства, происшедшаго вѣроятно отъ вывѣтрипанія поверхности 
кристалловъ; это -то  вещество и служитъ причиною почему 
кристаллы снаружи кажутся непрозрачными, въ нѣкоторыхъ 
экзсмплярахъ оно проникаетъ довольно глубоко во внутрен
ность (переходы въ линдзеитъ). Блескъ стеклянный. Твер
дость =  6 .  Относительный вѣсъ по опредѣленію Германа, =  
2 , 7 5 . . . . 2 , 7 7 .

По изслѣдовааіямъ Германа, леполитъ, будучи нагрѣтъ 
въ колбѣ, даетъ только слѣды влажности. Накаливаемый въ 
щипцахъ сплавляется трудно только по краямъ въ прозрач
ное стекло. Въ концентрированныхъ кислотахъ, въ раздроб— 
денномъ видѣ, разлагается.

По анализу Германа леполитъ изъ Лоио и Оріерви с о -  
стоитъ изъ:

Леполитъ Леполитъ 
изъ Лойо. изъ Оріерви.

Потеря отъ прокаленія . . . 1 , 5 6  . . . 1 , 5 0
Кремнезема . . . . 4 2 , 8 0  . . . 4 2 , 5 0
Глинозема . . . . • • • • . 3 5 , 1 2  . . . 3 3 , 1 1
Окиси желѣза . . • • * • . 1 , 5 0  . . . 4 , 0 0
И звести ...............
Магнезіи . . . . • • • • . 2 , 2 7  . . . 5 , 8 7
Натра........... ... ... .. • • • • . 1 , 5 0  . . . 1 , 6 9
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Въ обоихъ анализахъ отношеніе кислорода R : R : S irr:
• •• ••• к

1 : 3 : 4 ,  что даетъ Формулу R Si -+- R Si, т .  с. Фор
мулу анортита.

ІІазвавіе «Леполитъ» произведено отъ греческихъ словъ 
Xsttos (корка, скорлупа) и (камень).

УГЛЫ КРИСТАЛЛОВЪ ЛЕПОЛИТА.

Что касается до угловъ леполита, то трудно сказать о 
нихъ что нибудь вполнѣ опредѣлепное, ибо кристаллы этого 
минерала не годятся для совершенно точныхъ измѣ-реній. Не 
смотря однако-же ва это обстоятельство, можно съ вѣроят- 
ностію предпологать, что углы эти не отличаются отъ угловъ 
анортита. Наибольшая часть кристалловъ леполита внутри 
представляетъ скопленіе сросшихся между собою недѣлимыхъ, 
въ положеніи болѣе ила менѣе уклоняющемся отъ параллель- 
наго, къ этому обстоятельству присоединяются двойниковое 
образованіе и разныя другія несовершенства кристаллизаціи, 
и такимъ образомъ происходитъ то, что на различныхъ 
кристаллахъ одноименные углы имѣютъ часто весьма раз
личные величины. Также, въ слѣдствіе подобного внутрен
н я я  строенія, даже и самые куски спайности дѣлаются мало 
надежными; при измѣреніяхъ значительная количества э т е х ъ  

кусковъ, я находилъ разности, простирающіяся до 3 0  ми
нутъ. Адолъфъ Норденшилъдъ, жившій ДОЛГО ВЪ Финляндіи, 
и потому бывшін въ состояніи собрать на самомъ мѣсто-  
рожденіи лучшій матеріалъ, даетъ для угла наклоненія двухъ 
плоскостей совершенной спайности (т. е. М ; р )  —  9 4 °  1 2 ' .  
Я также, какъ среднее изъ резулътатовъ измѣрепій м п о г е х ъ  

кусковъ спайности, получилъ этотъ уголъ =  9 4 °  1 2 ' ,  но 
въ одномъ маленькомъ кристаллѣ, имѣющемъ очень бл е-  
с-тящдя плоскости, нашелъ я для того-ж е  ваклоненія вела-  
чипу —  3 5 °  5 0 '  (донолненіэ —  9 4 °  1 0 ' ) ,  т. е. туже с а -

Горн.  Иіурн. Кн.  I. 18/>7 », 8

I



мую величину, какъ въ анортитѣ. Вообще вотъ результаты 
миихъ тм ѣ р ен ій  *).

М  : Р.
№  і =  85 о  5 0 '

Др. кр. == 8 5 °  5 6 '
№  2  == 8 5 °  4 2 '

Средній =  8 5 °  4 9 '
Л. Норденшилъдъ — 8 5 й 4 8 ;

(Въ ааортитѣ =  8 5 °  5 0 ' ) .

А: Р .
№  1 =  1 1 5 °  4 V
—  3 =  11 6 °  3 '  оч. хорошо.

Др. кр. =  1 1 6 °  3 '  —  —
№  4 =  1 1 5 °  4 7 '
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Средній =  115° 54'

(Въ анортитѣ 1 1 )° »'к

Здѣсь крпсталлъ №  3 ,  который былъ лучшимъ ІПЪ веѣ\ъ  
мною измѣреиныхъ, далъ опять то же число, какт и нъ 
анортитѣ.

' • Р .У
№ 3 =  9 8 °  4 5 '  оч. хорошо. 

Др. кр. 9 8 °  46' —  —
№  а =  9 8 °  46' дов. —

Средній —  9 8 °  46'

*) Тѣ измѣренія, при которыхъ отраженіе было удовлетворительно, 
будутъ означены словами: -оч . хорош о- или -дов. хорошо»; прочія и \-  
мѣренія должно разсматривать посредственными. Всѣ эти нзмѣренія были 
произведены обыкповонпымъ отраѵкаіельнымъ гоніометромъ І іо л л п с т о н а ; 
инструмента ИЦитчер.шха употребить было невозможно.
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(Въ анортитѣ —  9 8 °  1 6 ') .
у ' :  Л '.

№  3 =  1 4 5 °  1 1 '  оч. хорошо.
(Въ анортитѣ =  1 1 5 °  1 1 ' ) .

t : P.

№  1 =  1 3 8 °  1 1 '  дов. хорошо.
—  3 -  1 3 8 °  5'

Др. кр. =  1 3 8 °  1 0 '
№  4 =  1 3 8 °  1 4 '

Средній —  1 3 8 °  1 0 '
(Въ анортитѣ =  1 3 8 °  3 2 ') .

I : k.

№  1 —  1 5 7 °  3 9 '  дов. хорошо.
№  3 —  1 5 7 °  5 4 '
№  4 —  1 5 7 °  3 3 '  дов. хорошо.

Средпім =  1 5 7 °  4 2 '
(Въ анортнтѣ —  1 5 7 °  3 1 ' ) .

t Г Т.

№  4 =  1 4 1 °  5 0 '  дои. хорошо.
(Въ апортитѣ —  1 4 1 °  4 6 ') .

h : М.

№  I =  8 7 °  3 2 '  дов. хорошо.
№  2  =  8 6 °  4 5 '
№  3 =  8 7 °  3 3 '
№  6 =  8 7 °  1 '  дов. хорошо.

Средніи =  8 7 °  13'

(Въ анортитѣ =  8 7 °  6 ' ) .

Къ сожадѣнію я не могъ опредѣлить этого угла лучше.
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Г :  h.
J6 1 =  149° 2 V  дов. хорошо.

(Въ анортитѣ —  149° 3 3 ') .

Т : P.
jY» I  =  1 І 0 °  48 ' дов. хорошо.
А. Норденшилъдъ — 111°  18'

(Въ анортитѣ —  110° 40').  

т . м  
№  2  =  117° 5 0 '
№  4 — і і 7 °  зо'

Средпій =  117° 40 '

А. Норденшилъдъ —  117° 32'

(Въ апортитѣ =  117°  3 3 ') .

I: P.
№  2 —  114°  0'
№  4  —  113° 32 '

Средній =  113°  51 '

A . Норденшилъдъ —  113° 48'  

(Въ аеортитѣ =  114° 7').

I : М.
№  2 —  122°  0 '

А. Норденшилъдъ —  121° 42'  

(Въ анортвтѣ • =  1 2 1 °  56 ')

I : h.
№  2 =  150° 5 6 '

(Въ анортитѣ =E 150° 5 8 ') .

V : o'.

А. Норденшилъдъ —  123° 31 '

(Въ анортитѣ =  123° 4 5 ') .

P' :  P.



№  5 =  125° 54' 

(Въ анортигѣ ^  125° 43').  

р ' : J / '.
№  2 =  117° 50 ' дов. .хорошо. 

(Въ анортитѣ —  117° 4 7 ') .

y .*  Г .
Л. Н орденш ильдъ  — 123° .27' 

(Въ анортитѣ =  123° 37'). 
п : />

№  2 =  1 33°  0' 

(Въ аеортитѣ =  133° 14'). 

п \ М. 
№  2 —  132  2 6 '  дов. хорошо, 

(Въ анортиті; =  132° 3 6 ') .  
п : к. 

№  2 =  151° 52' дов. хорошо. 

(Въ анортнтѣ =  151° 52').  
к : М. 

№ 2 =  104° 23 ' дов. хорошо. 

(Въ авортитѣ = :  104° 2 8 ') ,

а : Т.
^ 2  =  144° 45'  

(Въ авортитѣ =  14 4° 50').  

o': P. 
№  2 =  122° 0' дов. хорошо. 

(Въ авортитѣ =  122°  8').

x f : p f.

А. Норденіиильдь — 128° 20 '  

(Въ авортип 128° 34').

— 117 —
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Т : I.
А. Норденшильдъ —  120° 46'

Изъ моихъ измѣреній, Т  : М— 117° 40' и I : i f = 1 2 2 °  о',  
получается этотъ уголъ=120° 20'; слѣдствевно среднимъ 
числомъ=120° 33 '.

(Въ анортитѣ — 120° 31').

И такъ усматривается, что многіе углы леполита почти 
совпадаютъ съ углами анортита, притомъ эти мвогіе углы 
суть именно тѣ, которые были получены при лучшихъ из- 
мѣреніяхъ, каковы н;:пр. И :  Р, h :  Р ,  у Р, у'  : h' , 
Т :  М ,  I :  h. Густавъ Розе , уже тотчасъ послѣ анализа 
Германа положительнымъ образомъ выразилъ мнѣніе, что 
леполитъ есть ничто иное какъ анортитъ (*).

Для лучшаго сраввенія угловъ леполита и анортита, я 
прилагаю къ сему нижеслѣдующую таблицу. Въ эту табли
цу включены также измѣреяія Адольфа Норденшильда, онѣ 
отмѣчены буквою Я.

Леполитъ. Анортитъ. Разности.

М - р  —  85° 49 '
85° 48' H.

Средній — 85° 49' 85° 50' —  1'

h : P =  116° 3 ' “ ). . 116° 3 ' 0 '
y> : P =  98° 46' . . 98° 4G' 0'
V' : Ы =  145° 11' . . 145° 11' 0'
t : P  =  138° 10' . . 138° 32' -  22'
t : h =  157° 42* . . 157° 31' +  И '

*) G. Bose.  Das Kryätalk)-Chemische-Mineralsystem, Leipzig Ш 2 ,  S. 89. 

**) Здѣсь взято вь гоо^раженіе не среднее число, но резу.іьтатъ .іуч- 
FTTaro измѣренія.

\
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Леполитъ. Авортитъ. Разности.

t : Т  ~  141° 50' . . 141° 46' +  4'
h : М =  87° 13' . . 87° 6' +  7'
Т  • Л — 149° 24' . . 149° 33' —  9'
Г  : Р  —  Ц 0 °  48' . . 110° 40' +  8'

111° 18' Н. .

Т : М ~  117° 40'
117° 32' Н.

Средній =  117° 36' 117° 33' +  3'

ІОоСО■чт*II'-ч»

113° 48' II.
Средній .=  113° 50' . . 114° 7' -  17'

1 : M  — 122° 0'
121° 42' H.

Сррдній =  121° 51' 121° 56' —  5'

1 : * =  |5 0 °  об' . . 150° 58' —  2'
I' : o' =  123° 31' H. 123° 45' — 14'
p' P f =  125° 54' . . 125° 43' +  И '
P : Mf =  117° 50' . . 117° 47' +  3'
p ' : Г =  123° 27' H. . 123° 37' —  10'
« : =  133° 0' . . 133° 14' — 14'
n : M |3 2 °  26' . . 132° 36' —  10'
n : к — 151° 52' . . 151° 52' 0'
к ; И  =  104° 23 ' . . 104° 28' — 5'
« : Г =  144° 45' . . 144° 50' —  5'
o' : P  z=z 122° 0' . . 122° 8' —  8'
x ' : P ' — 128° 20 ' H. . 128° 34' —  14'
У : / 120° 20'

120° 46' H.
Средній — 120° 33' . . 120° 31' +  2'



Если привнять въ соображеніе то обстоятельство, что 
кристаллы леполита для точаыхъ измѣреніа мало пригодны, 
и что самыя измѣренія были произведены только приблизи
тельный^ образомъ, то должно сознаться, что развости, не 
слишкомъ велики. Наконецъ, такъ какъ химическій составъ 
леполита тождественен! съ составомъ анортита, то невольно 
приходишь къ заключенію, что леполитъ есть, въ самомъ 
дЪлѣ, ничто иное, какъ разность анортита.

—  1 2 0  —

Линдзеетъ.
(Lindsayit, Linseit, Lindseit).

Этимъ именемъ Н. Норденшильдъ назвалъ уже давно одинъ  
минералъ изъ рудника Ляндзай близь Оріерви, въ Финлявдіи, 
но не публиковалъ его описаніе. Въ своей системѣ Н. Нор
деншильдъ помѣщаетъ его въ отдѣленіе нентадиплоитовъ, между  
комптонитомъ и пиросклератомъ *).

Первое опясаніе ливдзеита сообщено было Комоненомъ **), 
но ово весьма неудовлетворительно, какъ въ химичес
к о м у  такъ и въ кристаллограФическомъ отношеніи, 
что заставило Германа сказать: «Должно сознаться, 
*Комонена кристаллографическое описаніе линдзеита ве 
«много темно. Также анализъ его вевѣревъ. Изслѣдованный 
«мною линдзеитъ содержитъ въ себѣ болѣе щелочей, 
«которыхъ Комоненъ  не нашолъ. Такъ какъ Комоненъ  
«опредѣлилъ кремнеземъ, неизвѣстно почему, чрезъ потерю.

*) Ueber das atom istisch-chem iche M ineral-System  und das Exam inations- 
System  der Mineralien, von N i ls  v .  N o r d e n sk iö ld .  Helsingfors, 184-9, S . 130.

**) Verhandlungen der R. K. M ineralogischen Gesellschaft zu St .-Petersburg. 
Jahrgang Ш З , 112.



• вслЪдствіе чего количество этого вещества должно былр полу
п и т ся  у него болѣе на такое количество, въ какомъ щ е -  
«лочя входягь въ составъ линдзепта, т. е- на 5^. Также 
«и прочія сосгавныя частя опредѣлены весьма невѣрно. Ко
личество глипозема показано слишкомъ велико, напротавъ 
«количество аіагнозіи слишкомъ мало».

Позже., именно въ 1 8 1 9  году, Германъ *) далъ по
дробное описаніе о подробный анализъ линдзеита, но не могъ 
съ достовѣрностію опредѣлигь кристаллическую систему это
го минерала. «Ил> мойхъ измѣреніи» говорить Германъ, 

«выходить, что лиадзеип имѣотъ общую Форму полеваго 
о шпата. Одпаію-жв я пе могу сказать /гвердительнымъ о б -  

« разомъ, прпнадлежатъ ли лпвдзепгъ къ одно-и-одночлеи- 
а нілмъ или къ дву-и-одночленнымъ полевымъ шпатамъ».

Я, съ своей стороны, изслѣдовалъ многіе кристаллы лип- 
дзеита и нашелъ, что они, безъ всякаго сомнѣиія, принад
лежать къ триклиномѣрной системѣ; равномѣрно, я нашелъ, 
что они, по своей наружности и угламъ, нисколько не от 
личаются отъ кристалловъ леполита. Нѣкоторые изъ к р и с
талловъ линдзеита весьма просты (что бываетъ и при лепо- 
литѣ), представляя комбинацію Формъ: Т =  о о  Р ',  /  =  о о 'Р  
и Р  —  о?; другіе же напротивъ столь-ж е сложны, какъ и 
леполитовые кристаллы. Кристаллы лииндзевта еще менЪе 
годны для точныхъ измѣреній, нежели леполитовые кристал
лы. Наибольшая часть плоскостей кристалловъ линдзеита 
весьма согнута, выпукла и вообще съ разными неровностя
ми а  несовершенствами, такъ что, при измѣреніяхъ, труд
но бываетъ вывести что либо между собою согласное. Не 
менѣе того, въ лучшихъ кристаллахъ, которые я могъ вы
брать изъ болынаго числа экземпляровъ, я нашелъ съ помощію
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*) Journal für praktische Chemie, von O. L  E rd m a n n  und R. F. I ta rch a n d , 
184-9, bd. X.LVI. S. 398.



обыкновенная отражательиаго гоніометра Волластона, сл ѣ -  
дуюіціе углы:

/ : P .
№  1 =  1 1 4 °  5'

—  2  =  1 1 4 °  2 0 '
Средній =  1 1 4 °  1 3 '

(Въ авортитъ =  11 4°  7 ' ) .
Т : Р.

№ 1 =  110° О'
—  2  =  1 1 1 °  1 6 '  дов. хорошо.
—  3  =  1 1 1 °  O'

Средеій —  1 1 0 °  4 5 '
(Въ анортитъ —  1 1 0 °  4 0 ' ) .

Т  : М.
Xz 2  =  1 1 7 °  2 - '  до», хорош о.

(Въ анортатЪ —  1 1 7 °  3 3 ' ) .
Р  : М'.

№  2  =  9 1 °  2 8 '  дон. хорошо.
(Въ анортитѣ —  9 4 °  10')

Т  : I.

№  1 == 1 2 0 °  3 7 '
(Въ анортитъ =  1 2 0 °  3 1 ' ) .

ВсЪ оотаіьаые результаты моихъ измЬреній , считаю я 
излишнимъ публиковать, ибо они получены чрезъ измЪренія, 
весьма неудовлетворительный, Но у?ке и данпыя числа до с 
таточны для того, чтобы доказать, что углы линдзеитовыхъ 
кристалловъ тождественны съ углами кристалловъ леполита, 
а следственно и анортита.

Кристаллы линдзеита снаружи большею частію черны, но 
ьъ свЪжемъ излом Ь пмЪють сЬрый цвЪтъ, п ереходяіцііі

__ I 90 __
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часто въ желтовато-серый, буровато-серый и въ грязны іі 
персиково-красный. Германъ заыѣчаетъ, что куски ландзеи- 
та, представляюіціѳ ііослѣдній изъ помянутыхъ цвѣтовъ, 
имѣютъ большое сходство съ кусками амФоделата. Ляндзеитъ 
непрозрачепъ или только просвѣчиваетъ въ краяхъ. Изломъ 
заносистый, разбивается съ большимъ трудомъ. Въ свѣжёмъ 
состояиіи, замѣчаются въ немъ только одни слабые слѣды 
спайности а иногда даже и этихъ послѣдпихъ не усматри
вается. Отъ ваг4 ѣізанія, следуя Герману, линдзеитъ делает
ся хрѵпкимъ и тогда въ немъ обнаруживается явственная 
спайвость, такъ что, при разбивапіи, онъ распадается на 
листоватые кусочки. Твердость =  4 . . . . 4 , 5 .  Отн. вЬсъ, по 
определенно Комонена, =■ 2 , 7 9 6 ,  а по определенно Гер
мана 2 , 8 3 .

По изследовавіямъ Германа, минералъ, нагрѣваемый въ 
колбѣ, даетъ много воды. При накаливаніи въ открытой труб
к е, часто обнаруживаются следы плавиковой кислоты. На
каливаемый въ щипцахъ, онъ сплавляется трудно только по 
краямъ. Съ плавнями даетъ реакціи железа и кремнезема. 
Ііорошокъ минерала сгущенными кислотами обезцвечивается, 
но не вполне разл гается.

По анализу Германа, лпндзеитъ сосгоатъ изъ:
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Воды....................... 7 , 0 0
Кремнезема . 4 2 , 2 2
Глинозема . 2 7 , 5 5
Окиси железа . 6 , 9 8
Закиси железа . 2 , 0 0
Магнезіи. 8 , 8 5
Кали... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 , 0 0
Натра . . . . 2 , 5 3
Фтора
Фосфорной кислоты 1 следы.

1 0 0 ,1 3
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Изъ э т о г о  а н а л и за  Германъ в ы в о д и т ь  следующую Ф ор м ул у:

RSi +  Ssj -i- Й

т. е. Формулы анортита съ однимъ атомомъ воды.
Но анализу Комонена, составъ минерала слЪдующій:

Воды. . . . 6 , 6 2
Кремнезема . . 4 7 , 5 0  чрезъ потерю.
Глинозема . . 3 5 , 2 9
Закиси желѣза . 7 , 0 3
Магнезіи. . . 3 , 5 6

100,00

Линдзеатъ находится въ Оріерви вмѣстѣ съ мѣднымъ 
колчедааомъ, желѣзнымъ колчеданомъ, магнитнымъ колчеда- 
номъ, свинцовымъ блескомъ, ленолитомъ, кордіеритомъ, діоа-  
сидомъ и другими минералами.

Изъ всего вышесказаннаго становится очевиднымъ, что 
линдзеитъ, по всей вероятности, можно разсматривать какъ 
немного вывѣтрелый и измѣаенный леполитъ. Брейтгауптъ 
уже давно высказллъ это мнѣніе; въ своей книгѣ *), овъ 
выражается по этому предмету слѣдующимъ образомъ: «кри
сталл ы  его (леполита), превращенные въ змѣевикообразную 
«массу,называются линдгеитомъ, отъ мѣсторожденія Линдзей».

Того-Ж е мнѣнія Густавъ Розе, Науманъ, Раммельзберіъ, 
Кеншотъ, Деклуазо и вѣроятво миогіе другіе минералоги. 
Густавъ Розе **), въ своей минеральной системѣ, говорить 
менаду прочимъ:

«Леполитъ изъ Оріерзи, амФоделитъ изъ Лойо и Туна- 
«берга и Вальмсгпета скаполитъ изъ Тунаберга суть н и -

*) A u y u s t  B re i th a u p t .  V ollständiges Handbuch der Mineralogie. 1847, Bd. 
111, S. 531.

**) Dus K rystallo-Chem ische M ineralsystem  von G ustav  R o te , 1852. S. 89
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«что иное какъ анортигь, а линдзеитъ, розитъ и розе.іапъ 
«суть болѣе или менѣе вывѣтрелый анортитъ».

Амфоделитъ.

Этймъ имеаемъ / / .  Норденшильдъ вазывасть одинъ ми- 
нералъ изъ Лойо, Гельзинге, Иаргаса и другихъ мѣстъ Фип- 
ляндіи. Я не могъ изслѣдовать амФ оделита, по недостатку 
матеріала, но изъ всего, что до сихъ поръ извѣсгно объ 
этомъ минералѣ, можно заключить, что онъ есть разность 
анортита. Самъ Н . Норденшильдъ изъ своего собственная  
анализа, выводить для этого минерала Формулу анортита. 
Въ 1 8 4 9  году Н. Норденшильдъ, въ своей минеральной 
системѣ, помѣстилъ амфоделитъ рядомъ съ анортитомъ, и 
именно между верлитомъ и анортитомъ *). Въ томъ же го
ду Германъ  **) далъ приблизительный измѣренія и краткое 
описаніе амФоделита. Густавъ Р о зе ,  въ 1 8 5 2  году, въ 
своей кристалло-химической системѣ выразился утвердительно, 
что амфоделитъ есть ничто иное какъ анортитъ; равно -  
мѣрно Б рукъ  и Миллеръ  ***), въ том ъ-ж е году, пришли 
къ том у-ж е самому заключенію. Въ 1 8 5 5  году, Адольфъ 
Норденшильдъ “ ^публиковалъ довольно подробное описа- 
ніе ам Ф одел и та , къ которому приложалъ многія измѣренія, 
къ сожалѣнію произведенныя только однимъ прикладным*  
гоніометромъ (употребить отражательный гоніометръ было 
невозможно). Адольфъ Норденшильдъ также не думаотъ,

*) Ueber das atomistisch-chemische Mineral-System und das Examinations- 
System  der Mineralien, von N ils  N ordensk iö ld .  Helsingfors, 1849, S. 124.

*’) Journal für praktische Chemie von O. L. E rdm ann  und R. F. M a r -  
chand,  1849, Bd. XLVI, S. 391.

***) H. J. Broocke and W . H, Miller. An Elem entary Introduction to 
Mineralogy. London, 185?, S. 643.

•♦""J Beskrifning öfver de i Finland funna Mineralier, af A. N ordetuk ii f ld  
Helsingfors, 1855, S. 100. und 111.



чтобы амфоделитъ могъ образовать самостоятельный всдъ. Въ 
повѣйіііее время почти всѣ авторитеты мянералогіи какъ папрм- 
мѣръ: Наумапъ, Д е к л у а зо ,  Кепшотъ, Раммельзбсріг, 
и другіе, помѣщаюгъ амФоделитъ- рядомъ съ анортитомъ и 
разсматриваютъ его какъ видоизмѣненіе послѣдняго.

Результаты пзмѣреній, произведенныя Адольфомъ ,Нор- 
дсигиильдо.иь и Г ер .ш п ом ъ , суть слѣдуюіціе:

АМФОДЕЛИГЬ. АПОРТІГГЬ.

А д. Норденшилъдъ. Германъ. вы чи слен о .
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Т 1 — 120° 30' оО 31'
р / — 11 Г 55' 114° 7'
р г  — 110° 40' 110° 40'
р Л / ' = 93° 36' 94° 20' 94° 10'
/' и' = 122° 34' 123° 45'
M f 1 — 1 2 3 ° 40' 1 2 1 ° 5 6 '
р h — 1 1 5 ° 1 1 6 ° 3'
р у '  = 9 9 °

оО
О

о

4 6 '

Адолъфь Норденшильдъ наблюдалъ въ амФоделитѣ Формы: 
Р  оР, М —  cndPoo, h — оороо, Г  =1 о о Р \ I — oo'P,
о =  /Р . р  —  Р / ,  у  =  2 / Р/ОО, / =  2 ' Р ' с о ,  W =  4P  
и = ;  4 . Р 2  и z zzz. с о Р ' З .  Двойники встрѣчаются часто. Спай
ность идетъ по направлевію плоскости основнаго пппакоида 
р  —  оР и брахипивакоида М  —  о о Р о о .  Спайныя плоско
сти пересѣкаются меяіду собою, по измѣревію II. Норден- 
тильда (отца) подъ угломъ —  9 3 °  3 6 '  а по измѣренію 
Германа подъ угломъ —  9 4 °  1 9 ' .  Основная плоскость 
спайности бываетъ часто покрыта штрихами, зависящими 
отъ двойииковаго образованія. Изломъ раковистый. Твердость 
=  5 —  5 , 5 .  Отн. вѣсъ, по опредѣленію Я .  Норденшилъда,
—  2 , 7 6 3 .  Блескъ стеклянный, склоняющійся къ жирному. 
Нѣкоторые изъ экземпляровъ снаружи, совершенно вывѣгре- 
лы, почему представляютъ ту силы л поверхности. Въ края.ѵъ
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просвѣчиваетъ. Цвѣтъ красновато-сѣрый, иереходящій въ 
грязно-сѣрый и въ свѣтлый персиково-красный, иногда- же 
розово-красный.

Амфоделитъ изъ Лойо (отн. вѣсъ =  2 , 7 6 3 ) ,  по анализу 
Я. Норденшилъда, состоитъ изъ:

Кремнезема . 4 5 , 8 0
Глиноз<*ма 3 5 .4  5
Закиси желѣза 1 , 7 0
Извести . 1 0 . 1 5
Магнезіи . 5 , 0 5
Потери отъ прок 1 8 5

1 0 0 , 0 0

Анализу этому соотвѣтствуетъ Формула: Ca S i - f - Ü  Si, т. е. 
Формула апортиіа.

АмФоделитъ встречается также и въ сплош номъ ввдѣ.

С р д в ш т ъ  (Suüdyikil).
Этимъ именемъ Я. Норденшильдъ назвалъ одинъ изъ мп- 

нераловъ ломки Нордъ-Сундсвикъ близь Кимито. Адольфъ 
Норденшильдъ не думаетъ, чтобы сѵндчикитъ могъ обра
зовать самостоятельный минеральный видъ и сравниваеть 
углы его съ углами анортита. Деклуазо , въ своемъ 
классическомъ сочиненіи, описываетъ сундвикитъ какъ впдо 
измѣнсніе анортита.

Измѣренія, произведенные Адолъфомъ ІТордетиилъдомъ съ 
помошію прикладная гоиіометра и только нриблизительнымъ 
образомъ, дали слѣдующіе результаты:
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Сундвикитъ Анортитъ.

т : 1 = к-* о о ОО • • • •-а» о о 3 г
р : 1 — 1 1 2 °  3 4 ' . . . 4 1 4 ° 7 '
р : Т  == 1 1 0 °  4 2 ' . . . 1 1 0 ° 4 0 '
р :М  = 9 3 °  2 4 ' . . . 9 4 ° 1 0 '
и * 1 — OSоG4 . . . 1 2 1 ° 5 6 '
м : Т  — 1 1 7 °  3 2 ' . . . 1 1 7 ° 3 3 '
р : X  = 1 2 8 °  5 0 '

ооо

Г

3 4 '
Кристаллическая система триклиноедрическая. Твердость

—  5 __ 5 , 5 .  Отн. вѣсъ — =  2 , 7 ,  Спайность замечается
параллельно плоскости основная пинакоида Р = - о Р .  Изломъ 
раковистый. По анализу Бонздорфа сундвикитъ ссстоигь изъ:

Кремнезема . . 4 4 , 8 2
Глинозема. . 3 0 . 7 0
Закиси желѣза . 3 , 6 9
Закиси марганца . . 1 , 5 5
Извести . 6 , 8 1
Натра . . . . . 6 , 7 8
Магнезіи . . 1 , 4 8
Воды . . . . . 3 , 3 8

9 9 , 2 1

(Продолженіе въ слѣдующемь номерѣ.)



ГЕОЛОГШ, ГЕОГНОЗШ и ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

Иатеріалы для составленія геогиостическон карты 
казенныхъ гораыхъ заводовъ Хребта Уральскаго.

С татья  г . ген ер а л ъ -л ей т ен а н т а  Гофмана.

1) Округъ екатериибургскихъ заводовъ '}
1855 г.

Въ 1855 году произведено было изслѣдованіе екате
ринбургская округа. Къ сожалѣнію, новыя карты не бы
ли еще готовы и я долженъ былъ руководствоваться ста
рыми и невѣрными. Геогностическія работы подвигались 
впередъ весьма медленно и самое время, назначенное для 
геогностическихъ изслѣдованій, было весьма ограничено, 
какъ я заранѣе предвидѣлъ, и я началъ обзоръ другихъ 
округовъ, но также въ ожиданіи новыхъ, руководствуясь 
старыми картами съ тѣмъ, чтобы по изготовленіи ноьыхъ 
и вѣрныхъ, нанести на нихъ результаты нашихъ изслѣ- 
дованій. При такихъ условіяхъ конечно легко могли вкрасть
ся ошибки въ обозначеніи почвъ, которыя при болѣе 
вѣрныхъ картахъ и при большей доступности мѣстностей 
были бы гораздо меньше; но дѣлать было нечего; я началъ 
работы, и пожелалъ ихъ окончить. Нисколько не вообра
жаю, чтобы какъ первый наблюдатель, я могъ бы соста
вить полную геогностическую карту. При малодоступности

Геогностическія изслѣдованія генералъ-лейтенанта Го<т>мана въ 
округахъ богословскомъ, воткинскомъ и нермскомь помѣщены вь 
Горн. Жур. за 1865 г. №№ 5, 6, 10 и 12.

Жури.  Кн.  I. 1807 f. Ö



нѣкоторыхъ мѣстъ это было невозможно, и позднѣйшимъ 
наблюдателямъ, снабженнымъ лучшими средствами, гіред- 
стоитъ пополнить многіе пропуски и исправить допущен
ный ошибки. Никакое начало не можетъ быть совер
шенно.

Кромѣ того, наблюденія въ этомъ округѣ сопровожда
лись несчастнымъ прпключеніемъ особого рода. Собран- 
ныя мною горныя породы, съ точнѣйшимъ опредѣленіемъ 
ихъ названій и мѣсторожденій, отиравилъ я съ металли- 
ческимъ караваномъ, который въ слѣдующую весну дол
женъ былъ водою отправиться въ Нижній-Новгородъ. 
Барка, на которой онѣ были отправлены, столкнулась 
на Камѣ съ другою гораздо ббльшаго размѣра, разбилась 
и всѣ мои ящики были потоплены. Хотя нѣкоторыя изъ 
нихъ, пролежавъ нѣсколько мѣсяцевъ подъ водою, н были 
изъ нее вытащены и доставлены въ 1858 году въ Петер
бургу  но вода до того повредила этикеты, и бумага, въ 
которой они были завернуты до того склеилась, что все 
собраніе сдѣлалось Негоднымъ для предназначаемой цѣли. 
Поэтому, надобно было пожертвовать цѣлымъ годомъ для 
того, чтобы снова объѣхать и повторить изслѣдованія 
екатеринбургская округа; а также собрать новую кол- 
лекцію образцовъ тамошнихъ' горныхъ породъ. ІІослѣ 
того лѣтомъ, въ 1856 и 1857 годахъ, я производилъ из- 
слѣдованія ьъ златоустовскомъ и гороблагодатскомъ 
округахъ; а въ 1859 году снова возратился въ Екатерин
бурга, отыскалъ въ продолженіи лѣта почти всѣ мѣста, 
посѣщенныя мною въ 1855 году, повторилъ прежнія на
блюдения, и даже успѣлъ обозрѣть такія мѣстности, въ 
которыхъ, по недостатку средствъ и времени, неудалось 
быть въ 1855 году, и принялъ заблаговременно мѣры, 
ч тобы съ собранными породами не могло уже произопдти 
подобная несчастія.
V Екатеринбургскій округъ раздѣляется на 5 лѣсныхъ
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участковъ или дистанцій, которыя имѣютъ слѣдующі.я 
названія и распределены между собою такимъ образомъ.

1) Первый мьспой участокъ или первая дистанціл за
ключаетъ собственно дачу города Екатеринбурга и ниж- 
не-исетскаго завода и дачи, отведенныя къ Уктусу, Ели- 
заветску и мраморскому заводу. Этотъ участокъ грани
чить къ сііверу рѣкою Исетыо, къ западу—каменскою 
дачею, землями частныхъ заводовъ и селеніями казениыхъ 
государственныхъ крестьянъ, которыя расположены и съ 
южной стороны; на востокъ же граница эта тянется вдоль 
московскаго тракта до самаго Урала.

2) Второй лгьспой участокъ или вторая дистанція вмѣ- 
щаетъ: березовскіе золотые промысла, иыпшинскій за
водъ, въ которомъ прежде обработывалось добываемое въ 
Березовскѣ жильное золото, и многіе другіе золотые про
мысла. Онъ граничитъ съ сѣвера третьею дистанціею, съ 
завода— верхотурскимъ трактомъ, съ юга—рѣкою Исетью 
и съ востока—дачею каменскаго завода.

3) Третій лѣсной участокъ или третью дистанцію со
ставляешь дача екатеринбургскаго монетнаго двора. Этотъ 
участокъ упирается съ востока въ большой верхотурскій 
трактъ, на сѣверъ граничитъ съ владѣніями частныхъ за- 
водчнковъ и съ казенными землями; на западъ съ камен- 
скою дачею; а на югъ со сторымъ лѣснымъ участкомъ. 
Въ этомъ участкѣ расположены изумрудньтя копи, мно
жество золотыхъ промысловъ и извѣстное нахожденіемъ 
малпновыхъ шерловъ—селеніе Шайтанка.

4) Четвертый участокъ или четвертая дистанція обни- 
маетъ каменскую дачу и граничитъ съ запада со всѣми 
тремя вышеупомянутыми участками, распространяется 
далѣе ихъ къ югу, но нестолько на югъ сколько ка сѣ- 
веръ; на востокъ, на сѣверъ и на югъ сопредѣленъ съ 
удѣльными имѣніями, землями осѣдлыхъ татаръ и съ част-

9’
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ными заводами. Въ этомъ участкѣ лежать: каменскій за
водъ и каменноугольная копь— Сухой Лоіь.

5) Пятый лѣсной участокъ или пятая дистанція — 
уткинская — расположена на западномъ отклонѣ ураль- 
скихъ горъ, пересѣкается рѣкою Чу совою. Въ немъ ле- 
житъ уткинская пристань, складочное мѣсто всего екате- 
ринбургскаго округа.

Городъ Екатеринбурга лежитъ ра рѣкѣ Исети. Онъ со* 
ставляетъ средоточіе управленія всей горной части на 
Уралѣ; въ немъ имѣетъ постоянное прибывавіе главный 
начальникъ заводовъ Хребта Уральскаго. Городъ большой, 
хорошо устроенный и многолюдный.

Онъ служитъ пунктомъ пересѣченія многихъ дорогъ, 
чрезъ него проходащпхъ. Съ западной стороны чрезъ 
хребетъ Урала проходить въ немъ большой московскій 
трактъ; насѣверъ чрезъНевьянскъ идетъбольшая верхотур
ская дорога. На сѣверо-востокъ идетъ дорога въ Бере- 
зовскъ и Пышминскъ. На востокъ проходитъ чрезъ Тю
мень большой сибирскій трактъ въ Тобольскъ; на юго- 
заиадъ, по правому берегу Исети, идетъ дорога въ Челя- 
бу и въ Оренбургъ. Дорогу эту обыкновенно называютъ 
сысертскою, такъ какъ она проходитъ чрезъ сысертскій 
заводъ. Мы наняли себѣ квартиру не въ самомъ городѣ; 
но въ ближайшемъ отъ него селеніи верхъ-исетскаго же- 
лѣзодѣлательнаго завода г-на Яковлева (нынѣ графа Штейн- 
бока) и оттуда уже дѣлали свои геогностическія поѣздки. 
Сначала начали мы свои изслѣдованія съ ближайшихъ 
окрестностей города и верхъ-исетскаго завода.
-* Собственно Верхъ-Исетскъ лежитъ на зернистомъ діо- 
ритѣ, то грубозернистаго, то мелкозернистаго сложенія, 
представляющимъ тѣсное смѣшеніе бѣлаго олигоклаза съ 
темнозеленою роговою обманкою, который въ самомъ се- 
леніи во многихъ мѣстахъ выступаетъ изъ-подъ дерна.

Если идти выше заводской плотины, запруживающей
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рѣку Исеть, на другой лѣвый берегъ этой рѣки и про
должать идти далѣе внизъ, то доходимъ до такъ называе
мой заимки (лѣтняго мѣстопребыванія главнаго началь
ника), которая тоже принадлежать взрхъ-исетскому за
воду. Прежде всего представляется намъ высокій и каме
нистый берегъ; а далѣе является порода, сходная съ хло- 
ритомъ, которая хотя не показываетъ явственнаго напла- 
стованія, но потому что удобнѣе ломается (bricht) по 
одному направленію, чѣмъ по другому, должна быть при
нята за хлоритовый сланецъ. Ближе къ самой заимкѣ по
рода эта заключаетъ въ себѣ полевой шпатъ и перехо- 
дитъ въ хлоритовый гнейсъ, который тянется до самой 
заимки; далѣе же ея, уже въ 15-ти, неболЬе, шагахъ сно
ва выступаетъ діоритъ, который въ видѣ жилы пересЬ- 
каетъ гнейсъ и измѣняетъ его мало по малу въ зеленый 
сланецъ, содержащій въ себѣ вросшіе кристаллы ура
лита. Далѣе къ Екатеринбургу порода эта все еще содер
житъ хлоритъ до тѣхъ поръ, пока въ сѣверномъ пред- 
мѣстьи города, въ улицѣ, проходящей подъ горою, на 
которой построенъ харитоновскій домъ, не поворачнваетъ 
она на востокъ, гдѣ уже и дѣлается настоящимъ хлорито- 
вымъ сланцемъ, котораго тонкіе слои имѣютъ почти вер
тикальное положеніе (auf Kopf stehend) и простираніе отъ S 
къ N. Въ этой же улицѣ, болѣе на востокъ и прямо на 
сѣверъ отъ того возвышеннаго холма, на которомъ устрое
на метеорологическая обсерваторія, вновь показывается 
хлоритовый сланецъ, въ видѣ крутопадающихъ тонкихъ 
слоевъ, имѣющихъ простираніе иодобное предъидущему. 
Холмъ, на которомъ возведена обсерваторія, лежитъ на 
линіи простиранія хлоритоваго сланца на другомъ южномъ 
концѣ города. Онъ состоитъ изъ особенной породы, глав
ную массу которой составляетъ змѣевикъ, тѣсно связан
ный съ другою неслоистою породою, въ которую самъ 
переходитъ и въ которой часто образуетъ темные жир



но блестящіе желваки. Порода эта сходствуетъ съ зеле- 
нымъ сланце.мъ, только не содержитъ обыкновенно врос- 
шихъ въ немъ уралитовыхъ кристалловъ и вѣроятно 
происходитъ изъ хлоритоваго сланца, потому что легко чер
тится ножомъ и даетъ при этомъ зеленовато-бѣлый по- 
рошокъ и ломается удобнѣе по одному иаиравленію чѣмъ 
по другому. У подошвы холма производится ломка этой 
породы. Здѣсь порода представляетъ кривоскорлуповатый 
змѣевикъ, до того тѣсно проникнутый другою породою, 
что дѣлается еще болѣе слоистымъ, чѣмъ на вершинѣ 
холма, такъ что весь вообще пятновато-блѣдно зеленый 
сланецъ кажется пятновато-бѣлымъ змѣевикомъ: притомъ, 
вся вообще порода такъ равномѣрно распределена на слои, 
что безъ дальнѣйшаго разсужденія могла бы считаться 
слоеватою породою., еслибы слои вездѣ имѣли одина
ковую толщину. Порода эта вообще имѣетъ паденіе 
подъ угломъ въ 50° на востокъ. Въ этомъ мѣстѣ явствен
но видно, что зм'Ьевикъ есть метамОрФическій продукта, 
произшедшій отъ измѣненія хлоритоваго сланца

Сѣвериѣе этого холма и южнѣе вышеупомянутой .ули
цы, ниже харитоновскаго дома, въ самомъ городѣ, неда
леко отъ церкви, идетъ солдатская улица, въ началѣ ко
торой выступаютъ хлоритовый сланецъ и змѣевикъ. По
роду эту по солдатской улицѣ можно преслѣдовать далѣе 
до старыхъ хлѣбныхъ магазнновъ инвалидной коман
ды. Здѣсь порода теряетъ наружный видъ (Habitus) 
змѣевика, обнаруживаетъ бѣльія пятна полевого шпата и 
темнозеленыя—хлорита. Далѣо по солдатской же улицѣ 
видна настоящая причина измѣпенія породы, потому что 
здѣсь, подобно тому какъ у  заимки, гдѣ лѣтомъ жнветъ 
главный иачальникъ, выступаетъ діоритъ, представляя 
смѣшсніс мелкозериистаго бѣлаго олигоклаза съ черною 
роговою обманкою и вросшими въ нихъ зернами .другого 
зеленаго минерала (оливина?). ІІТаговъ черезъ 20, дал‘ѣе
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по улицѣ, порода снова переходить въ змѣевикъ, кото
рый однакожъ имѣетъ неавственную слоеватость и про- 
стпраніе отъ S къ N.' Явленія, происшедшія отъ подня- 
тія діорита, изъ первоначально бывшаго глинистаго Слан
ца образовали хлоритовый сланецъ; этотъ хлоритовый 
сланецъ превращенъ въ зеленый сланецъ съ кристаллами 
уралита, который въ свою очередь перешолъ въ змѣё- 
внкъ. Въ этомъ змѣевикѣ является особая порода, на
зываемая лйственщпомъ, состоящая иЗъ смѣшенія квар- 
цеватаго тальковаго сланца съ бѣлымъ неразрушсннымъ 
горькимъ шпатомъ.

Если по солдатской улицѣ спускаться внизъ къ пруду, 
которымъ задерживается Исеть у  самой гранильной Фаб
рики, то мы видимъ снова эту породу у  находящейся 
вблизи этого мѣста церкви. Эго тотъ же хлоритовый 
сланецъ, котораго пласты падаютъ почти вертикально на 
NW h 10 и который иногда принимаетъ видь змѣевика. 
У подошвы холма на лѣвомъ берегу пруда, равно какъ 
возлѣ гранильной Фабрики, порода дѣлается тверже, ме
стами представляя хлоритовый сланецъ, мѣстами зеленый 
сланецъ. Обѣ породы преисполнены мелкими кристал
лами уралита и крупные слои ихъ имѣютъ простираніе 
на NWhl O.  Небалѣэ какъ въ 150-ти шагахъ отсюда, 
вверхъ по берегу пруда, порода эта теряетъ свою слое
ватость, ко также содержитъ хлоритъ. Далѣе къ западу, 
уже внѣ города, блнзь холма, на которомъ устроено но
вое зданіе острога (тюремный замокъ), вновь выстунаетъ 
таже порода. Этотъ холмъ, на сѣверо-восточномъ склонѣ 
своемъ, состоитъ пзъ хлоритоваго сланца, который по
добно находящемуся въ каменоломнЬ на вершинЬ холма, 
противъ зданій острога, прорванъ діоритойъ, частію мел- 
козернистымъ, частію крупнозернистымъ. Хлоритовый сла
нецъ по близости съ діоритомъ до того пзобилуетъ рого
вою обманкою, что его можно назвать собственно рогово-



обман ковымъ сланцемъ; а діоритъ въ точкахъ прикосно
вения с/ь роговообманковымъ сланцемъ совершенно изме
няется и переходитъ в-ь грубозернистую и сильно вывѣ- 
трѣлую роговообманковую породу. Собственно въ ка
меноломне на вершине холма, роговообманковый сланецъ 
неразрушенъ и слоистъ; но спускаясь ниже къ южному 
основанію холма, встречаемъ только валуны, сначала од
ни черные, выветрелые, принадлежащее роговообманко- 
вому сланцу; а потомъ попадаются и белые валуны, со
стоящее изъ кварца и полевого шпата, принадлежащихъ 
граниту, который показывается у  южнаго подножія хол
ма близь кириичныхъ сараевъ. Гранитъ этотъ мелкозер- 
нистъ и содержитъ весьма малое количество белой слюды. 
На западной оконечности холма появляется такой же убо- 
гій белою слюдою гранитъ, возле почти чернаго діорита, 
изобилующаго роговою обманкою, и тянется вверхъ по 
холму до самаго почти сигнала, сооруженнаго топогра
фами позади кладбища, расположенная на этомъ же хол
ме. Белая слюда, скупо заключенная въ граните, пока
зывается здесь въ немъ чаще и делается темною до то
го, что наконецъ принимаетъ совершенно черный цветъ. 
Хотя діоритъ и гранитъ находятся здесь неболѣе какъ въ 
10-ти шагахъ одинъ отъ другого, но непосредственная 
граница обеихъ породъ на всемъ протяженіи остается 
сокрытою подъ дерномъ, такъ что относительно древно
сти образованія той и другой породы ничего нельзя ска
зать определительнаго.

Далее къ Верхъ-Исетску позади принадлежащей заводу 
больницы, въ сосновомъ бору, изъ-подъ дерна, снова вы- 
ступаетъ діоритъ, который тянется до самого селенія, 
влево на югь въ сопровожденіи гранита и продолжается 
до пролегающаго вблизи Верхъ-Исетска большого москов
с к а я  тракта. Если мы проведемъ прямую линію, начи
ная отъ холма, на которомъ расположенъ оетрогъ, на
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NW h 9 чрезъ Верхъ-Исетскъ и заводскій прудъ до о п у ш 

ки  окружающая его лѣса, то эта линія будетъ служить 
примѣрною границею между діоритомъ съ правой и гра- 
нитомъ съ лѣвой стороны.

Для возможная разъясненія отношеній гранита къ діо- 
риту отправились мы изъ Верхъ-Исетска на югъ по боль
шой московской дорогѣ, проѣхавъ по которой верстъ 8 
на западъ, поворотили южнѣе въ лѣсъ; затѣмъ снова по
вернули на NW и ѣхали до станціи Решотъ. У самаго /  
уже Верхъ-Исетска, гдѣ, какъ замѣтно, прекращается 
діоритъ, начинаетъ появляться гранитъ. У самаго клад
бища видна большая каменоломня, въ которой гранитъ 
добывается для Фундаментовъ на постройки въ верхъ- 
исетскомъ заводѣ. Гранитъ этотъ представляетъ средне- 
зернистое смѣшеніе бѣлаго полевого шпата, желтовато- 
сѣраго кварца и луковозеленой горькоземистой слюды. Та
кой же гранитъ тянется на 4 '/2 версты отъ города и да- 
лѣе, по временамъ, показывается на большой дорогѣ въ 
видѣ обнаженныхъ выступовъ до того мѣста, гдѣ мы на 
8-й верстѣ свернули на югъ на лѣсную дорогу, называе
мую дорогою на Глуховское Озеро. Проѣхавъ по этойдо- 
рогѣ версты полторы, мы снова замѣтили появленіе хло
ритоваго сланца, вертикально стоящіе пласты котораго 
имѣютъ простираніе подъ h 10—11. -Мы поѣхали далѣе 
на югъ по низменной болотистой равнинѣ, въ которой 
ничего не видали кромѣ валуновъ бѣлаго жильнаго квар
ца, мѣстами покрытая пятнами, почти бураго цвѣта. Мы 
доѣхали до моста, перекинутая чрезъ болото и называю
щ аяся водянымъ мостомъ. Здѣсь, не переѣзжая черезъ 
него, видѣнъ выступаюіцій гранитъ, состоящій изъ бѣлаго 
полевого шпата, желтоватосѣраго кварца и черной слюды. 
Переѣхавъ же мостъ, тотчасъ опять появляется хлорито
вый сланецъ, раздѣляющійся на явственные слои; а да- 
лѣе къ полутора верстахъ показывается роговообмаикопый



138 —

сланецъ въ шідѣ илохихъ обнаженій и огабаетъ дорогу 
на югозападъ. Въ 2 '/2 верстахъ позади моста выстуиаетъ 
грубозернистый сіешітъ, въ которомъ вся почти роговая 
обманка замѣщена черною слюдою и нолевой шпатъ ішѣетъ 
зеленовато-бѣлый цвЬтъ. Мы ѣхали потомъ по холмистой 
мЬстности, гдѣ порода осталась таже самая, только къ зе- 
леновато-бѣлому полевому шпату присоединился снѣжно- 
бвлый и отъ увелпченія примѣси черной слюды порога 
приняла вндъ гнейса. Вь такЬмъ сидѣ, она сохраняетъ 
свой характеръ до самаго Глуховскаго Озера, которое ок
ружено болотистыми берегами. Отсюда поѣхали мы на- 
задъ и прибыли на станцію Решоты. На сколько продол
жалась болотистая равнина, на столько- же тянулся и сіе- 
нитъ, то есть смѣсь роговой обманкн, полевого шпата и 
слюды, въ зернистомъ состояыіи. Когда же снова добра
лись мы до возвышенной,холмистой местности, то замѣтили, 
что порода содержитъ много кварца и переходитъ въ гра
нитъ темнаго цвѣта; но въ 2'/* верстахъ отъ Решотъ кварцъ 
снова почти совершенно исчезаетъ и черная слюда замѣ- 
щается черною роговою обманкою. Такой сіенитъ сопро- 
вождалъ насъ до деревни Решотъ; позади которой мы 
снова выѣхали на большой московскій трактъ. Въ селеніи 
Решотахъ на правомъ берегу ручья возвышается гора, на 
вершинѣ которой поставлена часовня. Гора эта состоптъ 
изъ сіенита, который тянется далѣе но большой дорогіз 
на 10 веретъ къ городу Екатеринбургу, гдѣ снова высту- 
паетъ гранитъ, представляющій зернистое смѣшеніе жел
товато -бѣлаго полевого шпата, сѣровато-бѣлаго кварца и 
томпаково-бурой слюды. Такое измѣненіе и переходъ гра
нита и сіенита обнаруживаются лишь тогда, когда обЬ 
горньтя породы одновременнаго происхожденія, обѣ просѣ- 
каютъ хлоритовый сланецъ и превращаютъ его въ рогово- 
обманковый, причемъ каждая изъ этихъ иородъ приняла то 
состояніе, въ какомъ представляется намъ нынѣ.



П оѣздка на гору Азовъ.
Мы предприняли поѣздку эту 8 іюня и отправились изъ 

Екатеринбурга на югъ, слѣдуя по сухой равнинѣ сосно- 
ьымъ лѣсомъ, и на разстояніи не болѣе одной версты 
встретили первую породу, которая въ вид в небольшого 
острія выступаешь изъ-подъ дерна. Первоначально это былъ 
сильно вывѣтрѣлый хлоритовый сланецъ, круто падающіе 
пласты котораго простираются подъ h 10—11, постепенно 
переходить въ зеленый сланецъ и содержать вросшіе, 
мелкіе кристаллы уралита, причем,ъ сохраняютъ неявст
венное простираніе предъидущихъ,

Вскорѣ потомъ доѣхали мы до плѣшановской заимки, 
какъ называтотъ здѣсь салотопенный заводъ купца Плѣ- 
шанова. Здѣсь также появляется зеленый сЛааецъ, кото
раго крутые пласты, какъ можно замѣтпть, имѣютъ преж
нее простираніе. Далѣе, версты черезъ двѣ, выѣхали мы 
опять на дорогу, которая ведетъ къ югу въ Горный Щить 
(Горношитскъ), потомъ у  кордона *) поворотили мы на 
западъ и поѣхали въ этомъ направленіи по лѣсной равни- 
нѣ, на которой, примѣрно въ 4-хъ верстахъ, встрѣтили 
небольшой холмъ, состоящій изъ особой породы. Порода 
эта есть грубозернистый гиперстенитъ сѣроватозеленаго 
цвѣта. Кристаллы гиперстенита весьма явственно замѣтны 
по ихъ листоватому прохожденію и металлическому блес
ку. По этой же равнинѣ, въ сопровожденін тѣхъ же по- 
родъ, проѣхали мы мимо глубоко прорѣзанной долины 

—.Патрушихи, притока р. Уктуса, которую пересѣкли мы 
поперегъ и снова выѣхали па равнину. Здѣсь вновь являет-

*) На Уралѣ, во многихъ мѣстахъ, лѣсокараульные дома называ
ются кордонами, а назначенные къ охраненію лѣсовъ іі игімѣіцаемые 
въ этихъ домахъ пѣшіе полѣсовщиіш называются огневщиками.

ПР и.тьч. пер ев.



— 140 —

ся гиперстенитъ, въ которомъ въ разстояніи одной вер
сты отсюда проходитъ кварцевая жила, шаговъ во сто 
шириною. Не далѣе трехъ верстъ за Патрушихой снова 
выступаетъ хлоритовый сланецъ, съ явственно видимыми 
листочками хлорита, попластованіе котораго съ точностію 
опредѣлить нельзя. Этотъ хлоритовой сланецъ обладаетъ 
значительною твердостію и когда мы вступили въ долину

^малой Шиловки, которая тоже впадаетъ въ Уктусъ, то 
встрѣтили еще хлоритовую породу, но уже не слоистую; 
а далѣе въ одной верстѣ опять замѣтили появленіе гипер- 
стенита, переходяіцаго вскорѣ въ діоритъ. Здѣсь по доро- 
гѣ расположенъ шиловскій рудникъ, изъ котораго добы
вается бурый желѣзнякъ и доставляется въ верхъ-исет- 
скій заводъ. Бурый желѣзнякъ этотъ образу етъ гнѣзда и 
штоки въ діоритѣ. Прежде чѣмъ мы доѣхали до Уктуса 
и недоѣзжая до Карасьяго Озера, истоки котораго пере- 
сѣкаіотъ дорогу, замѣтили мы выступающій изъ-подъ 
дерна змѣевикъ, который вскорѣ составляетъ переходъ въ 
зеленый сланецъ, представляющій средину между хлори- 
товымъ сланцемъ и змѣевикомъ, какъ на холмѣ, гдѣ рас
положена метеорологическая обсерваторія въ Екатерин
б у р г ,  и порода эта остается постоянною до деревни Ма
каровой.

^  Такъ какъ близь д. Макаровой также проходитъ истокъ 
отъ Карасьева Озера въ Чусовую, а самая Чусовая ле
житъ на линіи водораздѣла между Европою и Азіею, то 
я отправился на это озеро, чтобы опредѣлить его возвы- 
шеніе надъ уровнемъ моря. Оно расположено въ 4-хъ 
верстахъ отъ Макарова на NO h 5 и въ 5— 6 верстахъ на 
SO h 8 — 9 отъ Чусовскаго Озера, имѣетъ, при совершен
но ровномъ протяженіи со всѣхт> сторонъ, едва одну вер
сту въ поперечннкѣ и окружено со всѣхъ сторонъ, на 
разстояніи отъ 300 до 500 шаговъ, топкпиъ болотомъ, 
возвышающимся на нѣсколько ф т т о в ъ  надъ настоящей по-



верхностію озера и норосшимъ искривленною елью, но 
всей вѣроятности, заливаемою вешнею водою. Болото въ 
нѣкоторомъ отдаленіи отъ озера подходитъ почти къ са
мому холму, который на западномъ берегу, по которому 
я приблизился къ озеру, состоитъ изъ грубозернистая 
діорита. Истокъ Чусовой лежитъ равномѣрно на западной 
сторонѣ озера; а другой истокъ, который изливается въ 
Уктусъ, лежитъ на сѣверовосточной сторонѣ его.

Я сдѣлалъ наблюденіе на окраинѣ топкаго болота, ко
торое относительно поверхности озера имѣло возвышенія 
166 Футовъ надъ екатеринбургскою метеорологическою 
обсерваторіею и слѣдовательно возвышается надъ уровнемъ 
моря на 1,028 футовъ.

— Изъ Макаровой переѣхали мы на правый берегъ Чусо
вой, въ деревню Курганову, расположенную равнымъ 
образомъ на той же рѣкѣ. Тотчасъ же за Макаровой 
встретили мы выработанный на очистку золотой пріискъ 
макаровскій, который былъ выработанъ до плотика. Пло- 
тикъ этотъ составляетъ тальковый сланецъ, сверху до то
го змѣевикообразный, что нельзя съ точностію оиредѣ- 
лить къ какой породѣ онъ относится—къ тальковому ли 
сланцу, или къ весьма распространенному по долинѣ—змѣе- 
викуЛНа возвышенномъ пунктѣ этого берега углубленъ 
шурФъ по жильному кварцу. Мы встрѣчали мѣстами 
отвалы горныхъ породъ изъ оставленныхъ пріисковъ, ко
торые, по видимому, не были пробиты до плотика и между 
ними находили множество валуновъ глинистаго, талькова- 
го и другихъ сланцевъУТремя верстами далѣе, встрѣченъ 
нами золотой пріискъ дѣйствующій, называемый курга- 
новскимъ, золотосодержащій пластъ котораго залегаетъ на 
тальковомъ сланцѣ. Отсюда поѣхали мы лугами до дерев
ни Кургановой, гдѣ и переночевали.

9 іюня. Чусовая протекаетъ по довольно широкой лу
говой, низменной долинѣ, за которою берегъ становится
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гористымъ. Далѣе деревни Кургановой видна отдѣльная 
сопка, возвышающаяся надъ окружающими горами, на 
которой Французскими топографами Алори и Бержье 
устроенъ былъ сигналъ. У подножія этой сопки появляет
ся порода средняя между хлоритовым сланцемъ и змѣе- 
викомъ, подобно тому какъ ото замѣчено у  метеорологи
ческой обсерваторіи, и которая по мѣрѣ приближенія къ 
вершинЬ горы дѣлается болѣе и болѣе змѣевикообразною, 
а наконецъ переходить въ настоящій змѣевикъ, частію 
тусклый, какъ обыкновенный, частію блестящій. Оба 
вида этой породы окружены' бѣлою корою.

Деревня Раскуиха, къ которой мы хотѣли ѣхать, ле
житъ въ четырехъ съ половиною верстахъ далѣе на SO 
тоже по Чусовой. -Дорога идетъ по болотистой возвы
шенности, на которой встрѣчаются только одни валуны. 
Окружающія породы заставляютъ думать, что валуны эти 
принадлежать преимущественно змѣевику; но встрѣчают- 
ся также и такіе валуны, въ которыхъ замѣчается змѣевн- 
кообразнын тальковый слатісцъ; а нѣкоторые даже чисто 
тальковосланцевые, что доказываете^ нахожденіе по бли
зости всѣхъ трехъ породъ. Въ Раскуихѣ Фундаменты 
подъ строеніями сложены изъ валуновъ сплошного хло
рита, который рабочими называется тамъ змѣевикомъ. 
Хлоритъ этотъ добывается изъ горы, лежащей нѣсколько 
на заиадъ, на которой заложена каменоломня мрамор- 
скаго гранитнаго завода. Мы поѣхали далѣе въ мрамор - 
ской заводъ мимо этой ломки. Изъ горы, лежащей тот- 
часъ же за Раскуихой, вытекаетъ источникъ, котораго 
температура въ 9 часовъ утра была -+- 3,о° В ., при 
температурѣ окружающаго воздуха въ 17,з° Гі. Мы по
дошли къ этому источнику чрезъ каменоломню, заложен
ную на вершинѣ горы. Добываемая изъ этой камено
ломни порода имѣетъ слоистое сложеніе; слои почти вер
тикальные, простирающееся на О h 7— 8 и надающіе подъ
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угломъ въ 80° на NO h 1—2. При подошвѣ горы сна
чала показывается тальковый сланецъ съ пустотами, и.ѵіѣю- 
щими явственное очертаще ромбоэдровъ, также съ кри
сталлами горькаго шпата; потомъ слѣдуетъ хлоритовый 
.сланецъ съ заостренными кристаллами магнитнаго же- 
лѣзияка, а между обѣими этими породами въ видѣ тон- 
каго пропластка залегаетъ порода, состоящая изъ иг :о- 
образныхъ, спутанныхъ и другъ на другѣ лежащихъ 
кристалловъ, віроятно, лучистаго камня. Пласты хлори
товаго сланца до того здѣсь неслоисты и самый сланецъ 
до того плотенъ, что употребляется на дѣло чашъ и вазъ, 
которыя потомъ оклеиваются тонкораспиленными пластин
ками малахита. За хлоритомъ вверхъ тянется опять 
тальковый сланецъ; а на вершинѣ горы является змѣевпкъ 
массами отъ 1 до 2 футовъ толщиною, обладающій слое- 
ватостью и перемѣжающійся со сланцемъ, именно съ хло- 
ритовымъ, за которымъ снова слѣдуетъ змѣевикъ. Даль
нейшая дорога наша въ мраморскій заводъ шла сначала 
по такимъ же сланцамъ, потомъ версты черезъ двѣ во
все не видно никакихъ породъ, а выступаетъ широкая 
жила бѣлаго кварца, примерно во 100 шаговъ шириною, 
далѣе до самого селенія—породы скрываются подъ дер- 
номъ.

Тотчасъ за мраморскимъ заводомъ находится мрамор
ная ломка. Выламываемый здѣсь мраморъ съ поверхно
сти нечистъ; въ свѣжемъ изломѣ бѣлый съ сѣрыми пят
нами, имѣетъ грубозернистое сложеніе и удобно разби
вается. По мѣрѣ углубленія мраморъ этотъ дѣлается бо* 
лѣе твердымъ, и лучшій, наиболее пригодный къ упо- 
треблснію, добывается на глубпнѣ отъ 3 до 5 саженъ, 
на большей же глубинѣ, онъ опять грубозернпстъ и со
держитъ сѣрпый колчеданъ. Онь слоистъ и разбптъ весь
ма правильными трещинами, слои его имЬютъ иаденіе ка 
.\0 h 1—2, подъ угломъ въ 45°. Самый мраморъ не
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распространяется много въ ширину; но тянется на значи
тельное разстояніе въ длину и по линіи простиранія его 
находится цѣлый рядъ каменоломенъ.
•"•Въ немъ находятся болыпія, заслуживающая разра
ботки гнѣзда бураго желѣзняка, а поверхъ его залегаютъ 

^золотоносные пески, съ давняго времени промываемые и 
давшіе много золота. Какъ каменоломни, такъ и золотые 
промысла (пріиски) называются гориоіиитскгиіи, отъ на
ходящ аяся по близости селенія Горнаго Щ ит а , потому 
что какъ тѣ, такъ и другіе, были извѣстны прежде, чѣмъ 
основалось селеніе Мраморское.^Золотыя россыпи зале
гаютъ въ болотистой мѣстности, истоки которой идутъ 
съ одной стороны въ Чусовую, съ другой въ Исеть и слѣ- 
довательно находятся на линіи раздѣленія водъ между 
Азіей и Европой.
— Съ горношитскихъ золотыхъ промьісловъ направили 
мы путь свой къ югу въ Косой Бродъ, выѣхали вскорѣ 
на большую дорогу, ведущую въ селеніе это, и встрѣти- 
ли на пути пріискъ, принадлежащій сысертскимъ заво- 
дамъ. Такъ какъ онъ не выработанъ до плотика, то мы 
н е видали его постели. Затѣмъ повернули мы на востокъ 
и по лѣсной дорогѣ, чрезъ другой сысертскій же прі- 
искъ *), пріѣхали на казенную кособродскую мрамор
ную ломку. Здѣсь мраморъ бѣлый, грубозернистый, не 
слоистый, но разбитъ трещинами на пласты и имѣетъ 
простираніе на SW h 5. Въ крестъ простиранія его за
легаютъ въ немъ массы наждака, которыя косвенно про
у ч ен ы  жилами діаспора и хлоритоида, вершковъ 6-ти 
толщиною. Бурый желѣзнякъ встречается повсюду и до

*) Кособродскіе, принадлежащіе сысертскому заводу, золотые прі- 
иски замѣчательны чрезвычайнымъ обиліемъ попадающихся въ нихъ 
рутиловъ, изъ которыхъ многіе весьма хорошо сохранились.

И рн м . переѵ



бывается отъ сысертскихъ заводовъ, на которыхъ и про
плавляется. Въ трехъ верстахъ далѣе на SW h 8 за мра
морной ломкой встрѣчается слюдяный сланецъ, до того 
похожій на слюдяный сланецъ, попадающійся въ изум- 
рудныхъ копяхъ, что служитъ поводомъ къ безуспѣш— 
нымъ до настоящаго времени поискамъ этого драгоцѣн- 
наго камня. Отсюда лугами пріѣхали мы въ Косой Бродъ. 
За этимъ селеніемъ правый берегъ Чусовой снова гори
стый. Возвышающаяся непосредственно за Косымъ Бро- 
домъ гора, называемая Пульною Горою, у  подошвы своей 
состоить изъ хлоритоваго и тальковаго сланцевъ, которые 
далѣе въ гору обильнѣе полевымъ шпатомъ, тверже и 
зернистѣе, но на вершинѣ опять представляютъ чистый 
хлоритовый сланецъ, раздѣляющійся на явственные кру- 
топадающіе слои, имѣющіе простираніе на SN h 1.

По другой сторонѣ Чусовой, въ 3-хъ верстахъ отъ по- 
левского завода, выступаютъ изъ-подъ дерна одни только 
валуны этихъ сланцевъ и во многихъ мѣстахъ видны вы
ходы жилъ бѣлаго кварца. Въ двухъ верстахъ отъ завода 
находится желѣзный рудникъ, на отвалахъ котораго ле
житъ много глинистаго сланца и занозистаго кварца. По 
дорогѣ въ гору змѣевикъ тянется до самаго хребта и от
туда по западному склону простирается до долины р. По
левой, вплоть до самаго пруда гумешевскаго рудника. Съ 
гребня этой горы открывается живописный видь на по- 
левскую долину, гумешевскій рудникъ, и далѣе, на широко 
раскинувшуюся позади рудника плоскую возвышенность до 
отроговъ Урала и до наибблынаго, въ этой мѣстности, 
возвышенія—горы Азова, обѣ вершины которой, густо по
крытый лѣсомъ, высятся надъ всѣми окружающими гора
ми. Змѣевикъ тянется до подошвы того гребня горъ, по 
которому идетъ дорога; а далѣе отъ гумешевскаго пруда 
начинаетъ показываться хлоритовый сланецъ, явственные 
слои котораго падаютъ подъ 70° на западъ подъ 5-.ѵіъ часо .іъ

Гори .  Ж у р н  К н .  L 1867  ». lü
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О Ь 5. Пройдя плотину гумешевскаго пруда, повернули 
мы прямо на югъ, къ полевскому заводу и тотчасъ жѳ 
войдя въ селеніе встретили въ сѣверномъ концѣ его, на 
незначительной вьісотѣ, другую породу, выступающую 
изъ-подъ дерна, которая состоитъ почти только изъ однихъ 
жилковатыхъ кристалловъ гиперстена, наполненныхъ ли
сточками хлорита. Ближе къ полевскому заводу гипер- 
етеновые кристаллы явственнѣе и съ ними вмѣстѣ появляют
ся зеленовато бѣлыя отдѣльности другого минерала (ла
брадора?). Впослѣдствіи оказалось, что этотъ минералъ 
есть видоизмѣненіе того же гиперстенита. Въ полев- 
скомъ заводѣ пробыли мы нѣсколько дней.

10 іюня. Отправился я внизъ по заводскому пруду по 
р. Полевой, которая, какъ оказалось по многимъ бароме- 
трическимъ наблюденіямъ, имѣетъ 213 Футовъ возвышенія 
надъ метеорологическою обсерваторіею въ Екатеринбург^ 
и слѣдовательно возвышается надъ уровнемъ моря на 
1,075 Футовъ. Правый берегъ рѣки Полевой представляетъ 
скалистую гору, самая ближайшая къ селенію и возвы
шенная часть которой называется Думною Горою 1). На 
вершинѣ этой горы устроена часовня; самая гора, по 
произведеннымъ наблюденіямъ, находится на высотѣ 173 
Футовъ надъ поверхностію Полевой и слѣдовательно воз
вышается надъ уровнемъ моря на 1,248 Футовъ. Весь 
отклонъ этой горы къ р. Полевой представляетъ сплош-

<) Объ этой горѣ существуетъ на мѣстѣ преданіе, что въ смутное 
время пугачовщины, на этой горѣ было послѣднёе въ той сторонѣ 
становище Пугачева, который, будтЪ бы, видя рѣшителъноеть и не
устрашимость бывшаго въ то время владѣльца полевского завода 
Алексѣя Федоровича Турчанинова, раздумалъ идти въ полевской за- 
Аодъ и удалился съ своею шайкою. Вслѣдствіе чего самая гора наз
вана Д ум п о ю \  а въ память избавленія отъ напаДенія поставлена на 
горѣ часовня.

, Прнмгьч, перевод.



ную каменную стѣну. Я направилъ путь свой отъ S на N. 
Въ этомъ мѣстѣ гора состоитъ изъ гиперстенита, съ за
ключенными въ немъ гиперстеномъ и лабрадоромъ и 
проникнутаго листочками хлорита. До половины Думной 
Горы порода сохраняетъ тотъ же характеру далѣе же 
вдругъ дѣлается совершенно бѣлою и зернистою.

Этотъ чистѣйшій лабрадоръ, безъ всякихъ примѣсей 
другихъ минераловъ, не представляется здѣсь особою жи
лою, но составляетъ непосредственное продолжение гипер
стенита. Вскорѣ по,слѣ того порода снова прицимаетъ зе
леный цвѣтъ, отъ встр'Ьчающихся въ ней неболыпихъ 
зеленыхъ крапинъ, вѣроятно гпперотена или паргасита: 
далѣе она дѣлается свѣтлозеленою и прозрачною, и за- 
тѣмъ далѣе на сѣверъ, порода снова представляетъ грубо
зернистый гиперстенитъ, и, на сѣверной оконечности ка
менной стѣны состоитъ изъ і такого же соединенія жилко
ватыхъ кристалловъ, какое наканунѣ встрѣчено было 
мною на противуположномъ берегу, въ сѣвервой. части 
заводскаго ссленія. . ѵ г

Выступающая такимъ обнаженіемъ на правомъ берегу 
Полевой порода послѣ того скрывается, и Думная Гора 
дѣлается ниже. Продолженіе горы составляетъ тотъ же 
горный гребень, по которому наканунѣ спустились мы въ 
долину Полевой къ гумешевскому рудничному пруду, и 
замѣчательно, что гребень этотъ состоитъ изъ змѣевика, 
поднятаго тальковымъ и хлоритовымъ сланцами, изъ кото
рыхъ, по всему вѣроятію, и произошолъ. Появленія здѣсь 
источника должно быть, по видимому, приписано поднятію 
гиперстенита.

Того же утра отправились мы на гору Азовъ. Тотчас ъ
же за полевскимъ заводом ъ встрѣчена нами мраморная
ломка, ломаемый въ которой мраморъ бѣлаго цвѣта и
имѣетъ грубо зернистое сложеніе. За самой ломкой на
западъ тянется змѣевикъ и потомъ появляются обломки

10*
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хлоритоваго сланца, которые видны на мелкихъ промыв- 
кахъ золота и продолжаютъ доказываться вплоть до са
маго подножія горы.

Гора Азовъ доступна для восхожденія почти до самой 
вершины и надо взбираться только на одну отвѣсно стоя
щую скалу. На двухъ третяхъ высоты, подлѣ самой 
тропы, которая вед етъ вверхъ, выступаетъ каменною стѣ- 
ною неслоистая порода зеленаго цвѣта и занозистаго сло- 
женія, которая весьма хрупка; но необладаетъ большою 
твердостію. Съ одной стороны переходитъ онавъ плотную 
породу съ ровнымъ изломомъ—въ зеленый сланецъ; съ 
другой стороны въ породу порфирообразную, по сѣрому 
цвѣту массы которой проходятъ темныя пятна, напоми- 
нающія змѣевикъ, но которыя могутъ принадлежать и 
уралиту, такъ какъ пятна эти иногда имѣютъ довольно 
правильное очертаніе въ видѣ поперечнаго излома призмы. 
Порода эта не слоиста; но отвѣсно разбита трещинами, 
по направленію отъ N къ S. Самая вершина горы пред
ставляетъ вновь крутую скалу, состоящую изъ тогоже 
зеленаго сланца; но съ меныпимъ количествомъ пятенъ. 
Вершина Азова, по моему наблюденію, и м ѣ ет ъ  990 Ф утовъ  

надъ метеорологическою обсерваторіею въ Екатеринбургѣ 
или 1,852 Фут. возвышенія надъ уровнемъ моря.

Д. п.

(Продолженіе въ елѣдующемъ номерѣ.)



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО » СТАТИСТИКА

О прішѣвепіи новой кассовой системы счетоводства 
и отчетности и новой системы контроля на ураль- 

скихъ казенныхъ заводахъ.

Истекаетъ уже годъ со времени введенія единства кас
сы на Уралѣ. Многія изъ встрѣченныхъ вначалѣ недора- 
зумѣній разъяснились, большая часть затрудненій устра
нена и потому, въ виду всего этого, представляется возмож
ность сказать нѣсколько словъ въ защиту новой системы 
кассоваго счетоводства и отчетности, о тѣхъ преимуще- 
ствахъ ея, какія имѣетъ она предъ прежнею въ примене
ны ея на казенныхъ уральскихъ заводахъ. Говорю въ 
защиту потому, что еще многими не сознаются эти пре
имущества. Счетоводство и отчетность уральскихъ заво- 
довъ до 1866 года велись по двойной итальянской системе. 
Отчетъ подразделялся на семь счетовъ, по которымъ по
казывались всѣ обороты заводскихъ капиталовъ. Къ сум- 
мамъ, опредѣлявшимся по смѣтамъ, причислялись и всѣ 
посгороннія. Все было перемѣшано. Однѣ суммы задол* 
жались на счетъ другихъ, другія на счетъ третьихъ и т. д. 
Образовались долги однѣхъ суммъ на другихъ или въ 
пользу другихъ. Производились расходы безъ ассигнова- 
нія суммъ и являлись долги на государственномъ казна
чействе. Выполнялись расходы однихъ заводовъ за другіе4 
другихъ за третьи и т. д. и образовались взаимныя межд- 
заводами задолженія. Постороннія вѣдомства и даже часту 
ныя лица становились должниками заводовъ за расходы,



на ихъ потребности произведенные. Заводы часто, не 
имѣя наличныхъ суммъ, обращались съ требованіемъ ихъ 
въ уральское горное правленіе, которое считалось какъ бы 
за какое либо особое уральское казначейство, и оно дей
ствительно вынуждалось исполнять эту несвойственную 
ему роль, снабжая заводы какими только возможно было 
суммами, считавшимися свободными. Свободными же сум
мами считались всякаго рода суммы, не составлявшія по
требность минуты, — были ли то суммы, ассигнованный 
на содержаніе горнаго правленія, или составляли онѣ при
надлежность другихъ казенныхъ заводовъ, т. е. слѣдую- 
щія къ отпуску на дѣйствіе послѣднихъ, или, наконецъ, 
даже суммы, принадлежавшія частнымъ мѣстамъ и лицамъ, 
если требованіе ихъ вскоре непредвидѣлось, — словомъ, 
были бы только наличныя деньги и устранено затрудни
тельное. положеніе заводовъ, а тамъ уже дѣло бухгалтеріи 
разносить ихъ по всевозможнымъ долговымъ счетамъ. 
Понятно, что результатомъ всего этого вышелъ такой 
хаосъ, что надо потратить много труда и времени, чтобы 
все это привести въ надлежащую ясность, если еще толь
ко это возможно. Ни одинъ изъ распорядителей заводска- 
го дѣйствія никогда не могъ съ точностью и быстро узнать 
сколько въ данное время у  него остается суммы, ассигно
ванной на извѣстный предметъ. Составленію такой справ
ки счстоводъ долженъ былъ посвящать не мало труда и 
времени. И когда определялась требуемая циФра, она 
признавалась тою, которая еще остается въ распоряженіи 
начальства и можетъ быть употреблена на назначенный 
ею предметъ, тогда какъ въ действительности остатокъ 
этотъ былъ мнимый, дотому что сумма, представляющая 
этот^. остатокъ, была уже задолжена на другой предметъ, 
на который денегъ ассигновано еще не было.

Что-же даетъ намъ вместо всей этой путаницы новая 
система .кассоваго счетоводства? Она прежде всего обязы-
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ваетъ строго держаться смѣтнаго назначения. Для всякаго 
рода расходовъ опредѣлены особыя подраздѣленія и пара
графы, которые въ свою очередь раздѣляются на статьи. 
Никакой расходъ, не назначенный смѣтою, произведена 
быть не можетъ безъ открытія на производство его до- 
полнительнаго или экстра-ординарнаго кредита. Никакая 
цифра кредита, открытая по одному § смѣты, не можетъ 
быть начальниками израсходована по другому § той же 
смѣты. Передвиженія кредита по второстепеннымъ подраз- 
дѣленіямъ смѣты дозволяются только въ случаяхъ недо
статка его по одной статьѣ и избытка по другой того 
же § смѣты. Невозможность уклониться отъ этого общаго 
правила гарантирована тѣмъ, что самое производство рас
ходовъ, т. е. уплата суммъ прямымъ кредиторамъ казны, 
лежитъ уже не на обязанности подчиненныхъ заводскому 
начальству казначействъ, а кассъ, отъ него независящихъ. 
Если и допускаются авансовыя выдачи, по которымъ раз- 
счеты съ кредиторами казны производятся непосредствен
но самими распорядителями или ихъ довѣренными лицами, 
то и тутъ непринадлежательное расходованіе суммъ пре
дупреждено обязанностью начальства при требованіи суммъ 
указать родъ и даже предметъ расхода, т. е. §, статью 
и даже подраздѣленія послѣдней. Самое количество испра- 
шиваемыхъ авансомъ суммъ болѣе или менѣе ограничено. 
И надо всѣмъ этимъ еще состоитъ контроль, тоже отъ 
заводскаго начальства независягцій? Такимъ образомъ, при 
строго опредѣленной рамкѣ расходованія суммъ, счетоводу 
остается только вписывать въ расходную книгу каждую 
цифру расхода въ граФу того § и той статьи, на которые 
упадаетъ расходъ, согласно данной кассѣ ассигновкѣ, если 
она прямая, или согласно представленнаго счета, если 
ассигновка была авансовая. А зная циФру кредита по 
каждой статьѣ каждаго § смѣты, счетоводъ во всякое дан
ное время безъ малѣйшаго труда можетъ определить сум-
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му, остающуюся еще свободною. Ежемесячно составля
ются начальниками чрезъ счетоводовъ сличительныя ведо
мости или выписки изъ расходной книги всѣхъ произве- 
денныхъ въ теченіе месяца расходовъ. Ведомости эти въ 
начале следующаго за отчетнымъ месяцемъ посылаются 
въ местную кассу. Тамъ сличаются они съ казначейскими 
книгами и все ошибки или неверности, если оне ока
жутся, отмечаются кассами на сличительныхъ же ведо- 
мостяхъ. Загемъ, по исправлении о.нибокъ въ булгалтер- 
скихъ книгахъ заводоуправленія, ведомости отсылаются 
въ пермскую контрольную палату. Такимъ образомъ все 
ошибки, если бы оне и вкрались въ булгалтерскія книги, 
могутъ быть исправлены своевременно. Но, говорятъ, 
смета связываетъ производителя расходовъ и нетъ возмож
ности держаться въ рамке, ею установленной. На это сле
ду етъ сказать, что смета составляется самими же заводо- 
управленіями и что, при внимательномъ составленіи ея, 
цифры расхода по каждому § и статье сметы могутъ 
быть очень приблизительны къ темъ, въ предѣлахъ кото
рыхъ заводы обязаны действовать. И какъ конечно нельзя 
заблаговременно определить совершенно точно циФру пред- 
стоящаго расхода, то на случай непредвиденныхъ расхо
довъ открывается особый кредитъ. Независимо этого ни
что не возбраняетъ заводоуправленіямъ представлять до- 
полнительныя сметы, въ узаконенный впрочемъ срокъ, и 
даже испрашивать экстраординарный кредитъ, если бы 
открытіе его понадобилось въ теченіе сметнаго перюда. 
Но каждое требованіе кредита должно сопровождаться об- 
стоятельнымъ изложеніемъ причинъ или основаній его, 
безъ чего не можетъ быть открытъ никакой кредитъ. 
Пусть всякой начальникъ поставить себя на место казны 
или правительства и спроситъ, дозволилъ ли бы онъ рас
поряжаться кому либо своею собственностью совершенно 
произвольно, безъ определенія сколько (хотя приблизитель-
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но) и на что именно должны быть расходуемы суммы и 
не свыше какой именно суммы должна простираться вся 
цифра расхода? Безъ сомнѣнія отвѣтъ на это будетъ от
рицательный. Такъ точно и правительство, представляя 
уполномоченнымъ имъ лицамъ распоряженіе кредитами, 
обязано знать сколько и на что именно требуется кредита, 
ибо и оно, какъ частное лицо, должно соразмѣрять циФру 
расхода съ имеющимися у  него на то средствами. И такъ, 
безъ смѣты и внѣ смѣты распоряженіе суммами государ
ственными немыслимо. Есть еще другое возраженіе, что 
занодскія расходныя смѣты значительно сокращаются въ 
высшихъ инстанціяхъ. Справедливо, что сокращенія эти 
бываютъ; но они вынуждаются, весьма вѣроятно, недоста
точностью средствъ для удовлетворенія всѣхъ предполагае- 
мыхъ въ Имперіи расходовъ, хотя часто, надо сознаться, и 
но неясности изложеній основанія требованій кредитовъ. Но 
доиустимъ, что сокращеніе сдѣлано и неосновательно. 
Тогда заводскому начальству остается представить новы я 
данныя, на основаніи которыхъ циФра кредита необходима, 
и уже, въ случаѣ отказа въ огкрытіи его, строго держать
ся смѣтныхъ назначеній, хотя бы и при сокращеніи за- 
водскаго дѣйствія. Вина въ томъ, конечно, не падетъ уже 
на заводское начальство, ибо ему не могутъ быть извест
ны тѣ высшія соображенія, которыми руководствуется 
правительство- въ назначеніи циФръ кредита. Конечно же
лательно, чтобы заводамъ назначались кредиты на полную 
ихъ производительность, такъ какъ этимъ порядкомъ дос
тигаются выгоднѣйшіе результаты дѣйсгвія въ экономи- 
ческомъ отношеніи; но желаніе это всс-такн, позволяю 
такъ выразиться, можно назвать эгоистичнымъ, потому 
что источники удовлетворенія государственныхъ расходовъ 
неизвѣстны заводоуправленіямъ. Они извѣстны только выс
шему правительству, которое знаегь всѣ нужды государ
ства и, сообразуясь съ этимъ, сокращаешь кредиты тамъ,



гдѣ признаетъ это возможнымъ, и усиливаетъ производ
ство такихъ расходовъ, которые признаются для государ
ства болѣе необходимыми или болѣе полезными. Но все 
это впрочемъ есть дѣло составленія смѣтъ, а не кассоваго 
счетоводства, которое нисколько не зависитъ отъ величины 
кредита, открываемаго заводскому начальству, и я касаюсь 
этого только по поводу дѣлаемыхъ противъ новаго кассо
ваго счетоводства пререканій.

Новое кассовое счетоводство не требуетъ уже отъ сче- 
товодовъ тѣхъ обширныхъ познаній счетнаго дѣла, какія 
необходимо было имѣть счетоводамъ при веденіи счето
водства по двойной итальянской системѣ. Дѣло тутъ такъ 
просто, что его могутъ вести счетоводы и съ менѣе глу
бокими познаніями счетной части, не рискуя допустить 
такую запутанность въ счетахъ, какая была у  счетово- 
довъ даже и болѣе опытныхъ при прежней системѣ сче
товодства. Все счетоводство ограничивается только со- 
ставленіемъ ассигновокъ, прнложеніями къ нимъ оправда- 
тельныхъ документовъ и своевременнымъ внесеніемъ въ 
бухгалтерскія книги въ надлежащіе отдѣлы, т. е. по §§ и 
статьямъ, всѣхъ циФръ расхода. Впрочемъ іі ассигновки 
большею частію составляются не самими счетоводами, а 
только нровѣряются ими. Затѣмъ не требуется уже со- 
ставленія никакихъ генеральныхъ огчетовъ, счетовъ и 
разныхъ къ нимъ приложеній, Говорятъ еще объ увели- 
ченіи делопроизводства при введеніи новой системы сче
товодства, основываясь на увеличеніи числа JV»№ входя- 
щихъ и исходящихъ бумагъ; но это увеличеніе происхо- 
дитъ частію отъ перенумерованія получаемыхъ отъ каз- 
начействъ въ принятіи разныхъ доходовъ квитанцій и та- 
лоновъ квитанцій, по которымъ должны дѣлаться только 
одни отмѣтки въ бухгалтерскихъ книгахъ. Самое новое 
дѣло кассоваго устройства потребовало нѣкоторыхъ разъяс- 
нсній но разнымъ встѣчавшпмся недоразумѣніямъ, что на
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первое время конечно увеличило число JV»№ бумагь и что, 
конечно, съ совершеннымъ установленісмъ новаго поряд
ка вещей, должно устраниться. Не прекратилась еще пе
реписка по счетамъ и отчетамъ прежней системы счето
водства, но съ окончательнымъ закрытіемъ ихъ должно 
очевидно прекратиться и ѳто письмоводство * Не говорю о 
другихъ сокращеніяхъ въ перепискѣ, которыя неминуемо 
послѣдуютъ за совершеннымъ ознакомленіемъ счетово- 
довъ съ новою системою счетоводства. Во всякомъ случаѣ, 
настоящій годъ не можетъ быть названъ въ этомъ отно- 
шеніи нормальнымъ, чтобы по существующему числу 
JV»JY» входящихъ и исходящихъ бумагъ можно было поло
жительно утверждать, что новая кассовая система счето
водства породила огромную переписку. Объ этомъ можно 
будетъ положительно судить развѣ только еще чрезъ два 
или три года, когда все войдетъ въ надлежащую колею. 
Но при этомъ нельзя уже отвергать, что со введеніемъ 
новаго порядка счетоводства устранилась, какъ выше ска
зано, необходимость составленія годовыхъ генеральныхъ 
отчетовъ. Отчеты эти по заводскому дѣйствію составля
лись ежегодно за каждый заводскій годъ, съ мая но май. 
Такіе же отчеты составлялись особо по золотымъ про- 
мысламъ и по суммамъ, имѣющимъ особое назначеніе 
отъ заводскаго дѣйствія за каждый гражданскій годъ, 
т. е. съ января по январь. Тѣ и другіе отчеты были 
подробные и краткіе. Тѣ и другіе сопровождались огром- 
нымъ числомъ документовъ и разныхъ приложеній. Такъ, 
при отчетахъ о дѣйствіи заводовъ съ мая по май при
лагались: учеты штатныхъ расходовъ по всѣмъ округамъ, 
счеты объ отосланныхъ суммахъ, счеты о полученныхъ 
суммахъ и по нѣкоторымъ заводамъ разсчеты о ремонтной 
суммѣ урочныхъ работниковъ, разсчеты о вспомогательной 
суммѣ урочныхъ работниковъ, счеты о выполненіи наря- 
довъ, вѣдомости о капиталахъ, обращающихся въ кредит-
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ныхъ установленіяхъ, счеты о назначенныхъ къ приго- 
товленію металлахъ, вѣдомости о накладныхъ расходахъ, 
вѣдомости о приходѣ расходѣ и остаткѣ суммъ разныхъ 
сборовъ, вѣдомости объ остаткахъ денежны хъ капнталовъ, 
счеты о металлахъ, огправленныхъ но нарядамъ, свѣдѣнія 
о выполненіи нарядовъ, разсчеты о долгахъ на заводахъ и 
суммахъ, слѣдовавшихъ, согласно смѣтнымъ назначеніямъ, 
въ доходъ государственнаго казначейства, приложенія къ 
учету штатныхъ расходовъ. При отчетахъ о дѣйствіи зо- 
лотыхъ промысловъ прилагались счеты о полученныхъ 
суммахъ, счеты объ отосланныхъ суммахъ. Всѣ 
эти приложенія, съ отмѣною представленія генераль- 
ныхъ отчетовъ, также не будутъ представляться. Всѣ 
они сопровождались объемистыми стопами докумен- 
товъ, онравдывающихъ движеніе капиталовъ. Сколько же 
потрачивалось труда и времени на сосгавленіе всѣхъ этихъ 
отчетовъ, счетовъ и разныхъ къ нимъ ириложеній! И все 
это имѣло послѣдствіемъ одну только запутанность сче
товъ, безъисходные долги на заводахъ и .въ пользу заво
довъ, и на однихъ суммахъ въ пользу другихъ, — долги, 
тянувшіеся десятки лѣтъ, и всему этому вѣроятно и конца 
бы не было, если бы не положенъ былъ конецъ самому 
источнику всѣхъ этихъ золъ—прежней системѣ счетовод
ства, и неявилась на свѣтъ новая — самая ясная и самая 
простая. Впрочемъ оиравдывающіе расходъ документы 
доставляются и нынѣ въ иодлежащія кассы при ассигнов- 
кахъ. Но и тутъ нѣкоторые находятъ какое-то затру дне- 
ніе и увеличившуюся переписку въ составленіи такихъ 
документовъ, забывая, что эти же оправдательные доку
менты и при прежней системѣ счетоводства требовались 
и составлялись при каждой выпискѣ въ расходъ какой 
либо суммы и по окончаніи года прилагались къ отчетамъ, 
и что безъ такихъ документовъ не возможснъ никакой1 
расходъ. 'Грудъ въ этомъ отнотеніи значить нисколько



не увеличился. Напротивъ, если вспомнить, что прежде 
всѣ заводскія конторы при одинаковомъ расходѣ обязаны 
были составлять каждая свой оправдательный документъ, а 
нынѣ онъ одинъ общій по главной конторѣ, то и окажет
ся, что нынѣ число оправдательныхъ документовъ въ окру- 
гѣ должно еще сократиться, и прежній контроль не до
вольствовался одними казначейскими предписаніями о вы
писка извѣстной суммы въ расходъ, а требовалъ основа- 
ній, по которымъ давались такія предписанія; такъ и ны- 
нѣшній контроль не можетъ ограничиться только одними 
ассигновками. Да если бы даже и увеличилось число 
оправдательныхъ документовъ, прилагаемыхъ къ ассигнов- 
камъ, то и это увеличеніе значительно вознаградилось бы 
сокращеніемъ труда по веденію счетоводства по прежнимъ 
Формамъ и составленіемъ годовыхъ генеральныхъ отчетовъ 
и разныхъ счетовъ со всѣми къ нимъ приложеніями. На
конецъ, если нынѣ также установлено нредставленіе выс
шими административными инстанціями нѣсколькихъ трет- 
ныхъ и годовыхъ вѣдомостей, то свѣдѣнія эти уже со
ставляются по болѣе упрощеннымъ Формамъ, взамѣнъ та
кихъ же вѣдомостей по старымъ Формамъ. Слѣдователыю 
и тутъ нѣтъ увеличенія делопроизводства. Я распростра
нился можетъ быть слишкомъ объ этомъ предметѣ, но 
онъ то главное и составляетъ то недѣйствитѣльное, впро
чемъ, оружіе, которымъ пытаются поразить новую си
стему кассоваго счетоводства. Считаютъ еще неудоб- 
ствомъ то, что при новомъ кассовомъ счетоводствѣ—мате- 
ріальное ведется все еще по прежней системѣ, несогла- 
сующейся будто-бы съ кассовою. Но во первыхъ и тутъ 
нѣтъ никакого неудобства или затрудненія, потому что 
все согласование кассоваго и матаріальнаго счетоводства 
заводовъ должно состоять только въ томъ, чтобы всѣ ма- 
теріалы были записываемы на приходъ съ тою же сум
мою, которая по кассовымъ счета.ѵіъ показана употреблен-
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ною на пріобрЬтеніо ихъ и затѣмъ дальнѣйшее счетовод
ство по употребление матеріаловъ не касается кассоваго 
счетоводства; а во вторыхъ, уже и въ настоящее время 
правительство озабочивается о замѣнѣ прежней системы 
матеріальнаго счетоводства новою и нѣтъ сомнѣнія, что 
она будетъ столь же легка и проста, какъ и кассовая. 
Но такова ужъ сила вещей, что счетоводамъ, привыктнимъ 
къ прежней системѣ счетоводства, какъ видно, трудно 
отрѣшиться отъ нее и обратиться къ новой, представляю
щей передъ первой столько очевидныхъ преимуществъ по 
своей простотѣ и легкости и недопускающей тѣхъ запу
танностей въ счетахъ, какія были послѣдствіемъ старой 
системы счетоводства. Къ недостаткамъ новыхъ кассо- 
выхъ правилъ относятъ еще невозможность скораго 
удовлетворенія рабочихъ платою, что будто бы до
стигалось при прежней системѣ счетоводства. Этотъ 
аргуменгъ превосходства старой кассовой системы предъ 
новою совершенно невѣренъ. Новыми правилами тре
буется удовлетворять рабочихъ , по требовательнымъ 
вѣдомостямъ въ установленные сроки, по полумѣсячно 
или помѣсячно. Составленіе разечетовъ объ удовлетворе- 
ніи рабочихъ платою и требовательныхъ ведомостей не 
требуетъ много времени. Достаточно для этого одного дня 
работы, если не менѣе. Въ каждомъ цехѣ заводскомъ ве
дутся иЛи по крайней мѣрѣ должны быть ведены по раз- 
рядамъ работъ рабочія табели, въ которыхъ отмѣчаются 
отработанные дни, если работа поденная, или количество 
приготовленныхъ вещей или выдѣланнаго металла, если 
работа задѣльная, и если все это аккуратно ведется изо
дня въ день, то передъ составленіемъ разечета стоить 
только сложить заработанные дни или количества выдѣ- 
ланныхъ металловъ и приготовленныхъ издѣлій, да по
множить на извѣстныя уже платы и весь трудъ оконченъ. 
Затѣмъ, требовательныя вѣдомостп изъ цеховъ поступаютъ
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въ заводскія конторы, изъ которыхъ онѣ представляются 
горнымъ начальникамъ, которые могутъ получать ихъ на 
3-й день послѣ послѣдняго рабочаго дня, вошедшаго въ 
разсчетъ. Начальникамъ же остается только послать ихъ 
при сборной ассигновкѣ въ расходное отдѣленіе. Довѣрен- 
ное лицо, принявъ деньги изъ расходнаго отдѣленія, от
правляется съ ними въ заводъ, изъ котораго присланы 
требовательныя вѣдомости, и приступаешь къ удовлетво
ренно платами рабочихъ. При такомъ порядкѣ вещей, 
смотря по разстоянію заводовъ отъ главнаго, при кото
ромъ находится расходное отдѣленіе, проходитъ отъ 6 до
10 дней съ того дня, которымъ закончился разсчетъ. При 
прежней же системѣ счетоводства разсчеты объ удовле- 
твореніи платами рабочихъ утверждались всегда около 15 
числа слѣдующаго мѣсяца за прошедшимъ, а слѣдователь- 
но новая кассовая система дала возможность даже къ ско - 
рѣйшему удовлетворенію рабочихъ, чѣмъ это было преж
де. Но тѣмъ не менѣе рабочіе требуютъ еще болѣе бы- 
страго удовлетворенія ихъ платою, нежели какъ это до
стигается при новомъ порядкѣ. Дѣло въ томъ, что преж
де они находились въ обязательныхъ отношеніяхъ къ за
воду и, получая ежемѣсячно провіантъ, безропотно ждали 
пока окончатся въ конторахъ разсчеты и будетъ присту - 
плено къ выдачѣ имъ заработанной платы. Нынѣ же, съ 
увольненіемъ отъ обязательнаго труда и прекращеніемъ 
выдачи провіанта, они болѣе нуждаются въ деньгахъ и для 
пріобрѣтенія ихъ закладывяютъ въ частныя руки свои 
разсчетныя тетради съ уплатою условленнаго процента. 
Такой порядокъ вещей, нѣтъ сомнѣнія, не можетъ выгод
но отразиться и на стоимости заводскихъ произведеній, 
такъ какъ рабочіе, въ вознагражденіе себя за уплачивае
мый ими процентъ частнымъ лицамъ, естественно возвы- 
шаютъ и наемную плату. Если принять въ разсчетъ всю 
циФру кредита, открываемаго заводамъ собственно на удо-



влетвореніе рабочихъ платою и 2%  (а иногда 3 и даже
4), которые рабочіе платятъ лицамъ, ссужающим'ь ихъ 
деньгами подъ залогъ разсчетныхъ книжекь, то въ резуль- 
татахъ получится цифра очень почтенная, которая кос
венно располагается на всѣ заводскія произведенія. Къ 
устраненію этого зла единствсннымъ средствамъ предста
вляется удовлетвореніе рабочихъ изъ операціонныхъ аван- 
совъ,, по крайней мѣрѣ для заводовъ, удаленныхъ отъ 
мѣстъ расположенія расходныхъ кассъ болѣе чѣмъ на 20 
верстъ; и для всѣхъ золотыхъ промысловъ, если почему 
либо признано будетъ невозможнымъ ввести такой поря- 
докъ для всѣхъ вообще заводовъ. Нѣтъ сомнѣнія, что пра
вительство обратить на это вниманіе и рѣшитъ этотъ пред
метъ къ обоюдной выгодѣ казны и рабочихъ.—Между ^ к о 
торыми уральскими заводами производятся взаимные разсче
ты по заготовленіямъ другъ для друга нѣкоторыхъ заводс- 
кихъ произведеній, наиримѣръ стали, чугуна и т. п.Если за- 
готовленія эти производятся постоянно и начальнику того 
округа заводовъ, гдѣ производится заготовленіе, известно, 
что опредѣленная часть произведеній его округа должна 
поступить вь другой (напримѣръ чугунъ съ гороблаго- 
датскихъ заводовъ для воткинскаго), то, по установленно
му порядку, сумму, потребную на приготовленіе такихъ 
заводскихъ продуктовъ, онъ вносить въ смѣту своего 
округа только для видимости, подъ итогомъ суммы опера- 
ціонныхъ расходовъ, самая же сумма, хотя и входящая 
въ число расходовъ другого округа въ переработанныхъ 
продуктахъ, отпускается въ распоряженіе начальника 
перваго. Этимъ избѣгается назначеніе особаго кредита на 
оборотные расходы. Но есть случаи и довольно частые, 
когда начальнику какого либо округа заводовъ не извѣст- 
но, потребуется или нѣтъ какая либо часть продуктовъ 
его округа для другого, тогда сумма, потребная на все 
количество произведетй, какое онъ можетъ по имѣю-
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щимся у  него гзхническимъ средствамъ приготовить въ 
своемъ округѣ, исчисляется въ общей цифрѣ кредита ужѳ 
безъ выноски подъ итогъ операціонныхъ расходовъ и по- 
ступаетъ въ его распоряженіе. Между тѣмъ для другого 
округа, для котораго кредитъ предполагается также откры- 
тымъ на полную производительность, можетъ встрѣтиться 
заранѣе непредвиденная необходимость пріобрѣсти изъ 
перваго округа какой либо продуктъ (напримѣръ чугунъ 
или сталь), уже вошедшій въ цѣну стоимости произведе- 
ній его округа и слѣдовательно въ кредитъ, ему откры
тый, то очевидно, что уплата послѣднимъ округомъ пер
вому за такой продуктъ должна быть произведена по 
оборотнымъ ассигновкамъ, т. е. сумма стоимости этого 
продукта по первому округу показывается по второму 
округу дѣйствительнымъ расходомъ, а по первому—отчи
сляется въ доходъ; ибо при открытіи ему кредита на 
производительность его, для него совершенно все равно, 
куда бы не поступалъ этотъ продуктъ, напримѣръ чу
гунъ, въ нарядъ ли, на продажу ли частнымъ лицамъ, 
или въ другой округъ на дальнѣйшую переработку, такъ 
какъ техническія средства его уже не позволяютъ ему 
приготовить этого продукта болѣе, чѣмъ сколько предпо
ложено приготовить, и что поэтому возстановленіе кре
дита на сумму стоимости отпущеннаго въ другой округъ 
продукта будетъ служить уже къ увеличенію кредита 
сверхъ сѵіѣтнаго назначенія, что не допускается смѣтны- 
ми правилами. Употребить же возстановленный кредитъ 
на другой предметъ тоже нельзя, ибо по всѣмъ предме- 
тамъ кредиты открыты полные. Но какъ кредиты откры
вались заводамъ не на полную ихъ производительность, 
то признавали возможнымъ, въ случаѣ задолженія одни
ми заводами суммъ на такіе предметы, на которые имъ 
ихъ не было ассигновано, возстановлять кредитъ на счетъ 
другихъ заводовъ, для которыхъ тѣ предметы готовились-
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Въ сущности это дЬйствіе также нельзя признать пра- 
вильнымъ, потому что чрезъ эго на первыхъ заводахъ 
увеличивалась цифра онераціоннаго кредита противъ В ы 
сочайше утвержденной и, какъ выше сказано, это но 
смѣтньшъ правиламъ недопускается. Всякій округъ дол
женъ дѣйствовать только на ту цифру операціоннаго кре
дита, которая опредѣлена Высочайше утвержденною смѣ- 
тою; но какъ на 1866 г., въ видѣ изъятія изъ правилъ, 
Высочайше предоставлено было главному начальнику пра
во перевода операціонныхъ кредитовъ изъ округа въ 
округъ, то вышеозначенное отступленіе отъ правилъ ста
новилось законнымъ, но, тѣмъ не менѣе, оно не можетъ 
считаться правиломъ постояннымъ. Нѣкоторые полагаютъ, 
что уплата суммъ одного округа другому не должна про
изводиться посредствомъ оборотныхъ ассигновокъ, какъ 
это установлено кассовыми правилами, такъ какъ по ихъ 
мнѣнію такого рода уплата можетъ быть допущена толь
ко между учрежденіями разнаго вѣдомства; заводы же 
уральскіе состоять въ вѣдѣніи одного горнаго департа
мента. Въ подкрѣплсніе своего мнѣнія, они ссылаются на 
вышеупомянутое Высочайше предоставленное главному 
начальнику уральскихъ заводовъ право перевода опера- 
ціонныхъ кредитовъ изъ округа въ округъ. Но, во 1-хъ, 
право это предоставлено только въ теченіе одного 1866 
г., потому что смѣтные операціонные кредиты не согла
сованы съ действительною потребностью каждаго округа, 
ни даже съ 3-хъ лѣтнею сложностью, а исчислены со
гласно потребности 1863 года; во 2-хъ , самое исходатай- 
сгвованіе такого права подтверждаешь, что такой пере- 
водъ кредита кассовыми и смѣтными правилами не допу
скается; ибо иначе не было-бы надобности его испраши
вать. Сдѣлано же оно было, въ видѣ исключенія изъ упо- 
мянутыхъ правилъ. Такое иеключеніе и по той же при
чин!'. предполагается сдѣлать и въ 1867 году; пока оно
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не будетъ обращено въ постоянное правило, оно всегда 
будетъ искліоченіемъ. Вѣдь не предоставляется же права 
переводить хозяйственные кредиты уральскихъ заводовъ 
изъ округа въ округъ. Также не считается возможнымъ 
переводить кредиты съ уральскихъ заводовъ въ луганскій 
или олонецкіе, хотя заводы эти также состоять въ вѣ- 
дѣніц горнаго департамента, какъ и уральскіе, и креди
ты ихъ исчислены по однимъ и тѣмъ же параграФамъ 
смѣты послѣдняго.

Но вотъ действительное затрудненіе, какое встрѣчено 
на заводахъ въ примѣненіи новаго кассоваго счетоводства 
къ заводскихмъ операціямъ, хотя впрочемъ и это затруд- 
неніе исходить собственно изъ несовершенства горной 
смѣты. Всѣ расходы заводскіе разделяются главнѣйше на 
четыре категорій: 1) расходы по содержанію личнаго 
состава заводоуправленій съ хозяйственными расходами 
по содержанію разнаго рода заведеній; 2) собственно опе- 
раціонные расходы, 3) строительные расходы и 4) раз
ные расходы, относящееся до горныхъ операцій. Каждо
му разряду расходовъ соответствуете особый § смѣтьі, 
подраздѣляющійся въ свою очередь на статьи. По всѣмъ 
этимъ §§ и даже по всѣмъ почти статьямъ каждаго § сме
ты назначаются суммы на заготовленія разныхъ матеріа- 
ловъ и припасовъ, хотя главнѣйше заготовленіе ихъ про
изводится только по § операціонныхъ расходовъ. Въ за- 
водскомъ хозяйствѣ всѣ заготовленія запасовъ дѣлаются 
безъ подраздѣленія на роды предстоящихъ имъ назна- 
ченій. Одни и тѣже припасы могутъ идти и въ разрядъ 
хозяйственныхъ расходовъ и въ разрядъ операціонныхъ 
или строительныхъ, напрнмѣръ дрова, строевые мате- 
ріалы, даже письменные; всѣ они хранятся нераздельно 
въ однихъ и тѣхъ же, по роду ихъ, магазинахъ или 
другихъ помѣщеніяхъ и, по свойству заводскихъ опера- 
цій, часто случается, что припасы, заготовленные на
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потребности собственно операціонныя, употребляются, по 
необходимости въ нихъ, на какія либо постройки, или 
наоборотъ. Почему съ распредѣленіемъ расходовъ на за- 
готовленія по разнымъ §§ и статьямъ смѣты необходимо 
давать ассигновки съ указаніемъ §§ и статей, по кото
рымъ должно быть произведено заготовленіе. Соблюденіе 
же этого порядка представляется рѣшительно невозмож- 
нымъ, такъ какъ, я уже сказалъ, невозможно заблаго
временно опредѣлить—получать ли заготовленные припасы 
именно то назначені е, которое имъ за ранѣе оиредѣляется 
смѣтою. Руководствуясь же буквально смѣтнымъ назна- 
ченіемъ и давая согласно того ассигновки, пришлось бы 
дѣлать безпрестанное возстановленіе кредитовъ по одному 
§ Схмѣты на счетъ другого, въ случаѣ необходимаго задолже- 
нія припасовъ по послѣднему изъ заготовленія, сдѣланнаго 
на счетъ перваго; ибо иначе и матеріальная отчетность 
не согласовалась бы съ кассовою. Возстановленіе кредитовъ 
должно дѣлаться согласно правилъ не иначе, какъ чрезъ 
посредство казенной и кантрольной палатъ, что сопряже
но съ большою потерею времени, да и безполезно въ томъ 
отношеніи, что палаты, не имѣя основаній въ отказѣ 
возстановленія кредитовъ, должны были бы всегда согла
шаться съ заводскимъ начальствомъ и дѣло принимало бы 
видъ только одной Формы. Было бы гораздо проще, всѣ 
загоговленіязаводскихъ припасовъ соединить въ особый § 
смѣты. Эта необходимость была выясняема и чиновникамъ, 
которые были командированы на Уралъ государственнымъ 
контролеромъ съ цѣлію разъяснять на мѣстѣ всѣ встрѣ- 
ченныя на заводахъ недоразумѣнія по введенію единства 
кассы и по возможности устранить заявленный ими затруд- 
ненія. Къ сожалѣнію настоящее затрудненіе осталось не- 
устраненнымъ, такъ какъ чиновники тѣ не уяснили себЬ 
необходимости нредъявленнаго имъ несовершенства гор
ной смѣгы, можетъ быть вслѣдсгвіе недостаточной убѣ-
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дительности приводимыхъ заводоуправленіями доводовъ. 
Главное возраженіе ихъ противъ настоятельно требуема- 
го измѣненія классиФикаціи горной смѣты состояло въ 
томъ, что при соединеніи всѣхъ заготовленій въ одинъ 
§ смѣты, нельзя будетъ имѣть точнаго ионятія о цифрѣ 
расхода по каждому разряду ихъ, отдѣльно; но этого мож
но достигнуть иначе. Чтобы согласовать необходимость 
измѣненія классиФикаціи горной смѣты съ необходимостью 
имѣть точное понятіе по ней о циФрѣ всякого рода рас
ходовъ, уже заявлена правительству слѣдующая мѣра. 
Всѣ заготовленія, какъ выше сказано, предложено соеди
нить въ одинъ § смѣты и затѣмъ, вмѣстѣ съ денежными 
расходами въ особыхь приложеніяхъ къ смѣтЬ, показы
вать, по проекту бухгалтера уральскаго горнаго правле- 
нія надворнаго советника Галкина, и расходы матеріаль- 
ные по §§ и статьямъ смѣты такимъ образомъ, что обо- 
значеніе §§ и статей прописывалось бы сверху въ заго- 
ловкѣ вертикальныхъ граФъ, а затѣмъ въ 1-й горизон
тальной графѣ показывались бы всѣ денежные расходы, 
а въ двухъ слѣдующихъ горизонтальныхъ графахъ всѣ 
матеріальные расходы, количествомъ, вѣсомъ и стоимостью 
припасов ь: главныхъ—порознь, а мелочныхъ—общею ихъ 
стоимостью; потомъ подводился бы подъ стоимостью при* 
пасовъ общій итогъ. Къ этому итогу причислялись бы 
расходы изъ цеховъ и наконецъ убытокъ отъ инстру- 
ментовъ. За исключеніемъ же изъ суммы всѣхъ горизон
тальныхъ граФъ-оборотныхъ расходовъ—получились бы 
дѣйствительныя цифры расхода по каждому § и статьѣ 
смѣты. Такого рода смѣта представляла бы совершенно 
вѣрное понятіе о цифрѣ расходовъ по каждой категоріи 
ихъ. При настоящей же классиФикаціи это совершенно 
не достигается, потому что изъ заготовленныхъ по раз- 
нымъ §§ и статьямъ матеріаловъ очень многіе остаются 
неизрасходованными и наоборотъ расходуется много та-



кихъ матеріаловъ, которые заготовлены въ предъидущіе 
смѣтные періоды. Иначе и невозможно. Въ графы рас
ходовъ матеріальныхъ войдутъ также, какъ выше ска
зано, и стоимость припасовъ и матеріаловъ, поступающихъ 
изъ цеховъ, и убытокъ отъ инструменговъ, который рас
полагается въ цѣну металловъ и издѣлій непосредственно, 
или причисляется къ расходамъ по содержанію управ- 
леній. Такое приложеніе къ смѣтѣ представляется въ та
ком ъ видѣ:

(См. таблицу.)
Сумма всѣхъ матеріальныхъ расходовъ весьма естест

венно можетъ быть болѣе или менѣе суммы, назначае
мой по § заготовленій, такъ какъ матеріалы и припасы 
задолжаются обыкновенно и стараго и новаго заготовле- 
нія, да и притомъ вновь заготовленные припасы не всегда 
могутъ даже и быть употреблены на заводское дѣйствіе 
въ томъ же смѣтный періодъ, напримѣръ уголь, дрова, 
бревна, тесъ и проч.

При этой системѣ классификации не будетъ уже за
тру дненія въ выдачѣ ассигновокъ на расходы по пріобрѣ- 
тенію матеріаловъ и припасовъ, и не представится надоб
ности въ возстановленіи кредита, чт® требовалось въ слу- 
чаѣ расхода припасовъ не потому § смѣты, по которому 
они заготовлены. Само собою разумѣется, что смѣта, та- 
кимъ образомъ составленная, будетъ сопровождаться и 
надлежащими приложеніями. Какъ будетъ устранено это 
дѣйствительное затрудненіе неизвѣстно, но такъ или иначе, 
а устранить его необходимо. Нельзя еще не сказать, что 
еслибы заводамъ хотя единовременно были отпущены 
суммы, нужныя для заготовленія припасовъ въ такомъ 
количествѣ, чтобы они могли служить запасомъ къ слѣ- 
дующему году и затѣмъ ежегодно отпускалась бы сумма, 
соотвѣтствующая цифрѣ годового расхода ихъ, то устра
нилась бы необходимость въ отпускѣ авансовъ въ счетъ
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будущей смѣты на заготовленія припасовъ. Авансы эти 
обыкновенно даются въ концѣ смѣтнаго періода въ пред- 
положеніи, что только въ это время назначаются заготов- 
ленія къ будущему году, а между тѣмъ ихъ необходимо 
дѣлать и они дѣлаются въ продолженіе почти всего смѣт- 
наго періода, напримѣръ, припасы, покупаемые на ниже
городской ярмаркѣ, дрова, уголь и ироч.

Были заявлены и многія другія затрудненія или недо- 
разумѣнія, но большею частію они уже устранены или 
разъяснены. Конечно скоро будутъ устранены и дру- 
гія менѣе важныя затруднснія. Распространяться о 
нихъ было бы излишне. Хотя цѣль настоящей ста
тьи есть только изложеніе преимуществъ новой кассо
вой системы предъ прежнею, а также преимущества 
единства контроля, но нельзя умолчать также и о недо- 
разумѣніи ио примѣненію нѣкоторыхъ статей смѣтныхъ 
правилъ и именно о распространеніи льготныхъ сроковъ 
на нѣкоторые кредиты, такъ какъ неточное пониманіѳ 
ихъ влечетъ за собою неправильную отчетность, и столк
новение съ кассами и контролемъ. Статьи эти, столь ясно 
изложенныя, понимаются однако же, по моему мнѣнію, 
совершенно нетакъ, какъ слѣдуетъ понимать ихъ по точ
ному пхъ смыслу. Льготный срокъ, какъ очень ясно вы
ражено въ 39 ст. смѣтныхъ правилъ, для всѣхъ второсте- 
пенныхъ распорядителей кредитовъ (исключая военнаго 
вѣдомства), оканчивается однимъ мѣсяцемъ ранѣе предостав- 
леннаго для министровъ, для которыхъ онъ простирается 
до 30 іюня, слѣдовательно на заводахъ онъ долженъ окан
чиваться 31 мая. Между тѣмъ многіе второстепенные рас
порядители притіисываютъ себѣ право расходовать смѣтные 
кредиты предъидущаго смѣтнаго періода до 30 іюня. Не
правильность такого пониманія помянутой статьи смѣтныхъ 
правилъ доказывается тѣмъ, что въ 134 ст. инструкціи 
казначействамъ постановляется въ обязанность главнымъ и
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второстеиеннымъ распорядителямъ кредитовъ прекращать 
отсылку ассигяовокъ въ губернскія казначейства за два 
дня до установленныхъ сроковъ ааключенія смѣты и част
ныхъ кредитовъ,. и именно по кредитамъ, для которыхъ 
существу етъ льготный срокъ, 29 мая и 28 іюня слѣдую- 
щаго за смѣтнымъ года. Очевидно, что первый срокъ от
носится до второстепенныхъ распорядителей кредитовъ, 
нослВдній же для главныхъ. Иначе и невозможно было 
бы второстепеннымъ распорядителямъ кредитовъ привести 
въ извѣстность и доставить въ мѣстную казенную палату 
именной списокъ кредиторовъ къ 30 іюня, какъ это тре
буется 32 статьею инструкціи казеннымъ палатамъ. Та- 
кимъ образомъ кассы вправѣ и не удовлетворять расходовъ 
по смѣтѣ истекшаго періода послѣ 29 мая по ассигнов- 
камъ второстепенныхъ распорядителей кредитовъ (горныхъ 
начальниковъ), да и контроль не допуститъ такихъ расхо
довъ, а вслѣдствіе этого возникнуть недоразумѣнія и без- 
нолезная переписка.

Неуяснено себѣ многими также и то, на какого рода 
кредиты предоставляется льготный срокъ. Между тѣмъ 35 
статья смѣтныхъ правилъ положительно разрѣшаетъ и 
этотъ вопросъ. Въ ней сказано, что если къ 31 декабря 
по кредитамъ на содержаніе управленій не будетъ произ
ведено дѣйствигельныхъ по статьямъ смѣты расходовъ, то 
кредиты по этимъ статьямъ уничтожаются. Исключеніе, 
сдѣланное по этого рода расходамъ въ 37 статьѣ смѣт- 
ныхъ правилъ, относится только до назначенія, изъ ос- 
татковъ отъ кредитовъ на содержаніе личнаго состава и 
на канцелярскіе расходы, наградъ и пособій чиновникамъ, 
для удовлетворенія содержаніемъ лицъ, находящихся въ 
командировкахъ, а также наслѣдникамъ умершихъ чинов- 
никовъ. Слѣдовательно лица, не находящіеся въ команди
ровка, но почему либо не удовлетворенные содержаніемъ 
но 31-е декабря, не могутъ уже быть удовлетворены на



счетъ истекшей смѣты. О томъ, какъ слѣдуетъ поступить 
въ этомъ случаѣ,—указываемъ 41 ст. смѣтныхъ правилъ, 
именно для этого должно быть испрошено дополнительное 
ассигнованіе. Далѣе въ той же 35 статьѣ смѣтныхъ пра
вилъ сказано, что если къ 31-му декабря по кредитамъ 
хозяйственно-оиераціоннымъ не будетъ сдѣлано распоря- 
женій къ заготовленію предметовъ или къ совершенію 
работъ (т. е. но операціямъ контрактнымъ не будетъ про
изведено торговъ, а ага операціямъ, производимымъ хозяй- 
ственнымъ образомъ, не будетъ дано предписаній началь
ства), то и по этимъ статьямъ кредиты уничтожаются. 
Очевидно, что ни заготовленіе какихъ либо канцелярскихъ, 
аптечныхъ, госпитальныхъ припасовъ, дровъ для отопле- 
нія и свѣчь для освѣщенія казенныхъ зданій, ни загото- 
вленіе аммуничныхъ вещей, провіанта для лицъ, иолу- 
чаюпщхъ его натурою и проч. не можетъ быть произве
дено послѣ 31 декабря на счетъ истекшей смѣты, если 
не было сдѣлано на это заподряда ранѣе, или если не со
стоялось еще распоряженіе мѣстнаго начальства о хозяй- 
ственномъ заготовленіи тѣхъ предметовъ чрезъ посредство 
подвѣдомственнаго ему чиновника. Не могутъ, значитъ, 
быть производимы послѣ 31 декабря и никакія ремонт- 
ныя работы, если ранѣе не было произведено на это тор
говъ и также, если не приступлено къ нимъ, по состо
явшемуся уже распоряженію, хозяйственнымъ способомъ. 
Такимъ образомъ всѣ неизрасходованный, за вышеупомя
нутыми исключеніями, суммы по этимъ статьямъ кредита 
не могутъ уже подлежать расходованию послѣ 31 декабря. 
Въ 37 статьѣ тѣхъ же правилъ говорится, что льготный 
срокъ предназначается по расходамъ хозяйственно-опера- 
ціоннымъ для окончанія операцій. Очевидно, что тутъ 
дѣло идетъ о тѣхъ операціяхъ, о которыхъ разъяснено 
выше, т. е. въ 35 статьѣ правилъ. Въ этотъ срокъ мо
гутъ составляться разсчеты, выдачи предішсаній и произ-
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иодстію самыхъ уплатъ, но ничего болѣе. Нѣкоторыя за- 
водоуправленія къ числу неоконченныхъ операцій отно- 
сятъ и производство опытовъ, напримѣръ по выдѣлкѣ ме
талловъ или какихъ либо издѣлій. Но развѣ можно счи
тать такого рода опыты операціями незаконченными. 
ІІоложимъ дѣло идетъ объ опытахъ по приготовленію 
стали. Сегодня приготовлена и отлита она. Завтра повто
ряется тоже съ нѣкоторыми измѣненіями и т. д. Оче
видно, что каждый день такой работы представляетъ от- 
дѣльную независимую отъ слѣдующаго дня операцію. За 
работы эти, произведенныя до 31 декабря, можно разсчи- 
тать рабочихъ и съ новаго года приступать къ продол- 
женію опытовъ на сумму, кредитованную уже по новой 
смѣтѣ. Если опыты такого рода считать операціями не
законченными, потому что они повторяются и послѣ 31 
декабря, то можно, пожалуй, считать не законченною 
операціею и доменное производство, если кампанія домны 
къ 31 декабря не кончена. Расходы на такого рода опыты 
по классиФикаціи горной смѣты относятся къ разнымъ 
расходамъ, относящимся до горныхъ опера цій. Подъ ту же 
рубрику отнесены и расходы на развѣдки, которыя, одиа- 
коже, въ случаѣ неокончательнаго изслѣдованія извѣст- 
ной мѣстности, не считаются операціею неоконченною 
Кредитъ на нихъ возобновляется ежегодно. Сумма же, 
оставшаяся неизрасходованною отъ истекшей смѣты, счи
тается свободнымъ государственнымъ рессурсоиъ. Поэтому 
и на производство всякаго рода опытовъ можетъ быть 
тоже исирашиваемъ по новой смѣтѣ новый кредитъ. Для 
правительства тутъ совершенно все равно. Если предпо
ложено было израсходовать на опыты извѣстную сумму, 
то въ случаѣ неизрасходованія ее, эта неизрасходован
ная сумма можетъ быть введена въ новую смѣту; а кре
дитъ по прежней смѣтѣ, на эту же сумму, долженъ быть 
уже закрытъ. Чтобы при представленіи новой смѣты нра-



шггельство могло знать, что вносимая въ новую смѣту 
сумма на опыты не есть новая—нужно только пояснить, 
что она вносится потому, что такая же сумма предпола
гается поступить остаткомъ къ 31 декабря и что опыты 
необходимо продолжать. При такомъ порядкѣ и счетовод
ство будетъ оканчиваться съ истеченіемъ смѣтнаго года, 
и слѣдовательно оно будетъ гораздо проще. Повторяю, 
что операціями неоконченными слЬдуетъ считать только 
такія работы, нанримѣръ постройки, которыя отдаются 
на иодрядъ по контрактамъ съ торговъ, или которыя про
изводятся хозяйственнымъ образомъ, если къ нимъ при- 
ступлено по предписаніямъ начальства, даннымъ до 31 
декабря. Къ такимъ операціямъ должно отнести и заго- 
товленіе провіанта или другихъ припасовъ, если поставка 
ихъ отдана до 31 декабря по контракту съ торговъ или 
способомъ коммисіонерскимъ. Расходы, производимые изъ 
авансовъ по командировкамъ, также должны быть при
числены къ такого рода расходамъ, на которые прости
рается льготный срокъ, напримѣръ по доставкѣ въС.-Пе- 
тербургъ золота, отправляемаго въ концѣ ноября или въ 
началѣ декабря мѣсяца, и т. п. Но къ неоконченнымъ за- 
водскимъ работамъ не должно относить такія работы, какъ 
напримѣръ, по литейному цеху, когда произведены уже 
до 31 декабря расходы но Формовкѣ вещей, а послѣ 31 
декабря нужно произвести расходы по отливкѣ и даль- 
нѣйшей отдѣлкѣ ихъ; по пушечному производству, когда 
до истеченія года отлита напримѣръ болванка орудія, а 
съ наступленіемъ новаго года приступлено къ обточкѣ и 
сверленію ея, или когда напримѣръ приготовлена пудлин
говая болванка, а дальнѣйшая обработка ея осталась не- 
ироизведенною. Всѣ подобнаго рода расходы считаются 
оконченными каждая въ своемъ цехѣ, ибо всѣ получае
мый при этомъ вещи или продукты записываются по це- 
ховымъ матеріальнымъ книгамъ на прнходъ. Къ тому же
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йесьма часто случается, что но подобнаго рода работать 
окончательное приготовленіе металловъ и издѣлій продол
жается и далѣе 31 мая слѣдующаго года и слѣдовательно 
отдалять кассовую отчетность по такимъ работамъ не 
только было бы безполезно, но и повело бы къ усложне- 
нію ея и къ запутанности.

На строительные кредиты полагается особый льготный 
срокъ, если только въ самыхъ смѣтахъ, по которымъ они 
испрашиваются, объяснено о необходимости ихъ продол
жения. Право расходованія такихъ кредитовъ, согласно 
42 статьи сѵгѣтныхъ правилъ, продолжается въ теченіе 
двухъ, одинъ за другимъ слѣдуюіцихъ періодовъ, и за- 
тѣмъ, согласно примѣчанія къ 43 статьѣ тѣхъ лее пра
вилъ, къ нимъ примѣняются и общія правила о льготныхъ 
срокахъ, т. е., что кредиты, открытые напрпмѣръ въ 
1866-мъ съ заявленіемъ необходимости ихъ продолженія, 
могутъ расходоваться въ 1867 году, и если работы еще 
не будутъ кончены къ 31 декабря этого года, то расхо- 
дзваніе ихъ можетъ продолжаться до 31 мая 1868 года, 
но не далѣе. Кредиты же, открываемые на непредвиди
мые расходы и на расходы разнаго рода,—льготнаго срока 
имѣть не могутъ. Первые открываются ежегодно безъ 
опредѣленія рода расходовъ, а послѣдніе относятся къ 
расходамъ, заканчивающимся съ истеченіемъ каждаго смѣт- 
наго періода, кромѣ заготовленія провіанта подряднымъ 
или коммисіонерскимъ способомъ, о чемъ сказано выше.

Исчисливъ преимущества новой каесовии системы и 
указавъ главнѣйшія затрудненія, встрѣченныя на ураль
скихъ заводахъ, частію впрочемъ вслѣдствіе примѣненія 
новыхъ смѣтныхъ правилъ, остается желать, чтобы сис
тема эта все болѣе и болѣе усвоивалась уральскими сче
товодами, освобождаясь въ тоже время отъ тѣхъ немно- 
гихъ недостатковъ ея, какіе неизбѣжно бываютъ во вся 
комъ новомъ дѣлѣ. Нѣтъ ни одной сколько бы ни было
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благодѣтельной реформы, которая бы не имѣла своихъ 
противниковъ и потому неудивительно, что ту же участь 
испытываетъ и кассовая реформа. Всякое новое дѣло мно
гими трудно усвоивается по привычкѣ ихъ къ старому; 
но пройдетъ время, все войдетъ въ настоящую колею и, 
быть можетъ, тѣ самые, которые теперь такъ вооружа
ются противъ новой системы счетоводства, сдѣлаются 
сильными ея приверженцами. Надобно желать чтобы, время 
это наступило какъ можно скорѣе.

%

Полковникъ Б о т ы ш ев ъ , 

(Окончаніе въ слѣдующемъ номерѣ.)
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ИЗВѢСТІЯ а СМБСЬ

О БЪ  МАРГАНДОВЫХТЕ» РУДАЗГЬ, НАИДЕННЫ ХЪ ВТЬ Д А -  

4 «  НИЖНЕ -  ТАГИЛЬСКИХЪ ЗА ВО Д О ВЪ , П Р И Н А Д лЕ Ж А - 

Щ Н Х Ъ  ДВОРА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА КА- 

М ЕР-Ь-Ю НКЕРУ ПАВЛУ ПАВЛОВИЧУ ДЕМ И ДО ВУ. При ОСМО- 

трѣ горы, лежащей по правому берегу рѣки Лебяжки, 
впадающей въ рѣку Тагилъ, въ разстояніи 7 верстъ отъ ниж- 
не-тагильскаго завода, я встрѣчалъ россыпи марганцовыхъ 
рудъ, то въ черноземѣ, то въ глинахъ, то на обнаженіяхъ 
нзвестняка, составляющаго продолженіе верхняго яруса сил- 
лурійской почвы, проходящаго съ юга на сѣверъ, отъ Мѣд- 
норудянска черезъ выйскій заводъ, и иоявляющагося вновь 
по правымъ берегамъ какъ рѣки Тагила, такъ и рѣки Ле- 
бяжки.

Исполнивъ предложеніе главноуправляющаго нижне-та
гильскими заводами г. Ните ближе изслѣдовать эту мѣст- 
ность, я пришолъ къ заключенію, что на пространствѣ око
ло 20-т. квадр. саженъ—россыпи рудъ встрѣчаются подъ 
черноземомъ въ вязкихъ красныхъ глинахъ, которыя книзу 
переходятъ въ тальковоглинистые сланцы. У самаго извест
няка развѣдочною шахтою,, глубиною въ 5'Д саженей, встре
чены марганцовыя рѵды въ кускахъ, вѣсомъ отъ 5 Фунтовъ 
до 2 пудовъ, расположенныхъ въ красной глинѣ, заключаю
щей въ себѣ сростки тѣхъ же рудъ, разсѣянныхъ въ видѣ 
бобовой руды. Этотъ рудный пластъ, толщиною въ двѣ 
сажени, лежитъ на вязкой свѣтложелтой глинѣ, прилегаю
щей къ известняку, который на глубинѣ пяти саженъ зале- 
гаетъ огромными округленными валунами.

Глины эти въ соприкосновеніи съ известнякомъ заключа- 
ютъ тонкіе прослойки землистыхъ марганцовыхъ рудъ, а по
выше, изрѣдка, черепки бураго желѣзняка.

Нагроможденные валуны известняка покоятся на доломи
те съ трещинами, выполненными красной глиной безъ со-
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держанія марганцовыхъ рудъ. Здѣсь силурійскіе известня
ки, проникнутые водною окисью желѣза, представляются уо- 
зоваго цвѣта, съ выдѣленіемъ неясныхъ кристалловъ бѣ- 
лаго известковаго штата, и обнажены на значительное про
странство; съ поверхности своей они показываютъ, что пре
терпели сильное разрушительное вліяніе: верхи крутопадаю- 
щихъ ихъ пластовъ округлены, въ спаяхъ прорыты ямы, 
наполненныя вязкою то желтобѣлою, то красною глиною.

Какъ я выше сказалъ, отторженцы ихъ, нагроможденные 
явно дѣйствіемъ воды, покрыты рудоносною глиною, поло- 
женіе которой соотвѣтствуегъ положенію известняка.

Вся местность показываетъ здѣсь или существованіе жнлъ 
марганца въ траповыхъ породахъ, или же выдѣленіе этого 
минерала изъ протекавшихъ здѣсь по всей вѣроятности ми- 
неральныхъ водъ и образованіе такъ называемыхъ рудныхъ 
мѣшковъ въ углубленіяхъ известняка.

Открытіе этихъ рудъ имѣетъ только важность для здѣш- 
ней мѣстности, гдѣ рѣдко можно встрѣтить бурые железня
ки съ большимъ содержаніемъ марганца; однакожъ оно не
лишено интереса въ научномъ отношеніи.

Руды, по испытанію артиллеріи капитана Скиндера въ 
здѣшней главной лабораторіи, оказались съ 61 % . мар
ганца. Если всмотримся поближе, сравнимъ отношенія и 
условія ихъ залеганія, то врядъ-ли можемъ терять надежду 
встрѣтить подобные же залежи и въ другихъ мѣстностяхъ.

Руды марганца могли здѣсь образоваться вмѣстѣ съ поя- 
вленіемъ магнитнаго желѣзняка, что доказывается присут- 
етвіемъ 6 %  марганца въ нѣкоторыхъ его частяхъ въ 
высокогорскомъ рудникѣ—или должны быть отнесены къ 
періоду отложенія мѣдныхъ рудъ, мѣсторожденія которыхъ 
нелишены присутствія марганца, или, наконецъ, къ тому 
періоду, въ которомъ дѣйствовали источники, имѣвшіе въ 
растворѣ марганецъ, изъ которыхъ и отложились руды.

Источники эти по всей вѣроятности проникали въ безчиелен- 
ныя разсѣлины смѣщонныхъ и разрушенныхъ породъ и вы- ' 
ходили на поверхность, гдѣ съ освобожденіемъ углекислоты 
частіто отлагали найденныя нами руды.

Едва ли не слѣдуетъ появленіе марганца даже въ 
магнитномъ желѣзнякѣ и мѣдныхъ рудахъ приписать этому
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же процессу; магнитный желѣзнякъ, гдѣ онъ содержитъ мар- 
ганедъ, бываетъ разрушистый и представляетъ подобіе раз- 
сѣлинъ, занесенныхъ мелко истертыми и разсыпчатыми 
массами яселѣзняка и мѣдныыи рудами въ окисленномъ ви
де. Основываясь на присутствіи марганца въ нѣкоторыхъ 
отдѣлахъ высокогорскихъ магнитныхъ рудъ, съ перваго 
взгляда можно себѣ задать воиросъ, съ появленіемъ магнит- 
наго желѣзняка не явились-ли горячіе источники, имѣвшіе 
въ растворѣ какъ окись желѣза, окрасившую глины и извест
няки, такъ и марганецъ, бывшій матеріаломъ для отложенія 
плотныхъ еростковъ марганцовыхъ рудъ въ видѣ пиролю
зита. Въ такомъ случаѣ плотные и неразрушенные мас
сы магнитнаго желѣзняка должны—бы заключать въ себѣ 
значительное количество марганца, чтб по сіе время не 
открыто *). Напротивъ того большое содержаніе марганца 
замѣчено исключительно въ разрушенныхъ частяхъ желез
няка.

Кроме сростковъ марганцовыхъ рудъ, я замѣтилъ въ са- 
мыхъ узкихъ трещинахъ глинъ тонкія листоватыя пластинки 
марганца, и кажется что не ошибусь, если придержусь 
правдоподобной объ образованіи этихъ рудъ гипотезе г. 
Грюнера ix сравню наше мѣсторожденіе съ находящимся 
между долинами Люшона и Кампена въ Пиринеяхъ съ одной 
стороны, а съ другой въ Клейне—Линде въ Ренскомъ Окру
ге; въ первой местности руды образуютъ рудные мешки 
въ граувакковой Формаціи въ виде бобовой руды, а въ дру
гой—залегаютъ россыпями въ красныхъ глинахъ на доломи
те. У насъ, какъ и тамъ, углубленія выполнены то твер
ды мъ безводнымъ, то ноздреватымъ и землистымъ марган-

*) ГІо разложений г. Барра въ Стокгольмѣ, высокоторскій магнит
ный желѣзнякъ заключаетъ въ себѣ окиси марганца 0.37iö/o; леші- 
жинскій, находящійся въ одной верстѣ отъ залежей рудъ марганца, 
заключаетъ 0 ,ло4°̂ о окиси марганца. По разложеніямъ же магнитныхъ 
желѣзняковъ изъ разныхъ частей высокогорскаго рудника, сдѣлан- 
нымъ г. Скиндеромъ въ (Главной лабораторіи нижне-тагильскихъ за
водовъ, содержаніе въ нихъ окиси марганца оказалось оть одного до 
трехъ процентовъ, а въ другихъ мѣстахъ только слѣды.
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цомъ, смЬшаннымъ съ железистой глиной *). Выполнепіе 
вто по всей вѣроятности должно отнести къ гораздо позд
нейшему времени, именно послѣ образованія кварцевыхъ 
яшлъ, на томъ основаніи, что кварцевые обломки, встрѣчаю- 
шіеся вблизи рудъ, хотя они и тверже, но въ первобытной 
«>ормѣ болѣе измѣнены, чѣмъ самыя руды; въ этотъ то пе- 
ріодъ, при содѣйствіи водъ съ избыткомъ углекислоты, раз
ложились въ глины тальковые сланцы и другія метаморФИ- 
ческія породы, заключающія можетъ быть и марганцовый 
©пидотъ. Осадки изъ этихъ водъ, выполнивъ глубокія про
моины первобытнаго русла въ доломитахъ, представляютъ 
нынѣ встрѣченное нами месторожденіе рудъ.

Въ заключеніи скажу, что изредка поподающіяся въ ме* 
сторожденіяхъ кварцовыя гальки могли быть принесены те- 
ченіемъ минеральныхъ водъ при общемъ перемещеніи облом- 
ковъ существовавшихъ прежде жилъ марганцовыхъ рудъ.

Я не берусь определять съ точностію періода образования 
месторожденій, но дозволю себе только предположить, что 
если ихъ можно принять за продуктъ разрушенія жилъ, то 
самыя жилы могутъ залегать где нибудь вблизи этихъ кот- 
ловинъ, выполненіе которыхъ должно относиться къ само
м у  новому періоду, соответствующему времени образованія 
въ другихъ местахъ некоторыхъ скопленій бурыхъ желе- 
вняковъ.

Горный инженеръ В. Сапальокій.

о  н ѣ к о т о р ы х ъ  у р а л ь с к и х ъ  к і а н и т а х ъ .  Многія место- 
рожденія кіанита давно уже известны на Урале, где ми- 
нералъ этотъ обыкновенно находится въ кварцевыхъ жилахъ, 
прорѣзывающихъ слюдяный и глинистый сланцы, или же 
является непосредственно вросшимъ въ массу первой по
роды. Некоторый золотыя россыпи, наприм. златоустовскаго 
о*руга и казачьихъ дачъ, также не бедны обтертыми крис
таллами и гальками кіанита, нередко превосходнаго голубого

*) Желѣзистыя глины, по испыганію въ главней лабораторіи, ока
зались содержанісмъ въ 1,7м°/о окиси марганца.



цвѣта. Въ числѣ кореыныхъ мѣсторожденій этого минерала 
должно поименовать слѣдующія мѣстности: Уренгайскія Горы, 
ограждающія съ SSW стороны златоустовскій заводъ; кіа- 
нитъ въ нихъ встрѣчается въ кварцевыхъ жилахъ, проходя- 
щихъ въ слюдяномъ сланцѣ; въ такихъ жилахъ, только 
прорѣзываюіцихъ глинистый сланецъ, онъ давно извѣстенъ 
около деревни Калюткиной, въ 40 верстахъ къ SO отъ Ека
теринбурга; тутъ же, именно при впаденіи рѣчки Брусянки 
въ рѣку Исеть, попадаются валуны кіанита, состоящіе изъ 
скопленія обломанныхъ кристалловъ. Кіанитъ, непосредственно 
вросшій въ слюдяной сланецъ, находится во многихъ час- 
тяхъ Таганайскихъ Горъ.

Во всѣхъ этихъ мѣстахъ кристаллы кіапита обыкновенно 
бываютъ невполнѣ образованы и въ россыпяхъ по большей 
части дурно сохранены; такъ напримѣръ плоскости базо-  
пинакоида ОР мнѣ удалось наблюдать въ одномъ только об- 
разцѣ и то онѣ были совершенно неблестящи, а потому на- 
клоненіе ОР къ о='Р опредѣлено прикладнымъ гоніометромъ. 
Что касается комбинацій вертикальнаго пояса недѣлимыхъ, 
то въ нѣкоторыхъ экземплярахъ онѣ ясно обнаруживаются, 
и преобладающія Ф ормы почти всегда принадлежать лѣвой 
полупризмѣ ~ 'Р, параллельно которой всегда идетъ наисо- 
вершенная спайность. Песлѣ этой Формы, по величинѣ раз- 
витія, слѣдѵютъ грани правой полупризмы счэР̂ СЪ ЯСНОЮ 
спайностію, потомъ является макропинакоидъ Р̂сѵэ и рѣдко 
брахппинакоидъ <~Р«г. Уральскіе кіаниты, подобно окземпля- 
рамъ этого минерала изъ Западной Европы и Америки, об- 
ладаютъ разною твердостію, которая неодинакова не только 
на различныхъ граняхъ одного и того же кристалла, но сильно 
измѣняется по различнымъ направленіямъ одной и той жѳ 
грани недѣлимаго. Наименьшая твердость принадлежитъ лѣ- 
вой полу-призмѣ кристалловъ и обнаруживается по направ
ленно, параллельному главной кристаллографической оси; 
она равняется 4,5. ІІо направленіямъ, уклоняющимся отъ 
вышеозначеннаго, твердость постоянно увеличивается и при 
углѣ въ 90° къ главной оси или вертикальному ребру между 

и сѵР' становится равною 6. На остальвыхъ граняхъ 
кристалловъ, она бываетъ около 6,5 и на правой полупрпзыѣ 
>̂Р; перпендикулярно къ комбинаціонному ребру съ ~Р°»

13-
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твердость равняется 7, т. е. средней твердости кварца. Кіа- 
нптъ, какъ извѣстно, вообще хрупокъ; но всѣ уральскіе 
экземпляры его, въ тонкихъ пластинкахъ, параллельныхъ 
«v/Р, довольно гибки, но не упруги и это явленіе зависитъ 
отъ поверхностей соприкасанія недѣлимыхъ, которыя идутъ 
параллельно ОР.

Нѣкоторые образцы уральскаго кіанпта по причинѣ ихъ 
густого цзѣта, совершенной прозрачности и яснаго трихро- 
изма представляготъ обильный матеріалъ для кристалло-оп- 
тическихъ изслѣдованій. Въ этомъ отношеніи лучшіе экземп
ляры обыкновенно пропсходятъ изъ золотыхъ россыпей орен- 
бургскаго Урала, именно изъ бакакинской россыпи и ели- 
заветинскаго прійска барона Котца. Въ обѣихъ мѣстностяхъ 
минералъ встрѣчается съ одинаковыми признаками во всѣхъ 
отношеніяхъ; только въ бакакинской россыпи онъ вообще 
прозрачнѣе, вслѣдствіе менынаго совершенства спайности и 
болѣе свѣтлыхъ цвѣтовъ. Ребровые углы въ кристаллахъ изъ 
обѣихъ этихъ россыпей совершенно тождественны; что же 
касается угловъ въ кіанитѣ изъ вышепоименованныхъ ко- 
ренныхъ мѣсторожденій, то не могу опредѣлить въ какомъ 
отношеніи они находятся къ предъидущимъ, потому что от- 
ражательнымъ гоніометромъ мнѣ удалось измѣрить одинъ 
только уголъ 106° 16' между ~ 'Р  и ~Р' и то по плоскостямъ 
спайности.

Почти всѣ бакакинскіе и елизаветннскіе кіаниты пред
ставляютъ собою двойники и притомъ въ полисентетическомъ 
ихъ развитіи. Законъ двойниковаго сложенія въ нихъ самый 
обыкновенный для экземпляровъ кіанита изъ Западной Европы 
и состоитъ въ томъ, что недѣлимыя, сросшіяся плоскостію 
ѴР, являются обороченными на 180° по линіи перпендику
лярной къ этой плоскости. А потому на граняхъ ~Р ' и ОР 
обнаруживаются ясные входяіціе углы или чаще многія же* 
лобковидныя углубленія.

Преобладающія грани въ нихъ принадлежать то ~'Р, то - 
~ Р ', взаимное наклоненіе между такими гранями, изъ боль
шого числа измѣреній, оказывается =  106° 13'. Наклоненіе 
базопинакоида ОР, встрѣченнаго мною въ одномъ только 
кристаллѣ, къ гранямъ ~'Р — 100° 55' и его же къ ~Р '=  93° 25', 
по причинѣ малаго блеска гранэй, опредѣлено прикладнымъ
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гоніометромъ, слѣдовательно только приблизительно. Тоже 
относится до угловъ между находящимися иногда въ бака- 
кинскихъ кристаллахъ гранями макрополуиризмы с^Р2 и ма- 
кропинакоида ~Р~, углы иаклоненія первой къ ~ 'Р  сред- 
нимъ числомъ =  160° и второго къ «Pp =  140° 40'. Грани 
брахипинакоида ~Р<  ̂всегда бываютъ мало развиты; но сильно 
блестящи; наклоненіе ихъ къ ~Р' =  121° 58'. Наклоненіе 
макрэпинакоида къ брахипинакоиду ~Р по вычисла- 
нію =  97°5'.

Спайность разсматриваемыхъ кіанитовъ въ высокой сте
пени совершенная параллельно гранямъ лѣвой полупризмы 
сѵ/Р; такъ что по этому направленію обнаруживаются вполнѣ 
зеркальныя поверхности съ сильнымъ стекляннымъ блескомъ, 
иногда переходящимъ въ перломутровый. Менѣе совершенная 
спайность идетъ параллельно гранямъ правой полупризмы 
~Р', на которыхъ является стеклянный и частію жирный 
блескъ. Въ направленіи базопинакоида ОР лежитъ еще третья 
несовершенная спайность; но кристаллы, сломанные по этому 
направленно, отъ плоскостей соприкасанія недѣлимыхъ, имѣ- 
ютъ щтриховатое сложеніе и слабый блескъ, хотя подъ ми
кроскоп' мъ въ массѣ кристалловъ ясно видны блестящія вну- 
треннія поверхности, лежащія параллельно ОР. Прозрачность 
разсматриваемыхъ кіанитовъ бываетъ въ весьма различной 
степени; по большей части они только просвѣчиваютъ всею 
массою, но есть экземпляры (изъ бакакинской россыпи), 
которые при толщинѣ въ 2,5 линіи обладаютъ совершенною 
прозрачностью. Замѣчательно, что послѣднее свойство всегда 
наблюдается между двумя гранями ~Р', слѣдовательно по 
направленію наисовершенной спайности, но перпендикулярно 
къ ней и въ тоже время къ гранямъ ~'Р, даже въ тонкихъ, 
притомъ полированныхъ пластинкахъ минералъ оказывается 
мало прозрачнымъ или даже только просвѣчивающимъ. Это 
дослѣднее обстоятельство, мнѣ кажется, должно приписать 
различнымъ микроскопическимъ пустотамъ и вросткамъ же- 
лѣзной окиси, наибольшая поверхность которыхъ распола
гается между листочками самой ясной спайности, а также 
зависитъ отъ плоскостей соприкасанія недѣлимыхъ, лежа- 
щихъ косо къ гранямъ ~'Р.

Цвѣтъ кіанитовъ также очень различный: нѣкоторые ок-



вемпляры в-ь мелкихъ осколкахъ совершенно безцвѣтны, 
большинство бываетъ окрашено слабо-зеленоватымъ цвѣтомъ, 
иногда переходящимъ въ изумрудно-зеленый. Между чисто
синими цвѣтами наблюдаются: свѣтло-небесно-синій, шмаль- 
тово и ультрамариново-синій; наконецъ встречается нерѣдко 
индиговый цвѣтъ. Послѣдніе четыре цвѣта обыкновенно рас
полагаются облачными полосами, параллельно комбинаціон- 
нымъ ребрамъ вертикальныхъ полупризмъ ~'Р и ~Р'. Предъ 
паяльною трубкою, отъ слабаго нагрѣванія цвѣтъ и блескъ 
кристалловъ кіанита не измѣняется, но при продолжит ельномъ 
накаливаніи они становятся блѣднѣе; самый же минералъ 
нисколько не плавится и не растрескивается по спайности.

Плеохроическія явленія въ бакакинскихъ и елизаветин- 
скихъ кіанитахъ наблюдаются съ помощію дихроскопичес- 
кой лупы Гайдингера, при дневномъ освѣщеніи, только на 
граняхъ ~Р'; причемъ необыкновенные лучи свѣта, проходя- 
щіе черезъ известковый шпатъ, окрашиваются болѣе гус- 
тымъ и чистымъ синимъ цвѣтомъ, нежели обыкновенные 
лучи, проходящіе по направленію спайности. На граняхъ 
дѣвой полупризмы ~'Р, т. е. подъ прямымъ ух'ломъ къ наи- 
совершенной спайности минерала, явленія эти вовсе неза
метны. При вечернемъ оевѣгценіи, въ тѣхъ же самыхъ эк- 
земплярахъ кіанита, плеохроизмъ проявляетъ себя совер
шенно въ иномъ видѣ. Такимъ образомъ, при свѣчахъ, даже 
безъ участія дихроскопа Гайдингера, въ нѣкоторыхъ крис
таллахъ, имѣющихъ синій цвѣтъ, видѣнъ трихроизмъ въ пре
восходной степени, а именно: черезъ грани ~'Р проходитъ 
лазорево или зеленовато-голубой цвѣтъ, черезъ =*Р' ФІолетово- 
красный и черезъ ОР колумбиново-красный. Наибольшее 
различіе въ двухъ послѣднихъ цвѣтахъ оказывается въ томъ 
случаѣ, когда проходящіе черезъ массу кристалла свѣтовые 
лучи образуютъ съ главною кристаллографическою осью уголъ 
въ 31°, т. е. когда они совпадаютъ съ поверхностію опти- 
ческихъ осей минерала. Дихроскопическая лупа, при свѣ- 
чахъ, разлагаетъ цвѣта эти на слѣдующіе тона: зеленовато- 
синій цвѣтъ ~'Р удерживаетъ свою густоту въ одномъ от- 
верстіи дихроскопа и становится совершенно блѣднымъ, 
почти безцвѣтнымъ,—въ другомъ; ФІолетово-красный цвѣть 
,»Р' переходитъ въ одномъ изъ отверстій въ ярко зеленовато-



спній цвѣтъ, какъ на ~'Р. Наконецъ, черезъ грани базоиии«ѵ- 
коида, одно отверсгіе дихроскопа окрашивается въ колумбино- 
во-красный и другое въ сѣро-индиговый цвѣтъ.

Поверхность оцтическихъ осей въ кристаллахъ разсматри- 
ваемаго кіанита, по опредѣленію, сдѣланному посредствомъ 
ставроскопа Коббеля, проходитъ къ направленію комбинаці- 
онныхъ реберъ вертикальныхъ полупризмъ подъ угломъ 31° 
и 149°. Средняя линія ихъ (биссектриса) отрицательная и 
уголъ между оптическими осями, измѣренный приблизи
тельно въ маслѣ—посредствомъ аппарата В. Лянга, равняется 
102°; при нагрѣваніи до 200° разстояніе между оптичес
кими осями замѣтно уменьшается. Микроскопическія наблю
дения надъ пластинками кіанита изъ елизаветинскаго пріиска 
показываютъ въ немъ присутствіе многихъ пустотъ непра
вильна™ вида, втёковъ водной желѣзной окиси, вростковъ 
альмандина и какихъ-то игольчатыхъ кристалловъ, очень по* 
хожихъ на рутилъ.

П. ЕріШВЕВЪ.
18 янвлря 1867 года.
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З І М Ѣ Т К І  ПО ПОВОДУ УСТАНОВЛЕНЫ! П Р А В И Л Ъ  О Б Ъ  ИС- 
П Ы ТА Н ІИ  Ф Н ЗИ Ч Е С К И Х Ъ  СВОЙСТБЪ СТАЛИ В Ъ  О Р У Д ІЯ Х Ъ .
Артиллерійское вѣдомство пришло нынѣ къ убѣжденію о 
необходимости установить правила для опредѣленія ф и з и -  

ческихъ свойствъ литой стали въ орудіяхъ, отливаемыхъ 
въ нашихъ сталепушечныхъ Фабрикахъ. Правилами этими 
требуется опредѣленіе удѣльнаго вѣса стали орудій болва
нокъ и готовыхъ орудій передъ пробою, степени растяжи
мости взятыхъ для опредѣленія удѣльнаго вѣса образцовъ а 
сопротивленія разрыву стальныхъ колецъ. Подробности о 
необходимости такого рода испытаній изложены въ перечнѣ 
эанятій артиллерійскаго комитета въ 10-й книжкѣ «Артилле- 
рійскаго Журнала» за 1866 годъ. Необходимость такого ис- 
пытанія Физическихъ свойствъ орудійнаго металла была ука
зана мною еще въ 1862 году, именно въ статьѣ: нѣкоторыл 
зажѣчанія объ отливкѣ и пробѣ артиллврійскихъ орудій^ 
напечатанной въ 10 книжкѣ Горнаго Журнала за тотъ годъ. 
То, что было сказано мною по поводу пробы чугунныхъ 
орудій, весьма естественно относится и до стальныхъ или
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желѣзныхъ орудій и на оборотъ — что признано уже ныиѣ 
артиллерійскимъ вѣдомствомъ необходимымъ для стальныхъ, 
слѣдуетъ признать и для чугунныхъ орудій, и если бы 
опредѣленіе Физическахъ свойствъ металла въ орудіяхъ было 
сдѣлано обязательнымъ для заводовъ еще тогда, когда и 
самъ артиллерійскій комитетъ признавалъ важность такихъ 
испытаній, то не существовало бы уже того зла, которое 
составляетъ слѣдствіе принятой на заводахъ контрольной 
пробы. То, что высказывается артиллерійскимъ комитетомъ 
объ этой пробѣ теперь, было уже заявлено мною въ помя
нутой выше статьѣ еще въ 1862 году. Комитетъ говоритъ: 
Принятая нынѣ на заводахъ контрольная проба основана 
на томъ предположены, что партіи могутъ быть сосгпаз- 
ляемы изъ орудій одинаковыхъ между собою по способу 
ихъ пршотозлзнія и  весьма близкихъ по качеству металла, 
но въ самомъ дѣлѣ безъ механическихъ и физическихъ из- 
слѣдованій это предположеніе не осуществимо. Въ моей же 
статьѣ было сказано: Если бы, какъ это признано уже 
рацгоналънымъ американцами, у насъ производились всѣ 
механическія изслѣдованія надъ орудійнымъ металломъ, дѣ- 
лали бы химическій анализъ ею, тогда раздѣленге орудій 
на отдѣлы или  партіи (т. е. при контрольной пробѣ) 
можно было бы сдѣлать съ большею основательностью по 
тѣмъ даннымъ, какія имѣлисъ бы вслѣдствге этихъ пред- 
варительныхъ испытаній.

Полковникъ Ѳ. Б отышевъ.

п р о н и ц а е м о с т ь  ж е л е з а .  Въ Revue Universelle des Mines, 
de la M6tallurgie etc. 18C6 года, въ книжкѣ за іюль и ав- 
густъ, помѣщено любопытное свѣдѣніе объ открытомъ г. Гра- 
гамомъ, извѣстнымъ химикомъ и начальникомъ монетнаго 
двора въ Лондонѣ, свойствѣ проницаемости желѣза. Грагамъ 
говоритъ, что желѣзо, при температурѣ темнаго каленія, 
поглощаетъ значительное количество угольной кислоты и 
что, вопреки установившагося съ давняго времени мнѣнія, 
газъ этотъ дѣйствуетъ не только на одну поверхность ме
талла, но проникаетъ его совершенно. Желѣзо, поглотившее



газъ, удрржнваетъ его неопределенное время и представля
етъ, въ этомъ состояніи, наивыгоднѣйшія условія для пре- 
вращенія своего въ сталь, такъ какъ проницаемость желѣза 
окисью углерода весьма способетвуетъ процессу обуглеро
живания металла. Изъ этого слѣдуетъ, что процессъ приго- 
товленія стали значительно облегчится, если желѣзо подвер
гать сначала температурѣ темнаго каленія, для насыщенія 
его окисью углерода; послѣ чего металлъ можно складывать 
даже въ магазины и держать его тамъ до того времени, 
пока понадобится подвергнуть его высшей температурѣ, не
обходимой для превращенія желѣза въ сталь.

Д. П.
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ОБНАРУЖИВАВШИ ПРИСУТСТВ1Я МАЛѢИШ МХЪ С.ЛтЬДОВ'Ь

м ѣ д я  вт» ж е л ѣ з н ы х т ь  к о л ч е д а н а х ъ .  Весьма малыя ко
личества мѣди могутъ быть опредѣлены исиытаніями предъ 
паяльною трубкою, или возстановленіемъ металла, или окра- 
шиваніемъ пламени лазорево-синимъ цвѣтомъ, если испы
туемое вещество было предварительно смочено хлористово
дородною кислотою. Но этотъ способъ опредѣленія въ нѣко- 
торыхъ случаяхъ на практикѣ встрѣчаетъ неудобства и было 
весьма важно, особенно при развѣдочныхъ работахъ мѣсто- 
рожденій металловъ, имѣть болѣе скорый способъ открывать 
присутствіе мѣди, способъ нетребующій затруднительной 
перевозки кислотъ и другихъ реактивовъ ‘).

Г. Шампанъ, проФессоръ минералогіи и геологіи въ То- 
ренто, въ Revue Universelle des Mines, de la Md$kllurgie, 
1866, Liv. 4-me на стр. 212, описываетъ предлагаемый имъ 
для этого способъ, который заключается въ слѣдующемъ: 
Испытуемое вещество, превращенное въ порошокъ, обжи
гается сначала на углѣ или лучше на фарфоровой пластинкѣ, 
для выдѣленія изъ него сѣры. Потомъ небольшое количе

•) Мы видимъ однакожъ, что и предлагаемый способъ также тре
буетъ реактивовъ.

Ред.
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ство этой обозж еной руды  сплавляется съ ФорФорною солью  
въ платиновой проволокѣ; затѣмъ въ два или три послѣдова- 
тельныхъ пріема, къ нему присаж ивается небольш ое количе
ство кислаго сѣрнокислаго кали до соверш еннаго н асы щ е-  
нія королька. Н апослѣдокъ, королекъ снимаютъ съ проволоки 
и растворяю тъ его въ маленькой чашечкѣ въ кипячей водѣ. 
Растворъ пробую тъ ж елѣзисто -  синеродистымъ каліемъ. 
Е сли въ испы туемомъ веществѣ содерж ится мѣди болѣе чѣмъ 
слѣды , то этотъ реактивъ даетъ темнокрасный осадокъ; 
если же при сутствіе въ немъ мѣди не превыш аетъ слабы хъ  
слѣдовъ, то осадокъ принимаетъ цвѣтъ буры й или буровато
черный; наконецъ если въ рудѣ вовсе не содерж ится мѣди, 
то осадокъ имѣетъ цвѣтъ синій или зелены й, смотря по тому  
будетъ ли то ж елѣзны й колчеданъ или другая желѣзная  
Р У Д а .

Предварительное сплавленіе руды  съ ФорФорною солью  
имѣетъ цѣлію облегчить раствореніе исгіытуемаго вещ ества  
въ кисломъ сѣрнокисломъ кали; потом у что въ нѣкоторыхъ  
случаяхъ , если пренебречь обработкою  съ ФорФорною солью , 
то раствореніе дѣлается невозможны мъ.

д. п.

с п А и з А н іЕ  а л ю м и н і я .  Помощію различныхъ сплавовъ, 
г-нъ Мурей нашолъ способъ избѣжать тѣхъ трудностей, ко
торыя встрѣчались при спаиваніи алюминія. Сплавы эти сле
ду ющіе:

Алюминія. Мѣди. Латуни. Цинка.

№ 1 . . 30 частей . . 20 . *— . . 50
» 2 . . 20 » . 15 . — , . 65

3 . . 12 » . 8 . — . . 80
4 . . 9 » — . . 6 . . 85

» 5 . . 7 » — . . 5 . . 88
» 6 . . 6 » * — . . 4 . . 90
» 7 . . 4 » . . 2 . • — • . 94

№ 6 оказывается наилучшимъ для спаиванія мелкихъ пред
метовъ. Вещи изъ алюмннія, предназначаемые къ спаиванію, 
приготовляются къ тому также какъ цинковыя, съ тою толь



ко разницею, что нѣтъ надобности покрывать замазкою со»- 
диняемыхъ частей, для избѣжанія окисленія ихъ или другого 
возстановительнаго дѣйствія.

( B j t  R e v u e  U n iv e r s e l le  d es H in e s , d e  la  M e t a llu r g ie  e tc . 1 8 6 6 . £ » v . 4.

С т р.

д. п.
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п р и г о т о в л е н  iE  п р о ч н а г о  ц е м е н т а .  По сравненію съ 
древними римскими каменными кладками, употребляемый нами 
при постройкахъ цементъ далеко не представляетъ той сте
пени сопротивленія какъ первый. Вообще онъ отвердѣваетъ 
весьма медленно, растрескивается, мало пріобрѣтаетъ твер
дости и удобно ломается по истеченіи довольно долгаго вре
мени, худо прилипаетъ къ строительнымъ матеріаламъ такъ, 
что послѣ даже совершеннаго отвердѣнія, можно безъ боль
шого затрудненія отдѣлять камни сверху постройки. Це
ментъ этотъ, можно сказать, не входитъ въ тѣсную связь съ 
кирпичами и способствуетъ поддержанію ихъ однихъ надъ 
другими только при содѣйствіи тяжести послѣдовательныхъ 
слоевъ.

Д-ръ Артюръ придумалъ недавно весьма простой способъ, 
посредствомъ которого онъ ускоряете образованіе по всей 
массе силикатовъ и получаетъ цементъ, гораздо скорѣе от- 
вердѣвающій, чѣмъ обыкновенный известковый растворъ, 
пріобрѣтающій твердость настоящаго цемента и не растре- 
скивающійся при высыханіи. По всему вѣроятію цементъ 
этотъ можетъ употребляться какъ гидравлическая известь при 
подводныхъ постройкахъ; но мы можемъ свидетельствовать 
только о прочности его при постройкахъ на воздухе.

Способъ Артюра заключается въ слѣдующемъ. Къ хорошо 
гашеной и тщательно перемешанной съ тонкимъ, просѣян- 
нымъ пескомъ, извести, прибавляютъ тонко измельченной 
песчаной извести-кипѣлки, въ количествѣ въ четверо мень- 
шемъ противъ у потреб леннаго песка и тщательно перемѣши- 
ваютъ всю массу, которая во время этой работы разогре
вается и можетъ быть непосредственно употреблена въ дело. 
Прибавленіе извести-кипелки должно быть предъ самымъ 
употребленіемъ цемента.
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Образованіе силикатовъ происходить во время разогрѣ- 
ванія массы; такъ что отвердѣваніе дѣлается весьма быстро. 
Отвордѣвшій составъ весьма твердъ и не растрескивается. 
Онъ сопротивляется дѣйствію воды и пригоденъ для такихъ 
работъ, которыя производятся на продолжительное время. 
Сцѣпленіе этой смѣси такъ велико, что чрезъ весьма корот
кое время, надо употребить довольно значительное усиліе, 
чтобы отдѣлпть изъ нее употребляемых! въ клажу матеріалъ. 
Блестящіе результаты, полученные при опытахъ употребленія 
этого цемента въ болі.шомъ видѣ, позволяютъ предположить 
что д-ръ Артюръ открылъ секретъ древнихъ цементовъ.

При одномъ изъ этихъ опытовъ, одна часть хорошо пога
шенной извести была тѣспо. смѣшана съ тремя частями 
песку и предъ самымъ употребленіемъ смѣси прибавлено 3/4 
части негашеной извести вь видѣ мелкаго порошка и вся 
масса тщательно перемѣшана. Цементъ этотъ, употреблен
ный при постройкѣ, по истеченіи четырехъ дней пріобрѣлъ 
такую твердость, что въ него не входило желѣзное остріе и 
сцѣпленіе его съ кирпичомъ было совершенное. Чрезъ два 
мѣсяца цементъ отвердѣлъ какъ камень.

(Изъ Revue Universel le des Mines , de la Metal lurgie etc. 1866. 7-іін 4 m.
Стр.  214 J

д. П.

ОБЪ УСЛОВІЯХЪ Ш>ИМѢНЕИІЯ ВѢЛАГО ЧУГУНА КЪ 
БЕССЕІѴІЕРОВАНІЕЭ. До сихъ поръ, сколько извѣстно, бѣлый 
чугунъ не употреблялся при бессемерованіи. Въ Штиріи 
чугунъ этотъ шолъ преимущественно для выдѣлки желѣза; 
для передѣла же въ сталь предпочитали хотя и болѣе дорогіе 
чугуны, сѣрый и половинчатый. Важно еще то обстоятель
ство, что въ тѣхъ странахъ, гдѣ встрѣчаются шпатоватыя 
руды, столь пригодныя для бессемерованія, безъ того уже 
дорогостоющій древесный уголь становится постоянно болѣе 
и болѣе рѣдкимъ.

Главная причина малой годности бѣлаго чугуна для бес- 
семерованія, если мы не ошибаемся, въ первый разъ изъяс
нена въ статьѣ г-на Веддинга. Въ статьѣ этой, Веддингъ 
указываетъ, что для полученія благопріятньтхъ результатовъ
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при этомъ новомъ способѣ обезуглероживанія, въ рѳтортѣ 
должно всегда сначала сжигать опредѣленное количество чис- 
таго желѣза и образовать окись желѣза, чрезъ что происхо
дить тотъ усиленный жаръ и то возвышеніе температуры 
во всей массѣ расплавленнаго чугуна, которые необходимы, 
чтобы поддержать жидкое состояніе все болѣе и болѣе обе- 
зуглероживающагося желѣза. Жаръ, который развивался бы 
отъ одного сожиганія углерода чугуна, былъ бы недостато- 
ченъ для достиженія полныхъ результатовъ бессемерованіи, 
тѣмъ болѣе, что образующіяся при этомъ окись углерода и 
углекислота едвали могутъ передать принятый ими теплородъ 
жидкому желѣзу, потому что скоро оставляютъ его и уно
сятся въ трубу.

Какъ известно, сѣрый чугунъ отличается отъ бѣлаго тѣмъ 
особымъ состояніемъ, въ которомъ углеродъ находится въ 
обоихъ этихъ сортахъ желѣза. Въ сѣромъ чугунѣ, углеродъ 
большею частію представляется въ видѣ сплошныхъ листоч- 
ковъ графита, которыхъ вовсе не замѣчается въ бѣломъ чу
гуне. Въ послѣднемъ—углеродъ распредѣленъ частицами, въ 
такой степени тонкими, что совершенно невидимъ для глаза. 
Необращая вниманія на химическое соединеніе желѣза съ 
углеродомъ въ бѣломъ чугунѣ, намъ достаточно знать совер
шенно неодинаковое распредѣленіе углерода въ обоихъ сор
тахъ чугуна, чтобы вполнѣ понять и выяснить себѣ настоя
щую причину разности въ явленіяхъ, прсисходящихъ отъ 
того при бессемерованіи.

Если въ только что расплавленный сѣрый чугунъ вдувать 
атмосферный воздухъ, то хотя находящіеся въ немъ графи
товые листочки и будутъ уничтожаться отъ дѣйствія кисло
рода воздуха, то есть, будутъ сгорать, однакожъ сгораніе 
это происходитъ такъ медленно и такъ постепенно, что не 
весь кислородъ вдуваемаго воздуха издерживается этими 
сплошными частицами углерода; но большая часть его остается 
свободною и можетъ дѣйствсвать на близь леясащія частицы же- 
лѣза, окислять ихъ и чрезъ то быстро производить ту воз
вышенную температуру, которая необходима для процесса 
самого бессемерованія.

Напротивъ того, когда жидкій б+лыіі чугунъ начинаетъ 
проникаться струею внѣшняго воздуха, то на распределен-



ныя въ немъ весьма мелкія частицы углерода воздухъ дѣй- 
ствуетъ весьма удобно и легко, и сжигаетъ ихъ такъ быстро, 
что почти весь свободный кислородъ, съ самаго начала, тра
тится на это, не дѣйствуя вполнѣ окислительно на самое же
лезо. При этомъ весьма быстромъ сгораніи углерода, какъ 
уже замѣчено, нѣтъ никакой возможности поддержать ту вы
сокую температуру, которая необходима, чтобы скоро-обе- 
зуглероженное желѣзо сохраняло свое жидкое состояніе, не
обходимое для непосредственнаго отливанія его въ Формы, 
въ видѣ мягкаго желѣза или стали. Въ этомъ случаѣ также 
мало можно слѣдить за совершеннымъ выдѣленіемъ поздно- 
образующихся шлаковъ, потому что вся масса скоро отвер- 
дѣваетъ и дѣлается вязкою. Однимъ словомъ обезуглерожи- 
ваніе бѣлаго чугуна происходить весьма быстро отъ непо
средственнаго дѣйствія кислорода воздуха, тогда какъ въ сѣ- 
ромъ чугунѣ, это обезуглероживаніе происходить, по преиму
ществу, постепенно, при переходѣ кислорода отъ окисляю- 
щагося желѣза къ сплошнымъ частицамъ графита.

Теперь легко понять отчего при бессемерованіи происхо- 
дятъ различныя явленія: при сѣромъ чугунѣ умѣренное вспу- 
чиваніе и спокойное кипѣніе желѣза при постоянно поддер
живающемся жидкомъ состояніи массы; при бѣломъ—сильное 
вскипаніе и выбрасываніе вещества, за которымъ вскорѣ 
слѣдуетъ быстрое пониженіе температуры и остываніе всей 
массы. Понятно также, что нѣтъ надежды на то, чтобы въ 
послѣднемъ случаѣ легко было исправить ходъ процесса, пото 
му что неуспѣшность его зависитъ отъ существа самого дѣла; 
развѣ только можно ожидать, что при значительномъ умень- 
шеніи притока воздуха и при весьма сильномъ нагрѣваніи 
его удастся замедлить сгораніе углерода въ бѣломъ чугунѣ, 
ѵе слишкомъ уменьшая внутреннюю его температуру.

Поэтому было бы кажется лучше и раціональнѣе приду
мать средство къ доведенію бѣлаго чугуна до такого состоя- 
вія, чтобы онъ прежде поступленія своего въ бессемеровскую 
печь, по составу своему ближе подходилъ къ сѣрому чугуну. 
Для этого еще разъ разсмотримъ внимательно свойства обо
ихъ этихъ сортовъ металла.

Извѣстно, что всѣ обыкновенные, бѣлые, обильные угле
родомъ чугуны, какъ напримѣръ зеркальный, болѣе или ме~ 
мѣе удобно и легко переходятъ въ сѣрый чугѵнъ, если ихъ
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быстро расплавить при возможно высшей температурѣ и по
томъ дать имъ медленно охлаждаться. Тогда въ бѣломъ чу- 
гунѣ въ высшей степени тонко распредѣленный или хими
чески соединенный углеродъ пріобрѣтаетъ способность, при 
постепенномъ охлажденіи, собираться въ болыпія частицы 
(отдѣльности), или выдѣляться внутри массы въ видѣ кри- 
сталловъ графита. Въ этомъ елучаѣ, онъ имѣетъ по види
мому совершенно такое же свойство, какъ многія соли, ра- 
створенныя въ горячей водѣ, или какъ смола, жиръ и тому 
подобныя вещества, растворенный въ алкоголѣ и эФирѣ, и 
которыя, при медленномъ охлажденіи этихъ растворовъ, от
части, или совсѣмъ выдѣляются изъ нихъ.

Много разъ было замѣчено, что чѣмъ медленнѣе происхо
дило охлажденіе жидкаго чугуна, тѣмъ лучше достигалось 
выдѣленіе кристаллическаго углерода, такъ что только при 
самомъ продолжительномъ охлажденіи можно ожидать совер- 
шеннаго выдѣленія углерода изъ желѣза. Эти Факты почти 
вполнѣ доказываютъ, что такъ называемое химическое сое- 
диненіе желѣза съ углеродомъ принадлежишь къ разряду тѣхъ 
несовершенныхъ химическихъ соединеній, которыя называ
ются «растворами» и обусловливаются температурою, при 
которой они происходятъ. Составныя части соединеній этого 
рода снова разъединяются, какъ только будетъ нарушено 
равновѣсіе, съ одной стороны, между сцѣпленіемъ и кристал- 
лизаціей; а съ другой стороны, между химическимъ срод- 
ствомъ и протяженіемъ, чтб можетъ происходить отъ умень- 
шенія температуры. Напротивъ того, совершенное или соб
ственно химическое соединеніе, если оно однажды уже су
ществуешь, то никогда не можетъ уничтожиться посред- 
етвомъ одного только охлажденія; напримѣръ, соединенія же- 
лѣза съ сѣрою, желѣза съ ФОСФоромъ не могутъ нарушаться 
йри охлажденіи. Не должно терять изъ виду вто существен
ное различіе въ тѣхъ случаяхъ, когда предполагают имѣть 
дѣло съ извѣстными углеродистыми соединеніями желѣза.

Такъ какъ жидкій чугунъ или углеродистое желѣзо, при 
соотвѣтствующемъ охлажденіи, можетъ частію выдѣлить за- 
ключающійся въ немъ углеродъ, такъ что послѣдній оста
нется въ немъ только механически запутаннымъ, въ видѣ 
граФита, то точно также обратными процессомъ, то есть
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возвышеніемъ температуры, чистое желѣзо или убогій угле
родомъ. чугунъ можетъ принять въ себя болѣе углерода и 
опять совершенно растворить запутанный въ немъ граФитъ. 
Такой случай всегда будетъ имѣть мѣсто, если мы, при 
сильномъ жарѣ, расплавимъ обыкновенный сѣрый чугунъ и 
притомъ продержимъ его извѣстное время въ совершенно 
жидкомъ состояніи, чт0 бываетъ достаточно, чтобы совер
шенно растворить всѣ крупныя частицы графита. Если 
послѣ того жидкую массу расплавленнаго металла быстро 
охладить, то замѣчаютъ, что сѣрый чугунъ Отчасти пере
ходить въ бѣлый. Это обстоятельство особенно важно при 
бессемерованіи, такъ какъ оно показываешь, что сѣрый чу
гунъ, назначаемый для этого употребленія, долженъ только 
быть расплавленъ не очень сильнымъ жаромъ и безъ замед- 
ленія обработанъ въ бессемеровой печи для того, чтобы гра_ 
ф и т ъ , который въ немъ находился сначала и существованіе 
котораго здѣсь столь важно, не успѣлъ вполнѣ раствориться 
и выдѣлиться совершенно изъ чугуна.

Съ другой стороны, намъ теперь ясно представляется путь, 
который ведетъ къ тому, чтобы чугуну, бывшему первона
чально бѣлымъ, придать необходимыя для бессемерования 
свойства сѣраго или превратить его въ сѣрый чугунъ. Для 
этого нужно только бѣлый чугунъ расплавить въ отражатель
ной печи и держать его нѣкоторое время въ расплавленномъ 
состояніи при медленно понижающейся температурѣ, такъ 
чтобы выдѣленіе графита могло продолжаться, сколько нуягно 
для этой цѣли. Какъ только выдѣленіе графита доведено бу
детъ до надлежащей степени, жидкій чугунъ выпускаютъ въ 
бессемеровскую печь при температурѣ нѣсколько высшей, 
противъ температуры, при КЪторой начинается остываніе 
желѣза, и тотчасъ начинаютъ возвышать ее посредствомъ 
дутья. Такое подготовленіе можно разумѣется производить 
только съ холоднымъ бѣлымъ чугуномъ, прежде употр* бле- 
нія его въ бессемеровскую плавку. Если въ передѣлъ по
ступаете непосредственно выплавленный изъ доменной печи 
бѣлый чугунъ, то необходимо имѣть еще промежуточную 
отражательную печь, въ которую выпускаютъ расплавлен
ный бѣлый чугунъ, чтобы подвергнуть его, прежде поступ- 
ленія въ бессемерованіе, въ этой пемп вышеупомянутому
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нагрѣву и медленному вторичному охлажденію почти до точ
ки плавленія.

Чугунъ, выплавляемый изъ наиболѣе употребительныхъ 
шпатоватыхъ рудъ, вообще всегда содержитъ менѣе углерода, 
чѣмъ зеркальный и сѣрый чугуны; а потому обезуглерожи- 
ваніе бѣлаго чугуна вышеприведеннымъ путемъ, или превра- 
щеніе его въ чисто сѣрый чугунъ, не всегда удается; а по
лучается изъ него только половинчатый чугунъ. Этотъ по
ловинчатый чугунъ можетъ быть однакожъ употребленъ весь
ма успѣшно при бессемерованіи и это подаетъ надежду, что 
цѣль вышеупомянутаго способа можетъ быть вполнѣ достиг
нута. Впрочемъ это неудобство можно было бы отстранить 
еще и тѣмъ, чтобы послѣ расплавленія бѣлаго чугуна въ 
отражательной печи прибавлять къ нему нѣкоторое количе
ство угольнаго пепла и коксоваго порошка; а для лучшаго 
ошлакованія золы присаживать нѣсколько извести.

Можетъ быть кто нибудь возразить, что предлагаемое прев- 
ращеніе бѣлаго чугуна въ сѣрый, для употребленія его при 
бессемерованіи, даже въ случаѣ полной удачи, не было бы 
вполнѣ практично въ экономическомъ отношеніи, такъ какъ 
при этомъ производствѣ требуется болѣе времени и болѣе 
работы и увеличивается расходъ горючаго матеріала, такъ 
что цѣна бѣлаго чугуна сравнивается съ цѣною чугуна сѣ- 
раго. Противъ такого возраженія надобно замѣтить, что про
должительный переплавь въ отражательной печи можетъ быть 
произведенъ и при употребленіи каменнаго и бураго углей 
или посредствѣ сожиганія горючихъ газовъ, тогда какъ для 
превращенія бѣлаго чугуна въ сѣрый, въ доменной печи, 
нужно значительное количество дорогостоющаго древеснаго 
угля, который постепенно дѣлается болѣе и болѣе рѣдкимъ, 
и доставка его въ потребномъ количествѣ становится болѣе 
и болЬе затруднительною.

Я неберусь съ точно стію исчислять тѣхъ неблагопріят- 
ныхъ обстоятельствъ, которыя могутъ встрѣтится при вы- 
полненіи предлагаемаго способа; но вполнѣ бы желалъ, чтобы 
нѣкоторые бессемеровскія Фабрики, поспѣшили сами, путемъ

Горн .  Ж у р н .  Кн.  I.  1854 г. 13
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точнаго практическаго иепытанія, лично убѣдиться въ спра
ведливости выше сказаннаго.

Р кйхкнблхъ.

[Изъ Oesterreichische Zei tschri f t  für В ег у  und Hüttenwesen.  1866. № 35.)
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КАЗЕННОЕ ГОРНОЕ ДѢЛО И Б Ю Д Ж Е Т Ъ  ГОРНАГО У П -  

РА вЛ Е Н ІЯ  ВТ» П рУ С С Ш . Въ 1866 году Пруссія получила 
дохода отъ своихъ горныхъ и соляныхъ промысловъ 15,052,706 
талеровъ, изъ этой суммы 565,829 тал. составляютъ гор- 
ныя подати, а 14,486,877 тал. валовой доходъ отъ казен
ныхъ заводовъ и промысловъ. Сравнительно съ 1865 г. по
лучено болѣе на 2,127,719 тал.

Горныхъ податей собрано болѣе предъидугцаго года, но 
поступленіе ихъ менѣе чѣмъ въ 1861 году, когда было по- 

' лучено 645,230 тал. Пониженіе податей не вознаграждено 
еще слѣдовательно увеличеніемъ производства.

Въ настоящее время дѣйотвуетъ въ Пруссіи казенныхъ: 
30 рудниковъ, 13 заводовъ и 11 солеварень.

Казенные рудники находятся въ провиндіяхъ Рейнской, 
ВестФаліи, Силезіи и Саксоніи. 94% валового дохода достав- 
ляютъ рудники каменнаго и бураго угля, именно 81,507,658 
центнеровъ угля на сумму 8,359,342 талера. Въ 1864 году 
основнойкапиталъказенныхъ рудниковъ составлялъ 4,402,523 
талера, оборотный 1,302,950 тал., имущества на 5,705,473. 
Валовой доходъ былъ въ 8,872,115 тал., чистый доходъ 
2,610,933. Въ 1866 году валовый доходъ достпгъ уже 
10,205,896 тал., чистый упалъ до 2,421,817 тал. Рабочихъ 
обращалось 14,273 человѣкъ.

Самые важные казенные рудники саарбрюкенскт въ трпп- 
скомъ округѣ, занимаютъ болѣе 6 квадратныхъ миль и пмі- 
ютъ 70 рабочихъ пластовъ, въ нихъ добывалось 51,950,278 
центнеровъ каменнаго угля на сумму 6,399,513 тал. т. е. 
79,3% всего казеннаго каменноугольнаго дѣла; затѣмъ руд
никъ Король и Королева Луиза въ опельнскомъ округѣ до- 
ставлялъ 20,281,237 цент. угля.

Казенные горные заводы: Кенгисгютте, Глейвицъ, Мала- 
панъ, Фридрихсиотте, ПеіЬиттпъ-Эбенсвальде, Заііиъ и др.,
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пмѣютъ основной капиталъ въ 3,827,216 тал., оборотный ка
питаль въ 2,097,788 тал., имущества имѣютъ на 5,924,604 
тал. Валовой доходъ быль въ 1866 году 3,105,966 тал., 
чистый 279,708 тал. Казенное производство распредѣлялось 
въ 1864 году слѣдующимъ образомъ: желѣзо доставляло 
2,685,053 тал. валового дохода, цинкъ 422,385 тал., серебро 
273,900 тал., свинецъ 485,676 тал., мѣдь и латунь 159,001 тал., 
кадмій 415 тал. Рабочихъ обращается на казенныхъ заво
дахъ 3,304 чел.

Казенные солеварни оцѣнивались въ 6,700,908 тал. и до
ходъ отъ соляныхъ промысловъ, не считая акциза, равнялся 

въ 1864 г.: валовой 1,715,015 тал., чистый 594,460 тал.
Расходовъ было произведено въ Пруссіи по горной части 

въ 1866 году 11,776,885 тал., болѣе противъ предъидущаго 
года на 1,624,078 тал.; расходы эти распредѣлялись слѣдую- 
щимъ образомъ:

a) на казенные рудники . . . 7,794,079 тал.; изъ того: 
управленія...........................  74,688 —
рабочія п латы .....................  4,963,496 —
м атер іал ы ...........................  1,355,762 —
п остр о й ки ...........................  998,604- —
возиагражд. и арендъ . . 118,861 —

b) на казенные заводы. . . . 2,768,805 тал.; изъ того: 
управленія...........................  4І,675 —
рабочія платы ...................... 540,716 —
м атер іал ы ...........................  1,838,005 —

c) на казенны я солеварни 793,471 тал.
d) на горный департаментъ въ министерств^ торговли 

47,970 тал.; изъ того содержанія личнаго состава (23 лица) 
33,200 тал.

e) на содержанге оберъ-бергамтовъ (расходъ по взиманію 
податей) 255,093 тал. Изъ того по содержанію личнаго со
става (274 лица) 192,690 тал.

f) пенсгл, горная академія и проч. 117,667 тал.
Изъ всѣхъ этпхъ свѣдѣній видно, что, не смотря на не

обыкновенно выгодное положеніе казенныхъ каменноуголь- 
іыхъ копей въ центрѣ желѣзныхъ дорогъ и не смотря на 
угольный сбытъ загранпцу, прибыли отъ казеннаго горнаго

13*
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дѣла въ Пруссіи очень незначительны; такъ заводы доста
вили не болѣе 8°У0 барыша.

Если практическіе пруссаки до сихъ поръ не могутъ от- 
дѣлаться съ выгодою отъ своихъ казенныхъ заводовъ, то 
во сколько разъ болѣе эта операція должна представить за- 
трудненій въ Россіи, гдѣ занятіе промышленностью вообще 
такъ невыгодно.
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Въ виду поднятаго вопроса о необходимости передачи 
части казенныхъ заводовъ въ частныя руки, Редакція Гор
наго Журнала намѣрена представить читателямъ нѣсколько 
статей о положеніи казеннаго горнаго дѣла, какъ у насъ, 
такъ и заграницею, для лучшаго разъясненія этого вопроса.

к а з е н н ы й  п у ш е ч н ы й  з а в о д ъ  в о  ф р а н щ и . Заводъ 
ѳтотъ находится въ разстояніи около 5 верстъ отъ Шатона 
на рѣкѣ Шарантѣ. Онъ основаяъ въ 1750 году маркизомъ 
Монталанберомъ, затѣмъ былъ увеличенъ граФОмъ Дартуа, 
и наконецъ.въ 1783 году посгупилъ во владѣніе правитель
ства, которое въ 1803 г. назначило его спеціально для мор
ского вѣдомства. Въ послѣднее время заводъ приведенъ въ 
наилучшій порядокъ и его можно причислить къ первымъ 
пушечнымъ заводамъ въ Европѣ.

Въ настоящее время на этомъ заводѣ преимущественно 
приготовляются орудія четырехъ родовъ, которыми долженъ 
быть вооруженъ французскій ф л о т ъ .

Всѣ орудія чугунныя со стальными кольцами и заряя^ают- 
ся съ казенной части.

Калибръ Вѣсъ орудія Вѣсъ снарядовъ Число
нарѣзовъ.

6.2 дюйм. 312 пуд. 23/ 4 иУД’ 3 
7,4 — 500 — 4 '/а — 5
9.3 — 875 — 9 — 5 

10,5 — 4375 — 45‘/ 3 — 5
Орудія двухъ первыхъ нумеровъ уже употребляются на 

корабляхъ. ІІѢсколько орудій третьяго рода были испытаны 
въ присутствіи императора на броненосномъ <і>регатѣ Magna-
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nime. Орудія четвергаго рода до настоящаго времени еще 
не испытаны.

Снаряды приготовляются изъ стали. Стволъ орудія отли
вается совершенно цилиндрическаго вида; цапФЫ располо
жены на переднемъ стальномъ концѣ.

(Изъ Archiv für  Seewesen.)

ЭКЕЛ-ЁЗНЫЯ ДОРОГИ БТЬ СОЕДИНЕННЫХТЬ ШТАТАХЪ. Ни
одно государство не покровительствуешь своему рельсовому  
производству въ такой степени, какъ Соединенные Ш таты; 
меж ду тѣмъ ни одно государство такъ быстро не построило  
своихъ желѣзныхъ дорогъ. Было готовыхъ путей:

въ 1827 го д у ...........................- 3 анг. мили ‘)
— 1837 — ........................... 1,421 — —
— 1847 — ...........................  5,336 — —
— 1857 — ........................... 22,625 — — ,
— 1862 — ...........................  31,769 — —
— 1866 — ...........................  36,3612/3-  —

Всѣ эти дороги стоили 1,388,555,268 долларовъ, т. е . по 
38,988 долларовъ или по 54,319 руб. за  версту; выстроены  
онѣ на бумажныя деньги, т . е . безпроцентные билеты аме- 
риканскихъ банковъ. Когда окончатся всѣ нынѣ строю щ іяся  
линіи, то оба великихъ океана будутъ соединены и Соеди
ненные Ш таты  будутъ  имѣть 51,284 мили желѣзныхъ до
рогъ. Деш евизна объясняется отчасти тѣмъ, что большая 
часть дорогъ въ одинъ путь. Кромѣ того Америка имѣетъ  
болѣе 1,200 миль конножелѣзныхъ дорогъ (въ 1865 г .).

Такимъ образомъ Соединенные Ш таты давно рѣшили ту  
задачу, къ которой мы въ Р о сс іи  тщетно стремимся: по
строили желѣзныя дороги не на чужге, а на свои капи
талы, созданные бумажными деньгами и  при этомъ не 
разорили, а удесетерили свое желѣзное производство.

Темная сторона американской промышленности есть огром
ное число несчастны хъ случаевъ; по вновь обнародованнымъ 
статистическимъ свѣдѣніемъ было:

1) Англійская МИЛЯ — 1,50857 русской версты.



въ періодъ. 
въ 1865 г. 1856—1865 гг.
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Н а ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г а х ъ :

несчастныхъ случаевъ. . 183 1,078
убито людей......................  335 1,838
изранено » ...................... 1,427 7,228

Н а  п а р а х о д а х ъ :

несчастныхъ случаевъ, . 32 249
убито людей...................... 1,788 4,609
изранено » ...................... 265 1,247

Подобныхъ невыгодныхъ отношеній не можетъ предста
вить ни одно европейское государство.

ЧИСЛО П А Р О В Ы Х Ъ  М А Ш Я Я Ъ  В Ъ  ГЕРМ А Н ІИ  И Ф Р Д Н Ц І Е .
По новѣйшимъ исчисленіямъ въ таможенномъ союзѣ нахо- 
дится 13,525 паровыхъ машинъ въ 599,172 силъ. Наибольшее 
число паровыхъ машинъ составляютъ локомотивы (4,704 въ 
376,187 силъ), затѣмъ идутъ паровыя машины на рудникахъ 
и горныхъ заводахъ 2,059 въ 72,350 силъ, наконецъ на па
ровыхъ мельницахъ 858 машинъ въ 10,629 еилъ.

Г е о г р а ф и ч е с к и  р а с п р е д ®л яются онв:
Въ Пруссіи ' ) . . . .  9,482 пар. маш. въ 411,654 силъ.

Саксоніи . . . . 1,234 — — 46,416 —
Баваріи...................... 889 — — 77,889 —
Вюртенбергѣ . . 388 — — 28,466 —
Б аден ѣ ...................... 348 — — 3,415 —
Брауншвейгѣ . . 261 — — 1,989 —
Ге с сенъ - Д армшта дтѣ 258 — — 2,744 —
Тюрингіи . . . . 243 — — 21,385 —
Ангальтѣ . . . . 103 — — 1,291 —

Въ Annales des Ponts et Chaussöes, по поводу новаго зако
на объ освобожденіи паровыхъ машинъ отъ строгаго надзора, 
помѣщены слѣдующія свѣдѣнія. Въ 1850 году паровыхъ ма
шинъ было во Франціи 6,832, въ 1863 году уже 22,516 въ 
617,890 силъ, чтб равняется силѣ 12,975,690 человѣкъ, т. е.

*) Мы взяли Пруссію въ ея новы х/ь грашіцахь.
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превосходящей взрослое рабочее населеніе Франціи. Вообще 
паровая спла все болѣе и болѣе вытѣсняетъ водяную.

г о р н о е  дъло во ф р а н ц і и .  Добыча каменнаго угля, до
ставившая въ 1864 г. 111 мил. метр, квинт., достигла въ 
1865 г. 113 мил. или 690,433,000 пуд.; средняя цѣна угля 
была 4‘Д коп* за ПУДЪ* Въ I860 году добыча непревосходи- 
ла 83 мил. квинт., слѣдовательно въ пятилѣтіе производи
тельность угля увеличилась слишкомъ на 30 мильйоновъ. 53а- 
мѣчательно, что не смотря на безпошлинный ввозъ камен
наго угля цѣна ему осталась въ это время одна и таже, чтб 
показываетъ, что потребленіе угля возрастало еще скорѣе, 
чѣмъ добыча. Въ послѣднее время открыто было много бла
гонадежные мѣсторожденій.

Желѣзная промышленность даетъ такіе же резузьтаты. Въ 
1865 году было получено штыкового чугуна и литья прямо 
изъ домны:

пудовъ на сумму
рублей

на древесномъ горючемъ 13,515,320 . 8,046,000
— коксѣ 51,831,130 20,737,500
— смѣси обоихъ горючихъ 6,037,680 3,105,500

Всего 71,484,130 31,844,000
Въ 1864 году выплавка чугуна доставила только 71,278,260 

пуд. Но съ развитіемъ дѣла цѣны значительно понизились, 
такъ въ 1860 году средняя дѣна чугуна была 49 коп. за 
пудъ, въ 1865 она упала до 41 коп. за пудъ.

Выдѣлка желѣза, особенно на каменномъ углѣ, тоже уве
личилась. Въ 1865 году было приготовлено желѣза:

пудовъ на сумму 
рублей

на древесномъ горючемъ 2,533,540 6,205,000
— каменномъ углѣ 867,210 2,208,250
— смѣси обоихъ горюч. 41,572,450 41,718,750

Всего 47,973,100 50,132,000
Въ 1864 году выдѣлка желѣза составляла только 48,299,280 

пуд. Съ 1860 года пригоговленіе желѣза увеличилось съ 
32,521,420 пуд. на 49,613,200, слѣдовагельно слишкомъ
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на 16,092,220 пуд., на сумму около 12 мильйоновъ руб. Цѣ- 
ны желѣза значительно понизились.

Всѣ эти цифры, по словамъ офиціальнаго отчета (Ехрозё 
da la situation de l'empire, presentö au senat et au corps le- 
gislatif), откуда мы ихъ запмствуемъ, показываютъ, что 
если въ частности въ нѣкоторыхъ мѣстахъ горная промы
шленность и пострадала, то въ общемъ она получила зна
чительное развитіе. Въ 1865 году было сдѣлано 18 отводовъ 
именно: 6 каменноугольныхъ мѣсторожденій, занимающихъ 
площадь въ 2,327 гектара, 1-желѣзныхъ рудъ, въ 345 гек- 
таровъ, 2-желѣзнаго купороса въ 577 гектаровъ, 5-сере- 
бряно-свинцовыхъ, мѣдныхъ и др. рудъ въ 14,297 гектар. 
3—смолистаго сланца, въ 759 гектар, и 1—каменной соли въ 
1,201 гектар, кромѣ того.

Такимъ образомъ къ концу 1865 года было во Франціи 
сдѣлано 1,171 отводовъ, которые распредѣлены слѣдуюгцимъ 
образомъ:

каменнаго угля . . . 593 
желѣзныхъ рудъ . . 245 
прочихъ ископаемыхъ . 333

Къ 1 января 1866 года осталось еще неразсмотрѣнныхъ 
140 просьбъ объ отводахъ, изъ которыхъ 47 относятся къ 
горючему матеріалу и 93 къ различнымъ ископаемымъ.

Эти скромныя цифры наводятъ насъ на мысль, что въ 
одной Пермской Губерніи извѣстно у насъ рудныхъ мѣсто- 
рожденій болѣе чѣмъ во всей Франціи; между тѣмъ каждый 
годъ размѣры нашего горнаго производства сдѣлаются все 
болѣе и болѣе скромными, сравнительно съ Французскими.

Комитетъ желѣзныхъ заводчиковъ представляетъ слѣдую- 
щую сравнительную таблицу производства и потребленія чу
гуна и желѣза въ тоннахъ во Франціп, въ послѣднія, шесть 
лѣтъ:
Производство

1860 1861 1862 1863 1864 1865 
чуг. 880,000 890,000 1,070,000 1,150,000 1,175,000 1,191,000 
жел. 560,000 512,000 „700,000 790,000 795,000 848,000 
Потребленія
чуг. 935,000 1,030,0001,270,000 13,300,000 1,270,000 1,320,000 
жел. 520,000 550,000 788,000 790,000 735,000 810,000



За 1866 годъ имѣются цифры всего за полгода; изъ ера- 
внеиія ихъ съ такими же цифрами за 1865 годъ оказывает
ся, что въ первое полугодіе выплавка чугуна увеличилась 
на 33,044 тонны, и выдѣлка желѣза на 34,808 тонны, что 
представляетъ для перааго 5% для второго 7°/0. Въ част
ности выплавка уменьшилась въ округахъ Гарда и Франшъ- 
Конте.

Производство и потребленіе угля во Франціи видно изъ 
слѣдующей таблицы:

Годъ Производство Потребленіе Отношеніе
въ тоннахъ производетва

къ потребленію

— 201 —

1855 7,453,048 132,936,687
%
60

1856 7,925,700 ' 12,896,203 61
1857 7,901,757 13,149,466 61
1858 7,352,568 12,893,034 57
1859 7,634,237 13,063,662 58
1860 8,039,168 13,999,790 57
1861 8,400,000 14,400,000 60
1862 9,400,000 15,300,000 61
1863 10,594,400 16,364,000 65

V
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БИБЛІОГРАФШ

БУДУЩНОСТЬ ГОРНОЗАВОДСКАГО ПРОМЫСЛА 
НА ЮГѢ РОССІИ А. Ф. МЕВІУСА СПБ. 1867 г.

32 стр. съ картою.

ІІамъ всегда пріятно встрѣчаться съ трудами такъ немногочис- 
леііными, касающимся русскаго горнаго дѣла. Удовольствіе эго воз
растаешь, если за перо берется человѣкъ, вполнѣ знакомый съ дѣ- 
ломъ, что въ русской литературѣ тоже не слишкомъ часгоѳ 
явленіе.

Вонросъ о горномъ н особенно желѣзномъ дѣлѣ на югѣ осгается 
все еще вопросомъ. Между тѣмъ, нѣтъ кажется предмета болѣе 
серьёзной необходимости для Россіи, какъ расширеніе ея горнаго 
дѣла и основаніе рельсоваго производства на каменномъ углѣ. Этимъ 
бѣднымъ рельсамъ очевидно не повезло въ Россіи. ІІѣгъ почти 
у насъ отрасли промышленности, для которой правительство и об
щество не сдѣлало бы какихъ либо пожертвозаній, но зайдетъ дѣло 
о рельсахъ, и всѣ полагаютъ, что рельсовые заводы возникнуть и 
нойдутъ сразу давать барыши своимъ хозяевамъ; хотя нужно очень 
неболынаго труда сообразить, что мы ничего серёьзнаго еще не 
сдѣлали для того, чтобы приготовить почву, на которой выростутъ 
эти рельсовые заводы.

А . Ф . Мевіусъ унравлялъ на югѣ Россіи двумя металлургичес
кими заводами, которымъ выпала честь быть первыми слабыми по
пытками тамъ желѣзнаго дѣла, потому брошюра его въ рекоменда- 
ціяхъ не нуждается, и мы огсылаемъ къ ней всѣхъ желающихъ 
ближе познакомиться съ этимъ дѣломъ.

Для тѣхъ ж е, кто не будетъ быть можетъ въ состояніи достать ее, 
мы дѣлаемъ слѣдующія извлеченія, показывающія личный взглядъ 
автора. Большая часть брошюры занята неречнсленіемъ благонадеж-
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ныхъ мѣсторожденій рудъ и угля въ доиецкомъ бассейнѣ, большею 
частію извѣстныхъ уже обычнымъ читателямъ Горнаго Ж урнала.

« Разсматрнвая, начниаетъ г. Мевіусъ, современное состояніе и 
успѣхп европейской промышленности, нельзя не согласиться со мно
гими экономистами въ томъ, что степень развитія желѣзнаго про
мысла въ каждомъ благоустроенномъ государства служитъ мѣриломъ 
его благососгоянія, и что тамъ, гдѣ промышленность эта нѣсколько 
лѣтъ къ ряду остается неподвижною, нельзя не предполагать огром- 
наго застоя во всякой прчмышлешюй дѣятельности и ущерба въ 
народномъ богатствѣ.

Въ то время, какъ всѣ страны Европы, въ теченіе послѣдвпхъ 
тридцати лѣтъ, удвоили и даже утроили свою желѣзную произво
дительность, мы положительно стоимъ па одномъ мѣстѣ и не д ѣ -  
лаемъ ни одного рѣшительнаго шага виередъ. Въ то время, какъ 
начинавшаяся у  насъ постройка желѣзныхъ дорогъ затратила уже 
около 4 0  мил. пудовъ рельсовъ и требуетъ пхъ ежегодно не менѣз 
5  мил. пудовъ, наша желѣзная промышленность, сосредоточенная 
преимущественно па Уралѣ, предлагаешь намъ только по 1 2  мил. п у
довъ желѣза для удовлетворенія всѣхъ потребностей государства, 
имѣющаго 7 0  мил. населенія. Оказывается громадный недостатокъ 
въ желѣзѣ, которое п ввозится къ памъ ежегодно цѣлыми мильйо- 
нами пудовъ и большею частно безношлпнно, по причинѣ дарован— 
пыхъ концессій на постройку желѣзныхъ дорогъ. Вслѣдсгвіе б е з -  
пошлшшаго ввоза дешеваго желѣза, мы пе можемъ подумать о томъ, 
чтобы какимъ-нибудь образомъ вступить въ соперничество съ ино
странцами въ снабженін иашихъ дорогъ рельсами; а между тѣмъ, 
мильйоны рублей переходятъ за эти рельсы за границу, обогащая 
иностранцевъ и на столько же истощая насъ, тогда какъ при ни
сколько лучшей обстаиовкѣ и условіяхъ, болѣе благопріятныхъ, мы 
могли бы съ величайшею для государства пользою удержать всѣ 
эти мильйоны у себя дома, основать на нихъ промышленное р аз-  
вигіе и благосостояніе цѣлаго края и водворить въ страиѣ произ
водство повое и въ высшей степени благодѣтельное.

Донецкій каменноугольный бассеііпъ занимая въ Екатерпнослав- 
ской Губерніи и Землѣ Войска Донскаго пространство около 4 0  т. 
квадратныхъ верстъ, вь настоящее время на столько уже извѣстенъ



и изслѣдованъ различными учеными и поисковыми партіями, что его 
смѣло можно теперь считать надежнымъ залогомъ будущаго промы- 
шленнаго благосостояиія южной Россіи. Но какъ, при всѣхъ под- 
земныхъ богатствахъ, онъ не тронуть еще никакими серьёзными 
горно-техническими предпріятіями; то весьма естественно, что для 
большинства публики, совершенно почти съ этимъ краемъ незнако
мой, неизвѣстно даже, какого рода богатства здѣсь заключаются, 
и на столько ли онѣ значительны, чтобы пользованіе ими могло 
имѣть значеріе важнаго экономическаго вопроса.

Ж елая удовлетворить справедливой любознательности публики и 
вмѣстѣ съ тѣмъ возбудить, если можно, въ ней промышленную 
предпріимчивость, мы изложемъ здѣсь по порядку: 1 ] главпѣйшія 
извѣстныя минеральныя богатства донецкаго бассейна; 2) возмож
ность воспользоваться этими богатствами, посредствомъ устройства 
обширныхъ угольныхъ копей и желѣзныхъ заводовъ, и 3 )  способъ 
ссуществленія этихъ предпріятій частными лицами, товариществами 
или акціонерными комсаніями.

Минеральныя богататва Донецкаго Кряжа суть: каменный уголь 
самыхъ разнообразныхъ качествъ, желѣзныя руды, свинцово-сере- 
бряныя и цпиксвыя руды, ФарФоровая глина, гипсъ, поваренная 
соль, огромное разнообразіе строигеліліыхъ камней, камень лпто- 
граФііческій, трепелъ, мѣлъ и проч. Преимущественное же внима- 
піе заслуживаютъ, конечно, каменный уголь и желѣзныя руды, 
какъ магеріалы, наиболѣе распространенные и папболѣе необходи
мые каждому цивилизованному народу. Но теперь открыто и 
частію изслѣдовано множество мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ и 
каменнаго у гл я .»

«Желѣзпая дорога, строющаяся теперь отъ Москвы до Курска, 
не далѣе, какъ года черезъ три, будетъ, вѣроятно, окончена. 
Столь же скоро мы имѣемъ право ожидать окончаиія дороги между 
Курскомъ и Кіевомъ, и совершенно увѣрепы, что дая^е прежде 
окончанія этихъ двухъ линій правительство озаботится постройкою 
линіп изъ Курска, черезъ Харьковъ, къ Азовскому Морю, да сверхъ 
того, можетъ быть рѣшено будетъ провести желѣзную лпнію отъ 
грушевскихъ копей на западъ, вдоль всего камепноугольнаго обра- 
зованія и упереть ее или въ дорогу харьковско-азовскую, или въ



одииъ пзъ городовъ на среднемъ Днѣпрѣ, т . е . Александровскъ, 
либо Екатерлнославъ. Съ другой стороны, такъ какъ на козловско- 
воронежскую линію концессія уже состоялась н какъ отъ Воронежа 
до Грушевки будетъ около 4 0 0  верстъ, то, построивъ дорогу па 
этомъ разстояніи (что весьма вѣроягно), мы имѣли бы тогда отъ 
Москвы на югъ Россіи два желѣзиыхъ пути, изъ коихъ одинъ 
шолъ бы, черезъ Воронежъ, на Черкасскъ и Ростовъ, а другой, 
черезъ Харьковъ, на Таганрогъ или Маріуполь. Какъ по харьков
ской, такъ равно и по воронежской линіямъ, могли бы идти на 
сѣверъ огромныя массы каменнаго угля, кокса и антрацита, необ- 
ходимыя какъ для дѣйсгвія самыхъ желѣзныхъ дорогъ, такъ равно 
для разныхъ заводовъ, Фабрикъ и отоиленія зданій. По липін же 
грушевско-днѣпровскон, поперечной дорогѣ харьковско-азовской, 
пошли бы грузы антрацита на Днѣпръ, для тамошнихъ дорогъ и 
Фабрикъ. Положеніе эгихъ линій ясно обозначаешь тѣ пункты к а -  
менноугольнаго бассейна, которые, по своей близости къ желѣзнымъ 
дорогамъ, могутъ скорѣе всѣхъ прочпхъ сдѣлаться большими цент
рами каменноугольной деятельности. Эти пункты суть тѣ, гдѣ х о -  
рошій антрацнтъ или каменный уголь находятся не только въ блпз- 
комъ сосѣдствѣ желѣзной дороги, но и заншіаютъ положеніе наи- 
болѣе близкое къ Харькову или Воронежу: чѣмъ копи угольныя б у 
дутъ заложены ближе къ этимъ городамъ, тѣмъ дешевле можетъ 
продаваться на сѣверѣ добываемый въ этихъ копяхъ антрацигь и 
уголь. Мы поэтому думаемъ, что для лпніи воронежско-грушовскоіі 
антрацигь долго не будетъ имѣгь себѣ ссперннковъ, потому что 6 0  
пудовъ его, замѣняющіе собою кубическую сажень дровъ, должны 
обходиться '): въ Воронежѣ до 1 0  р. 4 0  к он ., въ Рязани—
1 4  р . ,  въ М осквѣ—  1 7  руб. Сбытъ антрацита на Волгу п въ 
Азовское Море неминуемо увеличится, если при уменыиеніи расхо
довъ добычи усовершенствуются способы доставки. Относительно 
лииіи харьковско-азовской мы, съ полною увѣрепностію въ наптхъ 
словахъ, скажемъ, что желѣзиянское и ближаишія къ нему мѣсто-

1) За перевозку 1 п. антрацита, угля и кокса по желѣзной дорогѣ, 
на 100 верстъ, мы принимает» тарііФъ по 2 1 /„ коп., а цѣну на мѣстѣ 
полагаемъ—антрацнтъ и уголь но 4 коп., коксъ—по 7 коп.



рожденія угля до тѣхъ поръ не потерпягъ себѣ, въ нанравленіи къ 
Харькову, никакой конкуренціи въ торговлѣ углемъ, пока онѣ или 
совсѣмъ не истощатся (чего ждать очень долго), или добровольно 
не уступятъ эту промышленность другимъ мѣстностямъ, поставлен-  
нымъ въ условія менѣе выгодныя. Мы убѣждены, что 70 пудовъ 
желѣзнянскаго угля, замѣняющаго собою 1 куб. саж. дровъ, съ выго
дою для владельца копи, могутъ продаваться: въ Харьковѣ за 7  р у б ., 
а коксъ— 9 руб.; въ Курскѣ — 10 р. 50 к ., коксъ— 12 р. 60 к.; 
въ Орлѣ— 1В р .,  коксъ— 15 р. 20 к ., и въ Москвѣ— 19 р. 
40 к ., коксъ— 21 р. 45 к.

По линіи грушевско-скатеринославской, идущей вдоль каменно- 
угольнаго бассейна, съ востока на западъ, кромѣ Грушевки и Ж е -  
лѣзнаго, находились бы, по всей вѣроятности, слѣдующія копи 
у гл я : щербиновскія, черпухинскія, гг. Модзолевскаго, Раевской, 
Долгорукой, Туткевича, Герсевановой; копи антрацита: гг. Фитин- 
гоФа, Булацеля, Лисаневпча, Милорадовича, Яновской, Чевчевадзе 
и многихъ другихъ. Но здѣсь нельзя не замѣтить, что спекающійся 
уголь съ этихъ копей трудно будетъ сбывать на харьковскую л и - 
вію или на Днѣпръ, прежде нежели не истощатся желѣзиянскія 
копи, либо не увеличится запросъ на уголь въ такой степени, что 
копь эта не въ состояніи будетъ его удовлетворить. Относительно же 
сбыта антрацита, мы полагаемъ, что при существованіи грушевско- 
днѣпровской дороги и при спросѣ антрацита къ Днѣпру, этотъ ма- 
теріалъ пойдетъ туда съ копей: Городища, Иваиовки и Новопав- 
ловки, а отнюдь не съ Грушевки, отстоящей верстъ на полтораста 
далѣе къ востоку. Здѣсь кстати еще замѣтимъ, что во всѣхъ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ будетъ требоваться на сѣверъ уголь кусковый, пла
менный и слабо спекающійся,— во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, думаемъ 
мы, неоспоримое преимущество постоянно и надолго останется за 
углемъ александровскимъ, князя Ливена, не смотря даже на то, 
что копь эта, отстоя отъ желѣзнянской далѣе къ югу, не менѣе 
3 5  верстъ, будетъ поставлять свой уголь, напримѣръ, въ Харьковъ 
около 1 копѣйки за пудъ дороже желѣгщанскаго.

Предугадать и хотя приблизительно опредѣлить могущую въ ско
ромь времгни развиться потребность каменнаго угля и антрацита, 
при содѣйсівіи упомянутыхъ нами желѣзныхъ дорогъ, совершенно
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невозможно. Однако, зная до какой степени оскудѣли лѣса въ гу- 
берніяхъ Полтавской, Харьковской, Воронежской, Тамбовской, Кур
ской и Орловской и принимая въ соображеніе дальнѣіішее истреб- 
леніе лѣса при постройкѣ самыхъ дорогъ, а вслѣдъ затѣмъ потреб
ность топлива при ихъ эксплуатаціи,— принимая все эго въ сообра- 
ж еніе, говоримъ мы ,—  безъ опасенія впасть въ ошибку, можно раз- 
считывать на сбыть внутрь Россіп мииеральнаго топлива въ первое же 
время цѣлымп десятками мильйоиовъ пудовъ; а это одно уже въ 
состояніи не только поддержать дѣятельное движеніе по рельсовымъ 
путямъ, но и сильно подвинуть пашу каменноугольную промышлен
ность.

Другой не менѣе важный возбудитель каменноугольной промыш
ленности, а съ нею и благосостоянія края— есть основапіе сам о- 
стоятельиаго желѣзнто производства. Выплавка чугуна и вы- 
дѣлка желѣза, соедшіеішэя со всѣми прикосновенными къ ней оп е-  
раціями, требуетъ огромное количество каменнаго угля, а именно: 
для полученія, ііапрюіѣръ, одного мильйона пудовъ желѣза въ видѣ 
рельсовъ надобно употребить на всѣ процессы, начиная отъ добычи 
и обжиганія рудъ, не менѣе 9  мил. пудовъ каменнаго угля, а рудъ 
желѣзныхъ отъ 3 5 — 4 0 %  содержаніемъ —  около 4  мил. пудовъ. 
Эти цифры даютъ памъ между прочпмъ одно изъ главнѣіішпхъ ука- 
заній, которымъ должно руководствоваться при выборѣ местности 
для закладки завода. Ясно, что если бы руды и уголь не находи
лись вмѣстѣ, то заводъ преимущественно надобно ставить вблизи 
угля, что справедливо еще болѣе и потому, что угольныя мѣсто- 
рожденія вообще болѣе прочны и постоянны, чѣмъ рудныя, разбро
санный часто въ мѣстностяхъ другъ отъ друга довольно удаленныхъ. 
Считая для завода удобство сообщеиій условіемъ очень важнымъ, мы 
полагаемъ, что вслѣдъ за удобствомъ положенія завода относительно 
рудъ II угля, должно наибольшее впиманіе обращать на возможную 
близость завода къ желѣзной дорогѣ; и чѣмъ заводъ будетъ обшпр- 
нѣе, тѣмъ условіе это становится важнѣе. Прочія условія, прини
маемый въ соображеніе при выборѣ мѣста для завода, какъ-го: 
близость воды, прпсутствіе большого населеннаго мѣста и проч., 
имѣютъ на рѣшеніе вопроса вліяніе второстепенное, потому что всѣ 
расходы, сопряженные напримѣръ съ проводомъ воды, хотя бы и



издалека, ил» съ постройкою жилыхъ помѣщеній, суть расходы 
единовременные, а непостоянные, какъ ежедневная перевозка, болѣе 
или менѣе значителыіыя разстояпія, громадиыхъ грузовъ рудъ и 
угля.

Высказавъ главпыя основанія для выбора подъ заводы мѣста, мы 
иоименуемъ теперь нисколько такихъ пунктовъ, на которыхъ, вслѣд- 
ствіе близкаго нашего знакомства съ мѣстпостью, мы увѣрены, съ 
выгодою можно было бы устроить обширные чугуноплавильные и 
желѣзиые заводы:

1) Селеше Долынъ-Тарама, въ 9 0  верстахъ на сѣверъ отъ 
Маріуполи. Здѣсь отысканы полого-падающіе пласты спекающагося 
каменнаго угля. Руды отличнаго качества могутъ быть сюда доста
вляемы изъ окрестностей Стилы, Каракубы, ІІовониколаевки, Ново- 
троицка и Авдотыіна изъ разстояпія отъ 1 5  до 2 5  верстъ. Заводъ 
можетъ быть заложенъ на р . Сухой-Волновахѣ при устьѣ рѣчки 
Тарамы, въ 4 4/ 2 верст, ниже селенія, имѣющаго не менѣе 1 ,0 0 0  
душъ, въ разстояніи около 3  верстъ отъ угольной копи и не далѣе 
1 0  верстъ отъ желѣзной дороги, если она пойдетъ изъ Харькова 
на Маріуполь по правому берегу Кальміуса.

2 )  Село Александровна, князя П. И. Ливена. Заводъ можетъ 
быть поставлепъ не далѣе 1 версты отъ угольной копи и, неза
висимо отъ 3  пластовъ мѣстныхъ рудъ, можетъ быть дешево сн аб-  
жаемъ рудами съ юга и съ сѣвера, если изъ Харькова пропдетъ 
на Маріуполь желѣзная дорога, которой линія проектирована отъ 
Александровки не далѣе 6  верстъ. Село очень значительно и удобно 
для первоначальнаго размѣщенія рабочихъ. Кромѣ того, на первое 
время, вмѣсго закладки своей собственной копи, заводъ можетъ 
спабжаться углемъ отъ арендатора князя Ливена— купца Иванова, 
по цѣнѣ довольно умѣренной.

3 )  Село Мокѣевка, И . Г . Иловайскаго. Близъ него разрабогы- 
вается двухаршинный пластъ сильно спекающагося угля и есть въ 
окрестностяхъ небольшія залежи рудъ. Кромѣ того, на Ю З ., въ 
5 0  верстахъ при дер. Амвросіевкѣ, залегаетъ обширное довольно 
мѣсторожденіе очень хорошихъ рудъ, а рудные пласты Орлова, Кум- 
шацкаго, Бзовской, Катасоиова, Туткевича, кн. Долгорукой и Ра
евской находятся отсюда въ 3 0  и 3 5  верстахъ; наконецъ, пласты
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желѣзнянскіе, могущіе одни доставить до 7 0  мил. пуд. руды, ле
жать отъ Мокѣевки прямо на сѣверъ въ 4 3  верстахъ и притомъ 
такъ, что при существовали желѣзпой дороги на Таганрогъ— пере
возка этихъ рудъ на первыя 3 0  верстъ можетъ производиться по 
этой дорогѣ. Селепіе Мокѣевка тоже очень значительно.

4 )  Село Зуевка, И . Г . Иловайскаго. Въ 6  верстахъ на з а -  
падъ отъ села находится двухаршинный пластъ угля, на которомъ 
можно было бы заложить заводъ, для чего, однако, необходимо по
требуется провести сюда воду изъ р. Крынки помощью подъемныхъ 
трубъ па разстояніе около 4  верстъ и на высоту около 4 0  саженъ. 
Вслѣдствіе значительна™ разстоянія отъ села, неизбѣжна немедлен
ная постройка помѣщеній для рабочихъ и служащвхъ. Что же ка
сается до рудъ, то хотя ихъ здѣсь пока и не отыскано, но мѣсто- 
рожденіе амвросіевское лежитъ отъ Зуевки въ 2 5  верстахъ, ор
ловское въ 1 0 , Кумшацкаго, Бзовской и Катасонова въ 1 7 ,  кня
гини Долгорукой и Туткевпча въ 2 3  верстахъ, изъ коихъ первыя 
3 0  верстъ приходятся по желѣзной дорогѣ на Таганрогъ.

5 )  Селеніе Нижняя-Хапжонкова, А . Г . Нестеровой. Въ са
момъ селеніи разработываются крестьянами трехфутовые пласты 
спекающаго и чистаго каменнаго угля. Р . Крынка представляетъ 
обильный запасъ воды; селеніе очень обширно и заводъ можетъ 
быть заложенъ почти смежно съ нимъ. Отъ копи до завода разсто- 
яніе не можетъ быть болѣе 1*/2 или 2  верстъ. Удаленіе завода 
отъ харьковско-таганрогской желѣзной дороги не превышаетъ 7  
верстъ. Желѣзные рудники, имѣющіе для этой мѣстности значеніе, 
лежать отъ нея въ слѣдующемъ разстояніп:

Орлов ка .
Катасонова .
Кумшацкаго .
Бзовской .
Кн. Долгорукой

При этомъ иикитовскія и желѣзнянскія руды пошли бы 3 0  
верстъ по я^елѣзной дорогѣ.

6 ) Поселокъ Малокрѣпинскій, графа Платова. Здѣсь, кромѣ 
двухъ пластовъ антрацита въ 1 2  вершковъ толщиною, есть еще но-

1 4 в. Туткевича 1 8  в.
1 8 » Модзолевскаго 2 5  »
1 5 D Государевъ-Буеракъ. 2 5  в
1 5 1> Никиговка 4 0  •
1 8 Желѣзноѳ : 3 5  •



логій пластъ антрацита же толщиною въ 6  четвертей, на которомъ 
вымежевано въ войсковую собственность два участка по 2 0 0  д е -  
сятинъ по обѣ стороны рѣчки Крѣшінькой, впадающей въ р. Міусъ. 
Каждый изъ этихъ учасгковъ заключаетъ въ себѣ антрацита не 
менѣе 1 5 0  мил. пудовъ. Здѣсь,въ  рэзстояніи отъ 1— 1 ' /4 верстъ 
проходятъ два пласта желі;зныхъ рудъ, которые, при толщинѣ ихъ 
въ 1 арш. и при разработку обоихъ пластовъ на глубину 2 5  с а ж .,  
а по простиранію на б  верстъ, должны доставить не мемѣе 8 0  мил. 
пудовъ руды, не говоря ужѳ о томъ, что къ сѣверу отъ этой 
мѣстности въ 3  верстахъ и къ югу не болѣе 5  верстъ проходитъ 
еще по одному пласту желѣзныхъ рудъ, стоющихъ разработки. Если бы 
съ Грушевки прошла желѣзная дорога на Днѣпръ, то отъ этой 
линіи означенная мѣстиость находилась бьі только въ разстояніи 
около 9  верстъ.

7 ) Въ 9  верстахъ на ЮЗ- отъ большого села Ивановки нахо
дится принадлежащей г-ну 4 исаневичу поселокъ Христофор о вка. 
Здѣсь разработывается щтольиою хорошій пластъ антрацита въ -5 
четвертей толщиною и , при паденіа 1 6 ° , занимая обширное цротя- 
женіе, можетъ надолго обезпечить дѣйсгвіе весьма большого завода. 
Въ сѣверо-восточномъ направленіи отъ удобнаго для завода мѣста, 
въ разстоявіи отъ 1 ‘/ 2 до 5  верстъ проходятъ три изъ уномяну- 
тыхъ выше сего пластовъ желѣзныхъ рудъ, откуда въ теченіе по 
крайней мѣрѣ 5 0  лѣтъ можно смѣло добывать по 2  мил. пудовъ 
ежегодно. Отъ желѣзиой дороги грушевско-днѣпровской мѣстцость 
эта отстояла бы не далѣе б  верстъ; а отъ угольной кони отъ 
1 — 2 ‘/а  верстъ. Воды, посредствомъ хорошей'запруды, можно ско
пить очень много.

8 )  Къ сѣверо-востоку отъ села Ивановки, не далѣе б  верстъ, 
заложена добыча антрацита на 5  четвергномъ пластѣ, въ дачахъ 
сел. Малой-Николаевки р. Булацеля. Заводъ можетъ быть по- 
строенъ на р. Ольховой, въ разстояніи около 2  верстъ отъ копи. 
Поименованные сейчасъ три пласта желѣзныхъ рудъ отстояли бы 
отъ завода въ 1 8 — 2 2  верстъ, а линія желѣзной дороги грушевско- 
днѣпровской проходила бы отъ завода примѣрно въ 1 0  верстахъ.

9 ) Княгиня Чевчевадзе въ носелкѣ ея Скелеватомъ на р. Хру
стальной владѣетъ пластомъ антрацита въ 6  четв. толщиною, пре-
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осходнаго качества и очень схожаго съ тѣмъ, который употреб
ляется въ Пенсильваніп для выплавки чугуна, ничѣмъ пе у с т у -  
пающаго древесноугольному. Отъ этой кони (теперь уже въ м а-  
ломъ видѣ разрабатываемой) къ югу и къ сѣверу, въ разстояніи 
отъ 2 — 4  верстъ, проходятъ тѣ же самые пласты желѣзныхъ рудъ, 
о которыхъ упомянуто было выше. Заводъ можетъ быть заложенъ 
отъ копи не далѣе 1 J/ 2 верстъ, на рѣкѣ Міусѣ и отстоялъ бы отъ 
грушевско-днѣпровской дороги около 1 3  верстъ.

Всѣ мѣстности, поименованный подъ нумерами б ,  7 ,  8  и 9 ,  
пмѣя копп антрацита, могли бы, по нашему мнѣнію, съ величай- 
шею пользою послужить для устройства иа нихъ такихъ заводовъ, 
гдѣ бы очень легко и выгодно было ввести способъ Бессемера, ко
торый, при настоящемъ своемъ усовершенствованіи, во многихъ слу
чаяхъ скоро долженъ вытѣснить собою пудлингованіе.

1 0 )  Близь селенія Волынцово, княгини М. А . Долгорукой, 
есть нѣсколько очень хорошнхъ пластовъ спекающагося каменнаго 
угля, по близости которыхъ на р. Булавинѣ, въ разстояніп отъ 
2  — 3  в ер ., можно было бы заложить чугуноплавильный и пудлин
говый заводъ, продовольствуя его рудами изъ мѣсторождеиій кня
гини Долгорукой, Тугкевича, Бзовской, Кумшацкаго, Катасонова, 
Модзолевскаго и другихъ, которыя отстояли бы отъ завода въ 3 ,  
5 ,  7 ,  1 0  и 1 5  верстахъ. Заводъ этотъ, заложенный вблизи селе- 
нія Волынцова, отстоялъ бы отъ желѣзной дороги грушевско-днѣп- 
ровской верстахъ въ 1 5 , а отъ харьковско-азовской не далѣе 8  
верстъ. Наконецъ,

1 1 ) Въ дачахъ казеннаго села Желѣзнаю, тамъ, гдѣ ненз- 
бѣжно должны проходить какъ грушевско-днѣпровская, такъ н 
харьковско-азовская линія (независимо отъ направленія сей послед
ней на Таганрогъ или Маріуполь), проходятъ также 7  пластовѣ 
спекающагося каменнаго угля толщиною отъ 7 — 9  четвертей и 7  
пластовъ желѣзпыхъ рудъ отъ 1 0  — 2 0  вершковъ толщиною. На шести- 
верстномь протяжепіи всѣхъ этихъ пластовъ заключается угля на 
глубинѣ 6 0-ти  сажень около 4 0 0  мил. «пудовъ, а рудъ желѣзныхъ 
на глубииѣ 2 5  са ж .— до 7 0  мил. пудовъ. Вея эта свита пластовъ 
рудъ и угля, заключающая вь себѣ кромѣ того еще и пласты из
вестняка, могла бы разрабатываться изъ одной общей копи, а за-



водъ можно было бы поставить не только возлѣ самий желѣзной 
дороги, но вмѣстѣ съ тѣмъ и на рудникѣ, такъ что руды, флюсъ 
и горгочій матеріалъ не требовали бы никакой перевозки. Такъ 
какъ угля здѣсь очень много и качества его превосходны и какъ 
въ то же время мѣсторожденіе это по линіи дороги есть ближай
шее къ Харькову и ко всѣмъ сѣверпымъ губерніямъ, то отсісда 
можно было бы снабжать углемъ и коксомъ желѣзныя дороги. 
Въ случаѣ же чрезвычайиаго здѣсь развитія выплавки чугуна, 
можно, кромѣ мѣстныхъ рудъ, пользоваться рудами изъ Стилы, 
Каракубы, Новотронцка и проч., доставляя ихъ дешево по жолѣз- 
нои дорогѣ (если бы она туда направлялась), и, кромѣ того, до
ставлять дешево руды отъ Раевской —  1 0  в ., кн. Долгорукой—  
1 5  в ., Туткевпча— 1 8  в .,  Кумшацкаго— 1 8  в ., Бзовской — 1 8  в ., 
нзъ дачъ села Государевъ-Буеракъ — 7  в . ,  и изъ дачъ села Ии- 
китовки— б верстъ. Единственное неудобство этой мѣстности за
ключается въ необходимости устроить водопровода который достав- 
лялъ бы на заводъ воду изъ р . Торца, по трубамъ длиною около
1 5  верстъ, для чего по разсчету надобпо паровую машину въ 4 5  
силъ. ІІо если принять въ соображеніе, что при выдѣлкѣ, иаари- 
мѣръ, 5 0 0 ,0 0 0  пуд. желѣза, потребовалось бы перевозить 
ежегодное угля, рудъ и флюсовъ не менѣе 7 мил. пудовъ, что при 
среднемъ удаленіи этихъ матеріаловъ въ 5  только верстъ, это 
стоило бы ежегодно никакъ не менѣе (по 1/ 3 коп. съпуда) 2 3 ,0 0 0  
рублей, то, конечно, всякій легко согласится съ тѣмъ, что гораздо 
выгоднѣе выстроить единовременно водопровода нежели на сколько бы 
то ни было удалиться отъ главішхъ матеріаловъ. Засимъ, о выго- 
дахъ ближайшего сосѣдства нодобнаго завода съ желѣзиою дорогою 
мы распространяться не будем ъ .» .

СПОСОБЪ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ПРЕДПРІЯТІЯ.
Теперь мы перейдемъ къ послѣднему вопросу, « наиболѣе ще

котливому и затруднительному, а именно къ тому, какимъ образомъ 
можно было бы водворить у насъ на югѣ самостоятельное ж ел т о 

нос производство, а такъ же обширную и правильную добычу ан
трацита и каменнаго угля.

Мы не будемъ усиливаться доказывать, что дѣло водворенія и 
развитія какой-либо промышленности можетъ удачно идти и дать
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благотворные результаты только въ томъ случаѣ, когда успѣху его 
равно будутъ сочувствовать и правительство и общество, и когда 
они для достпженія предположенной цѣли дружно соединять общія 
свои усилія. Нѣтъ такъ ж е, кажется, надобности доказывать, что 
главная роль правительства въ дѣлѣ развитія промышленности за
ключается не въ томъ, чтобы заниматься ею лично и непосред
ственно, а напротивъ въ томъ^ чтобы, во-первыхъ, освободить про
мышленность отъ всякихъ вредныхъ ей стѣсненій, во-вгорыхъ, огра
дить ее отъ упадка и вреднаго соперничества соотвѣгствующини 
законодательными мѣрами, и въ—трегьихъ, наконецъ, не отказывать 
ей , въ извѣстныхъ случаяхъ, въ денежной и матеріальной помощи, 
безъ которыхъ иногда нѣтъ никакой возможности расшевелить дрем
лющую предпріимчивость нашихъ каниталистовъ.

Въ дѢЛѢ развитія въ Южной Россіи желѣзнаго производства, 
правительство наше руководилось до сихъ поръ, повпдимому, тѣмъ 
попятіемъ, что такъ какъ капиталисты наши мало знакомы вообще 
съ желѣзнымъ дѣломъ, относятся къ нему слишкомъ боязливо и не- 
рѣшителыю, то администрація, такъ сказать, поневолѣ обязана 
была принять въ этомъ дѣлѣ на себя роль Фабриканта, и путемъ 
многочисленныхъ болѣе или менѣе удачныхъ начішаній возбудить въ 
обществѣ подражательность. Попытки правительства завести на югѣ 
Россіи самостоятельное желѣзное производство продолжаются уже 
болѣе 3 0  лѣтъ, и хотя нельзя не отдать имъ той справедливости, 
что онѣ во многомъ были для насъ весьма полезны, особенно по 
вопросу раскрытія и изслѣдсванія минеральныхъ богатсгвъ края; но, 
съ другой стороны, мы думаемъ, что дѣло развигія желѣзнаго про
мысла пошло бы у  насъ гораздо быстрѣе и правильнѣе, если бы 
правительство наше, обыкновенно столь внимательное ко всѣмъ на- 
родыымъ потребностямъ, предложило бы частнымъ предпринимате
ля мъ пособія своихъ обшириыхъ средствъ и кредита, и оказало бы 
дѣятельное сочувствіе къ учрежденію на югѣ Россіи часгнаго ж е- 
л^знаго промысла. Что же касается до какихъ бы то ни было въ 
этомъ дѣлѣ опытовъ и испытаній, то мы полагаемъ, что такъ какъ 
желѣзпая промышленность, получивъ па западѣ Европы огромное 
развитіе, сдѣлались производствомъ вполнѣ извѣсгнымъ и научно 
разработашіымъ, и такъ какъ мѣстныя условія донецкаго бассейна
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ймѣютъ во многомъ полнѣіішеѳ сходство съ нѣкоторыми мѣсгами 
Бельгіи и Сѣверной Англіи; гдѣ желѣзпое дѣло существу етъ въ 
огромиомъ развптіи, то для прочпаго, быстраго и дешеваго водво- 
ренія у насъ этой отрасли народиаго хозяйства нѣтъ ни малѣйшей 
надобности задаваться рѣшеніемъ какихъ-либо новыхъ вопросовъ, а 
слѣдуетъ попросту воспользоваться Фактами, добытыми опытностью 
запада, и усвоить себѣ полученные тамъ выводы, не дѣлая по 
возможности никакихъ отступленійі Намъ говорятъ иногда, что про
мышленность возбуждать искуственнымгі мѣрами не нужно, чтосуб- 
сидіи и гарантіи вредны и что производство возникаетъ само собою, 
когда явится потребность. Но на это мы отвѣчали и отвѣтимъ те
перь, что желѣзная промыиіленность вездѣ возникла и усилилась 
только при сильной Матбріальной гюддержкѣ правительства,- и в о -  
вторыхъ^ что потребность въ желѣзѣ можетъ еще долго не обна
ружиться > пока при всякой концессіи на постройку желѣзныхъ до
рогъ будутъ, въ видѣ исключенія, 'дозволять безпошлинный ввозъ 
изъ-за границы чугуна и желѣза во всѣхъ видахъ.

Опредѣляя размѣры будущего завода, мы имѣлй въ виду: съ 
одной стороны, задолженіе возможно меньшаго капитала, который 
поэтому не слишкомъ трудно было бы отыскать, а съ другой—  
годовую производительность столь значительную, чтобы накладны» 
расходы производства, представляющіе собою цифру довольно посто
янную, выражались бы процентомъ не слишкомъ высокимъ въ от
ношена! къ цеховой стоимости издѣлія. На этихъ основаніяхъ мы 
приняли годовую производительность завода въ 5 0 0 ,0 0 0  пудовъ же- 
лѣза или рельсовъ. По смѣгамъ и соображеніямъ, предварительно 
нами сдѣланнымъ, оказывается слѣдующее:

Угля каменнаго, способнаго давать 5 5 ° / 0 кокса 
понадобится на все заводское дѣйствіе, равно 
какъ на рудникѣ, при цехахъ вспомогатель-
ныхъ и на о т о п л е н іе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рудъ желѣзныхъ содержащихъ въ плавкѣ въ
3 5 %  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ч

Флюса и зв е с т к о в а г о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
Выплавлять ежегодно ч у гу н а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— 13 —

4.500.000 пуд.

2.143.000 —
642.000 —
750.000 —
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Задолжить рабочихъ па угольной копи и при 
заводѣ, не считая однако добычи и перевозки
р у д ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,1 0 0  чел.

На все устройство угольной копи и завода по
надобится употребить расходовъ . . . .  8 5 0 ,0 0 0  руб. 

Сверхъ того, надобно задолжить въ видѣ обо
ротная капитала на годовое дѣйствіе завода, 
считая въ томъ числѣ и 5 5 ,0 0 0  руб. нак -
ладныхъ р асходов ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  5 0 0 ,0 0 0  —

Итого расходовъ. 1 ,3 5 0 , 0 0 0  руб. 
Рельсы или желѣзо должны обходиться всѣми расходами не до

роже 1 рубля за пудъ; а такъ какъ продажная дѣна яіелѣза въ 
Иовороссійскомъ Краѣ пе бываетъ менѣе 1 p. 7 0  коп ., за самые 
простые сорта, то, кажется, безъ всякой натяжки можно принять 
намъ продажную цѣну всего вообще желѣза въ 1 р. 4 0  коп. за 
пудъ, такъ что при выдѣлкѣ 5 0 0 , 0 0 0  пудовъ, заводъ долженъ 
давать чистаго барыша 2 0 0 , 0 0 0  рублей; а это, по отношенію ко 
всему затраченному капиталу въ 1 ,3 5 0 ,0 0 0  р у б ., будетъ пред
ставлять дивидендъ въ 1 4 ,8  проценговъ.

Выводъ этотъ, конечно, довольно скроменъ; по мы обязаны ска
зать здѣсь, что всѣ числа, принятия нами въ разсчегахъ, взяты 
далеко не самыя выгодныя. Это мы сдѣлали затѣмъ, чтобы избѣ - 
жать вредныхъ преувеличеиій и не завлекать участія публики бле
стящими обѣщаніями. Но здѣсь обязанностью своею счигаемъ ска
зать, что при производствѣ правильно установленномъ и добросо
вестно веденномъ, дивидендъ въ 1 5 ° /0 можно смѣло считать за наи- 
меныиій.

О развитіи собственно каменноугольной промышленности, т . е . 
о добычѣ и продажѣ каменнаго угля и кокса на желѣзныя дороги 
и для снабженія сѣверныхъ отъ Бахмута губерній мы упомянемъ 
лишь слѣдующее:

Если ежегодный спросъ каменнаго угля на продажу будетъ съ  
этого рудника только 3 , 0 0 0 , 0 0 0  пудовъ, (что едва достаточно на 
годовое дѣйствіе паровыхъ машинъ въ 5 ,0 0 0  силъ, или на ото— 
пленіе народонаселеаію въ 0 0 ,0 0 0  душъ); то къ нсчисленнымъ 
нами по смѣтѣ расходамь на устройство рудника ( 1 1 4 ,0 0 0  руб.)*
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понадобится добавить не болѣе 4 0 ,0 0 0  р уб ., чтобы имѣть возмож
ность удовлетворять и этой потребности. Цеховая стоимость угля 
должна быть на мѣстѣ добычи не болѣе 3'/> коп. за пудъ, а по
тому его можно будетъ продавать по 4  коп. и, слѣдователыю, 
имѣгь чистаго барыша 1 5 ,0 0 0  руб. или 1 4 , з процептовъ на обо
ротный капиталь.

Эти краткіе, по не лишенные основанія выводы даютъ, какъ мы 
думаемъ, довольно ясное нонятіе о степени выгодности водворепія 
на югѣ Россіи каменноугольной промышленности и желѣзиаго про
изводства. Выгоды этихъ предпріятій хотя, можетъ быть, и не 
огромны, но, во-первыхъ, вѣрны, а во-вторыхъ, онѣ могутъ быть 
достигнуты, и даже съ бблыпимъ успѣхомъ, при капиталахъ въ пять 
разъ бблынихъ.

Такъ какъ свободный, капяталовъ у насъ вообще довольно мало; 
такъ какъ на государственныхъ процентныхъ бумагахъ въ настоя
щее время очень легко, безъ всякаго риска, наживать на капи
таль по 7 ° /0; такъ какъ болыніе капиталы задолжаются на пост
ройку желѣзныхъ дорогъ, гдѣ правительство обезпечиваетъ 5 %  до
ходъ со всей затраченной суммы, а продажа облигацій этихъ до
рогъ далеко ниже нари увеличпваетъ этотъ дивидендъ до 8 % ; на
конецъ, такъ какъ постройка желѣзныхъ заводовъ на минералыюмъ 
топливѣ и разработка каменноугольныхъ копей есть у насъ пред- 
пріятіе новое и совершенно непзвѣстное, —  то, соображая всѣ эти 
обстоятельства, мы съ увѣренностію приходимъ къ тому заключе
нно, что безъ сильной поддержки и матеріальнаго содѣйствія пра
вительства, дѣлу этому долго еще не суждено быть въ рукахъ 
частныхъ предпринимателей. Для того яге, чтобы возможна была 
оргаішзація акціонерныхъ компаній или товариществъ для выдѣлки 
желѣза и добычи угля, необходимо принять правительству какую- 
либо изъ мѣръ ниже сего иами ноименованныхъ, остановивъ свой 
выборъ на той изъ нихъ, которая окажется наиболѣе соответствен
ною обстоятельствамъ. Мѣры эти слѣдующія:

1) Можно дать предпринимателю, или товариществу, значитель
ную денежную ссуду, подъ залогъ какой-нибудь собственности; но 
ссуда эта должна составлять только лишь некоторую часть общаго
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сьладочнаго капитала, главная масса котораго должна все-таки при
надлежать самимъ предпринимателям!,. Возвратъ этой ссуды, съ 
причитающимися процентами, или безъ оныхъ, долженъ быть обра- 
щенъ на дпвидендъ предпріятія н распредѣленъ на продолжительный 
срокъ, напр, на 3 7  лѣтъ.

2) Правительство можетъ ссудить предпринимателю извѣстную 
сумму на помянутое нредпріятіе и принять участіе въ этомъ дѣлѣ 
на нравахъ совершенно одинаковыхъ съ прочими заинтересованными 
въ немъ лицами. Мы однако думаемъ, что на практикѣ этотъ сно 
собъ есть наиболѣе затруднительный.

3 )  Правительство могло бы принять на себя передъ акционерами 
или компаньонами гарантію пяти или болѣе процентовъ, на капи
таль исчисленный по смѣтамъ для предпріятія, которое чрезъ это 
сдѣлалось бы по крайней мѣрѣ столь же привлекательно для де- 
нежныхъ людей, какъ и постройка н;елѣзныхъ дорогъ. Но въ д о -  
полненіе къ этому слѣдовало бы, кая^ется, дать еще обязательство 
въ томъ, что, начиная со времени открытія заводскаго дѣйствія, 
никому и ни подъ какииъ предлогоиъ не будетъ разрѣшаемъ б е з -  
пошлииный ввозъ и зъ -за  границы чугуна, желѣза и рельсовъ чрезъ 
всѣ черноморскіе и азовскіе порты, исключая однако Закавказья.

4 )  Наконецъ, правительство могло бы предложить товариществу, 
или компаніи, обезнеченіе въ пріемѣ отъ нихъ, напршіѣръ, первыхъ 
двухъ мильйоповъ пудовъ желѣза или рельсовъ, положимъ по 1 р. 
5 0  коп. за пудъ, и при томъ выдать въ впдѣ задатка около 
3 0 0 , 0 0 0  р у б ., съ таковымъ условіемъ, чтобы сумма эта была 
впослѣдствіи по частямъ удержана при поставкѣ и сдачѣ желѣза. 
Для облегченія этой послѣдней операціп правительство могло бы 
дать заводу заказъ рельсовъ для одной изъ дорогъ, строющпхся на 
его иждивеніе.

Вотътѣ немногіа свѣдѣнія, которыми на перзэе время мы счи- 
таемъ полезнымъ подѣлиться съ публикой, и позволяемъ себѣ на- 
дѣягься, что всякій русскій, прочигавшій эту небольшую статью, 
съ удовольствіемъ убѣдится, что отечество наше въ южныхъ своихъ 
предѣлахъ обладаетъ тѣми самыми подземными сокровищами,— ра
зумное и дѣятельное пользованіе которыми выработало и поддержи- 
ваетъ богатство и могущество не только Анг.ііи, но такъ жѳ



Фраиціи, Бельгіи, Прусеіи и Соединенныхъ Шгатовъ. Если мы и 
запоздали иѣсколько на пути нашего горно-промышленнаго развитія, 
то, съ другой стороны, не имѣя надобности проходить, какъ про
ходили другіе, чрезъ всѣ Фазисы иостепеннаго совершеиствованія, 
мы можемъ прямо усвоить и ввести у себя всѣ тѣ процессы и 
обработки минераловъ и металловъ, которые уже испытаны прежде 
насъ и признаны наиболѣе выгодными. Это условіе способно въ та
кой степени сократить нашъ трудъ и время на введеніе какой-либо 
новой промышленностя, что при благопріятномъ дѣлу настроеніи пра
вительства и просвѣщенной дѣятелыюсти нашихъ капиталистовъ, мы 
можелгь въ нѣсколько лѣтъ неизлѣримо улучшить характеръ нашего 
желѣзнаго и каменноугольнаго промысла, и поставить его на то 
видное и почетное мѣсто, какое онъ по справедливости занимаегъ 
вь нередовыхъ государствахъ Европы и Америки. »

Надѣясь на сочувствіе нашей публики къ этому дѣлу, г . Меві- 
усъ полагаетъ напечатать и второй выиускъ своего труда, гдѣ па- 
мѣренъ предложить вниманію читателей анализы рудъ и углей юж- 
наго бассейна, подробный соображенія о расходахъ на закладку и 
разработки копей и заводовъ и т. д. Ожидаемъ этого продолженія 
съ нетерпѣніемъ. Теперь же прибавимъ нѣсколько замѣчаній къ 
труду г. Мевіуса.

Въ перечисленіи мѣстностей, изобильныхъ углемъ и удобяыхъ 
для устройства завода, пропущенъ почему то Лисичанскъ, хотя 
мѣсторожденіе съ 8  мильярдами пуд. угля на сплавной рѣкѣ за- 
служиваетъ кажется вниманія. Ни слова неупомянуто и о галу- 
бовскомъ мѣсгорожденіи, дающемъ между тѣмъ лучшій въ д о -  
нецкомъ бассейнѣ коксъ и лежащемъ неподалеку отъ значительныхъ 
залежей желѣзныхъ рудъ. Вообще сѣверная часть бассейна пропу
щена и на картѣ. Очень скудны свѣдѣнія о мѣсторожденіяхъ въ 
Землѣ Донскаго Войска, едвали не заслуживающихъ наибольшаго 
вниманія; предполагаемая ростовско-воронежская дорога не показана 
на картѣ и нельзя составить себѣ нагляднаго понягія объ отноше- 
ніи ея къ рудньшъ богатствамъ края. Между тѣмъ эта желѣзная 
дорога должна имѣть на южное горное дѣло чрезвычайно важное 
вліяніе, едва ли менѣе вліянія харьковско-азовской дороги; да и
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поспѣетъ опа вѣроятио ранѣе послѣдней, такъ какъ ее предложено 
вести частными средствами.

Г . Мевіусъ впадаетъ также въ важное противорѣчіе, увѣряя, 
что водворепіе дѣла очень просто, стоить усвоить себѣ полученные 
на западѣ Факты и выводы, не дѣлая по возможности никакихъ 
отступленій и незадаваясь рѣшеніямъ какихъ либо повыхъ вопросовъ. 
Если это вѣрно для рельсоваго дѣла, то иавѣрно для чугуноплави
льная, гдѣ папр. одинъ выборъ огнепостояннаго матеріала потре- 
буетъ значительныхъ опытовъ, быть можетъ и убыточпымъ и т. д.

Если бы дѣйствптельно дѣло было такъ просто, то нѣгъ надоб
ности въ тѣхъ пожертвованіяхъ, преніяхъ, ссудахъ п т .  п. отъ 
правительства, о чемъ пишетъ выше г. Мевіусъ. Достаточно было бы 
сохраненія существующей теперь въ закоиѣ (но не исполняемой на 
практикѣ) пошлины въ 3 5  коп. на пудъ рельсовъ и 4 5  коп. на 
пудъ сортового желѣза. Для поощренія чугуноплавильнаго дѣла въ 
доиецкомъ бассейнѣ мы имѣли уже запрещенія его привоза къ 
азовскимъ портамъ. Но всякій знаетъ, что одной тарифной защиты 
еще недостаточно для скораго возникновепія горнаго дѣла на югѣ 
Россіи.
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ОБЪЯВЛЕШЕ.

Т Е Х І І П Ч Е С І і І Й  С Б О Р Ш Ш Ъ ,
ЖУРНАЛЪ

О Т КР Ы ТІЙ , ИЗОБРЕТЕНІЙ и УСОВЕРШЕНСТВОВАН^

ПО ВСЪШЪ О'ГРАСЛЯМЪ

ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ,

будетъ издапаться въ 1 8 6 7  году, также какъ и въ предъ-  
идущіе два года, ежемесячно выходящими книжками въ 8-ю  
д. листа большаго Формата, отъ 4 8  до 6 0  и болѣе ст р а -  
ницъ текста съ чертежами и рисунками.

Программа журнала остается та же.
Цѣль этого изданія— знакомить техниковъ и промышлен- 

никовъ съ новостями по различнымъ отраслямъ знавій, въ 
примѣненіи ихъ къ Фабричнымъ и заводскимъ производ
ствам^ къ желѣзнымъ дорогамъ, пароходству и корабле- 
строеиію, къ сельскому и домашнему хозяйетвамъ, къ иску- 
ст.иімъ, ремесламъ и проч.

ЦЪНА ЖУРНАЛА:

За годъ. За полгода.

Въ С .-П етербург* , безъ цост. 1 р. 5 0  к. 2  р. 5 0  к. 
Съ доставкою и пересылкою

во всѣ города . . , . 5 »  —  » 3 »  —  »

ПОДПИСКА принимается :

Въ С.-Петербургѣ: въ главиой конторѣ журнала при 
кпижномъ магазинѣ А. Ѳ. Базуеова (на Иевскомъ Проспект*,



у казааскаго моста, въ домѣ Ольхипой), въ копторахъ при 
книжныхъ магазинахъ М. М. Крашенинниковой (на углу 
адмиралтейской площади и Невскаго Проспекта, въ домѣ 
ГреФФа) и Я. А. Исакова (гостин. дворъ, суконная линія, 
№  2 4 ) ,  и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавце въ.

Въ Москвѣ: въ копторѣ журнала при кпижпомъ магазинѣ 
И. Г . Соловьева (бывшій И. В. Базунова) и у  другихъ  
пзвѣстныхъ книгопродавцевъ.

Въ Николаевѣ (Хере. Г .) :  въ конторѣ журнала при кнпж- 
номъ магазинѣ Ф . Гелера.

Гг. иногородные благоволятъ адресоваться съ своими тре- 
бованіями въ С .-П отербургъ въ главную контору Т ехничес-  
каго Сборника, въ книжный магазинъ А . Ѳ. Базунова или въ 
столичныя газетныя экспедиціи.

Подписка на изданіе 1 8 6 6  года продолжается.
I томъ (полугодовой) «Техническая Сборника», вышедшій 

въ 1 8 6 5  году, и сброшюрованный въ одну книгу, можно 
получать изъ конторъ за 2  р. съ пересылкою.

Редакція предлагаете гг. заводчикамъ и Фабрикантамъ п о -  
мѣщать на страпицахъ «Техническая Сборника» цѣны, выдѣ- 
лываемыхъ ими, произведеній. Эти цѣны будутъ помѣщаться 
безплатно. Доставленіе, въ тоже время, въ редакцію крат- 
кихъ свѣдѣній, относительно устройства и производительности 
Ф абрик ъ , для напечатанія въ журвалѣ, повело-бы къ полез-  
нымъ результатамъ, какъ для гг. Фабриканговъ, такъ и для 
потребителей ихъ произведены.

Редакторъ-издатель И. Г орбуновъ .

Редакція находится въ адмиралтейскихъ ижорекихъ заво
дахъ (близь С.-Петербурга), по николаевской желѣзной до
рог!;, станція Колпино.
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