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ГОРНАЯ МЕХАНИКА.

I .

Свѣдѣніе о кричныхъ Уральскихъ молотахъ. 

(Г . Капитана Рожкова.)
*

(Съ чертежами.)

На Уралѣ, начиная съ самаго учрежденія желѣ- 
зоковатслыіыхъ заводовъ по настоящее время, упо
треблялись пять различныхъ устройствъ или системъ 
кричныхъ молотовъ. Первый молотъ состоялъ изъ, 
такъ называемаго, боег.аго, и существовалъ нсизмѣн- 
по до 1850 года. Другое устройство, совершенно от
личное отъ предъидущаго, стали вводить на нѣко
торыхъ частныхъ заводахъ съ 1850 года; оно извѣ
стно подъ именемъ Нейво-Алапаевскаго хвостоваго 

Гори. Журн. Пн. УІ. 1850. 1
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кіота. Къ третьему роду кричныхъ молотовъ, дол
жно отнести хвостовой, построенный въ 18'і2 году 
въ Нижне-Исетскомъ заводѣ. Устройство его во мі;о- 
гомь отлично отъ предъидущаго. Вводимый въ настоя
щее время на Уралѣ контуазскій способъ выковки *
желѣза потребовалъ н новаго устройства кричныхъ 
молотовъ. Оно по системѣ одинаково съ первымъ, 
то есть боевымъ  ̂ но какъ контуазскій способъ тре
буетъ другихъ условій, чѣмъ старый больше - крич
ный, то и молотъ, какъ исполнительная машина, 
находясь въ совершенной зависимости отъ хода тех
нической операціи, представляетъ нѣкоторое разли
чіе отъ стараго боеваго. Разность въ устройствѣ от
носится къ размѣрамъ машины, числу ударовъ н ве
личинѣ подъема. Наконецъ надобно упомянуть еще 
объодномь, въ нѣкоторомъ отношеніи новомъ, устрой
ствѣ: въ 18^8 году въ II ей во-А л а паевск омъ заводѣ, 
построено 2 кричныхъ хвостовыхъ молота, приводи
мыхъ въ движеніе тюрбиною Фурнероновой системы.

Изъ упомянутыхъ выше пяти устройствъ крич
ныхъ молотовъ, въ настоящее время, распространяет
ся съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе контуазскій} 
и если новый способь выковки желѣза войдетъ на 
Уралѣ во всеобщее употребленіе, то этотъ молотъ, 
безъ сомнѣнія, вытѣснитъ совершенно всѣ прочія 
устройства, какъ то: старый боевой, Алапаевскій хво
стовой, ііс говоря о Н ижне-И сетскомъ, который 
нынѣ уже не сущгствуетъ.* 1 1 щг



Имѣя въ виду постоянно цѣль: привести въ из
вѣстность всѣ машины, употребляемыя на нашихъ 
заводахъ, въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ опѣ су
ществовали или еще существуютъ, я представлю въ 
этой статьѣ краткое описаніе всѣхъ пяти устройствъ 
кричныхъ молотовъ въ механическомъ отношеніи; 
то есть сдѣлаю выводъ механической работы, тре
буемой каждымъ изъ нихъ въ извѣстномъ состояніи 
движенія; опредѣлю полезное дѣйствіе ихъ относи
тельно полнаго запаса въ движителѣ, и наконецъ, 
имѣя возможность на основаніи упомянутыхъ выво
довъ, опредѣлю поправку вь теоретической Форму
лѣ, для вычисленія работы водянаго колеса при крич
номъ молотѣ.

7

I. Боевой кригный люлотъ, употребляеліый издревле 
на Уральскихъ заводахъ.

Размѣры всѣхъ частей молота, равно какъ и во
дянаго колеса, можно видѣть изъ приложеннаго чер
тежа; а потому я приведу только вѣсъ частей все
го устройства.

\ )  Вѣсъ двухъ ободовъ.............................— 60 пуд.
2 )  ------Двухъ желѣзныхъ колецъ, об

хватывающихъ окружность обо
ихъ ободовъ................................... — 6 __

3 )  ------ Перьевъ или лопатокъ. . . . — АО —~
А]------ Опалубки...........................................— 2 1  

п



5 )  ------Четырехъ болтовъ, схватываю
щихъ ободы по разносу ко
леса..................................................=  5 —

6 )  ----- Ручекъ.............................................. — —
7 )  ------Деревяннаго боеваго вала. . . — І98 —
8 )  ----- Желѣзной оковки на ономъ. . — 46 —
9 )  ----- Двухъ чугунныхъ шиповъ. . . — Ъ2 —

1 0 )  ----- Боевой бочки. . . . . . . — 90 —
1 1 )  ----- Молота..............................................— 20 —
1 $ )------ Молотовища................................=2 12 —
4 3 ) -------Пятника или коробки. . . . =  10 —

Во время дѣйствія, молотъ дѣлаетъ 76  ударовъ 
въ минуту при Ъ аршинномъ столбѣ воды надъ ко
лесомъ; величина полнаго подъема его равна 2,15 
«рута; пальцевъ числомъ 4.

Для вычисленія механической работы, потребной 
для приведенія въ дѣйствіе молота, я сдѣлаю при
кладъ теоріи, составленной Г. Гіонс.іе. Онъ раздѣ
ляетъ работу кричнаго молота на три періода. Пер
вый періодъ соотвѣтствуетъ мгновенію удара паль
ца о молотовище; онъ продолліается самое корот
кое время. Сопротивленія, преодолѣваемыя въ тече
ніе сего періода, состоятъ: 1) изъ силы инерціи
обѣихъ системъ, какъ ударяющей, такъ н ударяе
мой; 2) изъ тренія вертлюговъ пятника и боеваго 
вала, и Ъ) изъ потери отъ удара. Второй періодъ 
начинается съ той минуты, когда всѣ сопротивленія 
преодолѣйы первоначальнымъ ударомъ: продолжает-



сп во все дѣйствіе пальца о молотовище, и оканчи
вается, когда палецъ оставляетъ оный. Сопротивле
нія, соотвѣтствующія сему періоду, состоятъ: во пер
выхъ, въ треніи вертлюговъ пятника и боеваго ва
ла, а во вторыхъ, въ полезномъ дѣйствіи, то есть 
въ подъемѣ молота. Наконецъ третій періодъ про
должается, начиная отъ конца втораго до тѣхъ поръ, 
пока другой палецъ встрѣтитъ молотовище. Сопро
тивленія, обнаруживающіяся въ теченіе послѣдняго 
періода, заключаются единственно въ треніи верт
люговъ боеваго вала.

Мѣра работы, производимой колесомъ въ первый 
періодъ для одного удара, выражается:

Въ этихъ Ф о р м у л а х ъ  о з н а ч а ю т ъ :  

п — Число пальцевъ.
(х —  Число оборотовъ колеса въ одну минуту.
<и — Угловая скорость системы ударяемой, то есть

молота, молотовища и проч.
1 . 1 . - 1 . - Я

(*) Здѣсь 1ч величина, весьма близкая къ 1. 13о всѣхъ вычи
сленіяхъ опа принята за 1.

Во второй періодъ:

Въ третій періодъ:



ъъо

К' — Рычагъ и кіи плечо отъ оси вращенія до точки 
прикосновенія пальца.

К — Радіусъ боевой бочки, то есть разстояніе отъ 
оси боеваго вала, Д о мѣста удара пальца по мо
лотовищу:

Т' — Моментъ инерціи системы ударяемой, при 
чемъ:
Т'

Т — Моментъ инерціи системы ударяющей, при 
чемъ:**

Р ' —  Среднее давленіе, обнаруживающееся на сред
ней окружности водянаго колеса.

В1 —  Средній радіусъ водянаго колеса.
(X/ — Дуга, описываемая молотовищемъ при подъ

емѣ на разстояніи, равномъ единицѣ отъ оси 
вращенія.

Вычисленіе моментовъ инерціи Э. гл разсматривае
маго устройства.

Моментъ инерціи водянаго колеса.

Мі (г2 -  (г2 -н **).

12 5 ,5 4  і- 4 ,5 5
2

:5 ,04 ; Г>= 1

Р =  176 п 7 0 ;і0 Фунтовъ; ё =  52,2"2.
Мі (г2 * -|2) =  55 И ,75.



Моментъ инерціи босвлго вала:

т МА г . _ Г8 р
3 8' 1

: 276 “  11040 а»у пт. 

1,5 футовъ; 2- М( г2 =  584,7785.

М

Моментъ инерціи боевой бочки.
Г| -+- г2 3 -і- 2

•9 -1 6 2>. 2,5.4 Л 2 — 2
6 — П --- Г2 “  1 фут. Мі (г2 И -|-2) —

м оментъ инерціи молота.

_ 2194,8624.

1455,4.

51 г2 — -  г
800

(9,4)28 “  3*2,2
Моментъ инерціи молотовища и пятника:

М ,м Р 880
т   ̂ ~  32Д  (9 >̂ )3 804,070.

Сумма моментовъ инерціи системы ударяемой, от
несенная на разстояніе К1, будетъ:

Т — М' К'2 — 2194,80 ^  804,076 =  2998,950.
Т 2998,936

М =  - (6^ } ■■ == 75,2 или М' =  74.

Сумма моментовъ инерціи системы боевой:
Т ~  М К2 =  5514,75 ни 584,77 1455,4

=  7552,92, отсюда:
Т 7352,92*

М — Е 2 — " (3 ,5)» — 60(В -

Тіорядокъ вычисленія.

Ось вращенія молота и лицо онаго лежатъ въ 
одной горизонтальной плоскости. При полномъ 
подъемѣ молота, уголъ, составляемый молотовищемъ
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съ этою плоскостью, ос — 17°; но во время ковки, 
то есть дѣйствія, уголъ этотъ уменьшается на вели
чину а  — 4°, ибо тогда молотъ ударяетъ не по на
ковальнѣ, а по желѣзной полосѣ.

Разстояніе центра тяжести системы ударяемой, отъ 
оси вращенія молота: I — 7,7 фута.

Высота подъема центра тяжести помянутой си
стемы будетъ:

і
Ь = / }8Іп. (а-т-ос)— 5Іп. а { = 7 , 7  |5Іп.(4°-*- 13°) — 8Іп. 4 ° | 

=  7,7. 0,2254 —  1,755.

Среднее давленіе 8, оказываемое пальцемъ при 
ударѣ о молотовище, выразится такъ:

_________________ ОЬ — ГѴО'сс*___________ ___
5 К 'а' — 0, 4(1 —  соз. ос) ни 0,96 віп. ос |

Здѣсь 0  =  вѣсу молота и молотовища —  20 н- 12  
=  52 пуд. “  1280 Футовъ. 0 ' =  вѣсу молота, моло
то в пара и пятника г= 52 10 ~  42 1680 Фунтовъ.

О' =  Радіусу вертлюга въ пятникѣ ~  0,104 Фут.
Г' =  КоеФиціентъ тренія ггг 0,14.

К'

ос'

6,4 Фу нт.

0 ,2269
>К'ос' == 1,45.

8 =
2220,8 —  5,34 

1,453 — 1524,7.

Среднее давленіе Р 1, производимое движителемъ 
на рычагъ Кі (средній радіусъ водянаго колеса), ока
жется:



О.).)

Р' =г
«Л ,  К ■-+- К' К 'а '\  
Ѵ1̂ 1 - ! 7 ' ~~2~) ^(N 4 •+- 5)

К, Го

Здѣсь N1 — вѣсу всей боевой системы ~  566 пуд. 
— 14640 фунтовъ.
К, пг 5,25 Футовъ.

Г—  КоеФиціентъ тренія вертлюговъ боеваго вала 
~  0,14.
8 — радіусъ вертлюговъ ~  0,055.
Г, —  коеФиціенгъ тренія пальца о молотовище,
=  0,55.

__1524,7 (1 0,365^6) ч- 0,035. 16364,7
Р ~  5,215

2131,21 572,76р / — ___________
г  — 5,215 =  519,0.

Это давленіе дѣйствуетъ на рычагѣ К1, и пробѣ*
К'сс'

гаетъ, въ теченіе одного удара, путь: — ; слѣд

ственно работа, въ теченіе втора го періода, будетъ:
К * а* \ 45

Ц  =  Р'К,—-^ = 5 1 9 ,0 . 5,25. — 402,5. 2,15

1115 ,85  Фунт. Фут,

Вычислимъ работу для третьяго періода: она со
стоитъ единственно въ треніи вертлюговъ боеваго 
вала. Такъ какъ палецъ въ эту эпоху дѣйствія не 
претерпѣваетъ ни какого давленія, то среднее давле
ніе на окружности колеса Р" получится, поло;кивъ 
въ предъ иду щей Формулѣ 8 =  0 .



Теперь надобно опредѣлить пространство, прохо
димое тонкою приложеніи силы Р", во время спо-

« . 2ягКконнаго стоянія молотя; оно будетъ =  — ------ II'а ;

слѣдственно работа,, производимая въ третій и по
слѣдній періодъ времени, будетъ простираться:

В‘ 1'2^  — К'і а '( =  98,23. 4,0. 1,3. 

Ь3 =  589,38 оу нт. Фут.

К

Работа перваго періода вычисляется:
2о?ММ'К

и  =■2МннК.М'

гдѣ к 1,022; <5 =  ̂
.':а

3,14. 19 
30 1,98 Фут.

*>- — о,9204; №  —  Г,8408.
Ь, т  3560,0 Фу нт. Фу т.

Соединяя въ одну сумму отдѣльныя работы, по
лученныя для всѣхъ трехъ періодовъ, получимъ об
щую работу кричнаго молота для одного удара:

Ь =  Ь, Ь2 ч- =  3360 1115,85 ч- 589,38.
=  5065,25 Фунтовъ Фут.,

Относя эту работу къ единицѣ времени, получимъ: 

ь =  (Ь, н- І,2 -4- Ьз) ^  =  5005,25. ^

— 5065,25. 1,26 =  6382,19 Фунтовъ Фут.



или выражая полученную работу въ паровыхъ ло
шадяхъ, получимъ:

6382,19
Ь = —ртгтс— —: 10,6 паровыхъ лошадей.

** т г

II. Контуазскій кригный молотъ.

Онъ введенъ на Уралѣ въ 1847 году, и по систе
мѣ устройства, весьма мало отличается отъ предъиду- 
щаго, употребляемаго при больше-кричномъ спосо
бѣ выковки желѣза. Но какъ ходъ операціи при 
контуазскомъ способѣ во многомъ отличенъ, то со
образно этой разности, сдѣланы измѣненія и въ мо
лотѣ; такъ напримѣръ: при новомъ молотѣ, не тре
буется слишкомъ большая высота подъема молота, 
за то число ударовъ въ минуту болѣе; также можно 
видѣть измѣненіе въ размѣрахъ. Устройство его пред
ставлено на чертежѣ II въ трехъ видахъ: въ планѣ, 
съ боку и спереди.

На сваяхъ, вбитыхъ чрезъ полтора аршина одна 
отъ другой, положены лежни я, на которые ставит
ся такъ называемый плотъ 6; онъ составленъ изъ 
брусьевъ, распологкеііныхъ рамою, и схваченныхъ 
но два и но четыре бруса винтами; на продольныхъ 
брусьяхъ, на концахъ зарублены шипы сапоговъ, а 
на обвязкѣ (поперечныхъ брусьяхъ) вынуты гнѣзда 
подобной формы, съ запасомъ для заклинки; части 
плота, будучи связаны такимъ образомъ, предста-
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в.ішотъ одну цѣльную, неразрывную раму. На нсс 
ставится станина с, подхватывающая плотъ снизу 'за
краинами; въ промеягутокъ между двумя ногами ста-

)
пины загоняется чугунный брусъ с[\ укрѣпленіе это 
служитъ къ тому, чтобы станину нельзя было под
нять; въ верхнемъ концѣ на станину надѣвается чу
гунная крыша е, которая не позволяетъ ногамъ ста
нины имѣть боковое движеніе. Въ промежутокъ ра
мы или плота, вставляется деревянный сердечникъ /*, 
состоящій изъ 8 брусьевъ; цѣль его состоитъ въ 
томъ, чтобы связать по возможности болѣе стани
ну съ плотомъ, что достигается посредствомъ 4 чу
гунныхъ ключей дд. Позади станины въ сердечникъ 
вставляется чугунный башмакъ 4 для отбоя.

Вгьсб частей новаго молота.

1) Вѣсъ водянаго колеса........................ =  150 пуд.
2 )  ------ Боеваго вала...................................~  160 —
*5)-------Бочки...............................................=  7 Ъ —
4 )  -------Двухъ чугунныхъ обручей. . =  60 —
5 )  ------ Одного чугуннаго шипа. . . =  18 —
6 )  ----- -Другаго ш и п а ............................. =  20 —
7 )  -------М о л о т а ......................................... =  20  —
8 )  ------ Молотовища................................... =  10 —
9 )  ------ Чугуннаго пятника......................=  20 —

Моментъ инерціи водянаго колеса:

М, (г2 Ч- Г )  =  “ (г2 -Ь « »).
Г1 Ч- г2 — 4,5.
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и  =  (4,5> — 20,25; Ь =  1; Р — 7040 фонтовъ. 
М, (га ч- =  180,2. 20,5 =  5817,0. 

Моментъ инерціи босваго вала:

-  М, г2 — Л -  г*: Р
3 ё

- 190 11 ѵд- — 7600 Фу нт.

г =  1,5; г2 — 2,25.
4 М д2 =  і  255,7.2,25 — 265,16.

Моментъ инерціи трехъ колецъ:

т> ОЛ -епп  гі-*-г2 * ,75н-2,25Р— 90 пуд. — оСОО Фуит.; г— — ------ -—

Ь — 0,5; Ь2 — 0,25:

— 2,0

М (г Л'*
4 ) =  111,1. 4 — 444,4.

Моментъ инерціи боевой бочки:
Р — 75 пуда =  2920 Фунтовъ Ь2 — 0,06.

М і (Г" • і - 6 2̂  
4 ) : 90,62. 4 — 562/18. 

Моментъ инерціи молота.
Р =  20 пудовъ — 800 Фунтовъ г — 8,0; г2 — 64. 

М412 — 24,84. 64 — 1609,76.

Моментъ инерціи молотовища и пятника:
38,5

■4 Мг2 64 — 821,12.3 —  —  з

Соединяя въ одну сумму моменты инерціи системъ 
ударяющей и ударяемой, получимъ:

Т — МП2 — 5487,04 откуда:

2 .  __ 5187,04 _
1і2 ~  (2,7) ~

Т'

м

Т'=!Ѵ1'1]ЕІ'2= 2 4 5 0 ,8 8  откуда М' — — 59,9 — 60;

ибо В/ — 65 ф.



Угловая скорость молота:
2 ЩІ
о<Г

3,14. 23 72/22
30 =г 2/Ц ю* =  5,76;

2 &>2

“ 30
-  11,52.

Ислннина работы, производимой въ періодъ Дѣй- 
ствія молота, произойдетъ:

)2<»-мм'ка?г
Ь . =  І Ш ^ Л Г К  і =  2 1 1С ф} "Т. ф)Т. адись к = 1 ,0 .

Среднее давленіе, оказываемое пальцу прн ударѣ 
онаго по молотовищу. 
о Оіі — Ре'О'ос'

К 'а ' — 10,4(1 — соз. а ) нн 0,98 зіп. а

Ь =  11зіп. (а нн а)  — зіп.|; гдѣ
1 — 6,25; а  —  а  =  11°; 

зіп. (а -л- а) =  8Іп. 14° =  0,242.
8іп а — зіп о° —  0,052. Слѣдственно Ь т  6,22. 0,19

г= 1,1818.
гг= 20 10 — 50 пудовъ ~  1200 Ф у н т а м ъ .

0 '  ~  20 4- 10 -+- 20 =  50 пудовъ — 2000 Фунтовъ. 
ск* — агс \3іп ~  11°) ~  0,192.
*Ѵ — 0,104. 0,14 — 0,014.
Созіп. а '  — соз. 11° — 0,9016; 8іп. <%' — §іп. 11°

= ‘ 0,190.
1200. 1,18 — 0,014. 2000. 0,192 

1,248 — 0,014)0,4(1 — 0,961) ч- 0,96. 0 ,19 18 гг:

1416,0 — 6,72 
1,250

1127,4

Давленіе, производимое движущею силою на сред
ней окружности колеса, измѣряется:



ъ:>9

р '

а К'
К' гс ( \ ,  Н- 8)

к 4 — 1<?

N. ~  505 пуда — 20120 Фунтовъ.
Гд =  0,07)5.

1127,4(1I 0,2932)-+-743,65 2208,75
Р = --------- 47465 ----------- =  4,405 =  '|9 '1-'1-

Работа молота по второй періода.:
В.'а/

Ь2 — Р'К!—~ ~ 4 9 4 ,4 .  4,5. 0,44 =  978,9 Фунт. Фут.

Работа, производима;! въ третій періодъ:

Г І ^ _ Н ' « ' [ = ,,6 6 6 . 158. 2 ,1 4 5 = 6 5 1 ,9  ф} нт. ф.

Соединяя въ одну сумму отдѣльныя работы во 
всѣ три періода для одного уда {іа, получимъ:
Ь =  ь, -Ь и  Н- С5 — 2416 НЬ 978,9 +  651,9 — 
4026,8 Фунт. Фут.

Работа молота въ единицу времени:

І .= 4 0 2 6 ,8  ^ = 4 0 2 6 ,8 .  1,91 =  769 1,18 ф}ит. ф, т.

или иначе:
7691,18

Ь —  " 6 0 0  ~~
12,80 паровыхъ лошадей.

ІТредъидундій молотъ требуетъ довольно значи
тельной силы по той причинѣ, что высота подъема 
его велика; такой молотъ назначается для обжимки 
крицы; но при ковкѣ и правкѣ полосы, молотъ 
поднимается не выше 1~ Фута. При такомъ подъ-



смѣ работа молота будетъ простираться до 11-̂ - 
паровыхъ лошадей.

Выводъ формулы для водяныхъ колесъ, приводящихъ 
въ движеніе боевые кригные молота .

Чертежъ стараго молота, при больше-кричномъ 
способѣ употребляемаго, взятъ мною съ образца, по
строеннаго въ Нижие-Исетскомъ заводѣ. Этотъ мо
лотъ, равно какъ и водяное колесо при ономъ, пе
рестроены вновь не давно, что дало возможность 
взвѣсить всѣ части отдѣльно. Части сломаннаго ко
леса, дѣйствовавшаго 15 лѣтъ, были также взвѣше
ны. Изъ отношенія тяжестей двухъ колесъ, ветха
го и новаго, найдено, что напитавшіяся водою части 
вѣсили вдвое болѣе сухаго дерева. ІІа чертежѣ, мо
жно видѣть устройство и расположеніе частей во- 
дянаго , колеса. Средній радіусъ его — <і>ут.} раз
носъ — 4,8эл <і>уг.} ширина вѣнца, по радіусу, равна
1 Футд число перьевъ 7)8} столбъ воды, стоящій надъ 
центромъ внѣшняго окна =  7  Фут.} площадь окна

спускъ сдѣланъ призматической Формы, длиною въ 
10 Футовъ} дно и бока русла составляютъ продол
женіе дна и боковъ толкуна. Площади оконъ, внѣш
няго и внутренняго, одинаковы. Колесо при помяну
томъ столбѣ воды дѣлаетъ 19 оборотовъ въ мину
ту} слѣдовательно скорость обращенія его ѵ — 9 Фут.

I

квадратныхъ футовъ. Русло или



столбѣРасходъ воды, идущей на колесо при 
Ь — 7 Футовъ, будетъ:
О—о Р с“ 0,75. 0,70 \/2^і7— 11,1 о кубич. Фут. (*).

П рилт ланіе. При разсмотрѣніи водяныхъ колесъ, 
(і означаетъ косФиціентъ расхода.
сі~ ѵ/ 2§Ь=21,$  фут. въ одну секунду; эта величина

теоретической скорости вытеканія воды изъ русла, 
дѣйствительная же скорость будетъ: 
с =  іі ѵ/2Гь — 0,75. 21,2 — 16,0 Фут.

Высота, на которой вода дѣйствуетъ тяжестію или 
давленіемъ, Ь0 — 9 Фут.

Водоспоръ (сЬиІе <й$роиіЫе) будетъ:
II — Ь -4- Ь0 == 7 -у- 9 — 16 Футовъ; 

почему запасъ работы, соотвѣтствующій расходу во
ды на дѣйствіе молота, будетъ простираться: О^Н 
пг 11,15. 1,75. 16 ~  508,0 пудоФутовъ, или 20,5 
паровыхъ лошадей. Слѣдовательно мѣра дѣйствія ко
леса опредѣлится:

-  10’6 П
Ч ~  2^ 5  — ° ’5 а

Основываясь на этомъ выводѣ, можно опредѣлить 
поправку, какую надобно сдѣлать въ теоретической 
Формулѣ водянаго колеса.

(*) Надъ моделью совершенно подобнаго русла сдѣланъ 
мною опытъ для опредѣленія косФіщіента расхода. ІІль 
этихъ опытовъ я наш'слъ, что для такого русла ,^гг:0,7^89 
=  0,75.

Гори. Ж ури . Кн. VI. 1850. 2



Формула эта выражается такъ:

Для колеса нами разсматриваемаго: с =  16 Фут.
9; О у  =  19,25 пуловъ. Рѵ =  58,5 19,25 ъ. к

Эта величина должна равповѣеить еъ работою крич- 
наго молота, равною 159 пудофутовъ. Почему:

Р^ =  Ь — 58,5 19,25. 9. к = 1 5 9 .

Отношеніе скоростей ѵ н с при этомъ будетъ 
равно:

Надобно замѣтить, что есть множество колесъ,7 7
при которыхъ русла расположены иначе, нежели въ 
предъидущемъ прим Іірѣ: по большой части дѣлаютъ 
ихъ пирамидальной Формы, и при томъ площадь 
внѣшняго окна въ \~  раза болѣе площади внутрен
няго. При такихъ руслахъ коеФИціентъ расхода, по 
опытамъ моимъ, == 0 ,62  — /о

Подвергая вычисленію послѣдній родъ водяныхъ 
колесъ (въ настоящее время существующихъ), полу
чимъ: 0  — 14,2 кубическ. фут., а не 11,15 кубич* 
футовъ, какъ въ предъидущемъ примѣрѣ.

V
=  0,57.с.



ъиъ

Формула, будучи поправлена для послѣдняго об
щаго случая, превратится:

((с — ѵ)ѵ
Рп^= р---- — -*- 0,57 Ъ| Оу.

V
Отношеніе скоростей ~ гг: 0,68.

Мѣра дѣйствія колеса въ этомъ случаѣ будетъ:
» — I. 159 Л
п “ О^Н ~  392,9 !2‘

Составляя уравненіе равновѣсія между работою 
движителя и работою исполнительной машины (крич
наго молота), мы полупимъ, слѣдуя Г. Понсле, такой
рядъ:

І(с— ѵ)ѵ , ,  > щгі 2йРММ'К2К К'сс'
Ру~ 1  % '^кЬ 60?2М ^  М'К ^  р к і к

Ни 2яЕ ) )•
н-Р" д - | — ------ К 'а ' ]]

Въ заключеніе изслѣдованія о кричномъ боевомъ 
молотѣ, слѣдуетъ вывесть отношеніе полезной рабо
ты онаго къ полезному запасу въ движителѣ.

Полезное дѣйствіе молота измѣряется Формулою:

ь„ - ( 8- х ) 0 ' Н К щ С Т ) Т ( щ / і І 0 '

Здѣсь з означаетъ высоту подъема центра тяже
сти молота; х ту высоту, на которую молотъ под
нимается вслѣдствіе инерціальныхъ силъ; 1і разсто
яніе отъ центра молота до оси вращеніл молотовища.

Для разсматриваемаго молота:
0' =  26 пуд.; В —  Т>,5 ф.; —  5^5 ф.; ѵ —  9 фут.
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Іі — '9,4 ф.; К '= 6,4 ф.; М— 45 пуд.; М' — 1,85 пуд.
я — 2,15 фут.

Почему для одного удара величина полезнаго дѣй
ствія будетъ:
І-0= 6 2 ,8  пудоФут.; а въ единицу времени:

Ь0 =
62,8. 76

60 =  79,5 пудоФут., отсюда

V
І Г 79,5
Ѵѵ —  18 ! ,8 ~

А отношеніе хр± полезнаго дѣйствія къ полному 
запасу рабочей воды:

79,5 79,5
У ^ О у Н  “  392,9 0,20.

Из'лгСдоваиге воЪянсіго колеса при котпуазскомь бое
вомъ люлотгь.

Оно дѣйствуетъ въ слѣдующихъ данныхъ: пло
щадь внѣшняго о к н аК = 1  квадратному Футу- столбъ 
воды надъ окномъ Ь = 7 ,5  Фута; полный водоспоръ 
І1=Ь  + Ь0= 1 6  Футовъ; слѣдственно Ь0— Н — Ь = 8 ,5  Фут.

Теоретическая скорость воды 0  ̂=  ѴЗуЬ —- 2  ф>т. 

р  ггг 0,72; дѣйствительная скорость вытеканія
ѵ  10,8

0,68.с,—//с1= :Р ,72. 2 2 = 1 5 ,8 4 ; отношеніе т ^ 0 , _ѵс 1о,84 5
Расходъ воды 0 = 1 ,0 . 15,84 = 1 5 ,8 4  кубич. Фута. 

0 г = 1 5 ,8 4 . 1 ,7 5 = 2 7 ,4 0  пуд. 0^11=27,4. 16 =  458,4
пудоФута.
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Работа, истребляемая контуаяяекимъ молотомъ въ 
единицу времени, выведена прежде, и равна 12,8 
паровыхъ лошадей или 192 пудоФутамъ; почему мѣра 
дѣйствія колеса опредѣлится:

Ь .1 9 2  Л г ;
? “  “  43^84 “  ° ’44*

Формула для вычисленія работы водяйаго колеса, 
будучи исправлена для послѣдняго случая, выразится:

Лс — ѵ)ѵ+- кЬ0 і О у  =  192.

с =  15,84; г/ =  10,8; Ь0 =  8,5; Оу =  27,4.
■ (>Й *

192 — 45,75 146,25
к 233

Слѣдовательно Рн =  | —

— л 6Д
233 “
ѵ)ѵ

ё
0,62Ьо|О у.

Вычисленіе полезнаго дгьйспгвіл контуазскаго люлота.

= (* - =К к(а
О ' = 2 5  п .; 1 4 = 2 ,7 ; К1 = 4,5; гя= 10,8; 5— 1,52; 1^=8;

К' =  6,5; М =  18,875 пуд.; М' == 1,5 
Ь0 =  | з ^ х |  О' =  (1 ,52-н 0,90)25 =  2,42. 25 =  60,5 
въ одинъ ударъ.

По лезнал работа въ единицу времени:
6 0 ,5  115

Ьо— 60 =  115,6 пудоФута.

У
115.6

г» 0,60.192



3 4 6

Отношеніе полезной работы къ полному запасу:

и  і і 5,6 
О^Н “  438,4"" 0 ,2 6 3 .

I I I  Хвостовой кригный молотъ.

Устройство хвостовыхъ молотовъ, для выдѣлки 
кричнаго желѣза, введено на Уральскихъ заводахъ, въ 
первый разъ, въ 1826 году. Первый молотъ, хвосто
вой, съ цѣлію ковать кричное желѣзо, построенъ 
въ Нейво-Алапаевскомъ заводѣ. До того времени 
хвостовые молота употреблялись, какъ колотушки, 
для дѣла гвоздей, косъ литовокъ и для передѣла 
кричнаго желѣза въ мелкіе сорта. Менѣе чѣмъ въ 
1 0  лѣтъ, боевые молота въ нѣкоторыхъ заводахъ унич
тожены, и были замѣнены хвостовыми. Такъ въ 
Нейво-Алапаевскомъ заводѣ, Быньговскомъ, Петро- 
камеискомъ, Нижне-Тагильскомъ установлены были 
молота, всѣ хвостоваго устройства. Выгода ихъ, въ
ѵ
сравненіи съ боевыми, состоитъ единственно въ сбе
реженіи лѣса, по причинѣ ненадобности боеваго 
вала такихъ огромныхъ размѣровъ, а равно и дере
вяннаго укрѣпленія подъ цапа>у онаго; также новое 
устройство давало болѣе простору дѣйствовать крич
ному мастеру.

На чертежѣ III изображенъ Нейво-Алапасвекій 
хвостовой молотъ, вмѣстѣ съ движущимъ колесомъ.

Чугунная станина, составляющая опору для мо-



логовища, имѣетъ видъ треножника, въ верхней ча* 
сти коего оставлена чсгыреХъ-гранная труба, куда 
вставляется отбой или долонь; переднія двѣ ноги 
стоятъ внутри Фабрики около стѣны,, а задняя упи
рается въ Фундаментъ; хвостъ выходитъ внѣ Фабри
ки въ окно стѣны. На деревянный боевой валъ, 
схваченный на концахъ нѣсколькими желѣзными обру
чами, надѣта деревянная бочка, оправленная чугун
нымъ кольцомъ, съ тремя гнѣздами для пальцевъ; 
вѣсъ боевой бочки =  60 пудамъ; пальцы деревян
ные и укрѣплены въ гнѣздахъ помощію деревян
ныхъ клиньевъ. Ось боеваго вала и ось молотовища 
лежатъ въ одной горизонтальной прямой линіи.

Длина молотовища — 18 Футамъ; длина хвоста 
(1) — 9,5 Футамъ; радіусъ боевой бочки, включая 
сюда и длину пальца — 2,8 Футамъ; водяное коле- 
со имѣетъ 8,75 Фута въ діаметрѣ} вода проводится 
къ колесу трубою, на днѣ которой сдѣлано окно, 
куда вставляется деревянное русло въ видѣ корот
каго рукава.

ОпреЪіъленіе работы, требуемой Алапаевскимъ хво •
•

стовыліь люлотоліъ.

1) Вѣсъ м о л о т а ........................................— СЦ!\ пуд.
2 )  --- м о л о т о в и щ а ................................... == 4 8 ___
Ъ ) -------водяпаго к о л е с а ............................. =  150 —
/ | ) ------ вала съ желѣзными обручами “  ‘60 —
5 ) ------ б о ч к и ........................................... " — 60 —
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6 ) ------ пятника............................................=  11 —
Средній радіусъ колеса к 1 =• 3,775 Футовъ; число 

оборотовъ колеса въ 1 минуту: /и — 25,53; число 
пальцевъ и — о.

Молотъ дѣлаетъ 70 ударовъ въ 1 минуту, а въ 
секунду: 1,166 удара.

Угловая скорость боевой системы:
2 ттус 3 ,1 4 .2 3 ,3 3

" =  “60 =  -------30------  =
&  —  5,95; 252 — 11,90.

Моментъ инерціи молота:
Р ' 960

М,г“ =  -  г» =  (9 ,5 /  =  2689,15.

Моментъ инерціи молотовища и пятника:
Р 1160 ^  „

т м і г8:= т   ̂ г2~ т  32^2 ) 1140.

Слѣдственно: М'И'2 — Т' =  58*29,45. 
Т'

М '—К '2
3829,45--------—  — 7 5 7  =  74

51,84 /Э5' '

Гі-І-Г,,
Моментъ инерціи водя наго колеса:

М4 (га -ь | 2); Р— 150 нуд.=6000 Фунг. г = ' ~  

1 ,375 3.375 _  . )87. Мі _  2880,5.

Моментъ инерціи боеваго вала:

4- М, г* =  4 =  57,2. 2,25 =  85,7.

Моментъ инерціи боевой бочки:

=  ^ (2“ н 0,5) =  7 1 ,1 .1 ,5  =  581,8.
Ом ,(г’ Г )



Почему сила инерціи боевой гнетемі>і, отнесенная 
па разстояніе И1, будетъ:

Т' 3349
М К2 “  7 ,8 4 427.

Работа въ первый періодъ дѣйствія молота будетъ 
2 со2 М М/ Ка К

, =  {; 2М  -г  М'К 1 =  5 1 71 ,5 .

Ь — 1(зіп. (а »+- а) —  зіп. а); < а  — 8°; <ос =  11°; зіп. 
19° — 0,5256.
зіп. 8° =  0,1592; 1 =  7,1; Ь =  7,1. 0,1864 =  1,5254
фут.
, _̂____________ 0 Ь 0,96 Г д '0 '  а '___________
 ̂ IV а! — V д 10,96 зіп. <х н- 0,4 (і — соз. а){

0  =  0 ‘ -  55 пуд. =  2120 Фунг.; V =  0,14; д' =  0,1; 
К '_ 7 ,2 ;
а '  =  0,192 зіп. а  — в'ш. 11° =  0,1908; соз. 11° 
=  0,9816.

2798,4 2,8 2801,2
8 2050.

Р'

1,382—0,0026 ~  1,38
Давленіе на средней окружности колеса получится:

__ з( М ± ---- дт------- ' *<? (№і “  8)
« і  —  Тд ’

К о̂с* 1 382
К'=5,875; Г<р=0,16. 0,14=0,0224; ~ ~

=0,691;
і* =  0,55; N. =  270 =  10800 Фунг.

2030. 1,3164 0,0224 (10800 — 2030)Р'
3,853
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Р'
2672,292 -+- 114,048

3,853 
Р' 752,16.

Работа во второй періодъ:

Р' Кі~Т Г = 7 2 5 ’16- 3,875. 0 ,4 9 3 = 1 5 7 4 ,0 0  

Работа въ третій и послѣдній періодъ:
р, _ _ М \ ± _о_ _  0 ,0224 . 10800 241,92

К 3,853 3,853 62,8.

Р’ к 'а ' |= б 2 ,8. і,57бГ 2 ' 3,134 ' 2 ’8— і ,:ш  )

=  420,76.
Соединяя въ одну сумму всѣ частныя работы, 

получимъ полную работу въ единицу времени:

Ь =  == 15 1 7 1 , 5 -н 1 5 7 4 -* -4 2 0 ,7 6 1 ^

Ь =  4966,26. 1,1666 — 5794,0 Фунт. Фут.
т 5794 л н н а к  144 85 п __или Ь = - —  =  144,85 пудоФут. =  — —— =  9,65

паровыхъ лошадей.

Выводъ формулы Ълл еодлнаго колеса при Алапаев- 
сколіъ хвостоволіъ лголоттъ и выгисленіе полезнаго

дгьйствіл онаго.I
; • I \ . .

Вода вытекаетъ на колесо посредствомъ коротка
го спуска, приставленнаго прямо къ трубѣ, внутри 
которой помѣщенъ ставень. Данныя, при которыхъ 
сдѣлано наблюденіе надъ колесомъ, состоятъ въ слѣ
дующемъ: столбъ воды, дѣйству ющій ударомъ, Ь — 8
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ф у т ; а дѣйствующій тяжестію Ьо — 7 Фуг. Слѣдова
тельно полный водоспоръ II гг Ь Ь0 — 8 7 =  15
фут.; площадь внѣшняго окна Р — 0,9 квадр. Фут.; 
коеФиціентъ расхода ц  гг 0,82. Основываясь на при
веденныхъ данныхъ, теоретическая скорость полу
чится: с4 \ / — 19,6; дѣйствительная скорость 
с “  с± — 0,82. 19,6 — 16,07 Ф ут.

Расходъ воды 0  =  еР =: 16,07. 0,9 — 14,4 куб.
Фут.

0 ^ “  14,4. 1,75 =  24,912; почему запасъ рабо
ты, соотвѣтствующій потребляемому расходу воды, 
будетъ:

0^11 =  2^1,912. 15 — 575,5 пудофутовъ.
Взявъ отношеніе между работами: запасомъ ся и

тою, которая поглощается кричнымъ молотомъ, по-/ -
лучимъ мѣру дѣйствія колеса:

Ь 144,86
Ѵ ~ 0 у Я  ”  375,5 =  °>^9*

Формула для вычисленія произведенной работы 
водянаго колеса, будучи исправлена сообразно со
состоянію дѣйствія машины, обратится.

Г , ^ - к Ь 0}0 ^ а /,,91 * (^ - 9 . 6 4 ) 9 . 6 ^ к 7 | 

=  14/1,85.
Рѵ =  |1 ,9 - н к .7 |  24,91 =  144,85.

=  47,55 -+-174,57 к =  144,85.
144,85 — 47,33

174,37 0,56. Слѣдовательно:

А



5 5 2

Рн—
8 -

Ѵ)Ѵ -+- 0,56Ь0 0 ^.

ѵ 9,46Отношеніе скоростей ѵ и е будетъ:-— -  ’ -=^0,62,
С 10)11 /

. • ': !’•' ‘ :: • • / г ; . г:  ̂ •
то есть величина весьма близкая къ наивыгоднѣи-
шсму отношенію.

_ , . . . . . . .  •’ » . ' 7 - . . ‘ " ■ *
Полезное дѣйствіе Нейво-Алапаевскаго хвостоваго 

молота опредѣлится по Формулѣ:

, ( м ѴуКла ѵаІл,
Ьо — • *' Ѵк(М і • 4-М')/ і  к )

11 = 2 6  п у д ^ К ^ З Д  а -= 3 ,8755  ѵ==-9,64ѵ 1, =  с>,5̂
1. =  7,̂ 2; М, г— 10,7; Ма =  1,855 8  =  1,77.

Ь0 — 2,07?>8. 26 — 69,524 въ одинъ ударъ, а въ 
единицу времени:

Ь0= 69,5| ц  70 =  81,1115.

Отношеніе полезной работы молота къ работѣ 
колеса окажется:

_ _ и
У Рн

81,1115 _  _
144,85 ~~ ° ’,)6-

Отношеніе полезнаго дѣйствія і-о къ полному за
пасу выйдетъ:

Ь0 81,115 
ОуН ~  375,5 ~  °»21,

Невыгоды Алапаевскаго хвостоваго молота заклю
чаются: устройство его требуетъ молотовища дли
ною въ 18 Футовъ, тогда какъ при боевыхъ длина 
онаго простирается нс болѣе 8 или 9 футовъ. Эго 
обстоятельство можетъ привести въ затрудненіе за-
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в о д св о е  х о зя й ст в о ,  отн о си т ел ь н о  п р іи ск ан ія  такой  зн а 

чительной  длины  б е р е з о в а г о  лѣсу. Д р у г а я  н ев ы г о 

да: м о л отов и щ е будуч и  дл и н н ѣ е , ч ащ е лом ается; з а 

мѣна о д н о го  др уги м ъ , новы м ъ, т р е б у е т ъ  б о л ѣ е  л ю 

дей  и врем ени.

IV. Хвостовой молоть въ ІІижив-Мсстсколіь зовод/ь-

Д р у г о й ,  с о в е р ш е н н о  р азли чны й  еъ  пр :̂ дъ и дущ и м ъ ,  

хвостовой  м ол отъ  бы л ъ  п о с т р о е н ъ  въ 1 8 4 2  году въ 

Н  и ж н с -І Іс с т с к о м ъ  заводѣ . Д в и ж у щ е е  в о д я н о е  кол есо  

п р и  нем ъ в ер х о б о й и о с ;  о б о д ы  ц ѣ л ь н ы е, отлиты  и зъ  

чугуна вмѣстѣ съ  р у ч к а м и ;  к аж ды й  о б о д ъ  вѣситъ  

1 6 0  пудовъ; п ер ья  д е р е в я н н ы я , числом ъ д о  3 0 ;  д і 

ам етр ъ  колеса равенъ 1 2  фут; р а зн о с ъ  его  въ 4 , 6 8  

Фут. О н о  н адѣ то  на ч угун ны й  валъ въ 1 5  Фут. д л и 

н о ю ,  и м ѣ ю щ ій  видъ правильной  ш е с т и е т о р о н н е й  п р и з 

мы; ср ед н ій  р ад іусъ  вала въ 0 , 5 5  Фута; вѣсъ его  с о 

ставл яетъ  1 4 0  п удовъ . Б о ев а я  б о ч к а  со ст о и т ъ  и зъ  

с п л о ш н о й  ч у гун н ой  массы ; она н адѣта на валъ въ 

р а зст о я н іи  9 - і  Футовъ, отъ  ср ед и н ы  в о д я н а го  колеса;  

р ад іусъ  боч к и  р авен ъ  2 , 6 6 6  фут; а ш и р и н а  ея  въ 1^- 

фута. П ал ь ц ы  ж е л ѣ зн ы е ,  числом ъ 4;  они  у к р ѣ п л ен ы  

въ гн ѣ зд а х ъ  бо ч к и  п о с р е д с т в о м ъ  ж е л ѣ зн ы х ъ  к л и н ь 

евъ и чекъ . В ѣ с ь  б о ев о й  бо ч к и  =  5 6 0  п удам ъ . М о 

л о т о в и щ е  д е р е в я н н о е  въ 1 2  Фут. д л и н о ю ; длина х в о 

ста =  4  Фут; м ятн ик ъ , п о д д е р ж и в а ю щ ій  м о л о т о в и щ е ,  

чугунны й еъ  двум я п о  с т о р о н а м ъ  цапФами; вѣсъ его  

равенъ 1 2  пѵд., а вѣсъ м о л о т о в и щ а  ггр 15  п удам ъ .



Отбой или долонь устроенъ въ низу, и есть не 
что иное, какъ деревянный упругій брусъ такихъ раз-V
м ѣ р о к ъ , п р и  к о т о р ы х ъ  о т ъ  н а ж и м а  или у д а р а  д о л 

ж е н ъ  им ѣ ть с л а б у ю  п о ги б ь ;  о б о и м и  к о н ц а м и  б р у с ъ  

сх в а ч ен ъ  въ ч у гу н н ы х ъ  к о р о б к а х ъ ,  у т в е р ж д е н н ы х ъ  

въ Ф ундам ентѣ; о к о л о  с р е д и н ы ,  к ъ  б р у с у  п р и к р ѣ п л е 

на н е б о л ь ш а я  ч у гун н ая  ч е т ы р е х ъ - с т о р о н н я я  п р и з 

ма: во в р ем я  д ѣ й с т в ія  м о л о т а , х в о ст ъ  у д а р я е т с я  въ  

о н у ю .  С тан и н а , с л у ж а щ а я  о п о р о ю  п я т н и к у , с о с т о и т ъ  

и зъ  д в у х ъ  б о л ь ш и х ъ  ч у г у н н ы х ъ  р а м ъ , р а с п о л о ж е н 

н ы х ъ  п о  о б ѣ и м ъ  с т о р о н а м ъ  м о л о т о в и щ а ;  въ р а м а х ъ  

вд ѣ л ан ы  п о д у ш к и  для  цягіфъ п я т н и к а  и б о е в а г о  ва

ла; сл ѣ д о в а т е л ь н о  ст а н и н а  ест ь  о б щ а я  о б ѣ и м ъ  о ся м ъ .

Ось боеваго вала лежитъ ниже оси молотовища 
на 0 ,75  Фута.

Фундаментъ и укрѣпленіе въ ономъ станины за
служиваютъ вниманія: грунтъ почвы сплошнеиъ сва
ями, вбитыми въ пять рядовъ, въ разстояніи одна 
отъ другой на 1 Футъ. Сверху свай положено 6 чу
гунныхъ плитъ, на которыхъ возведена изъ бутова
го камня на мху кладка, съ оставленными въ ней 
горизонтальными ходами. На высотѣ 1,8 фута отъ 
нижнихъ плитъ, сверху бутовой кладки, положенъ 
второй рядъ плитъ, па которыхъ выложена изъ жс- 
лѣзистаго кирпича сплошная стѣна, съ вертикально- 
идущими отверстіями; она выведена до самаго полу 
Фабрики, и сверху покрыта сплошною чугунною пли
тою, на которой стоятъ рамы. Рамы въ основаніи
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своемъ схвачены болтами, идущими отвѣсно внутрь 
выкладки; на нихъ сверху навинчены гайки, а сни
зу заложены чеки; число болтовъ 22. Для надзора 
за прочностію Фундамента оставлены горизонтальные 
ходы. Кирпичная стѣна сверхъ того скрѣплена 6 го
ризонтальными болтами. При сооруженіи Фундамента, 
надобно обезопасить его со стороны притока воды 
чрезъ почву.

I , , У \ *ѵ •
Опредѣленіе работы, требуелюй Нижнё'Шсетскиліъ 

хвостовымъ молотомъ.

Вѣсъ молота =  18 пуд; онъ двлаетъ 70 ударовъ 
въ минуту, почему угловая скорость его:

2тги 2 .3 ,14 .17 ,5
^ -=—=1,83.1. <»2:=5,5525;2<»2==6,70;(О 6 0 ~~ 60 

В 2,7 ф. В ' = 4  ф. В, =  5,5 ф

Моментъ инерціи молота:
Р 720
і  ^ = з О  64 =  1420’8-

Моментъ инерціи молотовища и пятника:

4- -  г" 
3 §

1080
64 =  706,8.3 32,2

М' в'а =  Т' =  706,8 4- 1420,8 =  2127,6. 
Т' 2127,6

М' =  —„ =  — =  155,0.42
Моментъ инерціи водянаго колеса:

г5 6 ВѴ 
4 П 5,5; 6 = 1 ;

520 пуд. == 12800 ф.



-I- Л) =  10437,1.

Моментъ инерціи Соеваго вала:

ч
5600

64,44 0,55)2 =  9,65.

Моментъ инерціи боевой бочки:

т -  Г =  і.. (9,5)* =  347,7, 0,25 =  2173,12.
ё 0!>,&

слѣдовательно: МК2 =  Т '= 2 175,12 •+* 9,65-ні0457,1 
== 12619,87.

Т 12619,87
ш — дз — (2 ,7)а —

Работа, въ первый періодъ поглощаемая:
2<5ММ'К2К

Ь ± ~  2 М чн М к ~  а І 0 ~

Высота подъема центра тяа;ести ударяемой си
стемы:

Ь — 1 18Іп. (а -ѵ- ос) — 8Іп. а | .
<оо — 9°; « х  =  14°; «іо- (а и- «) — зіо. 25° =  0,5967  
8 іп. 9° — 0,1564; 1 — 6,6 ф. агс. ос =  0,2445} він. 
14° =  0,2419} со8. 14° =  0,9705.
Ь =  1 |віп. (а +  ос) —  8Іпг а{ =  6,6 (0,5907 

—  0,1564) — 6,6 х  0,2545 =  1,54658.

_______________ Ой г 0 ,96 О ос'Гу_______________
 ̂ К 'ос' — Р(э' 10 ,96  8Іо. ос' ни 0,4(1 —  соя. ос') {

0 = 1 8 - + -  15 -н 12 =  45 пуд. — 1800 Фуит. Г@' 
=  0,14. 0,1 =  0,014.

1800. 1,546 -н 0 ,96 . 0 ,014 . 1800. 0 ,244  
4. 0 ,244  — 0 ,014  10 96. 0 ,242  +- 0 ,4( 1 — 0,9703) |



Р'
8 (і -4- Г,

2782,80 ч- 6,0 
0,976 — 0,00338 

— 2 8 6 8 3 . 
К ч- К'

2788
0,972

К' И ' а ' )  ч- Ге (N 4 —  8 )

Кі — (д
К4 ==. 5,5; ^  =  0,14. 0,5 =  0,042, Г* =  0,55;

(
Р'

40800 --  2868,5 == 5іГ951,70.
— 1595 Л Щ  к , -  (о =  5,45.

ч- К' \1 + К' ^ а  ) =  1,270.

3642,36 ч- 1593.144 5235,504
5,45 5,45

Р' =  960,6.
Р а б о т а  во в тор ой  п е р іо д ъ  о п р ед ѣ л и т ся :

Ь2= Р ' К І— ~ 9 б о , 6  5 ,5 .0 ,5 6 = 1 9 0 1 ,9 5 5  Ф ун тоФ ут. 

Работа въ третій періодъ:

Ь3 = Р" I -1 1 ^ 5 — К'й,']; Р" =  2 -^ 1  514,0.

5,5 2тгК
= 2,7 ~  2’0; “

К, -  Гд 

— І і 'а ' =  5,265.К 2 ,-Г П
Ь3 —* 2,0. о ,26о г;-г- 2049,16 Ф у н то Ф у т.

Сумма всѣхъ частныхъ работъ получится:
Ь =  ь ± ч- Ц. ч- Ь3 =  5 152 1902 ч- 2050 — 7084
фу НТ. ф у т .

Работа въ единицу времени:
70

1  =  708/1 й  =  ™ 84 60 =  826/* ^ ,,т- ф>г-
Р 206,6 пуд. Фут. =  15,8 паровыхъ лошадей. 

Іорн. Журн. Кн. VI ! 850. 3



Выгнслен/е робот ы водяного колеса и выводъ лиъры
дгьйствія онаго.

5 5 8

Столбъ воды надъ колесомъ Ъ =  4,8 фут. 
Скорость С| =  г= 17,5 фут. коефиціснть ра

схода р -— 0,90; слѣдовательно с е4 — 0,90. 17,5 
=  15,75 ф. Площадь окна Р — 1,0 квад. Фут. О 
=  сР =  15,75; 0 у  =  15,75. 1,75 — 27,24. Запасъ 
работы выйдетъ:
0 7 Н =  0 7  (Ь+Ь„) — 27,24 (4,8 ч -И )  == 450,4
ГіуДОФуТ.

Работа кричнаго молота Ь — 206,6 пудоФут, слѣ
довательно мѣра дѣйствія колеса:

Рѵ 206,6
4 ^  О7 II =  430~4 —

X)
Отношеніе скоростей ѵ и с есть - =  0,64. 

Поправка для Формулы водянаго колеса получится:

Ь — 0 7  (кЬ0-ь-° ~  206,6 пудоФут.

с = 1 5 ,7 5 ;  ѵ = 1 0 ф. Ь0= 1 1  фут.
Почему к =  0,525.

Исправленная Формула обратится:

Полезное дѣйствіе И иж не-Псет скаго ліолот а:

/ Г ЬМ \ 2 /К  V ѵ )
, =  (8 +  X) 0 ' _  |з  ч- (к 7У 28 і

ч
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0 > = 2 1 ,7 5  пуд.; К = 2 ,7 ; ^ і— 5,5; ъ = 1 0 ;  ^ = 1 , 5 5 ;

31 — 45,2; М' =  3,32; ]± —  8 ; К' =  4; 3 =  1,935 . 
Ь0 =  57 ,637  пѵдофѵт. въ одинъ ударъ; въ единицу 
времени:

ь 0 =  57 ,637 . =  67,24.

Отношеніе полезнаго дѣйствія Ь0 къ работѣ дви
жителя Ь:

V»
67,24

=  0,325.Ь ~  206,6

Отношеніе полезнаго дѣйствія къ полному запасу: 
Ь0 67,24

Ѵ{>і ОуН ““  430,4 — °>156-

У. Об» Алапасвсколіъ згвос товоліъ люлотгъ, приводи- 
ліоліь въ дгьиствіс тюрбиною.

Разность устройства сего молота отъ предъидущихъ 
хвостовыхъ, а также новость привода въ движеніе 
тіо рои ною, а не вертикальнымъ верхобойнымъ ко
лесомъ, заслуги ива ютъ полнаго вниманія.

Изъ чертежа новому устройству можно видѣть 
расположеніе частей его: чугунный пятникъ, куда 
укрѣплены посредствомъ винтовъ съ двухъ сторонъ 
оо В части молотовища, то есть, плечо и хвостъ, под* 
держивлется двумя чугунными рамами, составляющи
ми сіамину; въ срединѣ пятника снизу укрѣпленъ
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деревянный брусъ; на нижнемъ концѣ его надѣто 
чугунное кольцг; этотъ брусъ составляетъ отбой.

На горизонтальномъ валу надѣть маховикъ и чу
гунный палецъ; передача движенія отъ вертикальна
го вала сдѣлана посредствомъ пары зубчатыхъ ко
лесъ; кожухъ тюрбипы и водопроводныя Т[»убы от
литы изъ чѵгѵпа. По причинѣ неизвѣстности нѣко-«> к »
торыхъ обстоятельствъ, или данныхъ дѣйствія моло- 
та, нельзя сдѣлать подросшаго вычисленія раооты 
молота, равно какъ и работы тюрбипы; для того 
недостаетъ: во первыхъ, точнаго опредѣленія расхо- 
да воды посредствомъ опыта; а во вторыхъ неизвѣ
стно, при какомъ подъемѣ ставня, сколько дѣлаетъ 
молотъ ударовъ въ минуту. По неимѣнію этихъ дай* 
пыхъ, должно ограничиться нѣкоторыми свѣдѣніями 
объ устройствѣ и расположеніи тюрбипы, а равно 
о размѣрахъ и о вѣсѣ различныхъ частей ся.

Вѣсъ Молота..............................— 18 пуд.
-------Плеча молотовища. . . =  6 —
-------Хвоста. ... ............................. — 4 —
-------П ятника.............................— л0 —
-------По ддонной тарелки съ

. =  6 пѵд. 55 фѵн.
. == а  -
. =  564- —
. =  1 иуд.
. =  5-̂  Фу нт.
• =  64 пуд.

труоо.ю.......................
------- Стоячаго вала .
-------Крестовины .
—-----Ободовъ съ перьями.
------- Болтиковъ. .
------  Зубчатаго колеса .
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■------ Шестерни. . . . . . =  оо фѵііт.
------ Маховика............................=  71 и ѵд-
------ Горизонтальнаго вала. . =  10^ —

Перьевъ числомъ 12; а кривыхъ направляющихъ 
перегородокъ 6 .
Внѣшній радіусъ колеса. г2 — 10 дюйм. =  0,853 Фут. 
Внутренній радіусъ колеса 14 — 6 |- дюйм. = 0 ,5 0  —
Ширина колеса по радіусу. . . . Ь =  0,2753 —
Высота колеса..............................................а — 5 дюйм.
Діаметръ стоячаго вала.............................=  0,16 фут.
Діаметръ горизонтальной шестерни. =  7 дюйм.
=  0,58 фѵт.
Число зубцовъ на опой.................................. .....  п =  9.
Діаметръ вертикальнаго зубчатаго колеса. =  2 Фут.
Число зубцовъ па ономъ...............................=  27.
Діаметръ шейки горизонтальнаго вала. 5 д.
— 0,25 Фут.
Величина угла ос == 19°
--------------- - р  — 75°
--------------------- ^ =  10° (*).

Для удобнѣйшаго обозрѣнія, я сведу результаты 
всѣхъ вышеизложенныхъ вычисленій въ одну табли
цу, въ которой будутъ показаны большая часть об
стоятельствъ, имѣющихъ вліяніе на дѣйствіе крична
го молота.

(') Примтьг. Получивъ свѣдѣнія, необходимыя для вычисле ніи 
механической работы молоти, я не замедлю составить до
полненіе къ этой статьѣ.
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1
Названіе к р и ч н ы х ъ  

молотовъ.

Работа крич
наго молота 
въ первый 

іеріодъ д ѣ й 

с т в і я .

Работа во 

второй пері

одъ-

Работа въ 

третій пері

одъ.

Толпа л рабо
та кричнаго 
молота въ 

единицу вре
мени.

Число

паль

цевъ.

Число 
оборотовъ 
солсса въ 
минуту 
прснеии.

Число уда
ровъ моло
та въ еди
ницу вре

мени.

Длина молото

вища.

Водоспоръ 
или высота 
давящаго 
столба.

Расходъ 
воды на 

колесо въ 
одну се
кунду.

Полный 

пасъ рабо

за-

ты.

Отноше
ніе полной 
работы (Ь) 
къ запасу

Иу«.

Отношеніе по> 
лезпаго дѣй
ствія молота 

(Ь0) къ работѣ 
(Ь).

Отііоіиеніспо- 
лезиаго дѣй

ствія кт. запасу 
Ь

О^Н

Отно
шеніе
скоро
стей.

Вѣсъ движу 
щаго колеса на 
одну паровую* 

лошадь.

Ч ц Ч ь П
(«П

60 к В' н 0 0 :н V V %
V
с

р

Старый боевой . 5560
фунтофут.

1115,85
фунтофут.

589,58
фу И ТО фу т.

6582,19
ФѴНТОФуТ

4 19 1,26 9,4
футы

— 16
футовъ.

11,15
куб.фут.

508,
чѵДоф.

0
)'Ѵ.

0,42 0,45 0,20 0,68 51 пуд.

Контуазскій боевой 2416,0 978,9 631,9 7691,1!
ФуИТОФ)! 

12,8 
пар. .іоі

5

и

5 25 1,91 8,0 — 16 15 ,84  
куб.фут.

458,4
пудофут.

0,44 0,60 0,265 0,68 40 п у д .

Нейво «Алапаевскій 
хвостовый. . . 317-1,5 1574,0 420,70 5794, С 5 25,55 1,166 9,5 7,2 15 14,4 575 5 0,59 0,56 0,21 0,62 28  пуд.

ІІижпе • Исетскій 
хвостовый. . . 3132 1901,95 2049,16 8264,0 4 171 1,166 8 4 15,8 15,75 450,4 0,48 0,525 0,156 0,64 78 пуд. 1
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Въ заключеніе статьи, я сдѣлаю вычисленіе ра_ 
ботъ двухъ молотовъ, одного хвостоваго, а другаго 
боеваго, въ предположеніи одинаковой силы удара 
обоихъ молотовъ. Это вычисленіе поведетъ къ рѣ
шенію вопроса: изъ двухъ устройствъ кричныхъ мо« 
лотовъ, которое требуетъ болѣе движущей силы (во
ды), хвостовое или боевое?

Для рѣшенія предложеннаго вопроса, возьмемъ два 
примѣра кричныхъ молотовъ обоихъ устройствъ. До
пустимъ, что высота подъема, число ударовъ и вѣсъ 
молота одинаковы въ обоихъ. Опредѣлимъ работу, 
требуемую обоими молотами въ единицу времени.

Работа д л я  хвостоваго лю лот а.

Вѣсъ водянаго колеса.......................... =  175 пудамъ.
-------боеваго вала съ оковкою и

вертлюгами.................................... =  100 пуд.
------ бочки................................................= 9 0 ----------

Итого 565 пуд.

Вѣсъ молота.....................................................= 2 0  пуд.
—----молотовища...............................................= 1 5  —
-------пятника..................................................   . — 20  —

Разжтьры гастей:

Число оборотовъ колеса въ одну минуту. . р =  20;
-------пальцевъ на бочкѣ..................................... п — 5

Радіусъ оси вращенія въ пятникѣ. . о' — 0 ,1 а»ут.



—--------------- боеваго вала......................... (> О, I б фут.
і  =  V =  0 , 1 4 .  коеФиціеіітъ тренія,
Гі “  0,55. коеФиціентъ тренія пальца по молотовищу. 
К —  8 Фут. И' =  2,7 Фут. К1 — 5 Фут. <5* =  4 ,4 1» 
2 ^  — 8,82. -

М оментъ инерціи молота:

ЛІ,га г - 800
3 2 ,2 (8)а 24,84. 64 — 1589,76.

Моментъ инерціи молотовища и пятника: 
1400

8а =  14,55. 64 = 9 8 1 , 4 .т м і г — з 32,2  

Моментъ инерціи водянаго колеса:

Мі (г2 •
7 0 0 0

Г ) =  (25,25)=217,4. 25 ,25= 5956

Моментъ инерціи боеваго вала:
,  4000

т Мі Г* = 4  -  (1,5)* =  62,1. 2,25 =  145.

Моментъ инерціи боевой бочки: 
тв , ,  ч 3 6 0 0
Мі(г2ч—̂-2)— 3 2 , 2  (1375)2 =  112,0. 5 = 5 5 6 .  Откуда

Т^_ 2508
К' 2 “  (2М' К' 2 =  Т' =  2508. М' =  125,5.

* * )

ШГ- — Т =  5936; М =  ^  = 5936
(2 ,7 \9 =  815.

Работа въ первый періодъ дѣйствія хвоетоваго мо
лота будетъ:

2 г52 М М' К2 К
^ = 1 ( 5750,5222М  +  М'К

Ь =  1} !*іо. (а -+• а)  —  5Іи. а | . 1 =  4,57; а =  5°; а = 1 5 ‘
а а  =  18°; віп. 18° =  0,5090; зін. 5° 0 ,0 5 2 5 /
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Ь — 4,57. 0,2567 =  1,173119 — 1,17312 Фут.
О Ь ч- 0,96 0 а '5 ~

Д} га
И'ос' — *Ѵ|0,9.6 8Іп. а  ч- 0,4 (1 — Соз. а )\  
а ' — 15° =  0,2618. О =  20 ч- 15 ч- 20 — 55

пуд. — 2200  <і»ут.
с 2581,04 ч- 7,68 
5 — .--------— , — 2472,6.

/
Р /

8 1 +  Г*

1,0470
К ч- К' К 'а' 

К' 2 )  +  (е і™, — 5)
к , -  ге

5 =  2'172,6; Г, = 0 , 5 л; К ^  К' 2,7

К 'а'

Р '=

К ' “  4 ~ 1>70'

0,5256; Г̂  — 5,0; Гд— 0,16. 0,14—0,00224.

— 365 1|уд- — 14600 Фунтовъ.
6 (1 ч- 0,2932) ч- 271,6897

4,9776
3469.255

=  697.4,9776
Работа во второй періодъ дѣйствія молота опре

дѣлится:
К'сс'Р'К, ^ —- 697. 5. 0,4 — 1394 фунт, ф ? т .

I

Р»*  ̂ С __ 0 0224. 14600
К 1 -  Го 4Т 9776  “  б 5 ’8 -

Работа въ третій періодъ:

— V "  ? !  )2яК
К п К 'а ' | — 65,8. 1,85. 3,192

— 388,5187 ф ѵ н т, Фут.
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Соединяя въ одну сумму всѣ отдѣльныя работы, 
получимъ:

Б —  и  -ь В2 -ь Б3 =  3750,32 н- 1394 н- 388,3187  
=  5532,64 для одного удара.
Ь =  5532,64. 1,333 =  7376,84 ФунтоФут. въ едини- 

тт т 7376,84цу времени. Иначе: Ь =  — — =  12,0 паровыхъ 

лошадей, или 184,35 пудофутамъ.

Работа боеваго яіолота." . *\

Вѣсъ водяного колеса................................... = 1 7 5  пуд.
-------вала съ оковкою....................................:=  250 —
-------б о ч к и ....................................................... — 90 —
-------двухъ чугунныхъ шиповъ. . =  32 —

Итого 547 пуд.

Вѣсъ молота.....................................................= 2 0  -пуд.
-------молотовища........................................... 10  —
-------П я тн и к а .................................................  =  12 —

Размѣры:
В. =  2,7 Фут. К/ — 6,5 Фут. Кі — 5,0 Фут. ' =  0,1; 
е =  0,25.

Моменты инерціи:
a) Молота...................................................... . =  1589,76
b) Молотовища и пятника........................=  582,4
c) Водянаго колеса. ....................................= 5 4 5 5
(1) Боеваго вала................................................=  525
с ) -----------б о ч к и ............................................. = :  336



Слѣдственно: М'К'2= Т '= 2 1 7 2 ,1 6 : М’= - 1 — 21-72 - С
7 7 Е'2 -  (6,5)а

=  51,4.

МК* =  Т =  6516,0; М =  =  Щ '  =  865,"2.

Работа боеваго молота въ первый періодъ дѣй
ствія выведется:

г 2«5*ММ'Е2К
Ь і = 2М -ь М'К =  1610  ф?"т0фЛ'- 

Ь — 1 |зіп. (а +  а) — зіп. а |; 1 =  6,7; зіп. | ' а + а )  
— 5Іп. а | — 0,2567.
Ь — 6,7. 0,2567 =  1,72.
0 ~ 2 0 - ь  10 +  12 =  42 гіуд. — 1680 я»унт. 

_____________ 0Ь — 0,96 Р ^  О а '8
Е ' а '  — IV  10,96 зіп. а  +  0,4 (1 — соз. а ')  | 

2889,6 — 5,72
5 —

8[ і +  и
рг =>

1,70
Е +  Е' К' ос

Е' 2

=  1696,4.

+  (N4 +  8) 1 0

Кі — 1 @
1696,4. 1.4 +  725,7 

Р “  47965
Работа втораго періода будетъ: 

Е 'а'

=  625.

Ь2= Р 'К а
К 625. 5. 0 ,6 5 = 5 1 2 5 . 0 ,6 5 = 1 9 6 8 ,2 5

=  154,4.

фунтофуты,
_  ** (N4) е 0,035. 21880 765,8
— _  1() — 4,965 — 4,965
Работа третьяго періода:

154,4. 1,85. 2 5 4 = 7 2 5 ,6 2

фунтофут.
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Соединяя въ одну сумму работы по псѣ три пе
ріода, получимъ:

1610ч-1908,75 ч -725,62 =  4504,5 
ФунтоФѵтовъ къ одинъ ударъ. Работа молота въ 
единицу времени:

С — -1 304,5. 1,о л л —  5759,55 ФуитоФута.
Иначе 

5739.33
I. — 600 9,56 паровыхъ лошадей, или 143,5

иудофутовъ.
Вычисленіе полезнаго дѣйствія обоихъ молотовъ.

Хвостосаго. 
М '= 3 ,9 1 7  пуда. 
М==20,32 пуда.
К = 4 ;1 і =  8,0; з —  2 ,0 5  ф.; 
х =  1 ,056 . ()' =  2 5 ,7 5  пуд.

М'
Боева со. 

1,28 пуд.
М — 21,58 пуд.
Кг=г§,0; 1А — 6,5; з — 2,05; 
х — 0,705; 0 ' ~  25 пѵд.

Означая чрезъ Л0 полезную работу того и друга- 
го устройствъ, получимъ:

Ь0= ( 5ч -х )0 '= 5 ,706. 25,75  
1.0 =  88,01 пудоФут.

Ь0=(вч-х) О' — 2,7 55. 25 
— 68,875 гіудоФут.

Отношеніе полезнаго дѣйствія къ полной работѣ 
кричныхъ молотовъ:

При хвостовомъ:
88,01

Ч> =

При боевомъ:

У —

184,35 ~~ ° ’^7,

68,875
143,5 0,48.
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Этотъ замѣчательный выводъ, сдѣланный теорети
чески, въ высшей степени важенъ въ техническомъ 
отношеніи: онъ объясняетъ все относящееся до упо
требленія и дѣйствія кричныхъ молотовъ двухъ раз
личныхъ устройствъ, также служитъ къ объясненію *
съ полною удовлетворительное!ію всѣхъ явленій, за-
( »
мѣченныхъ па практикѣ во время дѣйствія хвосто-

/
ВЫЛЪ МОЛОТОВЪ,

Изъ лредъндущаго вывода видно:

]) Что хвостовое устройство, требуя болѣе силы 
для дѣйствія своего, чѣмъ боевое, въ то иіс  время раз
виваетъ болѣе полезнаго дѣйствія, чѣмъ послѣднее; 
почему относительно требованія движущей силы, оба 
у стр о й ст ва о д и и а ков ы.

~) Изъ сравненія работъ обоихъ молотовъ въ пер
вый періодъ дѣйствія ихъ видно, что хвостовой раз
виваетъ вдвое болѣе, чѣмъ боевой; изъ' этого осно
ванія выводится такое заключеніе: хвостовой молотъ 
получаетъ во время первоначальнаго удара болѣе 
инерціальныхъ силъ, вслѣдствіе которыхъ онъ въ со
стояніи подняться на большую высоту, чѣмъ боевой. 
Эго важное обстоятельство даетъ ясное и опредѣли- 
тельное понятіе о явленіи, замѣченномъ при дѣйствіи 
хвостовыхъ молотовъ, именно: ударъ его молотови
ща объ отбой всегда бываетъ сильнѣе, отчего уста- 
новъ какъ отбоя, такъ и молотовища, часто разстра
ивается.

Ъ) При хвостовомъ молотѣ отбой болѣе необхо-



димъ, чѣмь при боевомъ. Если отнять отбой въ 
обоихъ устройствахъ, то увидимъ, что первый бу
детъ подниматься выше; падая съ большей высоты, 
онъ разовьетъ болѣе силы, но за то число ударовъ 
будетъ менѣе; легко можетъ случиться, что непосред
ственно слѣдующій палецъ, будетъ подхватывать мо
лотовище прежде удара. *

4) Ходъ боеваго молота равномѣрнѣе, чѣмъ хво- 
стоваго, что можно видѣть изъ сравненія работъ обо
ихъ молотовъ, во всѣ три иеріода: при хвостовомъ, 
работа въ первый періодъ превышаетъ сумму ра
ботъ въ другіе два періода болѣе чѣмъ вдвое, ме
жду тѣмъ какъ въ боевомъ, работы во всѣ три 
періода весьма мало разнятся между собою. Нерав
номѣрность работъ хвостоваго молота повлечетъ за 
собой слишкомъ значительное измѣненіе въ скорости 
(до удара и послѣ онаго), а съ тѣмъ вмѣстѣ и без
полезную потерю отъ удара.

5) Развивать въ устройствъ молотовъ дѣйствіе инер
ціальныхъ силъ вредно, по той причинѣ, что онѣ

4»
разстраиваютъ установъ и крѣпость машины, и вле
кутъ за собой поломки.

6) Принимая въ соображеніе всѣ выведенные Фак
ты, которые какъ нельзя лучше подтверждаются 
опытными наблюденіями, можно сдѣлать одно об
щее заключеніе относительно употребленія и дѣй
ствія кричныхъ молотовъ обѣихъ системъ: въ техни
ческомъ отношеніи боевой молотъ, какъ машина, ко
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торой ходъ равномѣрнѣе и правильнѣе, весь составъ 
устойчивѣе, долженъ имѣть преимущество предъ хво
стовымъ.

Описаніе чертежей.

На чертежѣ I, представлено въ трехъ видахъ —• 
устройство старыхъ боевыхъ молотовъ.

На чертежѣ II, представлено, также въ трехъ ви
дахъ, устройство контуазскихъ молотовъ.

На чертежѣ III ,  представлены два различныя 
устройства хвостовыхъ молотовъ: одного, приводи
маго въ движеніе вертикальнымъ колесомъ, и дру
гаго, съ приводомъ отъ тюрбаны.

На чертежѣ IV, изображено въ двухъ видахъ, 
устройство Нижне - Исетскаго хвостоваго молота.

2.

Опыты, ДЛЯ ОПРЕДѢЛЕНІЯ ДѢЙСТВИТЕЛЬНАГО РАСХОДА 
ВОДЫ, ПРИ ВЫТЕКАНІИ ЕЯ ЧРЕЗЪ РУСЛА, УПОТРЕБЛЯЕМЫЯ 

І1РИ ВОДЯНЫХЪ КОЛЕСАХЪ НА УРАЛѢ.

(Г. Капитана Рожкова.)

(Съ чертежами.)

Водоспуски или русла, проводящія воду изъ ко
лодцевъ къ дѣйствующимъ колесамъ, и употребляе-
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мыл исключительно на Уральскихъ заводахъ, состо
итъ изъ пирамидальной наставки различной длины, 
широкимъ отверстіемъ обращенной къ колесу. На 
фигурахъ 1 и 2 , русла изображены въ боковомъ 
видъ и перспективѣ. Отношенія между размѣрами 
водоспусковъ наиболѣе встрѣчаются слѣдующія: вы
сота внутренняго окна (Еіптітіип»), въ 2 раза ме
нѣе ширины его; боковыя стѣны спуска идутъ къ 
колесу съ расширеніемъ, такъ что ширина внѣш
няго окна (Аизгайгніап") бываетъ отъ 1— до 2 разъ 
болѣе первоначальной ширины; длина спусковъ бы
ваетъ отъ 10  до 20  разъ болѣе высоты внутрення
го окна. Площади оконъ, внутренняго и внѣшняго, 
дѣлаются иногда одинаковыми, по чаще различными: 
иногда внѣшнее отъ 1^ до раза болѣе, а иногда 
въ томъ же отношеніи менѣе внутренняго окна.

Для опредѣленія расхода воды, всегда и во всѣхъ 
случаяхъ принимали площадь внутренняго окна за 
отверстіе истеченія, и умножали ее на косфицІснтъ 
сжатія (0.62), а скорость принималась соотвѣтствен-
•  < % •• Ь •-1 » ' в г ; - ! ,  4 і  • ,• . •: « .• <, І  ■* « - * ‘  ! • ' » . ‘ * • .

ною водяному столбу, стоящему надъ центромъ вну
тренняго окна. Этотъ способъ опредѣленія расхода, 
можетъ быть употребленъ только въ томъ случаѣ, 
когда ставень поднятъ на половину и менѣе высоты 
окна; по для всѣхъ прочихъ случаевъ, онъ не только 
невѣренъ, даже неправиленъ, въ чемъ согласно убѣ
ждаютъ и опытъ и теорія. Прямыя наблюденія надъ 
вытеканіемъ воды чрезъ изслѣдуемыя русла показы



ваютъ, что она вытекаетъ полною, прозрачною стру
ею, не сжимаясь. Основываясь на этомъ замѣчаніи, 
можно сдѣлать два важные вывода: 1) когда сжатія 
Нѣтъ, то коеФиціентъ расхода равенъ коеФиціенту 
скорости, и 2) атмосферное давленіе, обнаруживаю
щееся съ двухъ противоположныхъ сторонъ, уничто
жается взаимно у внѣшняго окна, а не въ какомъ 
либо другомъ поперечномъ сѣченіи. По этимъ двумъ 
причинамъ Уральскія русла должно разсматривать не 
иначе, какъ обыкновенныя насадки ^АпзаІягоЬге), 
теоріи которыхъ можно со всею справедливостію под
чинить и русла.

Въ случаѣ к о р о т к и х ъ  ц и л и н д р и ч еск и х ъ , или п р и з 

м атич еск ихъ , н асадок ъ , к о и х ъ  длина въ Ъ р аза  б о л ѣ е  

вы соты  (или д іам етр а) ок н а , ст р у я  воды  вы бѣ гаетъ  

не еж и  мая с ц  сл ѣ д ст в ен н о , зд ѣ сь  коеФ и ціен тъ  с ж а т ія  

б у д е т ъ ~ 1 .  П о  вы м ѣ р ен іи  о б ъ е м а  в ы теч ен н о й  в оды ,  

ок азы вается  тол ь ко  0 , 8 1 5  частей , въ ср а в н ен іи  съ  

т ео р ет и ч еск и м ъ . Я в л е н іе  эт о  о б ъ я с н я е т с я  тѣмъ, ч то  

вода , при  в ы ходѣ  своем ъ  ч р езъ  насадку^ в стр ѣ ч аетъ  

п р е п я т с т в ія ,  к о т о р ы я  о т н и м а ю т ъ  у ней  н ѣ к о т о р у ю
ѵ* ' . і л 1 . ’ Л

часть ск о р о ст и . Н а й д е н н о е  о п ы т о м ъ  число 0 , 8 1 5  

н азы вается  к оеФ и ц іен том ъ  ск о р о с т и ,  и въ эт:омъ с л у 

чаѣ, т о  есть , при  вы текан іи  б е з ъ  с ж а т ія ,  о н ъ  б у -  

д ет ъ  равенъ коеФиціенту р асх о д а  (соёШсіенІ сіе сіерепзе, 

АизДиззсоеШсіені).
0т,> у м е н ь ш е н ія  с к о р о ст и  воды  п р о и з о й д е т ъ  п о 

т ер я  яш вой силці ея. Эта п о т е р я  о п р е д ѣ л я е т с я ,  на  

Гори., Журн. Ли. VI. 1850. 4



оічювапіи найденнаго посФиціспта скорости по Фор

мулѣ:

іХ1 \ 2';; ?'2
Когда <р т  0,815, то

К^—̂ ^ = ° ’ 5 0 5

V
2е ОУ —  °>505 2§ 'ОУ-'

Этой потерѣ живой, сиды или работы соотвѣт
ствуетъ столбъ воды, коего высота измѣряется:

{!
;в іч.і вйіі/О І.Фй

1
I и
>2?

Почему можно сказать, что отъ препятствій, при 
вытеканіи воды встрѣчаемыхъ, теряется столбъ воды,
" 4 > N *-—ч »Ч VI— * 3 ̂  • 1 — - - і Сравный ( —а —  1 ѵ‘

, и что прочая часть водяпаго
■І.а.,,1 Г /  2$
столба издержрвлется на сообщеніе водѣ скорости.

•..... гтн,; ,.Мій<4ЯЯ /1 у  У
На этомъ основаніи, выраженіе ~  у ^

ротивленія, а — 1  ̂—
,©а ііоннон >тыа г 

вастся высотою соп

пазы-

косфи-

ОТціептъ сопротивленія.
Теперь, если короткую насадку продолжить въ 

длйиу,расНпіряя боковыя СТѢііѣи, то выйдетъ устрой
ство Уральекйхь водоспусковъ Или руслъ. Дѣлая 
прикладъ еышеразвитой теоріи къ вытеканію воды 
по онымѣ, мы найдемъ, что вода, пробѣгая по 
длиннѣйшему руслу, должна встрѣчать болѣе сопро
тивленій} сверхъ того она на пути своемъ, измѣняя 
часто скорость, вслѣдствіе различныхъ поперечныхъ
сѣченій рѴсла, испытаетъ тѣмъ болѣе Ті потерь. ШУ*

і' .ООС I .5 1 .>\Л -.Ѵк иТБ .ІЧО̂ГѴ. » і



о 1 7

чему при Уральскихъ руслахъ, косфиціситъ сопро
тивленіе долженъ быть гораздо Значительнѣе, чѣмъ 
при короткихъ насадкахъ.

Чі обы опредѣлить въ точности мѣру потери, дол
жно опредѣлить опытомъ величину косФИціента ра
схода. Для такого расположенія и устройства руслъ, 
какія употребляются на Уральскихъ заводахъ, опы
товъ не было сдѣлано; а очень любопытно знать: 
выгодны Уральскіе спуски или нѣтъ, и въ Какой 
мѣрѣ?

Имѣя возможность построить нѣсколько моделей
для спусковъ, я воспользовался запасомъ воды при
Монетномъ Дворѣ въ Екатеринбургѣ, и сдѣлалъ для
,оолыпеи части случаевъ, встрѣчаемыхъ на практикѣ,

.множество опытовъ, для опредѣленія коеФиціента ра
схода.

При составленіи моделей, я руководствовался чер
тежами построенныхъ и существующихъ водоспу
сковъ.

Опыты произведены мною при помощи прибора, 
обыкновенно употребляемаго для подобнаго рода 
наблюденій и представленнаго на Фигурѣ о. При
боръ состоитъ изъ двухъ пространныхъ ящиковъ; 
къ верхнему изъ нихъ прикрѣплялись модели руслъ; 
вода пускалась въ оный посредствомъ крана. Ниж
ній ящикъ, коего вмѣстимость опредѣлена со вссю 
точностію, составлялъ измѣрительный сосудъ, 
йыч, озог.0 'НГ?
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1. Опытъ первый. Онъ сдѣланъ мною надъ ру_ 
сломъ, изображеннымъ на Фигурѣ 4. Подобное ру
сло построено _въ Нижпе - Иеетекомь заводѣ при 
кричномъ молотъ; Форма его: призматическая длин
ная наставка. Размѣры: ширина окна =  Ь 0,06 
сентиметра; высота а = : 0,01 сентиметра; площадь 
окна Р — 0,0006 квадратнаго сентиметра. Внѣшнее 
выпускное окно имѣло совершенно одинаковые раз
мѣры съ внутреннимъ.

1 Наблюденіе: столбъ воды надъ центромъ окна 
Ь — 0,655 метра; время наблюденія I — 180"; 
высота воды въ измѣрительномъ ящикѣ х =  0,566  
метра; площадь ящика опредѣлена по методѣ Симп
сона и равна 0,86:29 квадратнаго метра. 
о.?|_ ыщ.^.і.-Фоея с.ііг.:. ,*Ѵ-»ф л-* :

Скорость воды ѵ —  19,62. 0,655 — 5584

метрамъ Р — 0,0006 квадратнаго метра, слѣдствен
но теоретическій расходъ воды будетъ: О =  Ру

т  0,0006 5,584 0,0021504 кубическаго метра.
Вы ота столба въ измѣрительномъ ящикѣ: х — 0,555 
метра; объемъ вытекшей воды во время полнаго

г ' Гнаблюденія будетъ:
V I —  АХ =  0,8269. 0,555

воды въ 1 секунду Времени
0,293549

190" 0,001650

0,295549; а объемъ
I Л\ 11*1 ' ііі ПОЯ іі лполучится.
(ЛІЮ Г! «I ;
ку бическаго метра.

Взявъ отношеніе между послѣднимъ объемомъ и те
оретическимъ расходомъ, получимъ опредѣляемый
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к о с ф і щ іс н т ъ  расхода, и назвавъ ого чрезъ (», будемъ 
имѣть:

0,001630V
О

0758.
'  0,0081500  ’

<2, Наблюденіе: 1і ~  0,650; х — 0,577’ 1 ~  Т>00". 
Поэтому скорость ѵ =  5,57; теоретическій расходъ
0  =  Гу~ 0,0006. 5,57 =  0,002142; Ѵ і= А х  =  0,8629. 
0,577 =  0,497495; объемъ воды въ 1 времени: 
V — 0,0016585; почему:

0,0016583
и 0,002142 0,774.

о Наблюденіе'. Ь — 0,6о5; х =  0,558; 1 — л00"; 
почему ѵ =  5,55; теоретическій расходъ О = : Ръ 
=  5,55. 0,0006 =  0,00,2 118; объемъ воды въ измѣ
рительномъ ящикѣ во время полнаго наблюденія: 
VI =  Ах = . 0,8629. 0558 =  0,481498; объемъ воды 
въ 1" времени: V — 0,0016049; почему:

V 0,0016049
ОН- =  0,002118  “  ° 57 5 7 -

4 Наблюденіе: Ь ~  0,407; х =  0,527; і — 560"; 
ѵ ■=. \ / 2§1і =  2,82; теоретическій расходъ (} =  Рн

— 0,0006. 2,82 =  0,001692; объемъ воды въ измѣ
рительномъ сосудѣ во время наблюденія: Ѵі =  Ах

Ѵі 0,454748
=  0,8629. 0,527 = 0 ,4 5 4 7 4 8 }  Ѵ = -  =  —  ̂

=  0,001265 кубическаго метра, слѣдственно:
0 , 00 і263

и 0 , 0 0 1 6 9 і
0746.
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5 Наблюденіе: Ь =  0,554; х =  0,464; I —7 560". 
V — '2,56; О =  Ѵо - -  0,0006. 2 ,56 =  0,001556, уі 
=  Ах =  0,4005856.

Объемъ воды въ 1" времени: V =  0,0011121.
„  V 0,0011121 п „пг
Почему (і — д  — о,00153С 0,72 1.

6 Наблюденіе: Ь =  0,145; і =  5 =  180" х = 0 1 5 6 . 
г = 1 ,7 ;  0 = Р г = 0 ,0 0 0 6 . 1 ,7 = 0 ,0 0 1 0 2 0 . Объемъ: VI

0 ,1 3 4 6 1 2
Ах =  0,8629. 0 ,158 =  0 ,1546120; V == ~ 180—
=  0,0007478. Почему коеФИЦіснтъ расхода:

V 0 ,0 0 0 7 4 7 8  _
о — о,опо “  0,700*

Соединяя результаты всѣхъ 6 наблюденій, соот
вѣтствующіе различнымъ высотамъ давящаго столба, 
получимъ:ш/

Для Ь —  0,145 метра коеФиціентъ /і =  0 ,755
—  Ь — 0,554 ---------------------------- — /г =  0,724
_  Ь =  0 ,4 0 7 -------------    (л =  0 ,746
—  Ь =  0,655 — ----------   іі =  0 ,757
—  Ь =  0 ,650  -------------------;---------- (.і =  0 ,774
—  Ъ =  0,655 --------------------   (.1 =  0 ,758

Средняя: Ь =  0 ,4726 —------ ---------------------— 0,748

Эти опыты показали:
1) Что вода при самомъ слабому» напорѣ (І і= 0 ,145 

метра), вытекала изъ внѣшняго окна (Аизтйпдипд) 
полною прозрачною струею; слѣдственно здѣсь ежа-
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тіа пѣть; а найденный косфиціситъ расхода будетъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ и косфиціситъ скорости;

2 )  Ч т о  съ  у м ен ь ш ен іем ъ  вы соты  д а в я щ а г о  ст о л 

б а ,  косфиціситъ р а сх о д а  т а к ж е  у м ен ь ш ается ;

Средняя величина этого коефиціепта изъ 6 на
блюденій оказалась равною: 0,748;

Почему косфиціситъ сопротивленія, соотвѣтствую
щій разсматриваемому руслу, получится:

* = { ? - ' )  =  (СоЖ »)- 0  =  ° ’7 8

о) Ч т о  п ол уч ен н ы й  изъ  оп ы товъ  вы водъ согл асуется  

т а к ж е  с ь  о п р е д ѣ л я ем ы м ъ  п о  Формулѣ; осн овы в аясь  

на оп ы т а х ъ  Э тел ьвей иа , А р т у р ъ  -  М о р е н ъ  состави л ъ  

эм п и р и ч еск у ю  Формулу для вы чи сл ен ія  косфнціснтл 
р а сх о д а , для т р у б ъ  и н асадок ъ  р азл и ч н ой  длины ;  

Формула в ы р аж ается  гакъ: р.± —  —  0 , 0 0 5 8  (п -  2 ) ’

гдѣ і і —  о зн а ч а ет ъ  к оеФ ііц існ тъ  р а сх о д а  для  к о р о т 

кой насадки; о н ъ  р авен ъ  0 , 8 1 5 ;  и — о т н о ш е н іе  д л и 

ны сп уска  къ вы сотѣ  окна. П о в ѣ р я я  п о  э т о й  Фор

мулѣ р езул ь таты , н а й д е н н ы е  м н о ю  и зъ  о п ы т а , п о л у 

чимъ:

іч  —  0 , 8 1 5  —  0 , 0 0 5 8  (п — 2).

Для русла: п — 18, слѣдственно:
=  0 , 8 1 5  —  0 , 0 0 5 8  ( 1 8  —  2 )  =  0 , 7 5 4 .

4) Что вычисленный косфиціситъ сопротивленія 
 ̂ — 0,78 показываетъ, что при этомъ устройствѣ 

водоспусковъ теряется 78~ живой силы.
Почему сели желаютъ, чтобы вода вытекала изъ



внѣшняго окна русла со скоростію ѵ, то должно да
вящему столбу, стоящему надъ центромъ окна, гіри-

V V
дать величину, равную Ъ =  ^  == +  €)

V
Ц,

=  (1 Н- 0,78) ;
V

,78
V

2д'
II. Опытъ. Надъ русломъ, изображеннымъ на Фигу

рѣ 5. Длина его^оО сентиметрамъ; высота внутрен
няго окна аА =  Ъ сантиметрамъ; ширина его Ь* =г= 6 
сентиметрамъ; и слѣдственно его Р =  0,0018 квадрат
наго сентиметра; боковыя стѣнки русла идутъ съ 
расширеніемъ, такъ что высота внѣшняго окна а —  2 
сентиметрамъ; а ширина его Ь — 8,7 сентиметрамъ; 
центръ послѣдняго окна лежитъ ниже центра вну- 1 
тренняго на 1̂ - сентиметра. Высота давящаго столба 
была принимаема при всѣхъ опытахъ надъ центромъ 
внѣшняго окна.

1. Наблюденіе: Ь —  0,7 метра; х =  0,65 метра;
I —  180"; скорость ѵ —  \ / % ^ — \ /  Гэ',6 -2.0’37 =  э,705; 
площадь окна Р —  0,00189 квадратнаго сентиме
тра; теоретическій расходъ О =  ру =  0 ,0169924  
кубическаго метра; объемъ воды въ измѣрительномъ 
ящикѣ во время наблюденія і:

Ѵ ііпАх — 0,8629. 0 ,6 5 = 0 ,5 6 0 8 7 8  куб. мегр.; в ъ і"  
0,560878

времени: V — -— [цаі г—' —  0 ,0 0 5 1 9 о. Отсюда кос-

V
Фиціентъ (-і ~ 0,005193

0,755.О “  0,0069924 '
2. Наблюденіе: Ь =  0,274; х — 0,5575; 1 =  150"
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скорость ѵ =  ѵ/2§Ь — 2,50; теоретическій расходъ 

О — — 0,004547; объемъ вытекшей воды во
время I:

VI =  Ах == 0,8629. 0,5575 =  0,48112; объемъ 1"

757.
5. Наблюденіе: Ь =  0,274; х =  0,550; 1 = 1 4 5 "  

скорость ѵ — 2,50; расходъ О ==’ ГѴ =  0,004547; 
объемъ воды въ сосудѣ: Ѵі — Ах =  0,47465; въ 1" 
времени V — 0,00527; отсюда:

V 0,00327
^  =  ^  —  0,004347 “  0,7 5 '

4 Наблюденіе: Ь ~  0,450; х — 0,565; I =  120^  
Скорость ѵ — ѵ 2§Ь — ^,90; ♦
Площадь Р =  0,00189;
Расходъ 0  =  Рѵ =  0,005481.
Объемъ воды въ сосудѣ Ѵі =  Ах — 0,8629. 0,565 
Объемъ въ 1" времени V — 0,004065.

5 Наблюденіе: Ь :=  0,70; х — 0,72; I — 120"; 5,70 
О - Р ѵ = 0 ,006992; Ѵ І= А х = 0 ,621288; Ѵ = 0 ,005177,

V 0 ,0 0 5 1 7 7
слѣдственно ц =  д  =  ’о",0 0 6 9 9 2  =  0 ,7

6 Наблюденіе: Ь =  0,70; х =  0,715; і — 120";
V — 5,7; 0 = 0 ,0 0 6 9 9 2 ;  VI =  0,61908; Ѵ =  0,005159,

0 ,0 0 5 1 5 9  Л „ ЛЛ 
с.і Ьдствсііно =  о 006992 =  ^ П о 

времени V =
0,48112

V
Почему (.і =

0 ,0 0 4 0 6 3  
0 ,0 0 5 4 8 1  “  ° ’



7 Наблюденіе: Ь 0,105; х 0,585} 1 = 1 8 0 " }
О

У— 1,457} 0 = 0 ,0 0 2 7 1 6 }  У і =  0,5528} V =

=  °э0018/|5  А* =  О =  0,002716 =  ° ’СТ*

8 Наблюденіе: Ь =  0,105} х =  0,25} I =  120"} 
ѵ =  1,457. О — 0,002716} VI =  Ах =  0,22172}

V О 0 0 IЯ 41
V =  0,001851. д  =  0  =  =  0,071.

9. Наблюденіе: Ь — 0,105} х =  0,50} 1 = 2 4 0 " }
V =  1,457} О =  0,002716} VI =  Ах =  0,4515}

V О 001797
V =  0,001797. ^  =  о^ооатіб =  °>66-

10 Наблюденіе; Ь =  0,550} х — 0,515} I — 75"} 
Ѵ =2,54} 0 = 0 ,0 0 9 8 0 8 1 }  V1=0,5576} Ѵ = 0,00'і768}

V
/ 7  ~  О  “  ^ 5 ^  ^ '

Лч * \ *•' г..ѵ< Г.Г7: '; л • : • ' ■ • ѵ
Соединяя результаты изъ всѣхъ наблюденій, и вы

водя изъ Нихъ среднюю величину косФиціентл ра
схода, получимъ:

( = 0 , 7 4
Для Ь =  0,70. . . . . . . .  /і = 0 ,7 5 4

/ =  0,758V 1
-------Ь =  0 , 4 5 .................................................. (і =  0 ,740
-------Ь з і  0 ,555 ................................................... (і =  0,7 60
-------Ь =  0 ,265 ................................. , . . /с — 0,750
-------Ь =  0,265. . . ..............................ц = 0 ,7 5 7

584
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I = 0 , 6 / 0
------ Ь — 0,105..........................................і і =  1 = 0 ,6 7 4

( — 0,66

Средняя величина Ь =  0 э /0 8 ...................... і11 =  0,724

Почему соотвѣтствующій косфиціеитъ сопротивле
нія получится:

і — іг » _ о  _
и *  1)! — 1V 0,722а У

Этотъ выводъ показываетъ, что второе русло еще 
невыгоднѣе перваго; ибо отнимается 91^- полезнаго 
запаса работы.

I I I .  Опытъ. Надъ русломъ, подобнымъ предъ иду
щему, съ тою разницею, что при первомъ 5)
внѣшнее окно болѣе на часть внутренняго. ГІри 
этомъ руслѣ: а, — о сснтимстрамъ; Ь4 =  6 септиме
трамъ; а =  2,2 сентимстрамъ; Ь =  9,5 сентимстрамъ; 
слѣдственно площадь внѣшняго окна Р =  0,002046  
квадратнаго метра, а площадь внутренняго Р 0  

=  0,0018 квадратнаго метра.
1 Наблюденіе: Ь =  0,580; ос =  0,5475; і =  120';
Скорость У =  \/2§Ь — 2,78 метрамъ.

Расходъ воды 0  —  Рѵ — 0,00558558.
Объемъ вытекшей воды въ сосудѣ: VI = 0 ,4 7 1 4 8 .
Объемъ въ 1 "  времени V — 0,005929,

V
слѣдственно (г — д, =  0,705.

2 Наблюденіе: Ь =  0,580, х =  0,55 4 = 1 2 7 " ;



Ѵ = 2,73;0= 0 ,00558:> 58;Ѵ і= 0,47571, У = 0 ,0 0 3 7 3 0 7 .
V

(і — ^ =  0,069.

3 Наблюденіе: Ь == 0,095; х =  0,535; 1 =  256'% 
У = 1,365; 0 = 0 ,0 0 2 8 1 2 7 9 ; Ѵ і= 0 ,4608; Ѵ^О,00 18004.

У
(г — ^ =  0,640.

4 Наблюденіе: Ь — 0,095; х =  0,4975; I — 240'% 
У =  1,365; о  =  0,00281279; Ѵі — 0,42854275;

V — 0,0017856; =  ^  =  0,63.

5 Наблюденіе: Ь =  0,170; х — 0,53 I — 180"; 
У— 1,82; 0 = 0 ,0 0 3 7 2 3 7 . Ѵ і-0 ,457337 ; Ѵ = 0 ,002537.

ѵ
(л =  ^ — 0,68.

Изъ этихъ опытовъ найдено:
Дня Ь — 0,380......................................... ( — 0,/0.»

’ ' ( =  0,669
-------Ъ —  0,170. ..........................................р —  0 ,680

і Ппок І =  0 ,640-------Ь =  0 ,095...........................................  а —  |
{ — 0,634

Средняя величина изъ 5 наблюденій: {с — 0,662; 
слѣдовательно соотвѣтственный коеФіщіентъ сопро
тивленія:

 ̂ ~  ( { ?  О  ”  и ,сб 2 2 і ) ”
ІУ. Опытъ. Русло по образцу И; но только 

внѣшнее окно въ 12- раза болѣе внутренняго; при 
нсмъ: аі =  3 сенгиметрамъ; Ь — 6 сентиметр.ші^
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а—9 75 сантиметрамъ; площадь Р—:0,00255 квадрат
наго метра; а Р0 == 0,0018 квадратнаго метра. 

1, Наблюденіе: Ь — 0,155; х —  0,555; і =  180". 
Скорость V — =  4,714; Г — 0,00255.
Расходъ 0 = Р н —0,0011172 кубическаго метра. 
Объемъ воды въ сосудѣ VI =  0,150687. въ 1" 

времени V =  0,0025570.

—
0,0025370

=  0,570.0  — 0,0044472 

2 Наблюденіе: Ь =  0,150; х — 0,615; I =  206"; 
у  =  1,717; 0  == 0,00157855; Ѵі == 0,5298555; V

V 0,002572
=  0,002572; *  =  д  =  0,004378 =  °>587'

5 Наблюденіе: Ь =0,5125; х—0,515; 1=79"; V 
=- 5,205; 0  =  0,00852065; VI =  0,115615; Vі ' .. . ... г \ •

=  0,005061; #  ^ =  0,608.

4 Ц а о . л о д с Н і е ’. Ь=—( 1 , 4 9 х=0,54; 1 ~ 8 0 ,/; V: '>,1 I 
О =  0,0079505; VI =  0,456587; V == 0,005508;

‘ С Г Л
/< =  о  =  0,67.

5 Наблюденіе: Ь == 0,5; х === 0,5975 1 =  120"; 
Ѵ = 2  12; 0 = 0 ,0 0 6 1 7 1 ; Ѵ і= 0 ,514752; Ѵ = 0,0012890.

и =  а  =  0,675.) ѵ ѵо(0;
По этимѣ наблюденіемъ. :

Для  Ь =  0 ,5426 . . . . . . . .  /> =  0,608
_ _  Ь =  0,495 : . . . . . . . . .«  =  0,670
— — Ь =  0,500 . . . . . .. . . . /> = 0 ,6 7 5



о 8 8

------ Ь — 0 ,1 5 5 ..................................................^  =  0,570
*------ Ь =  0 ,1 5 0 ................................................. <а —  0,587
-----------  а у  > ;< ■-'■Ю  —  /  Г г . г { . '4  ■ Л  •• ------------

Средняя в ел и ч и н а .........................................................^ =  0 , 6 2 5

П о с л ѣ д н іе  два о п ы т а  н а д ъ  р усл ам и , въ к о и х ъ  в н ѣ ш н е е  

о к н о  б о л ѣ е  ч ѣ м ъ  в н у т р е н н е е ,  я с н о  у б ѣ ж д а ю т ъ ,  какъ  

н е в ы г о д н о  п о д о б н о е  увел н ч н ван іе:  если  Р  у в е л и ч е н о  на  

— часть п р о т и в ъ  Р 0, т о  м н о ж и т е л ь  р а сх о д а  в д р угъ  

у п а д а е т ъ  и з ъ  0 , 7 2  д о  0 , 0 7 ,  а ко сф и ц іс н т ъ  с о п р о т и 

вленія  и з ъ  1 0 5 ^  въ І 5 7 ~ .  Н а  п р а к т и к ѣ , м о ж н о  н а й 

ти  м н о г о  п р и м ѣ р о в ъ  п о д о б н а г о  р а с п о л о ж е н ія  русла}  

есть  д а ж е  т а к ія ,  въ к о т о р ы х ъ  п л о щ а д ь  в н ѣ ш н я г о  

ок н а  п р е в ы ш а е т ъ  п л о щ а д ь  в н у т р е н н я г о  въ 2  раза .

Я ѢТъ ни какой необходимости прибѣгать къ такому
■

у с т р о й с т в у ,  а есл и  э т о  и д ѣ л а ю т ъ ,  т о  п р о и зв о л ь н о ,  

п о л а г а я ,  ч т о  н ѣ т ъ  о с о б е н н а г о  вр ед а  о т ъ  т о го .

V .  О п ы т ъ . Р ^ с л о  п о  о б р а з ц у  •Д -5’’ 2 ; р а зн о с т ь  та,  

Ито в н ѣ ш н е е  о к н о  — ч а с т ію  м ен ѣ е  в н у т р ен н я г о }  а 1= і З  

с с н т и м е т р а м ъ ,  Ь^— 6  с е н т и м с т р а м ъ , а ~ 1 5  с е н т и м е г -  

р а м ъ , Ь ~ 8 , 8  с с н т и м е т р а м ъ , с л ѣ д с т в е н н о  р — 0 , 0 0 1 5 2  

к в а д р а т н а г о  м ет р а ,  а Р 0, к акъ  и П р еж д е ,  ~  0 , 0 0 1 8  

к в а д р а т н а г о  м етр а .

' п __ Ѵ .
1 Н аблю ден іе : Ь— 0 , 6 7 }  * —  0 , 5 5 2 5 }  I —  1 2 0 " }  

V =  5 , 6 2 6 }  Г  —  0 , 0 0 1 5 2 }  0  —  0 , 0 0 4 6 8 6 5 2 }  Ѵе

80*) . . .  д . .  V-
—  0 , 4 7 5 8 5 2 2 }  ѵ =  0 , 0 0 5 9 7 5 4 }  ^  б  —  0 , 8 4 6 .

2  Н аблю дет е:  Ь —  0 , 6 7 }  х —  0 , 6 1 5 }  I —  1 5 5 " ;
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V =  5,626; О =  0 ,0 0 4 6 8 6 5 2 ; Ѵ( =  0 ,5 2 9 7 8 3 5 ; ѵ 

0,00-09827; ,, =  о ^ щ Ц  =  0 .М 9 .

?1 Наблюденіе Ь — 0,67; х =  0,32; I — 11о";
V =  3,626; 0  і  0 ,004686; у і =  0,497938; ѵ

=  0,0059575; іі =  =  0,84.

4 Наблюденіе'. Ьг— 0,48} х — 0,5666} 1— 151"} у  
— 5,068} О =  0,00404976} VI =  0,488169} ѵ
= 0,0052460} іі =  ~  =  0,801.

5 Наблюденіе; Ь — 0 , 4 8 }  х =  0 , 4 7 }  1 = 1 2 2 " ;  V
—  5 , 0 6 8 ;  О =  0 , 0 0 4 0 4 9 7 6 ;  У і —  0 , 4 0 4 8 6 5 }  у• ' 1 "
^ 0, 0055157} 11 ~  ^  — 0, 818*

; П Л5. ОвОЯКШІ^О ОІІНЭШ

6 Наблюденіе'. Ь =  0,165} X =  0,525} 1=240"} V
— 1,80; (^=0,002576; У і= 0 ,4522725} У=0*0018845;

8 г

7 Наблюденіе: 5 =  0,165; х =  0,655} 1=500"; V 
= 1 ,8 0 ;д = 0 ,0 0 2 5 7 6 ; Ѵ і= 0 ,5645495; Ѵ = 0 ,00188599

8 Ь =  0,165; х =  0,585; І2із270/'} V
1,80; д = 0 , 002576; Ѵ ъ ^ 5 0 5 9 9 6 5 }  4№ 0;0018666;

і.^8200,0  ̂ У 
1 * ^ ЩрЩз (0 ,785 .р  — - • \
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Слѣдственно:

і.)
Для Ь = 0 , 6 7 ............................. ц

Ъ =0,48 .

[ = 0 , 8 Л 6  
= |= 0 , 8 4 9  

(= 0 ,8 4 0  
= 0 ,8 0 1

Р~

— Ь
__ л*Ѵ

=0,818 
=0,790  

. / /= { = 0 ,7 9 0  
=0,785

Средняя величина /і = 0 ,8 1 8  =  0,82.

КосФИціентъ сопротивленія:

= ^ ‘^ - 0
4 =  0,48.-  (0,82)2

VI Опытъ. Русло, по виду и размѣрамъ, сові 
шенно одинаково съ предъидущимъ; вся разность 
состоитъ въ томъ, что при первомъ внѣшнее окно 
въ 2 раза менѣе внутренняго: то есть а1= 5 сенти- 
метрамъ; ЬА =  6 сснтиметрамъ; а =  1 сентиметрамъ 
аЬ =8,8 сентиметрамъ; почему Г— 0,00088  к м.

1 Наблюденіе: Ь = 0 ,665; х = 0 ,5 7 ; 1= 180" ; Ѵ =5,61;
0,005249; Ѵі =  0,441855; V =  0,002752-

р  =  ~  =  0,840.
ѵ ѵ  - ■

2 Набліодфіе’. Ь = 0 ,665; х = 0 ,6275; 1 = 1 9 2 " ;  V 
= 5 ,6 1 ;  (2 = 0 ,0 0 5 2 4 9 ; Ѵ 1= 0 ,5414697; Ѵ = 0 ,002821;

V  0,002821 _
// __ ^  .=■ 0 003240 — 0 ,8 Л .
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5 Наблюденіе: Ь=0,665; х—0,48; 1=151"; Ѵ =5,61; 
д = 0 , 005249; Ѵ і= 0 ,414192; Ѵ = 0 ,0027450;

^ ”  д  “  0,844.

4 Наблюденіе: Ъ =0,275; х—0,52; 1—550"; Ѵ =1,85; 
д = 0 , 001665; Ѵ і= 0 ,450708; Ѵ = 0 ,0015660.

і1 — — 0,82.
ь

5 Н аблюденіе: Ь =  0 ,2 7 5 ;  х =  0 ,2 1 5 ;  1 =  1 5 7 " ;  

Ѵ = 1 ,8 5 , д = 0 , 0 0 1 6 6 5 ;  Ѵ і= 0 ,1 8 6 5 2 5 5 ;  Ѵ = 0 ,0 0 1 5 6 1 ;

[г — ^  — 0,811.

6 Наблюденіе: Ь =  0,685; х —  0,57; I =  180'' 
V — 5,666; д  =  0,00522608; ѵі =  0,490455; V

=  0,002727; /і =  ^  =  0,845.

7 Наблюденіе'. Ь =  0,685; х =  0,4625; I — 190"; 
ѵ =  5666; д  =  0,00525608; VI =  0,598291; V

=  0,0026552; у. =  ~  =  0,825.

8 Наблюденіе'. Ь =  0,685; х =  0,61; 1 =  190"; V
= 5 , 666;д = 0 ,00522608;Ѵ і= 0 ,525519; Ѵ = 0,002765

(і = - ^  =  0,857.

9 Наблюденіе'. Ь =  0,5175; х =  0,545; 1 =  275". 
Ѵ =2,50; д = 0 , 00220; Ѵ і= 0 ,4695505; Ѵ = 0 ,001827;

V
у  ■=■ ^  =  0,850.

Гори. Ж ури . Кн. УІ. 1850. 5
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10 Наблюденіе: Ъ—0,5175} х =  0,5125} I =  2405; 
У = 2,5; (2= 0 ,00220; Ѵ е=0,441486; Ѵ = 0 ,001842;

/і —  ^  =  0,857.

11 Наблюденіе: Ь— 0,155; х — 0,52; 1 =  240"  V
=  1,627; (2 =  0,00145176; ѵі =  0,275478; V

=  0,001147. ,і =  У — 0,801.

Средняя величина коеФиціента расхода изъ всѣхъ 
11 наблюденій выйдетъ:

/і =  0,840.
Соотвѣтствующій коеФиціентъ сопротивленія бу

детъ простираться до

Послѣдніе два опыта надъ руслами, въ коихъ 
внѣшнее окно менѣе внутренняго, въ одномъ на 
свосй величины, а въ другомъ въ 2 раза, убѣ
ждаютъ, что уменьшеніе это, сдѣланное до нѣкого-*
рой степени, весьма полезно; ибо отъ съуженія на 

часть площади окна, коеФиціентъ расхода возвы
сился изъ 0 .72  до 0,82; но что дальнѣйшее съуже- 
ніе должно быть безполезно: это заключеніе видимо 
изъ втораго опыта; при уменьшеніи площади внѣш
няго окна болѣе, нежели на часть своей величи
ны, коеФиціентъ расхода увеличивается весьма мало.

Во всѣхъ предъидущихъ случаяхъ принято было, 
что расширеніе русла, при слѣдованіи отъ внутрен
няго окна къ внѣшнему, довольно слабо, именно: при

I
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ширинѣ внутренняго окиа 1^—6 сентиметровъ, ши- 
рина внѣшняго окна Ъ=9 сентиметровъ. Въ практи
кѣ очень часто встрѣчаются случаи, въ которыхъ 
это расширеніе сдѣлано въ другомъ отношеніи, боль
шемъ чѣмъ Ь : ?Келая опредѣлить коеФиціентъ
расхода для большей части случаевъ, я сдѣлалъ 
опытъ надъ русломъ, въ которомъ ширины оконъ 
Ь.4 и Ь относились бы между собою какъ 6 : 1 2 —4- 

УII. Опытъ. Надь русломъ, въ которомъ шири
на внутренняго окна Ь4 — 6 сентиметровъ, высота 
гі1—Ъ ірентиметра, ширина внѣшняго окна Ь = И ,4  
сентиметра, а высота его а = 1 ,4  сентиметра; площадь 
Р0 — 0,0018 квадратнаго меіра, а Р =  0,001596  
квадратнаго метра.

>»■ * -

1 Наблюденіе'. Ь — 0,194; х — 0,505; I =  210'^
V =  1,94; 0» =  0,00509624 кубическаго метра
Ѵі—0,4550145; V—0,0020714; слѣдственно

V
р  —  ф — 0,669,

* 5. "■*
2 Наблюденіе: Ь — 0,616; х 0-593; I =  128";

V =  5,511; <2 =  0,0051117024; V; =  0,5125755;

V =  0,0010015; /і — ^  =  0,756.

5 Наблюденіе: Ь — 0,6675; х =  0,595; I =п 120"; 
Ѵ =  5,6188; <2 =  0,0057756018; VI — 0,5125755^

V =  0,0012711; /л =  ̂  =  0,758.
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4 Наблюденіе: Ь ~  0 , 0 6 7 5 }  х =  0 , 4 4 5 ;  1 — 9 0 " ;  

V —  5 , 6 1 8 6 ;  С} —  0 , 0 0 5 7 7 5 6 ;  Ѵ і —  0 , 5 8 5 2 9 0 5 ;

У. —  0 , 0 0 4 2 5 8 7 :  ^  ^  —  0 , 7 5 .

5 Наблюденіе: Ь “  0 , 6 0 ;  х —  0 , 5 5 5 5 ;  I — 1 2 0 " ;  

У —  5 ,4 5 ;  д  ~  0 , 0 0 5 4 7 4 2 8 ;  Ѵі —  0 , 4 7 6 0 0 2 2 ;

У “  0,0050666; « =  о  ~

6 Наблюденіе: Ь ~ 0,610; х = 0 ,5 5 ; 1=120" Ѵ = 5 ,46; 
д=0,00552216; У1— 0,475845; у = 0 ,0059486;

А
7 Наблюденіе: Ь — 0,480; х — 0,5075; 1— 129";

V =  5,067; 0  =  0,0048965; Ѵі =  0,4571717;
•  ® *  *

V = : 0,0058875; (і =  X =  0,690.1 %~ 4 # ■ ' с -
8. Наблюденіе: Ь =  0,4$; х == 05575; • I =  140";

V =  5,068; д  — 0,004896528; УІ — 0,4805167;

у  =  0,0054507: уі . == ^  == 0,702.

9 Наблюденіемъ =  0,505; х =  056; I =  180";
V =  2,446; д  =  0*005905816. Уі =  0 ,482474;

V =  0 ,002680. Д . ' І  ^  Щ. 0,682.

10 Наблюденіе: Ь — 1)5 1'5; х — 0,565; 1 = 1 8 0 " ;
V =  2,490; д  =  0,0059Г104; Ѵі .=  0,4867885;

у  =  0,0027045; ^  = 0,680.
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Результаты послѣдняго опыта:

Ь — 0,6675. .
| = 0 ,7 5 8  

1 =  0,750
Ь — 0,616- . .......................ѵ. . 11 —  0,756
Ь — 0,610. . ................................... (і. — 0,715
Ь — 0,600. . .................................. (л. — 0,724

Ь — 0,48. . .
( =  0,702

.......................^ =

4',
• .•Ь =  0,515.

-І* Л, < ■ -г.  г
Ь =  0,505. . . . .  .. . . .

( — 0,690
<ц =  0,680
/і — 0,682
{.і — 0,669—  ь =  0,194. . . . •; . . . .

_______________:___=_____________________________

Средняя величина. . . . ѵ . . . (і — 0,70
•ч>.-

104»

КоеФиціентъ сопротивленія, соотвѣтствующій (г 
= 0 ,7 0 , получится:

 ̂ “  ( а 2 ' 0  —  ГО/ГО2 ^  1>0 /* ~
Отношеніе площадей Г и Р 0 ,  въ послѣднемъ руслѣ 

[*Л? УИ), было такое: Г0 . Р = 1 :-1 , и чтобы узнать, 
въ какой степени выгодно или невыгодно послѣднее 
расположеніе русла (то есть такое$ въ которомъ Ь : ЪА 
=  12 : 6), должно сравнить результаты опытовъ съ 
тѣми, которые получены для русла подъ •№  Уі. 
Но какъ въ послѣднемъ случаѣ, опыты сдѣланы толь- 

• ; .„ Го „ . , .ко для отношеніи: р - = 1 ,=  1^.,=2} и вовсе не сдѣ-

Г о__і ілапы для отношенія р — то я опредѣлю по ме
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тодѣ интерполяцій, коеФиціентъ расхода, еотвѣтствую-
Е0

щій отношенію площадей р — 1 Ь Для русла подъ 

Ж  У1.

Если для

Ро
Р
Го 

“  Р

для

и

=  ч

-  <и =  0,72.

-  (х —  0,82.

2  /і =  0,84 то
’ V.

1^, коеФиціентъ расхода /«. опре

дѣлится по слѣдующей Формулѣ:

0 „  ІСН -  Ч )  ( Н  -  а  ) )
’ | (1 _  Н ) (і  _  2  ))

і(Н  —  і  ) ( іт  —  а )
м ЧЧ -  і  ) ( Н —  а )] 

’ЧЧ — і  ) (Н — Ч) і

-+-0,82

-^0,84 , (а 4 } _  і- .^

ц =  0,5450 0,4780 — 0,0174 =  0,7755; с.іг.д-
Р

ственно для ^  въ случаѣ русла Ж  ЛГІ, /х
& "р*

ж  07756. Для того же отношенія ~  при руслѣ Ж

VII этотъ коеФиціентъ найденъ ^ = 0 , 7 0 ;  соотвѣт
ственные имъ косФИЦІенты сопротивленія будутъ:

Для і і= ,  0,7%  ̂= -1 ,0 4 0  =  104^
------ ^ =  0,775;  ̂=  0,666 =  66і

Слѣдственно, когда внѣшнее окно въ 1̂ - раза ши* 
рэ внутренняго, то потеря живыхъ силъ воды будетъ
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—66|д но когда внѣшнее окно будетъ вдвое тире 
чѣмъ внутреннее, то потеря возрастетъ до 104^.

Дѣлая сводъ всѣмъ результатамъ, выведеннымъ 
изъ гіредъидущихъ опытовъ, я составилъ нижеслѣ* 
дующую таблицу, въ которой вычислены, какъ кое- 
Фііціентъ расхода, такъ и косФиціентъ сопротивленія 
для многихъ различныхъ случаяхъ.

о
м [со с- о«гч с чо ГЧ

о , -о

ТЧ5 “  Ч
ю ь.о* ІОо ГЧ

«г»«гчо

•=гсо юсо
сГ

~—------ - СГГ о»г?* СО •=?
г \о о

и  | е і

о« сои [ѵ* оО ■=тг чо О
ІО сосо- Iе®"ГН СѴОо
о»•—н 05 В
сГ О |

.

|

14 Т І  = Ч І

)
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Изъ этихъ опытовъ можно сдѣлать слѣдующее за
ключеніе: при устройствѣ руслъ, не должно увели
чивать внѣшнее окно въ сравненіи съ внутреннимъ; 
лучше дѣлать =  Г1, то есть, сѣченія обоихъ оконъ

Родинаковыми, или =  1-|-; далѣе, уменьшать внѣш.

нее окно противъ внутренняго, нѣтъ особенной на
добности, ибо выгода отъ того оказывается самая 
ничтожная; расширять бока русла вредно; гораздо 
лучше дѣлать ихъ прямо; наконецъ когда Ъ* =  Ь и 
Го =  Г, то при этихъ данныхъ, окажется самое 
лучшее русло.
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II.

ГОРНОЕ ИСКУСТВО.

Способы добычи каменнаго угля въ Бельгіи. 

(Г. Штабсъ-Канигана Граматчикова.)

(Съ чертежами.)

При добычѣ каменноугольныхъ пластовъ, руковод
ствуются общими правилами разработки пластовыхъ 
мѣсторожденій; къ этимъ правиламъ присовокупляют
ся нѣкоторыя особыя условія, зависящія собствен
но отъ свойствъ каменнаго угля и его мѣсторо
жденій.

Всѣ способы добычи каменнаго угля основывают
ся на слѣдующихъ правилахъ:

a) Хозяйственность требуетъ, чтобы добыча про
изводилась удобно и съ наименьшею работою.

b) Если Формація представляетъ нѣсколько ка
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менноугольныхъ пластовъ, раздѣленныхъ пластами 
пустой породы, то добычу начинаютъ съ самаго ни
жняго пласта. Этимъ устраняется опасность затопле
нія водами, которыя чрезъ пустоты верхнихъ выра
ботокъ, могутъ проникнуть въ работы нижнихъ го
ризонтовъ. Сверхъ того, предупреждается опасность 
осяданія почвы; тяжесть почвы и вѣсъ строеній на 
ней находящихся, легко могутъ придавить пласты по
родъ, которыми раздѣлены отъ ея поверхности не 
глубокія выработки. По этимъ причинамъ, по гор
нымъ законамъ Бельгіи, добыча каменноугольныхъ 
пластовъ должна быть начата съ глубины нс мень
ше 150 метровъ (около 70 саженъ). При выработ
кѣ пласта, его начинаютъ съ точекъ наиболѣе уда
ленныхъ отъ капитальныхъ шахтъ или штольнъ, да
бы не возвращаться въ выработки старыя.

с) Доставка угля отъ забоевъ къ главнымъ угле
подъемнымъ шахтамъ или откатнымъ штольнамъ, дол
жна быть коротка, удобна и хозяйственна. Внутрен
няя откатка угля по желѣзнымъ дорогамъ на лоша
дяхъ или ослахъ, и гдѣ возможно устройство бремс
берговъ, удовлетворяютъ этому условію.

і!) Направленіе, паденіе и размѣры штрековъ, а 
равно и расположеніе ихъ относительно вѣтряныхъ 
шахтъ или штольнъ, должно удовлетворять услові
ямъ дѣятельнаго провѣтриванія или возобновленія 
воздуха. Отъ этого зависитъ удобство работы, безо
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пасность отъ взрыва гремучаго воздуха, столь обык
новеннаго въ угольныхъ копахъ.

е) На разработываеадую часть пласта задолжаете и, 
по возможности, большее число рабочихъ, которое 
конечно не должно возвышаться до того, чтобы ра
бочіе мѣшали другъ другу. Этимъ ускоряется рабо
та, облегчается надзоръ и сберегаются расходы на 
освѣщеніе. Забои обыкновенно дѣлаются широки, отъ 
о до 15 саженъ, съ цѣлію добывать уголь, по воз
можности, большими кусками и избѣжать мелочи, 
которая невыгодна по дешевизнѣ ея.

Г] Разработываемую часть пласта, стараются вы
работать, по возможности, на очистку и при томъ 
скоро, вынимая крѣпкій лѣсъ изъ оставляемыхъ вы
работокъ. Заготовленные цѣлики угля вынимаются 
поспѣшно, ибо уголь разрушается отъ дѣйствія воз
духа и отъ давленія кровли. Сверхъ того, выработки 
въ каменноугольныхъ пластахъ, оставляемыя долго 
вгунѣ, представляютъ разнаго рода опасности отъ 
затопленія водою, отъ накопленія вредныхъ газовъ 
и отъ взрыва гремучаго воздуха.

§) Подземныя воды должны направляться къ глав
нымъ пунктамъ, откуда онѣ отводятся штольнами 
или поднимаются насосами.

Ь) Присутствіе гремучаго воздуха требуетъ, для 
предупрежденія взрыва его, безопаснаго освѣщенія вы
работокъ, которое обыкновенно производится предо
хранительными лампами.
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і) Выработки должны быть раздѣлены другъ отъ 
друга, дабы взрывъ гремучаго воздуха, происшед
шій въ одной выработкѣ, нс угрожалъ опасностію 
и другимъ.

Способъ добычи угольныхъ пластовъ опредѣляет
ся ихъ толщиною и паденіемъ; поэтому всѣ спосо
бы добычи имѣютъ слѣдующія подраздѣленія:

1) Добыча пластовъ 3 которые не толще 10 футовъ 
и падаютъ подъ углоліъ отъ 45° до 90°.

Добыча такихъ пластовъ производится въ Бельгіи 
2  способами: а) потолкоуступноюработою (раг ^ г а с і і ш  

гепѵёгзёе), Ъ) сплошною работою (раг <3ёрі1а§е).
- а) Потолкоуступнал работа въ Бельгіи употреб

ляется около города Монса, гдѣ пласты круты (йгез- 
запі) и нетолсты (отъ \  до 8 Футовъ).

Фигуры 1, 2 и 3, изображаютъ Монскую потолко- 
уступную работу, для пластовъ отъ \  до 4 Футовъ 
толщиною: а вѣтряная шахта, Ь шахта углеподъем
ная. Угольный пластъ достигается штреками сс и 
сісі, изъ которыхъ штреки сс ведутся отъ вѣтряной 
шахты, а штреки АЛ отъ шахты углеподъемной. 
Отъ каждаго изъ трековъ йі, проводятъ по штре
ку е вдоль простиранія пласта. На уголъ между 
штреками й и е Фигура Ъ, ставятъ 2-хъ или 4-хъ, 
рабочихъ, смотря по ширинѣ забоя, которые и дѣ
лаютъ первый уступъ, давая ему отъ 1 до 2 са
женъ вышины, и отъ Ъ до Т саженъ глубины. Когда
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рабочихъ, которые помѣстясь на подмосткахъ, на
чинаютъ второй уступъ; такимъ же образомъ про
водятся и дальнѣйшіе уступы, которыхъ число за
виситъ отъ мѣстныхъ обстоятельствъ. Выработанное 
пространство закладывается пустою породою, кото
рая частію помѣщается и на потолкѣ штрека с 
(фигуры о и 2). Для добычи, рабочіе помѣщаются 
или на подмосткахъ, или становятся на уступы пу
стой породы или закладки. Добытой уголь падаетъ 
съ одного уступа закладки на другой и такимъ обра
зомъ перемѣщается до штрека е, по которому онъ 
уже откатывается къ шахтѣ. Изъ Фигуры Ъ видно, 
что штрекъ оканчивается въ штрекѣ <?, и штрекъ 
е, соединенъ съ верхнимъ уступомъ или забоемъ; 
такое расположеніе имѣетъ цѣлію способствовать 
провѣтриванію выработокъ. Свѣжій воздухъ входитъ 
чрезъ подъемную шахту Ь, и чрезъ штреки д. и с, 
достигаетъ забоевъ; обошедши ихъ, онъ входитъ въ

ч
штрекъ с, который сообщается съ пустотою выра
ботки, идущею отъ верхняго забоя или уступа д\ 
изъ штрека с, воздухъ идетъ въ воздушную шахту, 
по которой и выходитъ на поверхность. Впрочемъ 
описаннымъ расположеніемъ выработокъ не дости
гается дѣятельнаго провѣтриванія, ибо восходящее 
теченіе воздуха замедляется проходомъ его чрезъ 
уступы забоевъ. Чтобы воздухъ могъ обхватывать 
плоскости забоевъ, то закладка не должна отстоять 
отъ нихъ далеко.
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Фигуры 4 н 5 представляютъ частный случай 
описаннаго способа потолкоустунной работы. Въ 
этомъ случаѣ угольный пластъ аЪ, пересѣченъ угле
подъемною шахтою се; горизонтальные штреки ейй 
раздѣляютъ пластъ на поля е^, ед. Горизонты пла
ста, которые лежатъ выше и ниже точки пересѣче
нія его шахтою сс, достигаются штреками иду
щими отъ вѣтряной шахты, и проведенными въ 
подошвѣ пласта. Потолкоѵстуиная работа начинает
ся съ нижнихъ частей пласта, и кругообращеніе 
воздуха въ выработкахъ означено на чертежѣ стѣн
ками.

Фигура 6 представляетъ другой способъ потолко
уступной работы, нѣсколько усовершенствованной и 
употребляемой то же въ Мопсѣ, р  углеподъемная 
шахта; р* вѣтряная шахта, а штрекъ, идущій по 
простиранію пласта; забои или уступы ведутся пер
пендикулярно паденію пласта; ширина забоя 9 са
женъ. На каждый забой ставится 1 человѣкъ ра
бочихъ, которые въ сутки выработываютъ до 1̂ - 
погонной сажени. Закладка пустою породою и крѣ
пленіе выработокъ производятся обыкновеннымъ спо
собомъ. Добытый уголь отъ забоевъ доставляется 
къ подъемной шахтѣ /?, сначала по возстающимъ 
откатнымъ штрекамъ а потомъ по главному от
катному штреку ЬЪ. Свѣжій воздухъ, необходимый 
для провѣтриванія, входитъ подъемною шахтоюр  и 
выходитъ чрезъ вѣтряную шахту / / ;  распредѣленіе
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ками. Двѣри ддд, служатъ для направлснія тока воз
духа  ̂ омѣ постоянно заперты, и отворяются только 
для прохода рабочихъ и для пропуска углеоткат
ныхъ вагоновъ или телѣжекъ.

При описанныхъ потолкоуступиыхъ работахъ, за
боямъ даютъ ширины отъ 6 до 9 саженъ. Если изъ 
пласта отдѣляется много гремучаго воздуха, то за
бой, по необходимости, уменьшаютъ въ ширину до 
2 саженъ, и въ вышину до 1 сажени, съ цѣлію 
уменьшить обнаженную поверхность пласта, отдѣля
ющую газъ *

6) Работа цѣликами  (Меііюсіе раг йёрііа^е).
При потолкоуступной работѣ, требуется достаточ

ное количество пустой породы, для закладки выра
ботаннаго пространства. Поэтому, если угольный 
пластъ (падающій подъ угломъ 4 5 —90°) толще 4 
Футовъ, то пустой породы для закладки его недо
статочно, и тогда вмѣсто потолкоуступной работы,

/ V
употребляютъ работу цѣликами, которая одинакова 
совершенно съ предъидущею.

Крутопадающій пластъ ай, Фигура 7, разбивается 
вдоль по простиранію па этажи горизонтальными 
штреками М, которые соединяются со штреками сс, 
проводимыми отъ подъемной шахты ЬЪ въ кровлѣ и 
подошвѣ пласта. Очевидно, что штреки йЛ и сс суть 
штреки углеоткатные и вмѣстѣ вѣтряные. Каждый 
этажъ пласта, заключенный между 2 штреками <&/,
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стающихъ штрековъ (Г, идущихъ по паденію пласта, 
какъ видно на Фигурѣ 7 и 8. Поля имѣютъ длины 
до 20 саженъ по простиранію пласта, и до 10 или 
15 саженъ ширины по паденію его. Представимъ 
себѣ поле, которое въ верхней части нѣсколько раз
давлено опустившеюся кровлею верхняго штрека №у 
Фигура 9. Два возстающіе штрека Р Р у задѣланы 
кладеными стѣнами (Ъаггё) ттт, дабы удержать 
закладку штрека №. Такимъ образомъ добычу каж
даго поля, ограниченнаго двумя горизонтальными 
штреками и двумя возстающими ([у можно на
чать только съ восточной и южной сторонъ. Дабы 
приступить къ этой добычѣ, поле разбивается сна
чала возстающимъ штрекомъ /", а потомъ тремя 
штреками МД, на 4 цѣлика. Эти цѣлики выработы- 
ваются, раздѣляя ихъ на части до 2-хъ саженъ дли
ны и 1 ширины} работа начинается съ верхняго 
цѣлика; забой ведется сверху внизъ. Вынувши 
цѣликъ, южную сторону его (или нижнюю сторону 
по паденію) обводятъ кладеною стѣнкою, для удер
жанія закладки; за 1 цѣликомъ вынимаютъ слѣдую
щій, ниже его лежащій, то есть цѣликъ Vу и нако
нецъ и цѣлики г", г'" , пока недойдутъ до нижняго 
штрека Л. Потомъ заготовляютъ другое поле, и вы
рабатываютъ его такимъ же образомъ. Описанный 
способъ цѣликовой работы употребляется въ томъ 
случаѣ, когда кровля пласта не крѣпка и можетъ
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обваливаться. Малые размѣры забоевъ, раздѣленныхъ 
стѣнками, образуютъ небольшія поверхности откры
той кровли, которую поддерживаютъ деревянными 
стойками, потомъ вынимаемыми. Сверхъ того, какъ 
работа ведется сверху внизъ, то закладка вырабо
токъ составляется почти сама собою, ибо куски пу
стой породы скатываются по наклонной подошвѣ вы
работокъ, и надо только выложить стѣнки, чтобъ 
удержать ихъ въ извѣстномъ мѣстѣ. Но этотъ спо
собъ добычи неудобенъ, потому, что даетъ много 
угольной мелочи; поэтому если кровля достаточно 
крѣпка, то употребляютъ слѣдующій способъ цѣли- 
ковой работы.

Фигура 10 представляетъ поле, заключенное ме
жду горизонтальными штреками сШ. Горизонтальнымъ 
штрекомъ дд и возстающимъ штрекомъ х', поле раз
бивается на 4 цѣлика МіМі. Въ восходящемъ штре
кѣ ведутъ на востокъ забой до 3 саженъ ширины, 
оставляя съ лѣвой стороны его стѣну і і  нетрону
таго угля до ^ сажени шириною. Эта стѣна имѣетъ 
цѣлію поддерживать закладку штрека идущаго
выше, относительно паденія пласта; ибо иначе заклад-

0 __
ка можетъ скатиться въ проводимый забой. По мѣ
рѣ подвиганія забоя впередъ, кровлю поддерживаютъ 
деревянными стойками; при этомъ оставляютъ упо
минаемую стѣну угля іі. Достигнувъ конца забоя, то 
есть до штрека Р , вынимаютъ крѣпныя стойки, от
ходя къ штреку /■; при этомъ вырабатываютъ так- 

Горн. Ж у р ч . Кн. VI 1850. 6
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же и оставленную стѣнку угля іі. Закладка штрека 
(Ь, которая поддерживалась этою стѣнкою, упадаетъ 
въ оставляемый забой, подвигая предъ собою заклад
ку, сдѣланную изъ пустой породы въ выработкѣ оста
вляемаго забоя.

Послѣ эгого закладываютъ забой} если часть 
кк угольнаго пласта, разрушена осзданіемъ кровли 
оставленнаго штрека, то выводятъ стѣнку кк по мѣ
рѣ подвиганіа забоя. Можно для скорости заложить 
и 2 вѣтряные забоя: одинъ изъ штрека а другой 
изъ штрека Е. Этотъ способъ цѣликовой работы, 
даетъ уголь въ крупныхъ кускахъ, и идетъ успѣш
нѣе способа предъидущаго.

Вообще работа цѣликами представляетъ добычу 
столь же совершенную, какъ и работа потолкоуступ- 
пая. Сверхъ того работа цѣликовая требуетъ мало 
пустой породы па закладку и иростаго крѣпленія 
стойками, которыя потомъ вынимаются.

/%обыга пластовъ у которые не толще 10 футовъ
* /

и илиист ъ положеніе, иагииал отъ горизонтальнаго, 
до паденія подъ углоліъ  45 й.

а) Добыга лежаъилш у  стр паліи  (раг дгаііпз 
соисЬёз). Этотъ способъ добычи употребляется для по
логопадающихъ пластовъ, которые не толще 5 Футовъ; 
ибо при большей толщинѣ пласта, не достаточно уже 
пустой породы для закладки. Для добычи пласта до 
Ъ~ Футовъ, сначала вырабатываютъ подошву его, и по



томъ загоняютъ клинья между кровлею и пластомъ; 
такимъ образомъ рлняютъ значительную массу }гля, 
получая при томъ довольно пустой породы на за
кладку. Работа лежачими уступами, употребительна 
въ Монсѣ для пологихъ пластовъ (ріаія, ріаіеигв); 
она представляетъ ту выгоду, что если пластъ на
чинаетъ падать круто, то ее легко перемѣнить на 
работу потолкоуступную.

Фигура 11 представляетъ добычу лежачими усту
пами. Достигнувъ пласта шахтою я, отъ нее ведутъ 
горизонтальный штрекъ ЬЪ. Для прочности шахтъ, 
около ихъ оставляютъ цѣликъ угля с. Восходящій 
штрекъ сс, по паденію пласта, и отъ него начина
ютъ забои АШ, совокупность которыхъ представля
етъ подобіе лежачихъ уступовъ. Для сбереженія за
кладки и для удобства откатки угля, между заклад
кою оставляютъ штреки ///, которые ведутся вдоль 
простиранія пласта, или діагонально между прости
раніемъ и паденіемъ. Добытой уголь откатывается 
по штрекамъ ([( и потомъ спускается по наклонно
му (игреку сс на главный откатной штрекъ ЪЬ, по 
которому уже доставляется къ подъемной шахтѣ я.

При недостаткѣ пустой породы для закладки, кро
влю подпираютъ стойками, которыя вынимаютъ, 
оставляя выработку. Токъ воздуха, для провѣтрива
нія, входитъ подъемною шахтою, и направленный по 
выработкамъ дверьми т ,  обходитъ забои и выходитъ
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но вѣтряной шахтѣ д. Распредѣленіе воздушнаго то
ка можно ясно усмотрѣть ИЗЪ Фигуры 11.

6) Добыга Ъличными цтъликами (раг таззіГз Іоп- 
§иез) представляетъ видоизмѣненіе сплошной рабо
ты и употребляется преимущественно около города 
Люттиха, Фигура 12, Іо.
/ По достиженіи угольнаго пласта шахтою лг, про
водятъ горизонтальный штрекъ пп*\ при этомъ, по 
сторонамъ штрека оставляютъ угольные цѣлики /і'Л", 
которые, въ случаѣ надобности, служатъ для укрѣ
пленія деревянной задѣлки, удерживающей воду. П о
томъ пробиваютъ штрекъ, и для добычи угля, по 
немъ ведутъ забой А' х, начиная съ точки п. По 
мѣрѣ того, какъ забой подастся впередъ, вырабо
танное пространство крѣпится стойками и завали
вается пустою породою, съ оставленіемъ штрековъ 
п 'п  и осэс.

Вмѣстѣ съ проводомъ штрека го'/г, отъ него ведутъ 
возстающія забои г, і, і, і вверхъ по паденію пласта, 
оставляя между ними столбы угля ѵ, с, г;, цѣль 
этихъ столбовъ въ точности разъединить забои, такъ 
чтобы взрывъ гремучаго воздуха или притокъ воды, 
происшедшіе въ одномъ забоѣ, не могли имѣть влія• 
янія на другой забой. Выработанныя пространства 
закладываются пустою породою, съ оставленіемъ от
катныхъ штрековъ А и вѣтряныхъ г.

Штрекъ х х  служитъ для отвода воды, которая 
собирается въ зумФъ с, изъ котораго уже откачивает-

I
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Свѣжій воздухъ притекаетъ подъемною шахтою аа, 
проходитъ по забоямъ, какъ означено на чертежѣ, 
стѣнками, и выходитъ трубою псі. Добытой уголь от
катывается штреками ддд до штрека пг /г, но ко
торому уже доставляется къ подъемной шахтѣ а.

Нижняя часть пласта добывается падающими за
боями, и потому представляетъ выработки, которыя, 
находясь ниже дна водоотливной шахты, подвергае
мы затопленію; такого рода выработки, будучи оста
влены, наполняются водою и представляютъ огром
ныя подземныя озера, которыя весьма опасны для 
вновь производимыхъ работъ. На чертежѣ 12, рабо
ты нижней части пласта означены пунктиромъ.

Фигура 14 представляетъ планъ выработокъ длин
ными цѣликами, гдѣ а вѣтряная шахта, Ъ углеподъ
емная; сс углсоткатные штреки отъ забоевъ къ глав
ному откатному штреку се вѣтряные штреки; I 
забои. Ходъ провѣтриванія означенъ стрѣлками. Око
ло шахтъ а и Ь оставляются цѣлики угля, ѵ ѵ стол
бы угля между забоями.

К о г д а  з а б о и  д о й д у т ъ  д о  п р е д п о л о ж е н н о й  дл и н ы  

и х ъ , т о  в ы р а б а т ы в а ю т ъ  ст о л б ы  ѵг ѵ( ѵ \  Фигура 1 2  

и 1 4 ,  м еж д у  ним и н а х о д я щ іе с я .  Д о б ы ч у  н а ч и н а ю т ъ  

со  с т о л б о в ъ  о т д а л е н н ы х ъ , п р и б л и ж а я с ь  п о с т е п е н н о  

къ главны мъ о тк а тн ы м ъ  ш т р е к а м ъ  пп* (Фигура 1 2 )  

и <1 (фигура 1 4 ) ,  что н азы вается  (епЬаІапІ еп гёігаіі);  

п р и  эт о м ъ  к ров л ю  й о д і іи р а ю т ъ  сто й к а м и , к о то р ы я



потомъ вынимаютъ. Ирн кровлѣ нс крѣпкой, выни
маютъ (сіерііег) только ~  или  ̂ столбовъ гіо длинѣ 
ихъ. Въ окрестностяхъ Люттиха даютъ ширины за
боямъ 6 саженъ, и столбамъ 4 сажени. Выработан
ныя пространства закладываютъ постою породою 
вмѣстѣ съ угольною мелочью (пхепие), которая ма
лоцѣнна для подъема ея на поверхность земли. Да
бы предохранить угольную мелочь отъ возгараиія 
дѣйствіемъ воздуха, лицевыя стороны закладки 
обмазываютъ глиною, чѣмъ и прекращаютъ доступъ 
воздуха,.

Добыча длинными цКликами представляетъ ту вы
году, что забои разъединены и пластъ добывается 
скоро и сполна. Значительное количество угольной 
мелочи, составляетъ недостатокъ этого способа.

Въ западной части округа Шарлеруа, для добычи 
пластовъ правильныхъ и падающихъ между 10° и 
Ъ5° употребляется способъ, который представляетъ 
видоизмѣненіе работы длинными цѣликами, и назы
вается теіЬосІе бисепіге ои раг топі^ез.

Выработка пласта производится сверху внизъ (по 
сго паденію); впрочемъ этотъ же способъ добычи

і

можетъ быть примѣненъ и къ выработкѣ снизу 
вверхъ, какъ молшо увидѣть изъ слѣдующаго опи
санія.

ГІласіъ раздѣляется на нѣсколько этажей, изъ ко
торыхъ каждый имѣетъ особенную шахту. Шахты  
соединены между собою штреками, и потому, кромѣ



подъема угля и воды, сложатъ вмѣстѣ и для про
вѣтриванія. Пластъ достигается шахтою, Фигура 15, 
16 (или шурфомъ), отъ которой по простиранію пла
ста ведется горизонтальный штрекъ ЬЪ. Штрекъ 
потомъ расширяется въ забоѣ, которому даютъ не
значительную вышину, ибо этотъ штрекъ составля
етъ выработку предуготовителыіую, потому и ста
раются добыть въ ней угля столько, чтобы только 
вознаградить расходы. При закладкѣ въ верхней ча
сти пласта (Гатопі рапсіа^е) по его паденію, остав
ляютъ откатной штрекъ с/, а въ нижней части (Гаѵаіе 
рап<Іа§е) штрекъ вѣтряный с„ Такое расположеніе 
откатнаго штрека затрудняетъ и удерживаетъ откат
ку угля, ибо уголь съ нижней части забоя, надо 
поднимать на верхнюю, что дѣлается съ гою цѣлію 
чтобы откатной штрекъ, предназначаемый на все 
время добычи цѣлика этого, былъ бы сухъ; вода же 
отводится по вѣтряному штреку, который лежитъ 
ниже. Когда забой доведется до надлежащей длины, 
тогда уже начинаютъ дѣйствительную добычу пла
ста. Для этого, въ концѣ проведеннаго штрека за
кладываютъ возстающій забой <?, Фигура 16, отъ 5 
до 8 саженъ ширины и притомъ параллельный про
стиранію пласта. Забоемъ идутъ до границы этажа, 
которая для работъ 2-хъ слѣдующихъ этажей, есть 
встрѣча работъ верхняго этажа. Длина каждаго этажа 
по паденію, составляетъ отъ "50 до 40 саженъ. При 
проводѣ каждаго забоя, пустота сго закладывается



4 1 4

пустою породою. Окончивъ забои, начинаютъ ря
домъ съ нимъ другой забой е'; проводя забой с' 
закладываютъ штрекъ забоя с. Такимъ же обра
зомъ ведутся забои е", е ", е " \  и, при проводѣ каж
даго изъ нихъ, закладываютъ штреки забоя предъ- 
идущаго, такъ что когда забои дойдутъ до цѣлика 
А (который нетрогается для прочности шахта я), то 
весь этажъ рррр представитъ огромное выработан
ное пространство, наполненное пустою породою. При 
описанной добычѣ, нѣтъ нужды въ большомъ коли
чествѣ закладки, ибо оконченные забои навсегда 
оставляются; штрекъ Ъс<1 сохраняется для провѣтри
ванія работъ слѣдующаго нижняго горизонта. Забои
е е  е .......... ведутся недолго: отъ 1~ до 2 мѣсяцевъ;
при проводѣ они требуютъ незначительнаго крѣп
ленія стойками. Для откатки отъ забоевъ е е е" • • •  
па главный откатной штрекъ й, въ возстающихъ 
штрекахъ (" •  • • устроены скаты съ желѣзною до
рогою въ 2 пути, такъ что нагруженный вагонъ, 
опускаясь, поднимаетъ пустой вагонъ.

Когда одинъ этажъ пласта выработанъ начисто, 
то приступаютъ къ слѣдующему нижнему этажу, ко
торый вырабатываютъ такимъ же образомъ.

Въ копи Соигсе11ез-]Ѵог<1, близъ Шарлеруа, поло
гіе пласты разработываютъ способомъ, который пред
ставляетъ улучшеніе нредъидуіцаго способа. Пластъ 
разбивается на этажи, изъ которыхъ каждый имѣ
етъ особую шахту. Достигнувъ пласта шахтою а,
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около ее оставляютъ цѣликъ угля е, и потомъ ведутъ 
штрекъ Ь, Фигура 17. Пройдя штрекомъ ЪЬ цѣликъ 
е, закладываютъ забой е, вверхъ попаденію пласта; 
забой имѣетъ ширины 6̂ - саженъ, и ведется по па
денію пласта на длину 40 саженъ, то есть на длину 
этажа. Когда забой с проведется на 10 саженъ, за
кладываютъ рядомъ другой забой с'; когда этотъ 
послѣдній забой подвинется впередъ на 10 саженъ, 
закладываютъ Ъ забой с" и такъ далѣе, такъ, что 
когда 1 забой с дойдетъ до 40  саженъ длины, то 
закладываютъ 2 забой Такимъ образомъ, въ работѣ 
находится постоянно 4 забоя. Откатной штрекъ д 
1-го забоя с, незакладывается съ слѣдующею цѣлію: 
помѣрѣ того какъ забои доходятъ до длины 40 са
женъ, въ верхней части ихъ устраиваютъ откатной 
штрекъ й. Такимъ образомъ, заготрвя штрекъ сЯ, по 
окончаніи выработки нижняго этажа, этажъ верхній 
приготовляется къ добычѣ. Точно такъ же работами 
2 этажа, приготовляется къ добычѣ Ъ этажъ, и такъ 
далѣе. Добытой уголь съ верхнихъ этажей спускает
ся на штреки сісіі- • • • этажей нижнихъ, и потомъ по 
штреку д доставляется къ подъемной шахтѣ. Въ 
штрекѣ д устраивается бремсбергъ (ріап аиіатаиіеиг). 
Описанный способъ добычи представляетъ возмоаі» 
ность вести работу скоро, и заложивъ 1 этажъ на 
наибольшей глубинѣ, можно выработывать снизу 
вверхъ весь пластъ на очистку.

Въ окрестностяхъ Шарлеруа то же употребляется
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добыча длинными цѣликами, потому что этотъ спо
собъ есть наилучглій (хотя и не весьма выгодный) 
для пластовъ короткихъ, неправильныхъ и изогну
тыхъ, особенно если отдѣляется много гремучаго 
воздуха. Достигнувъ пласта шахтою или шурфомъ, 
по мемъ ведутъ штрекъ саженъ на 5 или на 10, 
наблюдая, чтобы какъ можно менѣе повредить цѣ
ликъ угля, чрезъ который долженъ проходить глав
ный откатной штрекъ (таіігеззе ѵоіе). Къ одному ра
бочему прибавляютъ сначала 1, потомъ 2- рабочихъ 
и такъ далѣе, пока забой не получитъ надлежащей 
ширины (Ьаиіеиг сіе Іа ІаіІІе). Ширина забоя зави
ситъ отъ многихъ мѣстныхъ обстоятельствъ, но во
обще она пропорціональна крѣпости кровлѣ и обрат
но количеству скопляющагося гремучаго воздуха; 
сверхъ того, опасаясь притока воды изъ верхнихъ 
пластовъ, уменьшаютъ ширину забоя. Наконецъ ко
личество пустой породы (йёЫаі), получаемой при до
бычѣ пласта, опредѣляетъ такую ширину забоя, что
бы закладки (гётЫаіз) было достаточно. Вообще за
бою даютъ ширины не болѣе 15 саженъ, а обык
новенно отъ 5 до 10. Можно принять, что на ка
ждаго рабочаго полагается 1,5 сажени забоя; но эта 
величина (1,5 сажени) есть средняя, потому что на 
рабочаго полагается тѣмъ болѣе ширины забоя, чѣмъ 
онъ выше помѣщенъ въ забоѣ по паденію пласта. 
Причина этого состоитъ въ томъ, что рабочіе, по
мѣщенные въ срединѣ забоя, должны перемѣщать
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до откатнаго штрека весь уголь, добытой рабочи
ми выше ихъ помѣщенными. Такимъ образомъ, сред
ній урокъ каждаго рабочаго =  о,07 квадратныхъ 
метра въ смѣну, объемъ же угля имъ добываемаго 
зависитъ отъ толщины пласта.

По мѣрѣ нодвиганіл забоя, выработанное простран
ство закладывается пустою породою, для поддержа
нія кровли и для направленія тока воздуха вдоль 
забоя. Дабы достигнуть обѣихъ цѣлей, закладка 
должна быть плотная и тщательная; пустоты ме
жду кусками пустой породы засыпаются угольною 
мелочью. Иногда для большей воздухонепроницае
мости закладки, обмазывается глиною верхняя часть 
ея въ вѣтряномъ штрекѣ. Такая обмазка препятству
етъ отдѣленію углеродистоводороднаго газа, содер
жимаго углистымъ сланцемъ закладки; поэтому для 
воздухонепроницаемости закладки, лучше обмазывать 
нижнюю часть ея, находящуюся въ откидномъ штре
кѣ. Закладка располагается въ 1 сажени отъ забоя, 
отъ чего вдоль его образуется штрекъ, достаточно 
помѣстительный для рабочихъ и для провѣтриванія.

Въ нѣкоторыхъ копяхъ не обращаютъ должнаго 
вниманія на закладку, располагая ея съ пустотами 
внутри (которыя называются 7аих ріііёгез); отъ это
го садится кровля, или же эти пустоты представля
ютъ вмѣстилища гремучаго воздуха.

Забой рѣдко представляетъ одну прямую линію: 
онъ состоитъ иногда изъ уступовъ, каждый до 5 ѣа-
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женъ длины. Эти уступы можно разсматривать какъ 
отдѣльные забои, ибо каждый изъ нихъ имѣетъ осо
бый откатной штрекъ, который есть прежній вѣтря
ный штрекъ нижняго забоя. Ступенчатые забои не вы
годны, ибо токъ воздуха долженъ изгибаться по ихъ 
переломамъ; сверхъ того поддержаніе отдѣльныхъ 
откатныхъ штрековъ влечетъ излишніе расходы; по 
этому, ступенчатые забои употребляются только по 
необходимости, при некрѣпкой кровлѣ.

Между двумя забоями оставляется угольный цъ- 
ликъ, котораго ширина зависитъ отъ крѣпости кровли 
и иногда равняется ширинѣ забоя. По окончаніи забо-

9

евъ, цѣлики или столбы иногда оставляютъ, а иногда 
же вынимаютъ, начиная съ частей ихъ, наиболѣе уда
ленныхъ отъ подъемной шахты. Впрочемъ, выработ
ка столбовъ опасна по обваламъ и не выгодна, ибо 
изъ нихъ получается одна мелочь, которой добыча 
неокугіается.

Добыча длинными цѣликами представляетъ другое 
неудобство. Дабы вынуть часть пласта, лежащаго 
ниже (по паденію) шахтъ подъемной и водоотливной, 
то проводятъ наклонный штрекъ, коего длина 
вдвое болѣе ширины забоя. Забой начинается со 
средины длины этого штрека, такъ что верхняя 
часть пласта остается въ видѣ цѣлика, а нижняя 
вынимается. Главная цѣль этого забоя есть та, что
бы развѣдать нижнюю часть пласта и убѣдиться, 
стоитъ ли опа разработки Если пластъ окажется
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хорошимъ, то приступаютъ къ выработкѣ его длин
ными циниками, которая никогда не можетъ быть 
выгодна. Подъемъ угля вверхъ по возстанію штре
ковъ требуетъ устройства ручныхъ воротовъ, кото
рыхъ дѣйствіе обходится дорого, притокъ же воды 
иногда вовсе останавливаетъ работу, или же доводитъ 
до расходовъ, которые невознаградимы продажею 
добытаго угля*

С) Сплошная добыта широкимъ забоемъ (раг §гап- 
«Іез ІаіІІез) Фигура 18, употребительна въ окрестно

стяхъ Монса.
Угольный пластъ достигается шахтою я, отъ ко

торой ведутъ штрекъ ЪЪ, по простиранію пласта. Г»ъ 
висячемъ боку штрека ЬЬ закладываютъ возстающіе 
широкіе забои сс, сс. Забою даютъ такое направле
ніе, чтобы паденіе пласта не мѣшало проводу его. 
Такимъ образомъ, если пластъ положе 20°, то забой 
съ одинаковою удобностію можно вести параллель
но паденію или простиранію пласта; но если пластъ 
надаетъ между угломъ 20° и 45°, то забой ведутъ 
по линіи, промежуточной между простираніемъ и 
паденіемъ пласта. Способъ провода забоя есть слѣ
дующій: назначивъ ширину забоя, на каждую са
жень ширины, ставятъ по одному рабочему. Во всю 
ширину забоя, въ подошвѣ угольнаго пласта проби
ваютъ горизонтальную борозду до 14  четверти ши
риною и до б глубиною. Въ массѣ угольнаго пла
ста дѣлаютъ вертикальныя борозды, которыя, имѣя
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1 четверть ширины и 6 четвертей глубины, отсто
ятъ другъ отъ друга сажени на Ъ. Такимъ образомъ 
получаютъ цѣликъ угля въ Ъ сажени длины и 6 
четвертей ширины, который держится только со 
стороны кровли пласта и со стороны противуполож- 
ной забою. Обработанный такимъ образомъ цѣликъ, 
отдѣляется по частямъ желѣзными клиньями, кото
рые забиваются между угольнымъ пластомъ и кров
лею его?- Очевидно, что способъ добычи широкимъ 
забоемъ, представляетъ возможность получать уголь 
въ большихъ кускахъ; сверхъ того простота п удоб
ство работы сберегаютъ расходы, какъ на самую 
добычу, такъ и на крѣпленіе выработокъ.

Ширина забоя зависитъ отъ числа рабочихъ, по
лагая 1 сажень на каждаго изъ нихъ; вообще ши
рина забоя измѣняется отъ 25 до 75  саженъ. Если 
забой не шире 25 сааюнъ, то пустоту его заклады
ваютъ пустою породою; если же онъ шире 25 са
женъ, то въ срединѣ закладки, оставляютъ одинъ 
или 2  откатныхъ штрека, для каждаго забоя. Вну
тренность вѣтряныхъ и откатныхъ штрековъ раз
дѣляется стѣнками т  изъ пустой породы, скраден
ными на глинѣ; стѣнки имѣютъ цѣлію поддержи
вать кровлю. Между стѣнками помѣщены мѣстами 
двери, для распредѣленія токовъ воздуха.

У забоя кровля подпирается л рядами стоекъ т ' ,  
которыя вынимаются но мѣрѣ подвиганія забоя. 
Если пустой породы недостаточно па сплошную за-
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кладку выработокъ, то изъ имѣющагося ея количе
ства, выводятъ сначала стѣнки въ вѣтряныхъ и от
катныхъ штрекахъ, изъ остальнаго же ея количе
ства дѣлаютъ коническія кучи аа, Фигура 19, для 
поддержанія обнаженной кровли ЪЬ, которая посте
пенно осядаетъ на эти кучи. Если пустой породы 
мало даже и для того, чтобы сложить кучи аа, до* 
стигающія до кровли, то дѣлаютъ небольшія кучщ 
на вершину ихъ ставятъ стойки, подпирающія кров
лю; давленіемъ кровли, стойки потомъ переламыва
ются и кровля осядаетт» на кучи.

\



4

■ -г- О --Т*- *д* О -О» “*• О О » # » ©  'О С ■ в 'Ф  О 4 О —

ГО РН А Я  И СТОРІЯ.

Объ устройствѣ Алагирскаго серебросвинцоваго завода

въ Осетіи.

(Извлечено изъ дѣлъ Д . Г. и Сс Д.)

Съ самаго начала владычества Россіи на Кавказѣ, 
были дѣлаемы, въ разное время, развѣдки и разра
ботки серебряныхъ и другихъ рудъ въ разныхъ мѣ
стахъ, но всѣ онѣ принесли мало пользы и скоро 
были оставлены.

Извѣстный своею ученостію Графъ Мусинъ-Пуш
кинъ, взявшій на себя трудную обязанность: рас
крыть металлическое богатство Кавказа, при всѣхъ 
данныхъ ему средствахъ, и при всемъ желаніи сво
емъ, не могъ окончательно рѣшить вопроса: какую 
пользу могутъ принести Правительству металличе
скія богатства новой страны? Незная свойства кли
мата, и не принаравливаясь къ образу жизни мѣст-



пыхъ жителей, онъ скоро палъ жертвою злокаче
ственныхъ болѣзней, въ лѣтнее время на берегахъ 
Куры, и вмѣстѣ съ нимъ погибли почти всѣ, при
командированные изъ Сибири чиновники. Всѣ от
крытые имъ заводы, но смерти сго, по недостатку 
практическихъ знаній и по неустройству края, бы
ли оставлены.

Развѣдки однако продолжались, и ими открыто
*

было, въ разныхъ мѣстахъ Кавказа, до 14 пріисковъ 
серебро-свинцовыхъ рудъ. На всѣхъ этихъ пріискахъ, 
замѣтны были слѣды старыхъ работъ; но работы 
были небольшія, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, произ
водится нынѣ жителями, въ маломъ видѣ, выплавка 
свинца.

Въ 1 8 ?Ю году, сдѣлался извѣстенъ Правительству 
Садопскій пріискъ серебро-свинцовыхъ рудъ. Прі
искъ этотъ, въ то же время, былъ разработываемъ 
рудоиромышлеиникомъ Грекомъ Чекаловымъ.

Въ 184& году, для осмотра и описанія Слдон- 
скаго мѣсторожденія, былъ командированъ Горный 
чиновникъ Ка’ртеропъ.

Ученый Комитетъ Корпуса Горныхъ Инженеровъ, 
изъ описанія Картерона и присланныхъ имъ образ
цовъ, вывелъ заключеніе о благонадежности Садон- 
скаго мѣсторожденія; но, для основательнаго сужде
нія о его богатствѣ, нашелъ необходимымъ изслѣ
довать его въ большей подробности.

Въ 184!) году, состоялось ВЫСОЧАЙШЕЕ
Гори. Л ѵ ур н . Ііи. V I .  1850.  ѵ 7

по-



велѣніе: «пѣтъ ли способа снабжать поиска собствеи- 
нымъ Россійскимъ свинцомъ?» Во исполненіе такого 
ВЫСОЧАЙШАГО повелѣпія, чиновникъ Картеронъ 
былъ вновь командированъ, для осмотра всѣхъ се
ребро-свинцовыхъ пріисковъ на Кавказѣ. Изъ доне
сеній этого чиновника оказалось, что изъ числа всѣхъ 
мѣсторожденій, самымъ благонадежнымъ можетъ по
честься Садонскос мѣсторожденіе. Между тѣмъ Грекъ 
Чекаловъ, не смотря на затрудненія, происходящія 
какъ отъ самой мѣстности, такъ и отъ сношенія его 
съ Осетинскими племенами, на землѣ коихъ нахо
дится руда, успѣвалъ собственными своими средства
ми, безъ всякой съ нашей стороны помощи, добы
вать большое количество свинца и нѣкоторую про
порцію чистаго серебра.

Желая, чтобы столь богатое мѣсторожденіе сере
бра и свинца перешло въ руки казны, имѣющей 
гораздо болѣе способовъ воспользоваться онымъ, 
Князь Воронцовъ вошелъ о томъ въ переписку съ 
Г. Министромъ Финансовъ, требуя приказать по
дробнѣе изслѣдовать это дѣло, и потомъ взять 
мѣры, которыя окажутся нужными для учрежденія 
завода.

Командированный съ этою цѣлію съ Алтайскихъ 
заводовъ, Капитанъ Рейнке, осмотрѣвъ мѣсторожде
ніе глазомъ практика, знакомаго съ мѣсторожденія
ми серебряныхъ рудъ въ разныхъ мѣстахъ Европы 
и Сибири, представилъ результаты своихъ изслѣдо-



влпій, и Ученый Комитетъ, согласясь съ мнѣні
емъ его, счелъ нужнымъ, для совершеннаго убѣж
денія въ благонадежности мѣсторожденія, команди
ровать съ Сибирскихъ заводовъ особенную партію 
горныхъ работниковъ, которая и была, съ ВЫСО-

о
Ч АИШ А ГО разрѣшенія, прислана съ Уральскихъ 
заводовъ въ 1847 году.

Садонское мѣсторожденіе свинцовыхъ рудъ нахо
дится въ земляхъ Алагирскаго Общества Осетинъ, 
съ сѣверной стороны Кавказскаго Хребта. Главный 
хребетъ разрѣзанъ здѣсь поперечнымъ ущельемъ, 
но которому отъ самаго перевала, или высшаго снѣ- 
говаго хребта, течетъ рѣка Ордоііъ, по узкому и 
крутому руслу.

Сообщеніе по ущелью Ордонскому производилось 
по едва замѣтнымъ тропинкамъ, вьющимся, то по 
каменистому рѣчному руслу, то по карнизу скалъ, 
съ безпрерывными подъемами и спусками. Очевидно, 
что для воспользованія рудникомъ нужна была хо
рошая дорога, а потому, по приказанію Намѣстника, 
приступлено немедленно къ разработкѣ ея въ 1848  
году.

Управляющій горною частію на Кавказѣ, Под
полковникъ Иваницкій, осматривавшій Садонское мѣ
сторожденіе и развѣдки, сдѣланныя Капитаномъ Рейн- 
ке, лѣтомъ 1848 года, нашелъ, что рудная жила 
находится въ Садонскомъ ущелій, въ Ъ верстахъ отъ 
соединенія этого уіцелія съ главнымъ поперечнымъ



ущелісмъ Ордонскимъ, при впаденіи въ Садоиекое 
у ще.ііс побочнаго ущелія Ходскаго, около Осетин
скаго аула: Низшій Садопъ. Жила эта перерѣзыва
етъ правый берегъ Садопскаго ущелія,—мысъ, раз
дѣляющій ущелія Садонское и Ходское, и лѣвый 
берегъ Ходскаго ущелія. Жила проходитъ въ раз
рушенномъ гранитѣ и простирается отъ сѣверо- 
востока къ юго западу. Главная масса руды есть 
свинцовый блескъ; въ псп, кромѣ цинковой обманки 
и мѣдной зелени, ни какихъ другихъ минераловъ не 
встрѣчается. По расчету Капитана Рсйике, основан
ному на весьма тщательныхъ наблюденіяхъ и съ 
большою осторожностію, видно, что если сдвинуть 
всю массу руды въ одну доскообразную жилу, то 
толщина ся была бы въ 2-̂ - вершка; такъ что по 
расчету выходитъ, что на всемъ протяліеніи жилы, 
наслѣдованной развѣдкою, не принимая да же въ 
расчетъ простиранія лаілы въ глубину, но ограни
чиваясь только глубочайшею развѣдкою, вся масса 
жилы содержитъ руды болѣе 1,125,000 пудовъ; при
нимая же въ соображеніе среднее содержаніе въ 
рудѣ: свинца 50^- и серебра 0 золотниковъ въ пудѣ, 
означенная масса руды дастъ 2,197 пудовъ серебра 
и 617 ,000  пудовъ свинца.

Кромѣ этой жилы, въ Ордонекомъ ущелій, еще 
найдена одна въ 2 аршина толщиною; а въ другихъ 
мѣстахъ того же ущелія, нѣсколько менѣе значи
тельныхъ. Въ ущеліа Дегорскомъ, въ э часахъ ѣзды



отъ Садонской жилы, найдена еще одна, довольно 
богатая жила; далѣе къ Нальчику, найдено также 
нѣсколько жилъ.

Однимъ словомъ отъ Казбека до Эльборуса, и 
отъ Терека до Кубани,— Хребетъ Кавказскій изоби
луетъ металлами.

Намѣстникъ Кавказскій, одобривъ мнѣніе Управ
ляющаго горною частію на Кавказѣ, что для из
слѣдованія этихъ богатыхъ мѣсторожденій, и для 
того, чтобы воспользоваться извѣстнымъ количе
ствомъ рудъ, необходимо устроить заводъ, для вы
плавки ежегодно 100 пудовъ серебра и "55,000 пу
довъ свинца, увеличивая дѣйствіе завода, по мѣрѣ 
открытія новыхъ рудъ,— приказалъ Подполковнику 
Иваницкому немедленно заняться составленіемъ про
екта завода въ означенныхъ размѣрахъ. Проектъ 
этотъ, между прочимъ, заключался,въ слѣдующемъ: 
упомянутый заводъ предполагается устроить въ 56 
верстахъ отъ главнаго рудника въ ущелій Црау, гдѣ 
притокъ воды, даже въ сухое время года, прости
рается до \  кубическихъ саженъ въ секунду,что 
для заводскаго дѣйствія будетъ весьма достаточно. 
Такъ какъ въ горахъ Осетіи нс встрѣчается при
знаковъ каменноугольной Формаціи, то и горный 
промыселъ основывается тамъ на изобиліи лѣсовъ.

Въ окрестностяхъ рудника лѣса почти нѣтъ; но 
въ центрѣ горъ, въ Цейскомъ ущелій, находится 
весьма хорошій сосновый лѣсъ, который, по прове
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деніи къ нему дороги, будетъ весьма полезенъ для 
рудниковъ. Для завода также нѣтъ въ ближнихъ 
ущеліяхъ горючаго матеріала; но сѣверный отклонъ 
Кавказа, начиная отъ степей Россіи, покрытъ гу
стымъ лѣсомъ, коего среднюю ширину можно при
нять въ 5~ верстъ. Л ѣсъ этотъ преимущественно 
состоитъ изъ чинара, съ примѣсью клена, ясени, 
дуба, ольхи, липы и граба. Въ настоящее время, 
для выплавки 100 пудовъ серебра, потребно дровъ 
1,261 куренныхъ саженъ; но предполагая, что со 
временемъ выплавка можетъ быть увеличена до 1,000  
пудовъ, нужно будетъ ежегодна до 12,000 курен
ныхъ саженъ дровъ. Для этого понадобится выру
бить 400  десятинъ лѣса; такъ что для обезпеченія 
заводскаго дѣйствія горючимъ матеріаломъ, прини
мая въ расчетъ 75 лѣтній оборотъ, заводъ необхо
димо долженъ имѣть лѣсовъ до 50,000 десятинъ. 
На избранномъ подъ заводъ мѣстѣ, есть много зем
ли свободной, а также и находящейся въ спорѣ 
между сосѣдними обществами, которыя охотно усту
пятъ ее казнѣ.

Предполагаемыя устройства слѣдующія: 1) тор
ила станица для жительства рабочихъ и другихъ 
лицъ, обнесенная рвомъ и валомъ и вооруженная 
тремя бастіонами и одною башнею, и сверхъ того, 
имѣющая на возвышеніи цитадель. Въ этой послѣд
ней будутъ помѣщены: госпиталь, квартиры для
Управителя и Офицеровъ, магазинъ и церьковь.



2) Самый заводъ будетъ отстоять отъ станицы 
въ полуверстѣ, дабы отдѣляющіеся при свинцовой 
плавкѣ пары и газы не могли вредить здоровью 
рабочихъ. Выше завода, на рѣчкѣ Црау, будетъ 
возведена небольшая плотина, откуда вода про
ведется на заводъ особымъ каналомъ по берегу уще- 
лія. Самый заводъ предполагается устроить въ ви
дѣ отдѣльнаго укрѣпленія со стѣнами, башнями и 
бойницами. Въ заводѣ будутъ находиться 5 пламен
ныхъ печей, для обжиганія и плавки рудъ; причемъ, 
на первый случай, будутъ выстроены: двѣ для плав
ки и одна для обжиганія. Шахтныхъ печей 8, лзъ 
коихъ, на первый разъ, возведены будутъ только три 
печи, и кромѣ того одинъ трсйбо<і>енъ; необходимыя 
помѣщенія для разныхъ припасовъ іі матеріаловъ, 
казармы, квартира для смотрителя и гіроч., воздухо
дувная машина о трехъ однодувныхъ деревянныхъ 
цилиндрахъ; сухая толчея, и горнъ для возстановле
нія глета. Ъ) При рудникѣ будутъ устроены: обо
гатительная Фабрика, и въ ней раздѣлительный станъ 
съ грохотами; мокрая толчея о 15 пестахъ; четыре 
отсадочиыхъ рѣшета, и три мутильныхъ ларя. Всѣ 
эти обогатительныя устройства будутъ учреждены 
послѣ окончанія и приведенія въ дѣйствіе всего за
вода; первые же два года, заводъ будетъ употреблять 
однѣ штуфныя руды и богатые сора, не требующіе 
обогащенія, Сверхъ того, при рудникѣ будутъ нахо
диться: домъ смотрителя, казарма и оборонительная
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башня. Наконецъ, предполагается устроить въ уще
лій Црау известковообжигатсльную шахтную печь.

Для завода признается нужнымъ имѣть нижнихъ 
чиновъ и рабочихъ 380 человѣкъ, въ числѣ коихъ, 
первыхъ 21, а послѣднихъ 359 человѣкъ. Для сей 
команды составлено Подполковникомъ Иваницкимъ 
особое положеніе, въ коемъ предполагается переве
сти команду изъ охотниковъ съ заводовъ Луганскаго 
и Уральскихъ, а мастеровыхъ съ Алтайскихъ заво
довъ.

По смѣтамъ, представленнымъ при этомъ проек
тѣ, вся сумма, потребная на возведеніе означенныхъ 
въ проектѣ устройствъ, простиралась до 93,761 рубля 
24-|- копѣекъ серебромъ.

Г. Намѣстникъ Кавказскій, лично осматрѣвъ Садон- 
ское мѣсторожденіе, нашелъ, что по восинымъ об
стоятельствамъ, должно перемѣнить мѣсто, назначен
ное для устройства завода. Поэтому и въ самомъ 
проектѣ должно было сдѣлать нѣкоторыя измѣне
нія, а именно: отъ вододѣйствующей канавы до за
вода должно провести на 48 саженъ каменный водо
проводъ, который обойдется въ 10,000 рублей се
ребромъ, и на одной высотѣ, командующей горною 
станицею, необходимо устроить башню, съ крытымъ 
ходомъ отъ станицы, которая обойдется въ 6,239  
рублей серебромъ.

Такимъ образомъ вся сумма, потребная на устрой
ство завода, будетъ слѣдующая.
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На устройство завода но пред
ставленному проекту . . . .  95,761 руб.24|- коп.

По случаю перемѣны мѣста за
вода, потребно:

На постройку водопровода 10,000 рублей и
На постройку оборонительной 

башни съ крытымъ ходомъ отъ 
станицы.............................................. 6,259

110,000 руб. 24|-кои.

С в е р х ъ  т о г о :

На вознагражденіе Осетинамъ 
за отходящія отъ нихъ подъ за
водъ земли . . . . . 54,000 руб.

Для вознагражденія разныхъ 
обществъ, за лишеніе нхъ права 
пользоваться лѣсомъ, отходящимъ 
въ вѣчное довольствіе завода . 15,000

Всего 159,000руб.24|-коп.

По разсмотрѣніи всѣхъ этихъ обстоятельствъ, объ 
устройствѣ г.ъ Осетіи серебро-свинцоваго завода Г. 
Министръ Финансовъ входилъ съ представленіемъ 
въ Кавказскій Комитетъ, по положенію коего ВЫ
СОЧАЙШЕ повелѣло:

1. Разрѣшить Намѣстника Кавказскаго устроить 
на избранномъ мѣстѣ заводъ, который назвать Ала- 
гирскимъ серебро-свинцовымъ заводомъ.



2. Исчисленнаго на устройство онаго завода сум
му, круглымъ числомъ 160,000 рублей серебромъ, 
занять изъ Государственнаго Заемнаго Банка на Ъ7 
лѣтнихъ правилахъ безъ преміи, съ отпускомъ оныхъ, 
въ теченіе трехъ лѣтъ, частями, по мѣрѣ надобности; 
платежъ процентовъ и погашенія производить, въ 
первые три года, въ кои заводъ будетъ устроиваться, 
изъ Государственнаго Казначейства, а въ остальные 

года изъ доходовъ завода, изъ которыхъ, сверхъ 
того, должны быть также возвращены Государствен
ному Казначейству суммы, кои будутъ употреблены 
имъ на платежъ Заемному Банку, за вышеупомяну
тые три года процентовъ и погашенія, по предпо
ложенному займу. Если ;ке со временемъ, доходы 
отъ выплавки серебра и свинца значительно увели
чатся, то распорядиться о скорѣйшемъ погашеніи 
Банковаго долга.

Ъ. На первый разъ, утвердить составленный вре
менной штатъ для управленія Алагирскаго завода, 
въ коемъ помѣщены только лица, занимающія Офи
церскія или классныл должности. Что же касается 
до числа нижнихъ и рабочихъ чиновъ, то, соглас
но мнѣнію Ученаго Комитета Корпуса Горныхъ Ин
женеровъ, предоставитъ Намѣстнику Кавказскому на
значить имъ жалованье противъ окладовъ штатовъ 
Богословскихъ казенныхъ заводовъ, съ увеличеніемъ 
онаго но мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы по исте
ченіи трехъ лѣтъ горнозаводскаго дѣйствія, соста



вить по сему предмету настоящіе штаты, основан
ные на опытѣ и мѣстныхъ потребностяхъ края.

И такъ первый, твердый шагъ на пути распро
страненія горнозаводской промышленности на Кав
казѣ, сдѣланъ. Остается желать, чтобы Горные Ин
женеры наши, руководимые неусыпною дѣятельно
стію Г. Намѣстника и поощряемые милостями М о
на р х а , раскрыли богатства, заключенныя въ нѣ
драхъ Кавказа, и тѣмъ самымъ положили бы проч
ное основаніе процвѣтанію здѣсь горной промы
шленности, которая, вмѣстѣ съ другими отраслями 
промышленности, послужитъ къ благосостоянію этой 
богатой дарами природы, но не вполнѣ еще разра
ботанной страны.
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IV.

С М ѣ  С

I .

Опыты НАДЪ ИСТЕЧЕНІЕМЪ ВОДЫ ПРИ ВЫСОКОМЪ ДАВЛЕНІИ.

(Профессора Вейсбаха.)

(Перевелъ съ Нѣмецкаго манускрипта, Капитанъ Рожковъ).

До сихъ поръ, опыты надъ истеченіемъ воды изъ 
различнаго рода отверстій дѣланы были при весь
ма маломъ давленіи. Мичелоти наблюдалъ вытеканіе 
воды при водяномъ столбѣ въ 21 Французскій Футъ, 
слѣдственно менѣе, чѣмъ въ одну атмосферу; прочіе 
всѣ наблюдатели производили опыты при значитель
но меньшемъ столбѣ. Но очень любопытно знать: 
явленія вытеканія воды, обнаруживающіяся при ма
ломъ давленіи, остаются ли тѣ же самыя при пысо-
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комъ давленіи, напримѣръ величиною въ нѣсколько 
атмосферъ? Это замѣчаніе получаетъ особенную важ
ность, при изслѣдованіи теоріи и построенія такъ 
называемыхъ высокаго давленія тюрбинъ. Если при 
большомъ давящемъ столбѣ, явленія сжатія измѣ
няются, то составленная для упомянутыхъ тюрбинъ 
теорія, конечно, не будетъ вѣрна.

Чтобы пополнить этотъ недостатокъ, ПроФесоръ 
Вейсбахъ воспользовался случаемъ, представившимся 
при постройкѣ новой водостолбовой машины въ од
номъ изъ рудниковъ Фрейбергскаго округа. Для этой 
цѣли, придѣлана была особенная боковая труба къ 
главной трубѣ, приводящей къ машинѣ воду; она 
лежала ниже верхняго горизонта воды на 122-і ме
тра, слѣдственно давленіе въ ней было болѣе 42 ат
мосферъ. Къ боковой трубѣ, коей размѣры были 
достаточно велики, приставлялись:

1) Круглое отверстіе въ тонкихъ стѣнкахъ; діа
метръ его —  1 сентиметру.

2) Короткая цилиндрическая насадка; длина ея
Ъ~ сентнметрамъ и діаметръ— 1 сентиметру; края

насадки не округлены;
*5) Подобная же цилиндрическая насадка, но толь

ко съ округленными внѣшними краями, и
4) Квадратное отверстіе въ тонкой стѣнкѣ; пло

щадь его была равна предъидущимъ отверстіямъ.
Вытекающая вода собиралась въ особый сосудъ, 

коего размѣры были тщательно вымѣрены.

\



I. Вытеканіе чрезъ цилиндрическую насадку съ
округленными краями: діаметръ внѣшняго конца
(Аішініпсіипд) сі =  1,055 сентиметрамід слѣдственно

Я(12 0,01035 П ПЛЛАОІ /I» I
п л о щ а д ь  ег о  Р  —  — - —  0 , 0 0 0 0 8 А 1  э 4

квадратнаго метра.
Размѣры принимающаго воду сосуда:
Въ верхнемъ сгъгепш:
Средняя длина 1 — 0,506л метра.
---------- ширина Ь =  0,5629 метра.

\  7 .
Въ срсдинтъ:
Средняя длина 1 ~  0,5655 метра.
---------- ширина Ь ~  0,5629 метра.
Внизу сосуда:
Средняя длина 1 — 0,5671 метра.
---------- ширина Ь — 0,5655 метра.
Поэтому площади сосуда въ этихъ трехъ сѣчені

яхъ будутъ:
С0 ~  0,5665. 0,5650 — 0,51996 квадрат. мстр.

—  0,5655. 0,5629 —  0,51858 квадрат. метр.
0.7 —  0,5671. 0,5655 — 0,51956 квадрат. метр.
На основаніи правила Симпсона, средняя плоЩаДЬ

сосуда будетъ:

О а +  4 0 .  нн Оо _ , пг>С — —---------^ ~  0,5188 квадратнаго метр.

Среднее время наблюденія: і пг 55,9 секундь 
Средняя высота вытекшей воды въ сосудѣ а = 0 ,6 7 5

метра.
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Поэтому расходъ воды въ 1 секунду времени:

0  —
Са 0,3188. 0.673

I —  53,9
Дѣйствительная скорость вытеканія:

о  0,0039805
Т  ~  0,000084134

0,0059805 кубич. метр.

V 47,511 метровъ.

Теоретическая скорость вытеканія, не принимая 
въ соображеніе побочныхъ сопротивленій, будетъ: 
ѵ± —  \ / 2§Ь- Здѣсь §==9,809 метровъ; Ь = 122,25  метр.

\/ '±  9,809. 122,25 =  48,975 метровъ.
Почему коеФИЦІентъ расхода будетъ*

/ г =  -  =  0,966. 
ѵ±

По причинѣ вліянія вредныхъ сопротивленій, вы
веденный коеФиціентъ (г будетъ нѣсколько болѣе. 
Прежде всего треніе воды по всей длинѣ трубы 
отнимаетъ часть высоты Ь; мѣра потери выразится:

]± =  122  метр.; — 0 ,266  метра;
/(I \ 2 (  1035Ѵ»

воды въ трубъ ” =  \ 26600 ) ■

—  0,0716 метра;  ̂ — 0,05; слѣдственно

скорость

47,511

122 0,0716а 3,05 ѵ 0,005126 
Ь± =  0 ,0э. 0̂ 266 2. 9,81 =  0 ,2 ,6  Х 9,81
=  64 =  0 ,006 метра.

Далѣе побочная труба отнимаетъ также часть вы

соты Ь2. Опредѣлимъ ее: Ь2 =  0 ,505



”3~ ( І ) ”' ѵ — ( і ш ) 4 7 , 5 1 1  =  2 , 2 9 4  мет*,а-
2 ,2 9  \

Ъ2= 0 ,5 0 5 . ^—9“8Т ~  метра.

Слѣдственно вредными сопротивленіями отнимает
ся высота Ь4 -н Ь2 — 0,141 метра. Почему дѣй
ствующая высота водянаго столба надъ отверстіемъ 
будетъ:
1і — (Ь4 •+• Ь2)= 1 2 2 ,25 — 0 ,1 4 1 = 1 2 2 ,1 0 9  метровъ.
и ѵ± =: ѵ/2. 9,809. 122,109 =  48,944 метра.

ѵ 47 ,311
= 0,967.ѵл “  4 8 ,9 4 4  *

Остается отнять еще одно сопротивленіе, про
исходящее отъ тренія воды въ короткой насадкѣ. 
Оно измѣряется по Формулѣ:

к — ^
гг

3 — ь  а  2 %

4 =  0,014 о9 +  0 ,0 0 9 ^ 7 11 ^  0 ,0 15^5  ̂ =  Гѵ,
V 122 ’ 1(1 ’

47  3 1 1 2
Ь3 — 0,045757 X 2—д — 5,220 метровъ.

Почему дѣйствительная высота водянаго столба 
надъ отверстіемъ будетъ имѣть такую величину: 
122,109 — 5,220 — 116,889 метровъ, и скорость 
ѵі= Ѵ 2 . 9,81. 1іб,88ІГ — 47,887, слѣдственно

ѵ_ 47,311
ѵ ±  = 4 7 ,8 8 7  — 0,988.

При малыхъ давленіяхъ, величина р- найдена=0,96 
до 0,98.

ІЪрн. Ж у р н . Кн. У1. 1850. 8
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II. Вытеканіе чрезъ короткою цилиндрическую на
садку, но безъ округленія краевъ.

Діаметръ отверстія <1 ~  1,055 септиметра; пло
щадь его Г == 0 ,000084154 квадратнаго метра; вре
мя наблюденія 1 — 70,6 секундъ; высота а = 0 ,6 6 8 5  
метра.

Са 0 ,3188.  0 ,6685  
“Г  ~  70,60 0,0050048 кубич. метр.

Дѣйствительная скорость вытеканія:

ѵ — — 55,714 метровъ.

Теоретическая скорость, не принимая во внима
ніе вредныхъ сопротивленій:

ѵ1 — 48,973 метровъ Почему:

/с ѵ
ѵ± 0,729.

Потеря высоты столба отъ вредныхъ сопротивле
ній, встрѣчаемыхъ водою на всемъ пути, по предъ- 
идущему, будетъ:

/3 5 ,7
0,141 X V 47"3у — 0,08. По ничтожности, этимъ

сопротивленіемъ можно пренебречь. Но слѣдуетъ при
нять сопротивленіе отъ тренія воды въ насадкѣ:

'35,7 ч2
Ь4 =  (0,141 <2 і % ( ) Ъ± - -  5,055 ме

тра; слѣдственно.

ѵ± = Ѵ й. 9 ,809 (122,25 —  5,055) — 48,558 метровъ.

V
Почему <н= —

35.714
48(358 0,759.



и величинаПри малыхъ давленіяхъ /х =  0,815; 
для !_і̂  найденная изъ послѣднихъ опытовъ, оказа
лась потому малою, что вода вытекала неполною 
струею и разбрызгивалась. При повтореніи опытовъ, 
насадку слѣдуетъ сдѣлать длиннѣе.

III. Вытеканіе изъ круглаго отверстія въ тонкой 
стѣнкѣ.

яч]2
=  1,070 сентиметровъ Р =  —д~- =  0 ,000089920

квадратнаго метра.
і =  79,6 секундъ; а =  0,674 метра. Почему:

Са 0 ,3 1 8 8 . 0 ,6 7 4
0  =  =  79~б5------— 0,002698 кубическаго

метра и косфиціснтъ расхода будетъ:
О _  0 ,0 0 2 6 9 8

11 ~  *Ѵ 23Ь  “  0 ,0 0 0 0 8 9 9 2 . 4 8 ,9 7 2  ~  ° ’615>

Для среднихъ и малыхъ давленій найдено: ^ = 0 ,6 2  
до 0,65.

ІУ. Вытеканіе чрезъ квадратное отверстіе въ тон
кой стѣнкѣ. Сторона отверстія з =  0,00924; Е — 81 
=  0,00008554 квадратнаго метра.

і =  84,57 секундъ; а =  0,667 метра. Почему:
Са

0 = ~ " ~  =  0 ,0025144 кубическаго метра.

О 0 ,0 0 2 5 1 4 4
“  0 ,0 0 0 0 8 5 5 4 . 4 8 ,9 7  ’ (і “

Основываясь на этихъ опытахъ, можно положи
тельно заключить: что явленія истеченія воды, за
мѣченныя при малыхъ столбахъ, остаются безъ ма-



въ нѣско іьколѣйніаго измѣненіи и при большихъ, 
атмосферъ давленіяхъ.

Ііисьмх П рофессора Котты о а к о слю ст ъ »  Гумбольдта. 

(Перевелъ съ Нѣмецкаго Б. Соболевскій.)

ПЕРВОЕ ПИСЬМО.

П а с л а  ж Ъ е н і е п р  и р  о д о /о.

Зе піесігі&ег еіп МепзсЪ іп іпіеііесіаеііег НіпзісЬі зіейі, 
сіезіо \ѵеш§ег ІШЬзеІІіаГіез Ьаі іиг іііа сіаз Базеіа зеІЬзІ; 
іЬгп зсііеіпі ѵіеітеііг зіеіі АПез хѵіе ез ізі, ипсі сіазз ез 
зеі, ѵоп зеІЬзІ хи уегзІеЪеп.

АгіЬ. ЗсЬорепЬаиег.

Космоса стр. 1 ■— 40 и 68.

Соберите и перечтите въ умѣ вашемъ всѣ позна
нія человѣческія, и вы, конечно, согласитесь, что 
истины, пріобрѣтенныя естественными науками, всего 
менѣе послужили поводомъ къ распрямъ и непрі
язненнымъ столкновеніямъ.

За распространеніе истинъ или заблужденій Есте
ственной Исторіи, не было еще ни Сицилійской Ве



черни, ни Варѳоломеевой Ночи, ни другихъ подоб
ныхъ происшествій.

Изученіе природы оптъ пасъ, не можетъ такъ силь
но дѣйствовать на наше воображеніе и на страсти, 
какъ изученіе человѣческихъ характеровъ, чувство
ваній и дѣйствій. Изысканіе и знаніе природы очень 
благотворно въ своемъ вліяніи; оно убѣждаетъ не 
чувствомъ, а доводомъ. Наблюденіе внѣ насъ, въ 
сущности совершенно предметно (объективно), а по
тому точнѣе и безпристрастнѣе, чѣмъ изслѣдованія 
въ политическихъ паукахъ, въ которыхъ событіямъ 
даетъ значеніе одна личная прозорливость ума, тогда 
какъ явленія естества подвергаются испытанію вѣ
са и мѣры. Для пылкаго ума, изученіе природы ча
сто не доставляетъ такаго мгновеннаго возбужденія 
и удовлетворенія, какъ познаніе качествъ человѣка. 
Но за то, тергіѣливый испытатель наслаждается мно
гими счастливыми моментами, въ которые онъ прі
обрѣтаетъ полезные результаты въ такой степени 
важности, какую никогда не можетъ доставить труд
ное изученіе человѣческой природы.

Главное стремленіе естествоиспытателя состоитъ
въ познаніи необходиліаго, въ познаніи причины и 
слѣдствія.

Повѣрьте мнѣ, если кто постигъ хотя бы только 
два новыя наблюденія въ такой органической связи 
между собою, что одно необходимо проистекаетъ изъ 
другаго; если кому посчастливилось найдти причину



и слѣдствіе какого иибудь событія въ природѣ, и 
основательно это прозрѣть, тотъ едва ли когда ни- 
будь промѣняетъ такое наслажденіе на глубокомы
сленные взгляды, на общественныя дѣла людей, 
которыя возбуждаютъ сильно, но мгновенно. Онѣ 
остаются всегда невѣрны, несвязны, пока въ нихъ 
не откроются органическія причины, которыя ихъ 
присоединяютъ тогда уже къ области естествоиспы
танія.

Спросимъ теперь, о пользѣ ихъ для человѣчества. 
Подвинула ли какая нибудь политико-экономическая 
система или поэзія въ такой степени матеріальное 
образованіе людей, какъ успѣхи въ естественныхъ 
наукахъ? Самыми малыми удобствами жизни и са
мыми важнѣйшими способами пропитанія (которые 
поддерживаютъ милліоны людей), какъ и всѣми по
чти открытіями прошлаго столѣтія, мы обязаны 
естественнымъ нау камъ и математикѣ, въ приложеніи 
къ нимъ. Послѣднею степенью развитія человѣчества 
почитается естествоиспытаніе; за первымъ матеріаль
нымъ развитіемъ, послѣдовали одно за другимъ: по
эзія, религія, философія и только подъ конецъ есте
ствоиспытаніе, какъ преобладающее направленіе.

1. Веззеі Бессель говорить, въ переносномъ 
смыслѣ, что люди выучились сперва ходить, потомъ 
читать но складамъ, потомъ читать, и только со вре
мени Ньютона, начали понимать.

Конечно, это значило бы совсѣмъ не признавать
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должнаго значенія другихъ } метенныхъ развитій, 
еслибъ ихъ взд)ма.пі ставить ниже естествознанія. 
Это не мое мнѣніе. Они должны всѣ итти рядомъ, 
чтобы поддержать человѣка на высотѣ образованно» 
стн. Нр аветвепная с<і»ера человѣчества чрезвычайно 
много выиграла отъ разносторонняго умственнаго 
развитія, но только въ послѣднихъ  столѣтіяхъ  нача
лось пониманіе міра и его законовъ, это высочай
шее возвеличеніе человѣка надъ животнымъ.

Сперва открыли, такъ называемые, Ф изическіе  за
коны, напримѣръ притяженія; потомъ химическіе, 
напримѣръ законы взаимнаго сродства; теперь при
ступаютъ къ отысканію органическихъ законовъ, и 
наконецъ посредствомъ наблюденій, будетъ хотя нѣ
сколько разгадана великая загадка психологической 
дѣятельности, которую такъ давно и такъ тщетно 
хотѣли проникнуть мышленіемъ.

Я вамъ много говорилъ о пользѣ и наслажденіи, 
доставляемомъ изученіемъ природы; но часто пада
етъ упрекъ, что будто бы они теряются въ безпо
лезныхъ спорахъ и умозрѣніяхъ. Изъ знанія приро
ды хотятъ, такъ сказать, сдп>лать "дойную корову, а 
всѣ отвлеченные умозрѣнія и выводы предоставить 
философіи, Такъ напримѣръ, выставляютъ на видъ, 
что изъ геологическихъ умозрѣній о происхожденіи 
земли, нельзя извлечь ни какихъ полезныхъ практи
ческихъ выгода.. Лучше бы было употребить всѣ 
средства науки къ отысканію полезныхъ мі.сторо-



Ж Д С І і І Й ,  Ч Ѣ М Ъ  объяснять Т О М Н Ы Я  непонятныя ІірО- 
явленія. Но она доискивается истины, а вес другое 
приходитъ почти само собою. Каждая утвердившая
ся истина вѣчна и безспрестанно полезна. Точно 
то же должно сказать и объ истинахъ геологіи, осно
ванныхъ на достовѣрныхъ наблюденіяхъ природы. 
Если мы и не отгадываемъ въ повседневной жизни, 
къ чему можетъ быть полезно какое иибѵдь откры
тіе (по видимому ваяйте только для пауки), то объ 
немъ еще нельзя сказать, чтобъ оно не могло имѣть 
безчисленныя практическія примѣненія.

II амъ извѣстно, что нѣкоторыя горныя породы 
(которыми впрочемъ промышленники не успѣли еще 
воспользоваться для какого нибудь употребленія), ле
жатъ въ опредѣленной послѣдовательности одна надъ 
другою. Кажется, вѣдь этотъ Фактъ въ глазахъ на
шихъ не можетъ имѣть слишкомъ большаго значе
нія? Однако именно въ слѣдствіе такихъ наблюденій, 
въ извѣстныхъ мѣстностяхъ бурятъ отверстія и на
ходятъ въ нихъ соль или каменный уголь, хотя на 
поверхности не было видно пи малѣйшихъ примѣтъ. 
Къ такихъ странахъ и самому умнѣйшему человѣку, 
безъ геологическихъ знаній, никогда бы ни пришло 
въ голову, что на нѣсколько сотъ Ф у т ъ  подъ сго но
гами скрываются огромныя сокровища.

Безъ сомнѣнія, въ геологіи всего чаще встрѣчают
ся соблазнительные случаи и полная свобода созда
вать безполезныя, неосновательныя ипотезы. Впро



чемъ это и весьма естественно, потому что тутъ низ
ко л я сто я воображенію переноситься во времена и 
пространства, которыя никогда не были доступны 
человѣческому наблюденію. Въ этомъ отношеніи, она 
приближается къ тѣмъ наукамъ, которыя вообще 
неоснованы на непосредственномъ наблюденіи.

На 19 и 21 страницѣ Космоса, Гумбольдтъ опро
вергаетъ опасеніе, будто бы наслажденіе всею все
ленною теряется отъ елпшкомь точнаго свѣденія 
частностей ея, какъ будто бы ботаникъ не видитъ 
лѣса, ради нѣсколькихъ деревьевъ, а минералогъ го
ры, ради отдѣльныхъ камней. Здѣсь весьма кстати 
привести слова Ч. Дервина^ которыми онъ заключилъ 
описаніе своихъ ученыхъ путешествій; «Живописныя 
красоты нѣкоторыхъ частей Европы, вѣроятно, пре
восходятъ все, что мы имѣли случай видѣть. Но сра
вненіе характеровъ живописныхъ видовъ въ различ
ныхъ мѣстахъ доставляетъ всегда возрастающее удо
вольствіе, которое до извѣстной степени отличается 
отъ одного только созерцанія красотами природы.» 
Оно зависитъ болѣе отъ знакомства съ отдѣльными 
частями каждаго вида. Я думаю, что тотъ, кто изу
чалъ музыку и понимаетъ каждую ноту, тому до
стается въ удѣлъ и болѣе наслажденія отъ всей гар
моніи. Точно также и тому, который разсматриваетъ 
каждую часть прекраснаго ландшафта, онъ полнѣе 
запечатлѣется. А потому, мнѣ кажется, что всякій 
путешественникъ долженъ быть ботаникомъ, ибо ра



стенія госта ни я ютъ главное украшеніе во всѣхъ пей
зажахъ.

Отъ изученія, наслажденіе природою возрастаетъ 
до удивленія и почитанія. Для естествоиспытателя 
все шірояданіе (но иечастности его), сливается въ 
одно чудо, въ одно проявленіе. Онъ видитъ всѣ ве
щи и событія въ полномъ совершенствѣ, о полной 
законности если онъ ихъ не вездѣ познаетъ, то онъ 
однако можетъ ихъ вездѣ ожидать и стремится 
узнать ихъ. До сихъ поръ еще не найдено исключе
нія изъ законовъ природы, однажды признанныхъ. 
И потому-то въ такія исключенія жрецъ природы 
невѣригъ} алтарь его вездѣ, подъ каждымъ деревомъ, 
на каждой горѣ, въ каждомъ лучѣ солнца, и онъ 
вездѣ совершаетъ свое служеніе.

ВТОРОЕ ПИСЬМО.

Ш а т  е р  і л  и с и л ы .

Миг <1аз \Ѵсгсіеп діеЬі еіпе Ѵогзіеііип^ ѵоп сіет хѵезеп 
<1ез 8еіпз.

Логсіап.

Космоса стран. 56 —  72.

Гдѣ бы вы внимательно ни наблюдали явленіе 
природы, вамъ, вѣроятно, всегда придетъ вопросъ о 
причинѣ его

Описаніе вселенной недостаточно для человѣческа
го ума} человѣкъ всегда искалъ объясненія причинъ
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вещей и и\ъ происхожденія. Въ созидающемся ле
жатъ причины бытія, а въ бытіи сокрыто созида
ющееся. Гораздо труднѣе проникнуть созиданіе ве
щей, чѣмъ ихъ бытіе. Большею частію мо;кно за
ключать изъ послѣдняго о первомъ, ибо оно уже 
совершено. Не рѣдко случается, что трудно нахо
димое замѣнялось ипотезами (предположеніями), или 
же неясное событіе довольствовались объяснить Дру
гимъ, не менве сбивчивымъ явленіемъ. Но объясне
нія посредствомъ одного сравненія всегда опасны: 
тутъ легко вкрадывается кажущееся за дѣйствитель
ное. Такъ напримѣръ: называютъ «падающія звѣзды 
инфузоріями небесныхъ тѣлъ. Или:» Мировое про
странство надобно себѣ представить пересѣченнымъ 
безчисленными столбами свѣта, которые, какъ бы
ОФирныя нервныя нити, составляютъ связи общей,

*
всюду распространенной жизни. «Пли:» подобно то
му, какъ на желткѣ высиженнаго яйца образуется 
кругъ около круга еще до того періода, когда нач
нутъ свое кругообразное движеніе отдѣленные кро
вяные шарики, и какъ кольцо Сатурна вращающее
ся гіо его периферіи, есть очевидно предшествующее 
образованіе для круга лучнаго шара, сгустившагося 
изъ подобной периферіи, точно такъ же показываются 
кое гдѣ на тверди небесной кольцеобразные свѣтлые 
туманы, которые, вѣроятно, находятся къ вращаю
щимся двойнымъ звѣздамъ въ подобномъ отношеніи, 
какъ кольцо Сатурна къ другимъ освободившимся луч-



ііымъ  тарамъ. «И.ш: Горы образуютъ остовъ земли,» 
и тому подобное. Такія неотчетливыя и темныя объ
ясненія порядка вещей въ природѣ безполезны для 
науки; она тутъ ничего не пріобрѣтаетъ и даже те
ряетъ, ибо этою неточностію легко можно привить 
ЛОЖІ1ЫЛ понятія.

Такимъ образомъ прошли мнѣнія естество - ф и л о 

софовъ (какъ ихъ всѣ называютъ) объ органической 
ікизніі земли или вселенной, и всѣ разукрашенныя 
объясненія природы! Так ь утвердились шаткія по
нятія объ нѣкоторыхъ силахъ природы! Все эго 
проистекло отъ желанія раздробленное привести въ 
систему, прежде нежели извѣстны частности; частію 
же отъ обоснованныхъ догадокъ, отъ ложныхъ вы
водовъ по аналогіи (сходству). Въ объясненіяхъ этихъ 
нѣтъ точныхъ понятій: звучные, поэтическіе Фразы,т
замѣняютъ истину. Къ этому же роду Фразъ, должно 
отнести слова остроумнаго современнаго писателя, 
который доказываетъ шарообразность міра изъ без
конечности (а потому и равенства) всѣхъ поперечни
ковъ, и въ этомъ видитъ причину, «почему каждому 
отдѣльному органическому существу (какъ цѣльной, 
недѣлимой части міра), принадлежитъ въ первобыт
ности его шаровидная Форма.»

.Л? 2 Сагиз. Здѣсь бы я желалъ съ вами усло
виться о выраженіи, которое будетъ часто повто
ряться въ этихъ письмахъ, и которое слишкомъ ча
сто наводило на ложныя понятія. Выраженіе это: си



ла, сила природы. Въ этомъ оловѣ обыкновенно 
нщѵ« ъ что-то самостоятельное, нѣчто проницающее 
всю природу, какъ бы духъ безъ матеріи.

Въ дѣйствительности, мы знаемъ только вещества 
(тѣла), и наблюдаемъ въ нихъ извѣстныя событія, 
движенія видоизмѣненія, перемѣны, причины коихъ 
мы называемъ силами. Онѣ не составляютъ вещи, 
это одно выраженіе, понятіе. О силахъ этихъ мы 
заключаемъ только изъ дѣйствій, изъ измѣненій тѣлъ. 
По сущности своей, ихъ должно считать самими 
по себѣ не существующими, и слѣдовательно совер
шенно неизвѣстными. Только правильность, • закон
ность ихъ дѣйствій, болѣе или менѣе извѣстна, и по
пей то мы можемъ находить между ними различія.

Въ природѣ, ничто не даетъ намъ повода пред
полагать существованіе силъ самихъ по себѣ, безъ 
тѣлъ, отъ которыхъ онѣ исходятъ, и на которыя онѣ 
дѣйствуютъ. Сила никогда еще не проявлялась безъ 
вещественнаго предмета ея дѣйствія, никогда она не 
была открыта иначе, какъ изъ вещественнаго ея 
дѣйствія, то есть: силами называютъ причины извѣ
стныхъ дѣйствій, невыдавая ихъ однако за нѣчто 
отдѣльно существующее. А потому, не теряясь въ 
безграничныхъ ипотезахъ, мы не можемъ принять 
то, что называется силою природы, за что нибудь 
иное, какъ за слѣдствіе кагества тіьлъ или за вза
имное д/ьйствіе ттьлъ. Законы тяготѣнія намъ очень.



хорошо извѣстны, но они для насъ не вообразимы 
безъ предметовъ, которые ихъ производятъ.

И въ самомъ дѣлѣ, всѣ проявляющійся дѣйствія 
или силы также различны, какъ и тѣла, отъ кото
рыхъ онѣ исходятъ. Два различны я  тѣла никогда 
нс дѣйству ютъ одинаково на третье, или на оборотъ, 
то же тѣло никогда не дѣйствуетъ одинаково на два 
различныя тѣла, ибо дѣйствіе ихъ всегда взаимное. 
Конечно мы можемъ различать цѣлыя группы, ка
тегоріи дѣйствій (силъ), но разница въ нихъ не въ 
въ законѣ самаго дѣйствія, а только въ мѣрѣ. Та
кую группу составляетъ притяженіе (Іа ^гаѵііаііоп), 
свойственное вѣроятно всѣмъ тѣламъ. Мы называ
емъ его тяжестію, если оно беретъ начало отъ зем
ли. По нашимъ теперешнимъ свѣденіямъ, мѣра или 
величина этого притяженія различна для всѣхъ раз
нородныхъ матерій, веществъ, такъ какъ и самая 
ихъ плотность (слѣдовательно и неравный удѣльный 
вѣсъ); однако законъ дѣйствія для всѣхъ одинъ и 
тотъ же.

г
Другую группу дѣйствія тѣлъ мы называемъ хи~ 

ліиге< казнъ сроЪстволіъ или химическимъ Ътъйстеіемъ. 
Но и тутъ она имѣетъ такую же общую законность. 
Каждое вещество дѣйствуетъ различно, и для мно
гихъ веществъ уже опредѣленъ родъ ихъ взаимнаго 
вліянія такъ точно, что можно предсказать безоши
бочно, какія именно произойдутъ явленія Подобныя 
группы образуетъ магнетизмъ, электричество и такъ



далѣе. Это все еще примѣры хорошо извѣстныхъ 
категорій дѣйствія тѣлъ, но мы не можемъ похва
литься знаніемъ всѣхъ различныхъ «силъ природы» 
и ихъ законовъ. Былъ же открытъ, не болѣе какъ 
два года назадъ, новый образъ дѣйствія т ѣ л ъ , ЭІа-  

лшгпетигескій, какъ его называютъ! Взаимныя от
ношенія силъ и предѣлы ихъ часто намъ бываютъ 
неясны} не рѣдко случается, что только средній членъ 
явленіи положительно извѣстенъ} а подвигаясь отъ 
него къ предѣламъ, мы находимъ многое сокровен
нымъ. Естествоиспытатели не скрываютъ отъ себя 
эти недостатки} они знаютъ, въ какой степени они 
постигли природу, какъ далеко простирается кр)гъ 
ихъ свѣденія, такъ что въ этой-то опредѣленной и 
ежедневно увеличивающейся сферѣ, имъ нѣтъ ниче
го темнаго, неяснаго или сомнительнаго. Отсюда же 
они выступаютъ шагъ за шагомъ въ завоевываемую 
область, которую они могутъ обозрѣть только на 
извѣстномъ  пространствѣ} туда они ставятъ, какъ бы 
Форпосты, свои смѣлыя ипотезы.

Этимъ - то вѣрнымъ различіемъ дознаннаго отъ 
предполагаемаго, отличаются весьма существенно 
естественныя науки отъ тѣхъ, которыя основаны на 
субъективномъ (личномъ) пониманіи.

Предметы испытанія природы, смотря по качеству 
веществъ, ихъ соединеній и образу ихъ дѣйствій, 
раздроблены, для легчайшаго изученія, на от дѣ ль н ы я  

науки, которыя находятся вездѣ въ связи между со-
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бою іі въ сущности составляютъ нераздѣльное цѣ
лое. Таковы: астрономія, Физика, химія, минерало
гія, ботаника, зоологія и антропологія; ихъ можно, 
но усмотрѣнін» и цѣли, или соединить въ гр)ішы, 
или еще болѣе раздробить. Александръ Гумбольдъ 
предположилъ цѣлью Космоса, изобразить ихъ всѣ 
въ общей связи.

Отъ неравной трудности, весьма естественно про
истекаетъ болѣе подробное знаніе законовъ однѣхъ 
силъ природы, чѣмъ другихъ. Вообще Физическія и 
химическія дѣйствія въ неорганическихъ (какъ ихъ 
называютъ) тѣлахъ болѣе извѣстны, чѣмъ въ орга
ническихъ. Дѣйствія послѣднихъ тѣлъ называютъ 
иногда ж изненными у Ъушевными  ̂ум ст венны ми си- 
зіалиіу и различаютъ совершенно отъ дѣйствій тѣлъ 
неорганическихъ. Противъ этого отличительнаго на
именованія нечего возставать, пока мы не въ состо
яніи тѣ и другія силы признать тождественными; 
но съ этимъ выраягеніемъ тѣсно связано предубѣ
жденіе, будто бы жизненныя, умственныя или ду
шевныя силы, составляютъ неразрѣшимую задачу? 
Теперь никто изъ естествоиспытателей не можетъ
согласиться съ этимъ мнѣніемъ. Многое сперва при-

*писывали темному, неизъяснимому вліянію жизнен
ной силы, теперь оно разъяснено извѣстными зако
нами ф и з и к и  и химіи, съ помощію новѣйшихъ из
слѣдованій, преимущественно въ области органиче
ской химіи. Окинувъ безпристрастнымъ взоромъ по-
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степенное развитіе естественныхъ наукъ, можно на
дѣяться, что нѣкогда мы узнаемъ въ организмахъ, 
неизвѣстныя дѣйствія матерій, еслибъ даже онѣ слѣ
довали особеннымъ, вовсе неизвѣстнымъ намъ зако
намъ. Мы еще не знаемъ, можетъ быть, вся труд
ность заключается только въ разнородности и мно
жествѣ вліяній? Знаніе наше восходитъ отъ несложна
го къ сложному. Сперва открыли законы Физическіе 
и химическіе, а тамъ органическіе, и такимъ обра
зомъ мы все болѣз и болѣе приближаемся къ рѣ
шенію загадочной дѣятельности мозга, которая те
перь для насъ едва, ли не самая трудная задача. 
Многое еще остается нерѣшенымъ въ нисшихъ сфе
рахъ знанія, а изслѣдованія направляются уже от- 
всюду на высшія; и это не безъ основанія, ибо вся
кій шагъ въ нисшихъ областяхъ науки способству
етъ успѣху въ высшихъ^ и на оборотъ, точно такъ 
же, какъ и всякій эмпирическій успѣхъ, взаимно по
могаетъ теоретическому. Новѣйшія Физіологическія 
и Френологическія наблюденія оказали намъ по этимъ 
частямъ важныя услуги.

Такъ называемыя естество - философскія  понятія 
происходили нерѣдко отъ неясныхъ догадокъ объ об
щихъ сходствахъ тѣлъ и силъ природы, не вникая 
въ свойственныя различія ихъ дѣйствій. Эги-то идеи 
выдавались за объясненія предметовъ еще неузнан
ныхъ, тогда какъ онѣ были ни болѣе, ни менѣе, какъ 
субъективныя понятія. Поборники подобнаго напра- 

Горн, Ж у р и ,  Кн.  VI. 1850. 9



4 5 8

вленія естествоиспытанія землю, или вообще всю 
вселенную, называютъ организмомъ. Они находятъ 
«то же созиданіе и дѣйствіе въ жизни міровыхъ тѣлъ, 
»какъ и въ жизни отдѣльныхъ, насъ окружающихъ 
земныхъ существъ. Они видятъ въ непрестанно вра
щающемся шарѣ планеты съ ея вдыханіями, съ ея 
опредѣленнымъ круговращеніемъ водъ, съ ея магнит
ными и электрическими проявленіями жизниа и то
му подобное; во веемъ этомъ они видятъ то же самое, 
ото и въ круговомъ обращеніи соковъ высшихъ тва
рей, которое происходитъ отъ магнитныхъ и элек
трическихъ разнополярностей, или то же самое, что 
и въ вертящейся инфузоріи, отъ нѣкотораго рода 
зыблгнія воды«. Этими картинами воображенія, не
доказанными объясненіями и сравненіями, наука ни
когда ничего не пріобрѣтетъ, а начинающій или не
посвященный въ естествознанія, даже не получитъ 
точнаго, яснаго понятія о предметѣ, или же, можетъ 
быть, усвоитъ превратныя Для естествонаблюдателя 
это витійство излишне, ибо въ немъ онъ тотчасъ 
видитъ всю неосновательность. Само собою разу
мѣется, что для Космоса, Гумбольдтъ нс могъ из
брать подобнаго рода изложеніе, чтобъ показать 
единство во множествѣ. Напротивъ того, онъ ста
рался сдѣлать наглядною разнородность дѣйствій и 
доказать, что въ многосложности ихъ соединеній за
ключается многоразличность міра и каждаго недѣ
лимаго.



Если движеніе и жизпь^тождествеішыя выраженія, 
тогда вездѣ въ мірѣ разлита жизнь и каждая изъ 
его частей оживлена. Но какая разность жизни! 
Отчасти мы постигаемъ згу разность. Эго-то и есть 
достояніе нашего времени, что мы знаемъ различіе 
движенія инфузоріи въ водѣ и небеснаго тѣла въ 
міровомъ пространствѣ; что мы очень хорошо раз
личаемъ дыханіе и атмосферныя теченія, вращеніе 
соковъ въ организмахъ и круговое движеніе воды па 
землѣ.

Естоство-филоео.фы основываютъ такъ же, какъ и 
другіе ученые, свои -утвержденія на наблюденіяхъ; 
но они не просл ѣ я; ива ютъ всей цѣпи явленій отъ 
причины до слѣдствія, чрезъ всѣ ея тѣсно соединен
ныя звенья. А естествоиспытатель слѣдитъ ее тща
тельно, перебираетъ всегда по порядку слѣдованія 
каждое звено, ни одного не пропуская. Е стсство- ф и -  

лософы пренебрегаютъ такимъ труднымъ путемъ; 
они берутъ точку за начало, насильственно произво
дятъ отъ нея всѣ явленія, и восклицаютъ потомъ:

/
«Смотрите! Вотъ въ какой связи все это было.»

Задача науки состоитъ въ томъ, чтобы объяснять 
видимыя нами явленія вселенной, взаимную связь 
ихъ и отыскивать ихъ законы. Эга связь явленій ко
нечна, хотя въ точности, какъ и самыя явленія, и не
опредѣленна. Конечная причина всѣхъ вещей, за
конъ міра, намъ всегда останется недоступнымъ, не
разъясненнымъ; къ истинѣ вѣчной мы можемъ толь



ко приблизиться, но никогда ея педостигнемъ. Если 
гдѣ вт» явленіяхъ мы видимъ постоянное сходство, 
законность, то причину этого явленія мы называемъ 
силою. Можетъ быть когда нибудь пытливости удаст
ся навести эту силу на какую либо другую, а этой 
отыскать причину, и такъ далѣе. Такъ напримѣръ, 
химическія соединенія доведены до закона сродства 
тѣлъ, а при дальнѣйшемъ изысканіи узнали, что это 
происходитъ отъ взаимнаго дѣйствія разнополярныхъ 
электричествѣ.

Неотдаленно, можетъ быть, и то время, когда 
причины электричества намъ будутъ также извѣст
ны. Наблюдающій никогда не оставляетъ области 
дѣйствительности^ въ цѣпи слѣдствій и причинъ, 
прослѣдуемыхъ нами въ явленіяхъ, мы не въ правѣ 
искать отдаленные члены ея въ отвлеченномъ мірѣ, 
ибо мы не можемъ ничего недоказаннаго принять 
по простымъ законамъ Логики. Всякое объясненіе 
причинъ вещественнаго мира въ сферѣ умственной 
(отвлеченной), похоже на то предположеніе »о салю - 
ироизволъноліъ возрожденіисс (^епегаііз ^иіѵоса), ко
торое, съ улучшеніемъ оптическихъ инструментовъ, 
все болѣе и болѣе выдвигается изъ предѣловъ на
блюденія. Это происходитъ отъ того, что оно ни
когда не было тамъ, гдѣ оно доступно наблюденію. 
Такія предположенія нельзя совершенно опровер
гать, и еще менѣе доказывать.

Настоящіе естествоиспытатели прокладываютъ сс*



бѣ совершенно иной путь. Оііи стараются доказать 
по способу математиковъ, если они производятъ при
чину отъ слѣдствій ея. Напримѣръ число 8 дано 
какъ сдѣдствіе, а число 2 какъ одна изъ причинъ 
его въ дѣйствіи умноженія; другая же искомая мри* 
чипа будетъ непремѣнно число 4.

Въ дѣйствительности, взаимное вліяніе тѣлъ нико
гда не бываетъ простое, ненарушимое. Всѣ тѣла, въ 
нѣкоторой степени, имѣютъ вліяніе одно на другое. 
Особенность и законность тогда только легко види
мы, когда взаимное дѣйствіе двухъ или трехъ тѣлъ 
такъ сильно преобладаетъ, превозмогаетъ, что влія
ніе прочихъ въ изслѣдуемомъ явленіи почти совсѣмъ 
исчезаетъ. Примѣромъ здѣсь можетъ служить явле
ніе тяжести на землѣ, соединеніе кислоты съ осно
ваніемъ и такъ далѣе. Каждое падающее на землѣ 
тѣло притягивается въ дѣйствительности не только 
центромъ земли, но и отчасти всѣми небесными тѣ
лами, всѣми предметами возвышающимися надъ по
верхностію зеМоіи (напримѣръ горами). Притяженіе 
земли однако такъ велико, въ сравненіи съ другими 
планетами, что дѣйствіе прочихъ совершенно теряет
ся для нашего ощущенія. Отъ того тѣло падаетъ 
отвѣсно къ центру земли, съ равномѣрно увеличаю- 
щеюся скоростію.

Но не всегда преобладаетъ какое нибудь одно дѣй
ствіе (сила). Отъ этого намъ часто встрѣчается, что 
мы можемъ себѣ очень хорошо объяснить событія



въ ихъ общности, ио отнюдь не во всѣхъ ихъ част
ностяхъ, которыя условливаются отъ необозримой 
многочисленности и разнородности вліяній. Отъ то
го всѣ астрономическія опредѣленія суть только при
ближенія къ истинѣ. Ясность проницательности то
гда помрачается отъ многоразличности явленій.

Мы очень хорошо знаемъ, почему отъ дыханія 
нашего на холодномъ оконномъ стеклѣ образуются 
ледяные кристаллики. Мы знаемъ, что вліяніе имѣ
етъ и должно имѣть на особенное очертаніе этихъ 
ледяныхъ узоровъ неравномѣрная толщина стекла, 
близость оконной рамы, разность температуры на 
обѣихъ поверхностяхъ стекла и на разныхъ высотахъ 
рамы, незначительныя теченія воздуха въ комнатѣ, 
и тому подобное. Мы можемъ ясно узнать и доказать 
эги особенныя вліянія въ крайнихъ случаяхъ; но 
мы не можемъ положительно объяснить эти краси
вые ледяные рисунки въ ихъ частностяхъ потому 
только, что явленія слишкомъ недосягаемы и мно
госложны для нашей схватчивости.

Чѣмъ сложнѣе и недосягаемѣе предметы, чѣмъ 
болѣе равновѣсія въ отдѣльныхъ дѣйствіяхъ, тѣмъ 
труднѣе открытіе ихъ. Это отношеніе чрезвычайно 
усиливается, восходя отъ неорганическихъ явленій, 
чрезъ ряды органическихъ тѣлъ, до человѣка. А въ 
человѣкѣ многосложность дѣятельности мозга, вѣроят
но, самая большая, отъ того и открытіе ея такъ 
трудно, отъ того и мнимая независимость ся отъ



Физическихъ законовъ, которую, по таинственности 
ея, гордо называютъ «свободою духа».

Человѣческое знаніе, переходящее изъ рода въ 
родъ по рожденію и ученію, ограничено для кажда
го періода времени. Ни какая препона непрочна, ка
ждая падаетъ, а за нею возвышается уже новая. 
Какъ предъ путешественникомъ на каждомъ шагу 
открывается новый горизонтъ, на отдаленныхъ гра
няхъ котораго сливаются предметы, такъ бываетъ 
и съ путникомъ въ области изслѣдованія. Онъ при
бавляетъ узнанное къ узнанному, и масса возрастаетъ 
почти до непреодолимаго. Вгьгныхъ предѣловъ зна
нія нѣтъ> по есть одинъ втъгный предѣлъ.

[Продолженіе въ слѣдующемъ
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В В д о м о т

О КАЗЕННЫХЪ ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ НЕРЧИНСКИХЪ, ЗА 1849 ГОДЪ.

А?

2

з

Добыто и про-

ГІАЗВАНІЕ РОССЫПЕЙ или ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХЪ ПРІИСКОВЪ м ы т о  з о л о ю  

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Сложное со
держаніе золо
та во 100 ну
дахъ песку.

содержащихъ

песковъ. золот . доли.

Получено золота.

нуды. фунты З О .ІО Т . доли.

И ркут ской губерніи Нергинскаго горнаго округа.

Всрхне - Карине кій, по рѣчкѣ Карѣ впадающей 
съ лѣвой стороны въ рѣку Ш и л к у ..................

Ннжнс-Каринскій, по той гке рѣчкѣ . . . .

Лунгканкинскій, по рѣчкѣ Луішанкамъ, впадаю
щей съ лѣвой стороны въ рѣку Шилку . . .

Култуминскій, по рѣчкѣ Култуминкѣ, впадающей 
съ лѣвой стороны въ рѣчку Газимуръ . . . .

Ильдиканскій, по рѣчкѣ Ильдикану, впадающей 
съ правой стороны въ рѣчку Газимуръ . . . .

Солкоконскій, по рѣчкѣ Солкокону впадающей 
съ лѣвой стороны въ рѣчку Борзю (среднюю)

И того

4 , 4 6 6 , 9 3 3

1 , 8 3 0 , 0 0 0

2 0 7 . 0 0 0  

1 8 7 , 5 0 0

1 5 8 . 0 0 0

2 6 4 . 0 0 0

7 , 0 9 3 , 5 3 5

,)5|
тг пооі

914

91

5 9 1

811

15

6

301 2 4

2 6

18

20

3 8

2 5

1 5

13

49

14

9 2

28

801

5 6

14

щ

Число людей, 
задолжавших
ся по расчету 

въ одинъ 
день.

3 9 4 1

6 3 9 1

77л

1951

5 1

1 4 0

2 4 0 1  ( * ;

(*) Въ этомъ числѣ заключаются и тѣ рабочіе, которые задолжались при цѣновыхъ и надворныхъ работахъ.

Число д'Ііііетвовавшихт 

промывалміыхъ уст

ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

Бочекъ временно 1 
Машинъ временно2 
Вашгердовъ . 17|

Вашгердовъ . 15| 

Вашгердовъ. . 71 

Вашгердовъ. . 41

Бутаръ . . .  21 

Бутаръ . -. . 51

Бочекъ временно 1 
Машинъ временно 2 
Вашгердовъ . 11-̂ - 
Бутаръ . . . .  4
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В Ѣ Д О М О  С Т Ь

О К А ЗЕ Н Н Ы Х Ъ  ЗО Л О Т Ы Х Ъ  П Р О М Ы С Л А Х Ъ , СО С ТО Я Щ И Х Ъ  ВЪ ГОРОБЛАГОДАТСКОМ Ъ О КРУГѢ, ЗА  1 8 4 9  ГОДЪ.

ж НАЗВАНІЕ РОССЫПЕН, ІІ.ИІ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХЪ пріисковъ 

и описаніе ихъ мѣстностей .

Добыто и про

мыто золото

содержащихъ 

песковъ.

Сложное со
держаніе золо
та г>о 100 ну

дахъ песку.
Получено золота.

золот. доли. пуды. фунты золот. доли.

Пермской губерніи Гороблагодатскаго округа.

З олотосодерж ащ іе ру д н и к и .

1 Г л уб о к о к о р ел н н ск ій , п о  рѣчкѣ Г л у б о к о й , впадаю - •
щ ей  въ рт.чку Б о л ь ш у ю  Та л и ц у . Ц ѣ л ь н ы х ъ  . , 1 ,0 2 6 ,5 5 6 — 2 9 ,1 — 5 2 4 0 —

отк и дн ы хъ  . . 5 5 ,6 0 0 — 2 1 ,8 — 1 2 6 —

1 ,0 7 9 ,9 5 6 ___ _ 2 8 ,7 __ 5 5 6 6 ____
2 П ер в о -В т о р ы ги ііек ій , по рѣчкѣ П е к т ы ш у , впада-

ю щ см у  въ рѣ ч ку Т ал и цу. Ц ѣ л ь н ы х ъ ............................. 4 ,9 8 6 ,2 0 0 — 5 9 ,5 7 2 9 5 0 —

о т к и д н ы х ъ ............................. 1 8 5 ,0 0 0 — 5 5 ,0 — 7 4 —

4 ,9 8 6 ,2 0 0 —

СО 7 5 6 5 4 —

5 В огул ьск ій , по рѣчкѣ В огулкѣ, в п а д а ю щ ей  въ
рѣ чку В е р х н ю ю  Т али цу. Ц ѣ л ь н ы х ъ .............................. 2 1 ,0 0 0 — 5 0 ,6 — — 6 7 —

4 Е л ьн и чн ы й , п о  рѣчкѣ Е л ы ш чн ой , в п ад аю щ ей  въ
рѣчкѵ Т ал и цу. Ц ѣ л ь н ы х ъ .......................................................... 2 9 1 ,0 0 0 , — 5 5 ,1 — 1 1 9 7 2

5 ІТ ислнскін , п о  рѣчкѣ П и са н о й , в п ад аю щ ей  въ
рѣ ку Т ур у . Ц ѣ л ь н ы х ъ ................................................................. 5 0 5 ,0 0 0 — 4 9 ,4 — 2 6 5 9 —

б М едвѣ дск ій , по рѣчкѣ М едвѣ дк ѣ , вп адаю щ ей  въ
рѣку Т у р у . Ц ѣ л ьн ы хъ  .................................................................. 1 7 5 ,6 7 8 — 4 6 ,7 — 8 8 7 —- —

П л а т и н ы ............................. 5 —

Число людей*' 
задолжавших
ся по расчету 

въ одинъ 
день.

1221

о99А

5 0

6 1

121|

601

Число дѣйствовавшихъ 
промывалміыхъ уст
ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

5 4 -

1 5 4

2-1 ~  4

24

 ̂5°т

V
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Добыто и про-
Сложное со

держаніе золо-
/ІПЛ . . . г Получено золота.

Число людей, 

задолжавших

ся по расчету

Число д ѣ й с т в о в а в ш и х ъ

Л / Н а з в а н іе  р о с с ы  п е й  и л и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ  п р іи с к о в ъ мыто золото- длхъ
'V

песку. промыва.іыіыхъ ует-

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. с о д е р ж а щ и х ъ
въ одинъ

р о н с т в ъ  п о  р а с ч е т у  

въ  оди нъ  день.песковъ. зо л о т . Д О Л И . пуды. фуіІТЫ .юлот. д о л и . день.

>1 Ра-:ищевекін, по рѣчкѣ Ржищу, впадающему въ
1 , 0 1 8 , 8 0 0 4 8 , 0 1 1 5 8 4 8 8 6 1 д

8 Кушайскій, по рѣчкѣ Ку шайкѣ, впадающей въ -
рѣку Саиду. Ц ѣльны хъ..................................... 4 4 , 4 0 0 — 5 5 , 8 — 1 7 0 — 7  6 1 Ч  —

9 Кузнецовскій, по логу, впадающему въ рѣчку 
Бѵінайкѵ. Цѣльныхъ-.......................................... 2 , 5 0 7  9 0 0 5 6 , 5 2 1 1 1 7 2 1 9 8 1

1 0 Антоньевскій, по логу, впадающему въ рѣку Сайду.
Ш Т

Т 1 п .п . п і. і ѵ ъ ......................................................................................................... 5 6 7 , 5 0 0 2 8 , 9 1 7 7 7 7 2 1 5 8 7 5

1 1 Песчанскій, по рѣчкѣ Песчанкѣ, впадающей въ
' т

рѣку Сайду. Цѣльныхъ.......................................... Оосо ------- 5 2 , 8 -------7~ 2 9 5 6 4 8 > 1 1 8 5

Итого по Гороблагодатскому округу: цѣльныхъ

откидныхъ

1 1 , 5 7 9 , 8 5 4  

. 2 5 8 , 6 0 0

— 4 6 , 4

5 2 , 1

1 4 2 2

8

4 5

5 0

2 4

1 1 , 8 1 8 , 4 5 4 — 45,06 1 4 5 0 7 5 2 4

Платины..................

Кромѣ того получено золота съ развѣдокъ

%

2 6 5 2

Всего золота*. . . . 

Платины . .

' ' .

1 4 5 1 5

5

5 6
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5.

В Ѣ Д О М О С Т Ь
О К А ЗЕ Н Н Ы Х Ъ  ЗО Л О Т Ы Х Ъ  П РО М Ы С Л А Х Ъ , ЕК А ТЕРИ Н БУ РГС К А ГО  ОКРУГА ЗА 4 8 4 8  ГОДЪ.

ж Н а з в а н іе  р о с с ы п е й , и л и  з о л о т о с о д е р ;і; а щ и х ъ  п р і и с к о в ъ

II ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Д о б ы т о  и п р о 

м ы то  зо л о то 

со д ер ж ащ и х ъ  

песк о въ .

Сложное со
держаніе золо 
та во 100 ну 

дахъ песку.

П о л у ч ен о  зо л о т а .
Число людей, 

задолжавшпх- 

ся по расчету 

въ одинъ дсиь-

Ч и с л о  д ѣ й ств о в ав ш и х ъ ! 

п р о м ы в а л ы іы х ъ  у с т 

р о й с т в ъ  п о  р а с ч е т у  

въ  о д и н ъ  д ен ь .зо л о т . ДОЛИ п уд ы . фунты ЗОЛОТ. ДОЛИ.

А . Р у д н и  к и.

1 -о й  г а с т  и р у  д н и к о в ъ .

1 К ом ар ов ск ій , п о  лѣ вую  с т о р о н у  рѣпки Б ер езо в к и , V
р а зст о я н іем ъ  отъ  зав ода  въ 1-1 вер ст ахъ  . . 3 5 ,7 0 1 2 1 7 -- ---- 9 2 8 5 9 — П р от ол ч к а  р удъ

2 -о й  г а с т  и  р  у  д н и  к  о в ъ.

2 К атасвск ій , п о  лѣ вую  ст о р о н у  рѣ чки  Б ер езо в к и ,
р а зст о я н іем ъ  о т ъ  завода въ 2 1  в ер стахъ  . . . 6 ,9 1 2 О 4 — 2 1 8 7 2 —

3 П р е о б р а ж е н с к ій , п о  п р ав ую  ст о р о н у  теч ен ія  рѣки [п р о и зв о д и л а сь  въ

П ы ш н ы , р азст оя н іем ъ  отъ  Б ер езо в ск а го  завода,
въ 4-1 вер стахъ  на с ѣ в е р о - з а п а д ъ ..................................... 2 ,8 1 8 9 9 3 — 2 8 9 — —

4 В л ади м и р ск ій , въ зо л о т о гіесч а н о й  р о ссы іш  эт о г о
и м ен и , со ст о я щ ій  въ с е л е н іи  Б ер езо в ск а го  завода 9 /1 5 6 5 1 2 — 4 8 5 8 1 —

П ы ш м и н ск ом ъ  за-э -е »  х а с т и  р у Ъ н и к о в ъ .

5 К н я зе-М и х а й л о в ск ій , но п р ав ую  с т о р о н у  рѣчки -

Б ер езо в к и , въ р а зст о я н іи  о т ъ  зав ода  въ 5  верстахъ 1 9 ,7 6 4 2 2 5 д 6 0 4 8

6 С ойм ановск ій , по правую  с т о р о н у  рѣчки Б ер сзов -
ки, въ р азстоя н іи  отъ  завода въ 2  верстахъ  . . 5 1 0 1 7 ' — — 5 4 8 — водѣ.
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ж 11 АЗВЛНІЕ РОССЫІІЕЙ ИЛІІ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХЪ ПРІИСКОВЪ

Добыто и про

мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 ну
дахъ песку.

Получено золота.
Число людей» 
задолжавших
ся по расчету

Число дѣйствовавшихъ 

промывлльиыхъ уст

ройствъ по расчету 

въ одинъ день..а
И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содер;кащихъ

песковъ. золот. Д О Л И . пуды. фунты золот.
|

доли.
въ одинъ 

день.

7 Чигаревскій, по правую сторону рѣчки Березовки 
въ разстояніи отъ завода въ 2 верстахъ . . 4,512 2 29 — і 18 58 — .— Притычка рудъ

8 Цвѣтный по правую сторону рѣчки Березовки, 
въ разстояніи отъ завода въ 1 верстѣ . . . . 806 л 79 14 72 |производилась въ

9 Петро-Михайловскій, на южномъ склонѣ къ рѣч
кѣ Березовкѣ Нагорнаго угора, отъ Березовскаго 
завода вь 200 саженяхъ..................................... 146,829 4 81 1 54 20 86 ------ і Пышмннскомъ

10 В горо*Б.іагодатный, между болотами, называемыми 
Кругляшемъ и Ельничнымь отъ Березовскаго за
вода въ 1 6 верстахъ.......................................... 56,962 2 25 Іо 27 72 заводѣ.

Итого....................... 284,000 Г* 78 82 \ Т<>1«|РЙ . . 1 8 70 & о ь

Сверхъ того.
Промыто охристыхъ рудъ при Благодатномъ 

рудникѣ ................................................................. 49,645 1 75 9 25 1 В а ш г е р д о в ъ  1—1*—

Отъ прежде протолченныхъ рудъ, промыто от-
18,548 27 55 48 1 Лмальгамирныхъ

Проамальгамировано рудныхъ шлиховъ. . . . 182,900 9 47 4 20 80 72 — / бочекъ . 28444
Всего рудъ . . . . 554,895 7 25 49 24 <7.7 7194,М >55

1
В. Р о с сы п и или пріиски.

Березовская, на лѣвой сторонъ рѣчки Березовки, 
отъ Березовскаго завода на полдень въ 14 верстѣ

Комаровская, въ Царсво-Елисаветицекомъ квадра
тѣ, на правой сторонѣ открытаго канала Ключев-

5,860,640 41 4 12 22
\

'78 2281 Золотой ромы вален
ныхъ станковъ 7-іут 
За ш гердовъ . . 2I7

^ а 5 5
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А?
Н а з в а н іе  р о с с м п е й , и л и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ  п р іи с к о в ъ

Добыто и про

мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 по

дахъ песку.

Получено золота.
Число людей, 

задолжавших

Число дьГістповавшпхъ 

пром ы ва.и.ііы х ь  уст-
У

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.
содержащихъ ея по расчету ронствъ по расчету| . . 4 ...................... ....................... ......  ....... .. ..... ......

песковъ. 30.1 от доли. пуды . ФѴІІТЫ ЗОЛОТ. ДОЛИ. въ одинъ день въ одинъ день.

с к о й  в а с с е р ъ - ш т о л ь н ы ,  о т ъ  Б е р е з о в с к а г о  з а в о д а \ ................
к ъ  к р п г т а х ъ .................................................................................. 2 8 1 ,4 0 0 2 9 9 7 4 8 і

і

3 П е р в о н а ч а л ь н а я ,  н а ч и н а я  о т ъ  с г о р ѣ в ш е й  п а р о в о й  

м а ш и н ы , п р о с т и р а е т с я  въ  Ц а р е в о  М а р іи н с к о й  к в а д -  

р а т ъ ,  о т ъ  Б е р е з о в с к а г о  з а в о д а  въ 4  в е р с т а х ъ  н а

с ѣ в е р о - з а п а д ъ ........................................................................................... 2 , 3 8 4 , 9 8 2 2 5 1 2 0 1 2 7 0 1 ЙО V 2 8 З о л о т о п р о м ы в а .т е н .  1у и  о т т т
с т а н к о в ъ  . 2 5 4 4 4

4 Ѳ е д о р о в и ч а я ,  л е ж и т ъ  въ  Ѳ е д о р о в с к о м ъ  к в а д р а т ѣ ,  

о т ъ  Б е р е з о в с к а г о  з а в о д а  в ъ  3  в е р с т а х ъ  н а  с ѣ в е р о -
' * •

1
В а ш г е р д о в ъ  . 2 | | 4

з а п а д ъ  ................................................................................................... 0 5 3 ,8 0 0 4 9 3 4 8 2 4 9 і

І 5 У с п ѣ ш н а я  1 , в ъ  У с п ѣ н с к о м ъ  к в а д р а т ѣ , в ъ  о ~ ] І
в е р с т а х ъ  о т ъ  Б е р е з о в с к а г о  з а в о д а  н а  ю г о - з а п а д ъ 9 2 3 , 4 0 0 — 4 0 1 . 0 3 0 3 7

\ 6 В л а д и м и р с к а я  3 , в ъ  с а м о м ъ  Б е р е з о в с к о м ъ  з а в о д ѣ 2 , 3 1 7 , 0 5 0 5 0 % 2 2 0 7 171--^3 5 5
З о л о т о  п р о м ы в а  л е и .

с т а н к о в ъ  . . 8 т5Т у

і 7
Ш и л о в с к а я  5 , в ъ  с а м о м ъ  р у с л ѣ  Ш и л о в с к а г о  п р у д а ,  

о т ъ  Б е р е з о в с к а г о  з а в о д а  н а  в о с т о к ъ  п р и м ѣ р н о  въ  

А п е п е т а х ъ  . 1 , 0 2 0 , 0 5 0 5 0 2 1 9 4 7 1 5 5  14

В а ш г е р д о в ъ  . .З т ’т т

З о л о т о п р о м ы в а  л е и .  

с т а н к о в ъ  . . 4 4 - 4 4
ГО° з 5 5

1 8
П о  р ѣ ч к ѣ  П ы ш м ѣ  1 ,  в ы ш е  Б л а г о д а т н а г о  м о с т а В а ш г е р д о в в  . Ц у т

1 н а  с ѣ в е р ъ ,  о т ъ  з а в о д а  въ  5 в е р с т а х ъ  . . . 2 9 2 , 2 7 1 — 3 3 — 1 0 5 5 4 8 7 8 З о л о т о п р о м ы в а л е н .

Р ж а в е к а я  2 ,  п о  л о г у  в п а д а ю щ е м у  и з ъ  Р ж а в е к а г о В а ш г е р д о в ъ  . 2 —4 т
1 9

б о л о т а  в ъ  о з е р о  К а р а с ь е ,  о т ъ  г о р о д а  Е к а т е р и н б у р г а ,  

п о  т р а к т о в о й  Т о б о л ь с к о й  д о р о г ѣ  въ  1 2  в е р с т а х ъ 2 , 3 1 5 , 7 0 0 — 4 0 2 2 0 5 2 — — іЗ о л о т о п р о м ы в а л .

1 1 0
И с т о н с к а я  1 , н о  и с т о к у  в п а д а ю щ е м у  и з ъ  Ш а р т л ін - --------- ' (л , _ > с т а н к о в ъ  . 1 2 т у т

1 с к а г о  б о л о т а ,  б л и з ъ  Т о б о л ь с к о й  д о р о г и  о т ъ  г о р о д а 1
1 Е к а т е р и н б у р г а  въ  7 в е р с т а х ъ  н а  в о с т о к ъ  . . . 8 5 ,4 0 0 4 3 л 1 2 4 8 Щ /В а ш г е р д о в ъ  1 - 4 4 4

•
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ж Н азваніе  россы пей , или  золотосодерж ащ ихъ  пріисковъ

Добыто н про

мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.

Получено золота.
Число людей, 

задолжавшнх-

Число дѣйствовавшихъ 

промывллыіыхъ уст-

II ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащихъ ся но расчету ронствъ но расчету

песковъ. золот. доли пуды фунты золот. доли. въ одинъ день- въ одинъ день.

1 1 А н д р еев ск а я  5 ,  на восток ъ  о тъ  А н др еев ск аго 1 п р і-
иска въ 1 вер стѣ  9 0  с а ж е н я х ъ , а отъ  Б ер езо в ск а го  
зав од а  къ ю го -в о ст о к у  въ 1 4  в ер стахъ  п о  сухому

1 2 2 6л огу  в п адаю щ ем у  въ б о л о т о  А н д р еев ск а го  пріиска 1 9 2 ,6 5 0 — 5 8 -------- —----- 2 4 8 4 -Н - З о л о т о п р о м ы в а л ен .
стан к овъ  . 1 2 - у у

1 2 А л ек сан др ов ск ая  4 ,  п о  логу  л еж а щ ем у  м еж ду  р ѣ -
2 5 5 9

В а ш гер д о в ъ  . І — у

чекъ: Б ал и н ов к и  и Б а м ы ш сн к н  на восток ъ • • 5 5 2 ,4 5 0 6 6 —— З о л о т о п р о м ы в а л ен . 
стан к овъ  . . 2 ~ 5~

17) Н и к о л а е-А л ек са н д р о в ск а я , п о  п р а в у ю  стор он у  р ѣ 
ки П ы и ім ы , о т ъ  С н а со п р ео б р а ж ен ск а го  п р іи ск а въ

5 9 8 1

В аш гер дов ъ  . 4 т т

1 0 0  с а ж е н я х ъ  на ю г о - в о с т о к ъ ............................. • г • 6 4 6 , 1 0 0 ----— 5 6 ----- '-- З о л о т о п р о м ы в а л ен .
стан к овъ  . . 2 Т’Т’Т

1 4 П ав л ов ск ая , п о  л огу  м еж ду А л ек сан дровск и м ъ  н
1 4 1 7

В аи ігер дов ъ  . 4 т т
Б ол отов ск и м ъ  п р і и с к а м и ............................................ • • 4 6 7 , 4 0 0 — 2 7 — —

\ \

1 5 Б о р и со в ск а я  2 ,  п о  равнинѣ л еж а щ ей  м еж д у  Г ор н о-
2 4 2 8 2ш и т ек о ю  н Н и к ол аев ск ою  р оссы п я м м и  . . • • 1 , 5 2 8 , 4 5 0 — 5 1 5

1

1 6 Г о р н о ш и т ск а я  4, п о  логу в п адаю щ ем у  въ |тЬчку 1
Б ол отов к у  съ  лѣвой сто р о н ы  отъ  в ер ш и н ы  вт 2 8 0

2 7 8
1

с а ж е н я х ъ ............................................ ....... 2 8 5 , 8 5 0 — 5 1 --- -

/ а і э  , ѵ ;

1 З о л о т о п р о ч ы в а л .

1 7 К он ст ан т и н ов ск ая  2 ,  м еж ду Б о л о т о в ск о ю  и 
са н д р о в ск о ю  р о с с ы п я м и ............................................

Алек-
5 0 6 , 8 9 0 — 5 2 — 1 0 8 7 —

Останковъ . 1 5 4 у у  
В аш гер д ов ъ  5 - /^ . '

1 8 Б ол отов ск ая  2 ,  п о  р ѣ чкѣ  Б ол отов к ѣ  п о  правую  и 1
л ѣ вую  ст о р о н ы , о т ъ  вер ш и н ы  сам ой  рѣчки, отъ

5 5
•

Г о р н о ш и т ск а го  п р іи ск а  въ 2  вер стахъ  . . • 9 7 ,5 5 0 — — 5 5 2 —

1 9 Н о в о -Г о р н о ш и т ск а я  2 ,  л еж и т ъ  м еж ду Н и колаев-
1 1 4 2

/ /
ск и м ъ  вы катом ъ и П ол ѣ в ск ою  д о р о г о ю . . • • 9 0 2 ,8 6 0 --------• 5 2 1 / /
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Сложное со-
Число дѣйствовавішт 

промывальныхъ уст-Н а з в а н іе  р о с с ы  п е й , и л и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ  п р іи с к о в ъ

Добыто и про

мыто золото-
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.

Получено золота.
Число людей, 

адолжакших-

и  о п и с а н іе  и х ъ  м ѣ с т н о с т е й . содержащихъ ;я но расчету ройствъ по расчету

песковъ. золот доли. п у д ы . фунты ЗОЛОТ. доли. уь одинъ день. въ одинъ день.

20 Петро-Михайловская, по ложбинѣ лежащей по 
лѣвую сторону теченія Безъимянной рѣчки впадаю
щей съ правой стороны въ рѣку Чусовую въ 2 
площадяхъ............................................................. 98,250 68 7 25 68 519 92 Золотой ромывален.0 5 5

і ' станковъ . 1544|
21 ІІІабровская 1 , по двумъ логамъ отъ деревни Ща- 

бровой въ 4 ^  верстахъ на югъ............................ 1,915,750 1 2 5 92 \ Вашгердовъ о Д - ’т

1

22 Луговская 1, по логу впадающему въ Луговской І200І!9./ а 5 5
Золотогіромывален. 
станковъ . . 8444ключъ отъ Елисаветскаго завода въ 12 верстахъ 

на югъ .................................................................. 54,600 54 ъ 22 ) Вашгердовъ . 4І4

25 СоФІевспая, впадаетъ съ правой стороны въ 4 
Талнцкій п р іи гкъ ............................................... . 2 . 5958,000 41 57

24 Верхотурская 2, по правую сторону выработан
наго Верхотурскаго песчанаго рудника начиная отъ 
Верхотурской дороги отъ запада на востокъ . . 1,254,700 51 ч 1 2 65 27

25 Талицкая, по рѣчкѣ Талицѣ впадающей въ рѣку 
Рѣжъ, отъ Екатеринбурга въ 57 верстахъ на сѣверъ 251,800 26 й .75. щ

26 Верхъ-Талицкая, въ болотѣ изъ котораго беретъ 
начало рѣка Тллица, въ 6 верстахъ отъ 1 Мостов-

Золотогіромывален 
станковъ . 10444

ской россыпи........................................................ 567,950 — 29 — 11 64 щ

27 Карасьевская 1, по Карасьевскому истоку впадаю
щему въ рѣку Малую Мостовку отъ 1 Мостовской

5* І

р оссы п и  къ 5 в е р с т а х ъ .......................................................... 20,850 26 57 60

28 Ельничная, по рѣкѣ Елышчной, отъ 2 Мостов
ской россыпи на сѣверъ въ 4 верстѣ . . . . 25,200 26 68 00 с* ~  і і1 1
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ж Н а з в а н іе  р о с с ь іп е й  и л и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ  п р іи с к о в ъ  

И ОПИСАНІЕ и х ъ  м ѣ с т н о с т е й .

Д о б ы т о  п п р о 

м ы то  зо л о т о 

с о д е р ж а щ и х ъ  

п е ск о в ъ .

Сложное со
держаніе золо
та во 1 0 0  ну

дахъ песку.

Получено золота.
Число людей, 

задолжавших

ся по расчету 

въ одинъ 

день.

Число дѣйствовавшихъ 

иромывалыіыхъ уст

ройствъ по расчету 

въ одинъ день.зо л о т . доли. пуды . ф унты золот. ДОЛИ.

29 Чудская, по равнинѣ залегающей въ 150 саже-
няхъ на правой сторонѣ рѣчки Малой Мостовки 574,000 — 42 — 26 69 6т 198-Щ- Золотонромывален.

станковъ . 1044т
Отъ пробъ и расиіурфовокъ при развѣдкѣ золото-

искательными партіями...................................... 2,25 а 1 5 — — 25 74

Хищническаго................................................... 1 9

Итого обработано золотосодержащихъ песковъ 24,095,506 47 51 5 51 55 2145-^4 Станковъ . 96т4т
Вашгердовъ 19т4г

Рудъ протолчено ..................................... 284,000 а 78 2 52 82 —

1
Охристыхъ рудъ промыто....................... 49,645 1 75 __ - 9 25 ____

/5774Ц
Откидныхъ рудныхъ песковъ промыто 18,548 —-— 27 — — 55 48

Проамальгамнровано рудныхъ шлиховъ . 182,900 9 47 4 20 80 72
1

В сего ....................... 24,628,199 57 58 26 80 59 2525{44

•
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О Г Л А В Л Е Н І Е

ВТОРОЙ ЧАСТИ ГОРНАГО ЖУРНАЛА  

1850 года.

Стр а и.
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наго завода на Уралѣ; Выписка изъ статьи Г.
Штабсъ-Капитана Граматчикова. Съ Геогностиче
скою к а р т о ю .................................................................... 1

И . ЗАВОДСКОЕ ДБЛО.

1) Описаніе способа выдѣлки якорей на Воткин
скомъ заводѣ, по системамъ Перинга, Броуна 
и Ленокса, Паркера и Портера; съ чертежами,
Г. Поручика И. Котляревскаго, (окончаніе) . 26

2) Объ употребленіи горючихъ газовъ при дѣлѣ
желѣза; статья А . Тома, перевелъ съ Нѣмец
каго Поручикъ Бекъ (окончаніе въ слѣдую
щемъ Л ? ) .....................................................................1 4 9

3) Объ употребленіи горючихъ газовъ при дѣлѣ
желЬза; статья А. Іома, перевелъ съ Нѣмецкаго 
Поручикъ Б е к ъ .........................................................219



Стран.

III . ГОРНОЕ ДѢЛО.
1) Машины для очшцеиія воздуха въ копяхъ угля 

въ Бельгіи; Г. Штабсъ-Капитана Граматчикова.
(Съ ч е р т е ж а м и ) ........................................................ 173

2) Способы безопаснаго освѣщенія' каменноуголь
ныхъ копей; Г. Штабсъ-Капитана Граматчи
кова. (Съ чертежами).................................................. 177

IV. ГОРНАЯ М ЕХАНИКА.
1) Опыты надъ сопротивленіемъ, встрѣчаемымъ во

дою, при проходѣ чрезъ кривые каналы тюр- 
бины, Профессора Вейебаха. (Съ чертежами) . 193

2) Новѣйшіе опыты для опредѣленія расхода (объ
ема) воздуха, вытекающаго изъ разнаго рода 
отверстій; извлечено изъ Нѣмецкаго манускрип
та, Г. Капитаномъ Рожковымъ . . . .  . 208

3) Свѣдѣніе о кричныхъ Уральскихъ молотахъ; Г. 
Капитана Рожкова, (съ чертежами) . . . .  325

Л) Опыты для опредѣленія дѣйствительнаго расхода 
воды при вытеканіи ея чрезъ русла, употребляе
мыя при водяныхъ колесахъ на Уралѣ; Г. Ка
питана Рожкова, (съ чертежами) . . . . .  373

V. ГОРНОЕ ИСКУСТВО.
Способы добычи каменнаго угля въ Бельгіи; Г.
Штабсъ-Капитана Граматчикова, (съ чертежами) . 399

VI. Г О Р Н \Я  ИСТОРІЯ.
Объ устройствѣ Алагирекаго ссребросвинцоваго
завода въ Осетіи; извлечено изъ дѣлъ Д. Г. и С. Д. 422 

VII . СМЪСБ.
I) Плавленіе и улетучиваніе трудноплавкихъ тѣлъ. 

Изложеніе нѣкоторыхъ опытовъ, произведен
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батареи, солнца и Друммоидовой лампы; статья 
Г. Депре; переведена изъ: С отріез Кепсіиз, По

ручикомъ Б еком ъ........................................................ 259
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