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Г О Д И Ч Н Ы Й  О Т Ч Е Т Ъ  З А 1 8 5 Э  Г , П Р Е Д С Т А В - 
Л Е Н Н Ы Й  Г О С П О Д И Н У  М И Н И С Т Р У  Ф И Н А Н - 
С О В Ъ  Д И Р Е К Т О Р О М Ъ  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Й  Ф И- 
З И Ч Е С К О Й  О Б С Е Р В А Т О Р ІИ  А К А Д Е М И К О М Ъ

К У П Ф Е Р О М Ъ .

ЗАНЯТІЯ ВЪ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕР-
ВАТОРІИ.

Въ моемъ отчетѣ за прошедшій годъ, я поназалъ, 
что коэфиціентъ упругости металлическихъ полосъ 

можно опредѣлить посредствомъ ихъ гнут іл  (*) из- 

вѣстными грузами. Полоса утверждается въ своей 

средииѣ; равные г р р ы  привѣшиваются къ ея кон- 

цамъ, къ которымъ прсдварительно бываютъ прикрѣп- 

лены зеркала такъ, что ихъ плоскости периендику- 

, лярны къ продольной оси полосы; гнутіе обоихъ 

концовт. наблюдается вертикальными кругами, кото-

(*) Гнутіемъ полосы называется уголъ, составляемый 
двумя касательнымп, проводпмымв къ ея продольной оси 
въ постоянной точкѣ и въ свободномъ концѣ, къ кото- 
рому прпвѣшпваются грузы.
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рыхъ зрнтслыіыл трубы направ.іяются на зоркала 

въ такомъ поноженіи, что отраженныя нзображснія 

ихъ нитсй совпадаютъ съ самыми нигями,— что мо- 

жетъ быть только вь такомт» случаѣ, когда онтическія 

оси трубъ перпендикулярны къ зеркаламъ. Четырсхъ 

наблюденій достаточно для опредѣленія коэффіщісн- 

та упругости: первос наблюденіе производится безъ 

грузовъ, второе съ грузами, а два послѣднія суть 

повторенія двухъ первыхъ послѣ переворота полосы.

Средиее изъ двухъ наблюденіГі бель грузовъ (І-го и 

"5-го) дастъ гиутіе полосы отъ ея собственнаго вѣса и 

отъ вѣса зеркалъ, крючковъ, поддерживающихъ чашки, 

въ когорыя полагаютъ грузы, и самыхъ чашекъ. 

Пусть оно будетъ ф.

Среднее изъ двухъ наблюденіп съ грузами (2-го и 

4 -го) даеть гнутіе нолосы отъ ея собственнаго вѣса и 

отъ вѣса зеркалъ, крючковъ, чашекъ н грузовъ, 
положсшіыхъ въ чашки. Пусть оно будетъ ф'.

Пусть р ' будетъ вѣсъ половины полосы съ ея зерка- 

ломъ, крючкомъ и чашкою, приведенный къ точкѣ 
привѣса.

Пусть р "  будетт, вѣсъ груза, положеннаго въ 

каждую чашку въ 2-мъ и гі- йіъ наблюденіяхъ.
ІІусть 21 будетъ длина полосы между двумя точ- 

ками, къ которымъ привѣшиваются чашки.

Пусть Ь будетъ горизонтальное разстояиіе йіежду 

иостоянной точкою и точкой, къ которьш привѣши- 

вастся каждый і рузь или длипа плсчь рычага, иа ко-
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нецъ котораго дѣйствуютъ грузы, такъ что Ьр% 

Ь ' ( р '+ р " )  выразятъ дюмевты грузовъ р ' и р ' — р " .
П  усть а и Ъ будутъ длина и толсгота полосы, и

/
г коэФФиціенгъ ея упругоети, т. е. грузъ, отъ кото- 

раго удвояетея длина подобной полосы, которой сѣ- 
ченіе равняется еднницѣ и которая растягивается 

по своей оси (*).

Получнмъ 3 - Ц  =  1. <«!'.

или ^ = Р  ф^ Е ^ ф і '
Для вычисленіл этой Формулы, надобно а> выра- 

зить въ минутахъ.ѵ

Этимъ-то снособомъ былъ опредѣленъ к о э Ф Ф И ц і е н т ъ  

упругости многихъ полось и потомъ его еравнивали съ 

коэФФііціентомъ ѵпругости, выведеннымъ изъ иопереч- 

ныхъ колебаній.

Ж  е л  т  а я  м  ть Э ъ.

Полоса А ?  1, желтая мѣдь кованая.
<^'— 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 6 2 6 8 6  

Изъ поперечныхъ колебаній вышло

^ = 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 6 2 0 8 7 »

Грузъ р " ,  полагаемый на каждую чашку, рав- 

н я л с я  только четверти Ф у н т а ,  такъ что полное гну-

(*) &  есть линеііное растяженіе куба, котораго ребро 
равняется одноыу Русскодіу нлп Англійскому дюйму н 
которыіі растнгпвается Русскимъ Фунтоіиъ.

1 Руескііі Фунтъ—409,512 грам.
1 Русскій дюймъ— 25,3994 миллиметра.



тіе, производимое этимъ грузомъ и вѣсомъ полосы, 

крючковъ и зеркаловъ равиялось только 87Т',-;І. Когда 

грузъ р "  увеиичивалса до полуфупта, тогда іюлоса пе 

возвращалась у;ко къ первонлчалыюму своему по- 

лоаіеиію, по сиятіи грузовъ, т. с. тогда персходили 

за прсдѣлы упругости.

ТІолоса Л? 2, жслтая мѣдь литая.
Эта полоса была сдѣлаиа изъ лнтой мѣди столь 

мягкой, что одииъ вѣсъ зеркала съ чашками выво- 

дилъ ее изъ предѣловъ упругости, и кривизиа ся уве- 

личивалась медленио безъ воякаго другаго груза. Эго 

приращеиіе кривизны гірскращллось мо истеченіи про- 
долаиітельнаго времени; отъ ~  доли Ф у п т а  поло- 

/кенной въ каждую чашку, оба коіща пластинки про* 

должали опускаться и останавливались по прошествіи 

многихъ часовц ио сиятіи грузовъ, она не возвра- 

щалась къ псрвоначальному положенію. II такъ, въ 

этой пластинкѣ не было условій для получснія точ- 

иыхъ результатовъ. ІІайдено, что

= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 7 0 6 0 6 :
с

колебанія же поперечныя дали

5 'г = 0 ,0 0 0 0 0 0 0 7 1 9 0 9 7 , придлинѣ въ 48,49

«54' —0,00000007  э95 50 ----------------------о5,548

5 '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 / 5 0 2  М ----------------------25 ,7925

И  такъ, посредствомъ попсречныхъ колсбаній, при 

различныхъ длинлхъ одной п той же иолосы, полу- 

чаютгя различиые коэффиціеніы упругостіц этимъ до*
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казмвается, что полоса была не однородна, и уиру- 

гость ея умсньшалась отъ одного ея концч до дру- 

глго (отъ конца укрТ.плсннаго до конца свободнаго). 

Отсюда моікио зак.почить, что если бы длина была 

болѣс 48 ,49 , то поперсчныя колеблнія дали бы для 
$■' величину, меньшую 0 ,0 0 0 0 0 0 0 7 1 9 0 9 7 .

П  олоса Л ?  ?>, иаъ гкелтой мѣди ковлной, какъ Л ': 1, 

но имѣюіцая почги двойнуто толщину. Для оиытовъ 

унотроблялись два груза, въ 0 ,25  и въ 0 ,50; отъ 
перваго

<^'— 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 7 6 7 0 ,

отъ втораго

§ ' — 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 7 5 5 7 ;  

колебанія же ноперечныя дали '
^ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 7 3 1 3 .

Огь большихь грузовъ полоса не возвращалась 

къ первоначальному своему полоікенію: въ этомъ слу- 

чаѣ за гнутіе ф прииималось не то, кото|>ое прсд- 

шествовало перемѣнѣ, но то, которое оставалось но 

снятіи грузовъ.

Для §-' были получсны слѣдующія величины: 
§ ' — 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 7 7 4 0 2  отъ одного Фунта, 

§ ■ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 7 5 1 0 5  —  двухъ Фунтовъ, 

§ ■ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 7 4 8 2 5  —  трехъ Фунтовъ.

Незначитсльньія разности мсаіду результатами отъ 

различныхь гру.ювь доказываютъ благонадежность 

способа иаблюдсиій п точность обѣихъ Формулъ.

Полоса •№  4, изъ желтой мѣди литой, одинако-
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вая съ Ж  2, но ст, удвоенною толстотою. Когда 

паждый конецъ гіолосы обременялся грузомъ не бо- 

лѣе одного фѵнтл, тогда она прннимала одно и то же 

положеніе, только послѣ повторительнаго нривѣши- 

ванія грузовъ; грузъ г.ъ два Фунта каждый разъ со- 
общалъ ей ргізныя кривизны, впрочемъ весьма мало 

отличающіяся одна отъ дрѵгой и по краткости вре- 

мени наблюденій нельзя было узнать, прекращались 

ли неремѣны кривизны.

<5*'=0,0 0 0 0 0 0 0 7 8 2 4 8 4  отъ одного Ф у н т а ,

5 '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 7 8  54 30 —  двухъ Фунговъ.

Изъ поперечныхъ наблюденій нолучены слѣдую- 

щія различныя величины:

3 " = 0 , 0 0 0 0 0 0 0 7 7 4 0 1 3 ,
^ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 7 9 0 9 4  6,
^ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 7 9 4 3 6 8  

С редняя=0 ,0000  Ю078412 2

Видно также, что величины $•', получаемыя чрезъ 

гнутіе, гораздо точнѣе получаемыхъ посредствомъ 
поиеречныхъ наблюденій.

Полоса *№ 5. Аиглійская мѣдь гілющеная, жест- 

кая (21-5°2,232, а — 0,989 54 , Ь = 0 , 18224).

П  олоса всегда возвращалась къ прежнему своему 

положеиію, да.іѵС но снятіи грузовь въ три фунга. 

Такая персмѣна въ предѣлахъ уиругости пронсходнтъ 

отъ плющеиія
$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 9 3 4 1 2  огъ одного Фунта,  

о '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 9 3 4 1 2  —  двухъ ф ѵ н т о в ъ ,
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< ^ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 9 2 6 5 4  отъ трехъ Фуатовъ.

Колебанія іюперецныя да.ш 

$■ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 8 8 6 5 5 .

Полоса №  6. Аыглійская мѣді» плю щ еная, гксст- 
кая; размѣры одинаковы съ предъидущею полосою, 
кромѣ ТОЛСТОТЫ, КО'ГОраЯі=!:0,09332,

< ^ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 'I8574 о т ъ  0,25  Ф у н г а ,  

^ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 4 4 3 7 5  —  0 ,50  Фунга.

И зъ  поперечныхъ колебанін получены с.іѣдующія 

величины:

^ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 8 2 0
$ ■ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 8 6 1

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 6 8 9 4 1
$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 4 5 6 0 9

послѣдняя бы.іа опредѣлена при условіяхъ самыхъ 

благонадегкныхъ д.ія точности результата.

Полооы чАТ 7 , 8 и 9 были выдѣлаш»! изъ од- 

ного куска металла и имѣли совершенно одинаковые 
размѣры: 1 = 5 1 ,2 5 0 ,  а = 0 , 90 1 3 7 , Ь = 0 , 19109.

ІІолоса 7, желтая мѣдь литая:

$ ' - 0 , 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 7 2 1  огъ одного Фунта, 

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 6 2 5 8 4 0  —  двухъ фунтовъ.
Средняя величина $ '  изъ поперечныхъ колебаній 

есть

§ • '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 9 5 .
Ііо  величины, получеиныя при самыхъ благона- 

дежныхъ условіяхъ для точности суть:
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0 ,0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 5 7 ,

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 6 2 5 4 1 .

Полоса Ц\Т 8, тотъ же металлъ, сильно кованный: 

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 2 5 4  отъ одного Фунта, 

$ '— 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 9 9 0  —  двухъ Фунтовъ,

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 3 0 6  —  трехъ Фунтовъ,

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 4  9 7 Д2 —- пяти Фунтовъ.

По снятіи грузовъ, полоса всегда приходіыа въ 

первоначалыюе пологкеніе; только пять Фунтовъ со- 

обіцили постоянную кривизну, неболѣе одной 1 '.

Для той же полосы гшперечныя колебанія дали 

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 4 6 4 3 1 .

По.тоса №  тотъ же металлъ, сильно плюще- 
ный:

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 7 2 0 8 2  отъ одного Фунта, 

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 7 3 7 0 4  —  двухъ Фунтовъ,

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 7 2 4 8 8  —  т р е х ъ ------------

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 9 1 3  — п я т и  -

Изъ поперечныхъ колебаній получено: 
$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 7 4 4 0 1 , при длинѣ 47,8 

$ '= 0 ,0 ( 5 0 0 0 0 0 5 6 7 3 7 3 ,---------------  25 ,7  той же

ІІОЛОСЫ.

Ч у  г у  н ъ.

Опыты гнутія производились С7» тѣми же поло- 

сами изъ весьма мягкаго чугуна, которыя употреб- 

лялись для поперечныхъ колсбаній; обѣ пластинки 

имѣли 51 д. въ д.іинѵ и 1 дюймъ въ ширнну, но
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толстота первой, означенной 3-мъ, была въ однг 

линію, а второй, въ двѣ линіи.

Чугунт» принадлежитъ къ тѣмъ упругимъ тѣламъ, 

въ кото])ыхъ упругость заключается въ весьма тѣс- 

ныхъ предѣлахъ; отъ дѣйствім силы, перемѣняющей 

взаимное разстояніе частицъ, тѣла эти принимаютъ 
срсднее положеніе между псрвоначалыіымъ ихъ со- 
стояніемъ и тѣмъ, въ которое приходятъ оиѣ по 

окончаніи растяженія, ™такъ что оть средняго поло- 
женія онѣ никогда не возвращаются къ первона- 
чальному. Такое постояниое перемѣщеніе частицъ 

этихъ тѣлъ увелнчивается съ дѣйетвующими силами 

и съ продолжсніемъ ихъ дѣйствія. Частицы сколь- 
зятъ  однѣ по другимъ безъ перемѣны ихъ взаим- 

ныхъ разстояній.

Отсюда слѣдуетъ, что исгииное гнутіе полосы изъ 

такого металла, соотвѣтствующее данному грузу, не 

равняется разности гнутій до наложснія и гіо наложеніи 
груза; для опредѣленія его, надобно изъ гнутія, по сня- 

тіи груза, вычееть гнутіе при грузѣ. Такимъ образомъ 

вычисленныя гнутія въ мягкомъ чугунѣ не подлежатъ 

уже тому закону пропорціональности меяіду приращ е- 

ніями грузовъ и приращеніями гнутія, который соб- 

людается въ желтой мѣди, въ стали и желѣзѣ, о кото- 

ромъ мы говорили въ послѣднемъ отчетѣ и который 

ВЫХОДИТЪ ИЗЪ Формулы.
1 ф  аЬ3



Въ чуіуніі гнутія увеличиваіотсл болЬе прираще- 

нія гру»овъ, и нотому сильнѣйшіе грузы даютъ боль- 

шія величины для 07- дѣйетвительно, прилагаа мои 

опыты къ этой Формулѣ, я нашелъ:

1) Въ полосѣ 3 (удѣльн. вѣсъ 7,124) 

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 7 2 4 .

ІІри  полномъ грузѣ = 1 ,000  на обоихъ концахъ (*) 

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 6 о 6 7 б і ,  для полнаго

груза =  1,125 

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 6 5 3 5 9 , для иолнаго

груза == 1,375

И зъ поперечныхъ колебаній 

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 5 9 -2 8 8
2) Въ полосѣ ЛР  4 (удѣльн. вѣсъ 7 ,130): 

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 8 9 1 0  для полнаго груза
въ 1 Фун.

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 6 5  для полнаго груза

въ 2 —

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 6 -2 0 8 6  для полнаго груза

въ 3 —

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 6 5 6 9 8  для полнаго груза

въ 4 —

Поперечныя колебанія дали 

$ '= 0 ,0 0 0 0 0 0 0 5 6 4 1 3 7 .

Ѵасширеніе ліеталловъ оть тепла,

Я  началъ рядъ оиытовъ надъ расширеніемъ ме-

(*) Въ этомъ грузѣ заключается вѣсъ полосы, зеркалъ, 
крюмка и чашекъ.
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талловъ отъ гепла, унотребляя ть  же самыя полосы, 

въ которыхъ былн тщательно опродѣлены к о э ф ф и ц і с н -  

ты упругости. ГІри опытахь наблюдается приращ е- 

ніе времсни качаній маятника, котораго длина уве- 

личивается дѣйствіемъ тепла. Одинъ конецъ каждой 

изъ угюмянутыхъ иолосъ встаімястся вт, призму, а 

къ другому привѣтивался грузъ въ видѣ круглой 

бляхи, въ такомъ разстояніи ея центра огъ прнзмы, 

что маятникъ билъ иочти точно секунды. Чтобъ рас- 
ширеніе бляхи (изъ желтой мѣди) не могло имѣть 

чувствительиаго вліянія на продолжеиіе колебаній 
маягника, она прикрѣплялась къ полосѣ только въ 

центрѣ, такъ что ея центръ тяяіести перемѣщался 

единственно отъ расш нренія иолосы, независимо отъ 

ея собственнаго расширеиія. Качанія такого маятии- 

ка наблюдались зрительною трубою, утвержденною 
пернеидикулярно къ ихъ плоскости и направлениою 

въ центръ бляхи; средняя черта малеиькаго гори- 

зонтальнаго масштаба, иаклееннаго на этотъ центръ, 

служила для замѣчаній ея совпаденія съ вертикаль- 

ною нитыо трубы, когда маятникъ находился въ 

покоѣ; по тому же масштабу измѣрялись амплитуды 

качаній: для эгого замѣчалась черта, до когорой 

досгигалъ маятпикъ. Такимъ образомь ие трудно б^іло 

наблюдать гіродолженіе качаній при однѣхъ и тѣхъ 

же амплитудахъ.

Для точнаго опредѣленія времени качаній, я за- 

мѣчалъ часъ и минѵту, точно совпадавшіе съ ударами
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секунднаго хронометра, прн гірохожденін средней чер- 

ты чрезъ вертикальную нить трубы; потомъ я ожидалъ 

другаго такого же совпаданія. Этнмъснособомъ я полѵ- 

чалъ время, въ когорос маятникъ отставалъ или шелъ 
впсредъ сскундою противъ времсни хронометра; такія 

иаблюденія продолжались пять или шссть часовъ, до 

тѣхъ поръ, гіока амплитуды становилнсь столь малыми, 

что ихъ нельзя было замѣчагь съ точностью. Такимъ 

образомъ мо;кно было онредѣлить число секундъ, на 

которыя маятникъ уходилъ или отставалъ отъ хроно- 

метра въ продолженіе всего опыта. Такой способъ на- 

блюдсній совпадснія ударовъ маятника съ ударами хро- 
нометра обыкновенно употребляется въ опредѣленіи 
длины маятника гюдъ данною геограФическою широ- 

тою. П о огіредѣленіи продолженія качаній въ обык- 

новенной комнатной температурѣ, пространство, зани- 

маемое маягпикомъ, охлаждалось, и наблюденія повто- 

рялись при низшей температурѣ. Разносгь темпе|іа- 

туръ гіростиралась отъ 25° до Т)0° Р. Раздѣливъ про- 

долженіе качаній при высшей тсмпсратурѣ на нродол- 
женіе качаній при низшей, получимъ едииицу съ тою 

дробью, которая показываетъ вліяніе температуры на 

время качаній, и которая есть половина коэФФИціента 

расщирснія (*), умноженнаго на разность тсмпературъ.

(*) Здѣсь коэФФпп,іентомъ расшпренія пазывается колп- 
чсство, на которое длина маятника, прпнятая за единицу, 
увеличивается отъ приращенія температуры на одинъ гра- 
дусъ, въ предположеніи, что расшпрсніе равномѣрно въ 
предѣлахъ наблюдаемыхъ температуръ.
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Вотъ полученные мною результаты:

поэф. расмііренія • 

Полоса изъ гкелт. мѣди Л ?  7  . . 0 ,000025727

—  —  —  коваы. мѣди *№ 8 0 ,00002498

И  такъ расширеніе литой желтой мѣди умень- 

шается, когда готъ же металлъ подвергается сильной 

ковкѣ (обѣ полосы были взяты отъ одного лнтаго 

куска, какъ замѣчено вьпис); расширенія обѣихъ 

полосъ относятся какъ 1 ,0а0  : 1 ,000; удѣльные ;ке 
ихъ вѣса отнооятся какъ 1 ,055 къ 1,000; слѣдов. 

расширенія почти обратно прогюрціональны удѣль- 
нымъ вѣсамъ.

Полоса чугунная Л ?  4. . . 0 ,000018910

Опы7пы падъ сопротивленіемъ металловъ разръіву.
Ж елая изслѣдоваиія мои обьупругоеги металловъ 

или объ ихъ сопротивленіи постороннимъ силамъ 
привести къ единству и приложить ихъ къ прак- 

тикѣ, я поче.п» полезиымъ и даже необходимымъ 

продолжить ихь за предѣлы упругости и даже до 

разрыва. Но чтобъ резульгаты новыхъ опытовьмог- 

ли имѣгь непоередственное уиотребленіе, должно про- 

нзвеети ихъ въ большемь размѣрѣ, а какъ денежныя 
средства Цеитральиой Физической Обсерваторіи для 

того иедостаточны, то преждё всіто я занялея со- 

ставлсніемъ программы этихь работъ , которую да 

позволено мнѣ представить на разсмогрѣніе П ра- 

вительства.
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Вмѣстѣ съ тѣмъ я считаю обязанпостію ограни- 

читься изслѣдованіями мсталловъ , вырабатываемыхъ 

въ Россіи. Я  ие колеблюсь предложить здѣсь эту 

программу не только потому, что она есть нлодъ мо- 

ихъ занятій въ 1855 году, и естественно должна 
быть помѣщена въ отчетѣ, но и потому, что она, 

будучи разсмотрѣиа публикою, можетъ пріобрѣсти 

надле жа щу ю пол поту.

П Р О Г Р І І М А
ѵ

ОЕ!Ь5ТОЗ°Ь НАДЪ СОИРОТИВЛЕНІЕМ'Ь ШЕТАЛЛОВТЬ, 
ОЕРАБОТЫВАЕМЫХ^Ь В*Ь РОССВІ2-

Многія Евроиейскія Правительства поиимая важ- 

ность изслѣдоваиій о прочности мегалловь, употреб- 

ляемыхъ въ постройкахъ, для занятій этимъ пред- 

мегомъ сосгавляли различныя коммиссіи. Послѣдняя 

изъ нихъ была Англійская; ея труды полнѣе всѣхъ 

п|}едшествовавши\ъ коммиссіщ но какъ «ауки идутъ 

впередъ, то Русская коммиссія сдѣластъ свон оиыты 

сообразно съ современньшъ состояніемъ наукъ.

Всѣ прежнія коммиссіи занимались исключитель- 
но сопротивлеиісмъ магеріаловъ при ихъ разрывѣ, 

и мало обращали вииманія на ихъ перемѣны нредь 

разрывомъ. Опыты, производимые единствіміно для 

точиаго онредѣленія размѣровъ и количества мате- 

ріаловъ, иеобходнмыхъ для построекъ, не могутъ по- 

казывать относительнаго достоинсгва различныхъ спо- 

собовь ихъ обработки, рѣдко приводятъ отъ дѣй-
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ствій къ причпнамъ, н по прочности матеріала не поз- 

воляютъ сдѣлать заключеиій отъ чсго гіроизоіила зта 

прочность. Русская коммиссія будстъ слѣдить за метал- 

ломъ съ самаго его выхода изъ горна или съ плавильна-
Ф

го завода, и будетъ наблюдать перемѣны, которымъ 
онъ подвергается отъ различныхъ сиособовъ обработ- 

ки, приготовляюіцей его къ уиотрсбленію; она иачнетъ 

свои изслѣдованія съ его упругости, т. е. съ его сопро- 

тивленія раетяпіванін), сгклтію, гнутію и крученію; 
она изучитъ дѣйствіе температуры на упругость, назна- 
читъ ся предѣлы и ихъ перемѣны отъ времени; съ 

мельчайшими подробностями изслѣдуетъ перемѣны въ 
упругости и въ ея предѣлахъ, произкодимыя обработ- 

кою. Получивъ основательныя свѣдѣнія о свойствѣ ме- 

талловъ при различныхъ уеловіяхъ, Русская коммиссія 

приступигъ къ оиытамъ надъ ихъ разрывомъ и поста- 
растся опредѣлнть ихъ сопротивленіе разрывающимъ 

силамъ ири разныхъ обстоятельствахъ.

Англійская коммиссія занималась изслѣдованіями 
только желѣза и чугуна; но Русская произвсдетъ 

опыты надъ сопротивленіемъ разрыву всѣхъ прочнхъ 

металловъ, упогребляемыхъ въ постройкахъ, искус- 

ствахъ и ремеслахъ, каковы суть: сталь, желтая и кра- 

сная мѣдь, цинкъ и проч. Въ изслѣдованіяхъ своихъ 

оиа, по возмолшости, обратитъ вниманіе на всѣ Рус- 
скіе способы обработки желѣза и стали; обратитъ 

вмиманіе ие на одни лучшіе изъ этихъ способовъ, но 
оцѣ.иитіі сравнительныя достоинства каждаго изъ нихъ.
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Вотъ цѣль трудовъ Русской КОММИССІИ*, ДЛЯ до- 
стпжеиія этой цѣли она имѣетъ дъйствовать по слѣ- 

дующей программѣ.

1) Програяіліа изслгьдованііл.

1) Сопротивленіе ліеталловъ растлж ені/о и сжа-

тію.

А. Въ предтьлахъ упругостпи.

a) Упругость при растяженіи или сжатіи по дли- 

нѣ металлическихъ полосъ.

1) Явленія равновѣсія (стагическія). 

Сопротивленіе упругости растягивающимъ си- 
ламъ.

2) Явлсиія динамическія. Продольныя колеба- 

нія (*).

b) Упругость при гнутіи.

1) Явленія равновѣсія. Гнутіе полосъ, утвер- 

жденныхъ только однимъ концомъ, или под- 

пертыхъ на обоихъ концахъ, или укрѣплен- 

ныхъ въ ихь срединахъ. П ри этихъ опытахъ 

надобно измѣнять разрѣзы полосъ, и накло- 

ненія большихъ осей разрѣзовъ къ верти- 

кальной плоскости, проходящей ч^іезъ ось 

полосы.

(*) Мнѣ кажется, что изслѣдованія о продольныхъ ко- 
лебаніяхъ нроволокъ и цѣпей полезны для построенія 
висячихъ мостовъ. Не случалось ли, что эти мосты ло> 
ыались болѣе отъ колебаній, нежели отъ грузовъ, кото- 
рые, обременяя пхъ, не пронзводятъ въ ннхъ иотрясеніНТ
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2 )  Явлснія динамическія. ІТоперечныя колеба- 

нія.

с) Уиругость при крученіи.

1) Явленія равновѣсія. Крученіе полосъ, утвер- 
жденныхъ однимъ и обоими концами. Въ этихъ 

опытахъ должно перемѣнять разрѣзы полосъ.

2 ) Явленія динамическія. Колебанія вращатель- 

ныя.

<І) Опытное опредѣленіе коэФФИціента упругости.

1) Посредствомъ растяженія и сжатія.
2) Посредсгвомь иродольныхъ колебаній.

Ъ) Посредствомъ гнутія.
Д) Посредствомъ колебаній ноперечныхъ.

5) ІІосредствомъ крученія.

6) Посредствомъ колебаній вращ ателыш хъ.
\

е) Вліяніе температуры на коэФФИщентъ упруго- 

сти, при трехъ различныхъ способахъ дѣйствія внѣ- 

иінихъ силъ на полосы, т. е. при растяженіи, гнутіи 

и крученіи. Особенное изслѣдованіе вліянія темпера- 

туры на сопротивленіе въ явлсніяхъ равновѣсія и на 

время колебаній полосъ.

Г) Перемѣны въ уиругости полосъ отъ болѣе или 
мснѣе продолжнтельнаго дѣйствія теила и холода, отъ 
закалки и переварки.

§) Перемѣны в ъ  к о э ф ф и ц і с н т Ѣ  упругости в ъ  про-

Дол/кеніе и послѣ растяженія полосъ.
Горн. Ж урн .  Кн. XII .  4854 .  2
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Ь) Перемѣны въ коэФФиціентѣ упругости отъ ков- 

ки (горячей и холодной).

1) ГІлющенія
2 ) Сварки.

Пргімтътніе. Въ то же время будетъ изелѣдовано 
вліяніе упомянутыхъ дѣйствій на плотность и жест- 

кость металловъ.

і )  Перемѣны въ к о э ф ф и ц і ѳ н т Ѣ  унругости отъ раз- 

личныхъ способовъ обработки мсталловъ.

Вліяніе горючихъ матеріаловъ: древеснаго угля, 

каменнаго утля, кокса, дровъ, торФа, газовъ.

Вліяніе горячаго и холоднаго дутья.

Вліяніе пудлингованія и кричнаго способа.

к) Вліяніе малыхъ количествъ постороннихъ ме- 

талловъ, входящихъ въ составъ желѣза и стали, чу- 

гуна и другихъ металловъ, употребляемыхъ въ по- 

стройкахъ и ремеслахъ.

1) Опыты надъ дѣйствіями удара и грузовъ, пере- 

мѣщаемыхъ съ опредѣленною скоростью, надъ по- 
гнутіемъ рельсовъ.

В) Опыты за предтълаліи упругост и.

а) Законъ растяженія и сжатія по длинѣ, ког- 

да то и другое бываютъ выводимы изъ предѣловъ 

упругости. Перемѣны вь размѣрахъ, перпендикуляр- 

ныхъ къ нанравлснію растяженія или сжатія. Про-
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дольное растяженіе вмѣстѣ съ боковымъ сжатіемъ, 
или дѣйствіе волочнленъ.

b) Гнутіе. Перемѣны въ кривой линіи упругости^ 

когда гнутіе бываетъ выведено изъ предѣловъ унру- 
гости. Отношеніе угловъ гнугія къ грузамъ, внѣ гіре- 
дѣловъ упругости.

c) Крученіе. Продольные и иоперечные размѣры 

перемѣняются ли отъ крученія, выведеннаго изъ пре- 

дѣловъ упругости?
(1) Точное опредѣленіе предѣловъ угіругостн во 

всѣхъ металлахъ, употребляемыхъ вь постройкахъ и 
въ промышленности. Вліяніе обработки металловъ 

ковкою, плющеніемъ, и проч. на предѣлы ихъ упру- 
гости. Вліяніе температуры на тѣ же предѣлы; ихъ 
перемѣны отъ нагрѣванія, начиная съ низкихъ тем- 

пературъ до раскаленія и дажс до плавленія.
е) Опыты надъ опредѣленіемъ перемѣнъ въ упру- 

гости нѣкоторыхъ металловъ (наиримѣръ чугуна и 

стали), гіроисходящихъ отъ продолжительнаго дѣй- 

ствія внѣшнихъ силъ, и надъ опредѣленіемъ времени, 

по истеченіи когораго металлы возвращаются къ иер- 

воначальному состояиію равновѣсія, по прекращеніи 

дѣйствія упомянутыхъ силъ. Разсмогрѣніе этого свой- 

ства упругихъ тѣлъ въ явленіяхъ растяж енія, гнутія 

и крученія. Вліяніе обработки на то же свойство.
II . Сопротивленіе мет алловъ разрыву.

а) Сопротивленіе абсолютное; разрывъ огъ про- 

дольнаго растяженія или сжатія.



b) Разрывъ отъ гнутія; полосы съ разрѣзами круг- 

лыми, эллигітическими, квадратными, прямоугольными) 

крестообразиыми, и проч.; измѣненія наклоненія боль- 
ш ихъ осей разрѣзовъ къ вертикальной плоскости, про- 

ходящей чрезъ ось полосы; наблюденіе надъ боко- 

выми перемѣнами полосы до разрыва; точное опре- 

дѣленіе слабыхъ точекъ.

c) Разрывъ отъ крученія полосъ съ различными 

разрѣзамщ опредѣленіе точекъ, въ которыхъ про- 

исходитъ разрывъ.

й) Вліяніе температуры на коэФФИціентъ разрыва. 

Постоянныя перемѣны этого коэФФнціента въ метал- 

лахъ, нагрѣваемыхъ отъ низкихъ степеней тепла до 

раскаленія и плавленія, и потомъ охлаждаемыхъ. Влія- 

ніе закалки и переварки.

е) Вліяніе на к о э ф ф и ц і с н т ъ  разрыва отъ горячей 

ковки, плю щенія, мятія и холодной ковки.

{■) Вліяніе различиой выдѣлки металловъ на коэф- 

Фиціентъ разрыва.

Вліяніе горючихъ веществъ: дровъ, каменнаго угля, 

кокса, торФа, и проч.

Дѣйствіе дутья горячаго и холоднаго,

Сравиительное изслѣдова^іе Англійскихъ и Нѣмец- 

кихъ гпособовъ выдѣлыванія ;колѣза и стали, отно- 

снтглыю коэффиціента ризрыва.
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Вліяніе горячей ковки, плющенія, мятія, холод- 

ной ковки, сварки и проч., на коэффиціѳнтъ разрыва

§) Вліяніе на коэФФиціентъ разрыва химическаго 
состава сплавовт. (аіііа^ез) и особгнно малыхъ коли- 

чествъ посторониихъ металловъ, входящихъ въ со- 

сгавъ желѣза и стали.

Ь) Вліяніе удара и быстрыхъ движеній на к о э ф -  

Фиціентъ разрыва полосъ.

301

А л ь к о г о м е т р ъ .

Вступивъ въ управленіе Центральной Физической 

Обсерваторіи, я почелъ обязанностію прежде всего 
заняться такими Физическими вопросами, которыхъ 

рѣшеніе можстъ имѣть практическое приложеніе, ме- 

жду ними представился вопросъ о спиртѣ, имѣющій 

важное значеніе вь администраціи.

На западѣ Европы, цѣна водки опредѣляется ко- 

личествомъ содержащагося въ ней чистаго алькоголя; 

но алькоголь есть вещество, которое съ большимъ 

трудомъ добывается въ химическихъ лабораторіяхъ, 

и котораго нѣтъ въ торговлѣ; слѣдовательно такой 

способъ оцѣнки не можетъ быть общеупотребитель- 

нымъ.

Въ Россіи цѣна спирта назначается по количе- 

ству получасмаго изъ него полугара чрезъ разсыроп- 

ливаніе водой: этотъ способъ весьма простъ, потому
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что пробу можно производитг. прямо, безъ издержекъ 

и безъ всякаго вспомогательнаго вещества.

Въ Россіи крѣпость водки или сиирта выражается 

градусами: говорятъ, что спиртъ имѣетъ сто граду- 

совъ, если онъ даетъ полугару сто на сго; такъ что для 

опредѣленія цѣны спирта въ п  градусовъ, надобно 

прибавить п  на сто къ цѣнѣ полугара. Н апримѣръ 

положнмъ, что 100  ведеръ какого нибудь спирта, 

будучи смѣшаны съ водою, даютъ 150 ведеръ полу- 
гара; гогда говорятъ, что этотъ спиртъ имѣетъ 50  

градусовъ; изь 100  ведеръ спирта въ 25° получается 

125 ведсръ полугара, и т. д.

Допустимъ, что предполагаемый алькогометръ по- 
казываетъ 50° для какого нибудь спирта, и что вед- 

ро полугара стоитъ э руб.; этотъ сгіиртъ будетъ до- 

роже 50  проценгами полугара, т. е. онъ будетъ 

сгоить 4 р. 50  к.; если для другаго спирта алько- 

гометръ покйзываетъ 100°, то ведро такого спирта 

будетъ стоить 6 руб., и т. д. для всѣхъ родовъ спир- 
та.

Температура имѣетъ большое вліяніс на показа- 

мія алькогомегра; истинную крѣпость спирта оиъ 

можетъ опредѣлять только при извѣстной темпера- 

турѣ, называемой нормальной, и которая для гіриня- 

таго въ Россіи алькогометра есть 12°,44 Р . (60° 

Ф ар), т. е. спиртъ дѣйствигелыю имѣетъ крѣпость 

во 100°, когда алькогометръ показываетъ 100° при



12°, 44 Р.; вь томъ же спиртѣ ири -|-  6°,5 Р. алького- 

метръ покажетъ 93°; а при _|_20°,5 онъ даетъ 110°.

И  такъ, производя измѣренія не при нормаль- 

ной темгіературѣ, надобно приб.івлягь къ показа • 

ніямъ алькогометра, или убавлять огъ нихъ. Мож- 

но составнть таблицу истипной крѣпости спирта для 
всѣхъ показаиій алькогометра и для всѣхъ темпера- 

туръ.

Новый алькогометръ.
Въ предполагаемомъ мною алькогометрѣ, стержень 

раздѣленъ неиосредственно на градусы въ вышеобь- 

яснеиномъ смыслѣ. Этотъ снарядъ, погруженный вь 

спирть при нормальной гемпературѣ, прямо даетъ 

его цѣну въ копѣйкахъ, предполагая, что ведро по- 

лугара стоитъ 1 р, сер. или 100 коп., и что цѣна 
всякаго спирта равняется цѣнѣ того колнчества полу- 

гара, которое можно получигь изъ спнрта чрезъ при- 

бавку воды.

Полугаръ есть жидкость, которой удѣльной в ѣ с ъ =  

0 ,9550 , при температурѣ 12°,5 Р. (*), н которая со- 
дсржитъ 38 долей на 100 чистаго алькоголя, т. е. 

изъ 100 ведеръ полугара можно получить 38 ве- 

дсръ чистаго алькоголя; или 38  ведеръ чистаго аль- 

коголя, разсыропленныхъ водою, даютъ 100 ведеръ 

полугара.

(*) Или точнѣе 12°, 44 Р ., но эта разность не имѣетъ 

чувствительнаго вліянія на результаты онытовъ.
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Мой алькогометръ иоказываетъ 0° въ водѣ, 100° 

въ полугарѣ, 200° въ двойномъ спиртѣ и 263° въ 

чистомъ алькоголѣ.

Хотя части масштаба этого алькогометра совер- 

шенно согласны со смысломъ, въ которомъ принн- 

мается слово градусъ въ Россіи, однако не дол;кно 

забывать, что 0° масштаба отступаетъ на 100°, по- 

тому что въ Россіи чрезъ 0° означаюгъ обыкновен- 

но полугаръ; на новомъ же алькогометрѣ это вино 

выражается числомъ 100; двойной спиртъ обыкно- 
венно называется спиртомъ во 100°, а алькогометръ 

показываетъ 200°, и т. д. И  такъ надобно изобрѣ- 

сти огобенныя названія для частей новаго масшта- 

ба: мы назовемъ ихъ степенялш ; слѣдовательно бу- 

дегъ

100 стен.=:0 

200  стеи.— 100° 

и проч.

и вообще

і о с т е и .= (а — 100°)

Тѣ виды слабаго вина, изъ которыхъ надобно уба- 

вить воды, чтобъ получить полугаръ, называются ие~ 

Ъогаражи\ ссли пожелаемъ выразить ихъ крѣпость 

градусами, то дол;кно употребить количества отри- 

цательныя, или говорпть: столько-то градусовъ нижс 

полугара; на нашемъ маснггабѣ нѣтъ градусовъ от-
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рицательныхъ, потому что онъ начинастся съ крв- 

постн въ 0°, или съ чистой воды.

Если бы мы захотѣли означить на стержнѣ на- 
шего алькогометра всѣ степени отъ 0 степ. до 263  

сгеп., то его длина вышла бы изъ мѣры, и степени, 

ближаншія кь 0 степ. сдѣлались бы слишкомъ мел- 

кими, поэтому лучше устроить два алькогометра: 

одинъ для вина крѣности между 0 стегі. и 160 
степ., а др)гой для вина крѣпости между 160 степ. 

и 263  степ.

Когда вино, котораго цѣну хотятъ опредѣлить 

посредствомъ нашего алькогомстра, не имѣетъ нор- 

мальной температуры 12°,5 Р., то надобно исправ- 

лять показанія снаряда, который погружается глуб- 

же при высокой температурѣ и менѣе при низкой. 

Для такихъ поправокъ я вычислилъ таблицу [Л Т  І-й), 

ограничивая точность не далѣе одной сгепени.

Положимъ, что алькогометръ показывастъ 137°, а 

термометръ 9° ниже нуля. Въ нрнложенной въ концѣ 

статьи на Ж  І-мъ таблицѣ нахожу, что 9° термо- 

метра ниже нуля, соотвѣгствуетъ ноправка 12; при- 

давая ее къ 137°, получаю 149 коп. Эго цѣна ведра 

испытываемаго, еслн ведро полугара стоить 100.

Вино продается въ слояшомъ содержаніи его объ- 

ема и его крѣиости; вино становится дорожс, гіри 

температурѣ, которая иижс нормальной, и дсшевле,

305



306

ири температурѣ, которая выше нуля, нотому что 

для пополненія ведра прн низкой температурѣ, на- 

добно прибавить къ его объему, равняюіцемуся объ- 

ему ведра гіри высшей температурѣ. Въ прило- 

;кенной таблицѣ эти разности приняты вь расчетъ, 

и потому она даетъ цѣну вина для температуры, 

показываемой термометромъ.

Н о если захотимъ узнать крѣпость вина (или, что 

одно и тоже, цѣну вина, приведеннаго къ нормаль- 

ной температурѣ), то таблица не можетъ показать ее, 

потому что она даетъ недостаточныя цѣны при тем- 

пературахъ, которыя выше нормальной, и излишнія 

цѣны гіри температурахъ, которыя ниже нормальной.

Крѣпость вина не перемѣняется отъ поншкенія 

или возвышенія температуры, но, но вышеупомянутой 

причинѣ, перемѣняется его цѣна. В ь таблицѣ за 

№  I I  содержатсл поправки показаній алькогомет- 

р а , при температурѣ, отличной отъ нормальной, 

когда пожелаемъ имѣть крѣпость или цѣну вина, 

привсденнаго къ нормальной температурѣ. Эту таб- 

лицу должно употреблять, когда хотимъ узнать, не 

перемѣнилась ли крѣгюсть вина, или не прибавлено 

ли къ нему воды, и когда повѣрка производитея при 

разныхъ температурахъ.

Положимъ, что алькогометръ показываетъ 123степ,, 

а термомегръ 12° ниже нормальной температуры 

Таблица ^ \?  I I  даетъ 15 для температ. —  12°,



слѣд, крѣпость испытуемаго вина бѵдетъ ІЗ б  стсп. 

или 38°.

Обѣ таблицы начииаются съ 60 степ., потому что
/

вино, низшей крѣпости, не продается, но только упо- 

требляется для составленія крѣпкаго вина, нримѣ- 

шивая его къ вину высокаго сорта. Алькогометръ 

служитъ только для узнанія, сколько надобно взять 

всякаго сорта вина, чтобь имѣть вино желаемой крѣ- 

пости. Эга операція не требуетъ большой точносги 
и обыкновенно производится въ гюгребахъ, т. е. при 
темиературѣ, близко подходящей къ нормальной. При 

такихъ температурахъ моікно, безъ болыиой ошиб- 

ки, увеличивать или уменыпать прямыя показанія 

алькогометра одпой стеиенью на кая^дый градусъ 

термометра, смотря потому, будеть ли температура 

ниже или выше нормальной. Вычисленіе смѣссй 

должно разсмотрѣть отдѣльно и присоединить къ 

нему вспомогательныя габлицы; но тсорія алького- 

метра заняла здѣсь миого мѣста, и я отсылаю чи- 

тателя къ особенной запискѣ, которую издамь весь- 

ма скоро.

Въ моемъ алькогометрѣ есть еще преимуіцество: 

онъ прямо опредѣляетъ крѣпость двойнаго спирта 

200 степ. между температурами 1 Ъ° ниже и 10° 

выше нормальной; между этими температурами на- 

добно только или увеличить или уменынить показа- 

ніе алькогометра числомъ градусовъ, показываемыхъ

Ъ07
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термометромъ, гютому что погіравки при упомянутыхъ 

температурахъ равняются самымъ температурамъ.

Метеорологигескія и  м агпит ны л иаблюденія.

М агнитныя и метеорологическія наблюденія про- 

должались въ обыкновенномъ порядкѣ, т. е. чрезъ 

каждый часъ, днемъ и ночью, въ Магнитныхъ Обсерва- 

торіяхъ С. Петербурга, Екатеринбурга, Барнаула, Н ер- 

чинска, ТиФлиса, Пекина и Сигхи; въ ГельсингФорсѣ 

онѣ производились чрезъ 20 минутъ; также начались 

наблюденія въ Москвѣ, въ Межевомъ Институтѣ.

Въ теченіе 1853 г. Центральная Физическая 0 6 -  

серваторія доставила магнитный инклинагоръ экспе- 

диціи въ Охотское море, снаряженной Его Вы- 

сочествомъ Великимъ Княземъ К о н с т л н т и н о м ъ

Н  И  К  О Л  А Е  В  Н  Ч  Е  М  Ъ .

Въ теченіе 1853  г., кончено печаганіе «Свода маг- 

нитныхъ и метеорологическихъ наблюденій, произве- 

денныхъ въ Главной Физической и гюдчииенныхъ 

ей обсерваторіяхъ» на 1850  и 1851 г. Средніе вы- 
воды изъ наблюденій 1850  г., помѣщены кною въ 

послѣднемъ отчетѣ; предлагаю здѣсь такіе же вы- 

воды за 1851 годъ.

Въ 1853 г., корреспондентами Центральной Физи- 

ческой Обсерваторіи назначены.

Г-да Стукальскій, ВъТобольскѣ.

—  Эльснеръ, — Томскѣ.



Г-да Муромцовъ, Въ Калугѣ.

—  Худяковъ, —  Иш имѣ.

—  Нѣмцовъ, — Курганѣ.

Ноодтъ, Русскій консулъ въ Гаммерфестѣ, въ Нор-

вегіи.
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Шетеорологигескіл и м агнит ны я наблюденіл въ С. 

Петербурггь 1851 года.
Л н варь . . 603 ,65  Ік м ь . . . 597,84
Февраль . 596 ,74  А вгустъ. . 598 ,61  

Мартъ . . 599 ,94  Сентябрь . 604 ,57

Апрѣль. . 6 02 ,10  Октябрь. . 600 ,09

Май . . 598 ,72  Ноябрь . . 601 ,00
Іюнь . . 597 ,90  Д екабрь. . 596 ,50

Среднее. . 599,79

Часовыл давленіл воздуха. Среднее времл Гет т ин -

генское.

89
85

пасьт часы иасы. часы.

0 599 ,82  7 599,79 14 599,79 21 1
1 79  8 82 15 75 22
2 77 9 85 16 71 23
3 77  10 85 17 68
4 74 11 86 18 71

5 7 3  12 83 19 71

6 7 3  13 81 20 70

И зъ двухъ наименьшихъ величинъ, одна въ 6 ч.
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вечера, другая въ 6 ч. утра, и изъ двухъ иаиболь- 

шихъ величинъ, одна въ нолночь, а другая въ 1 1 

ч. утра, по меридіану мѣста, какъ въ прошедшемъ 

году.

Когда отъ этихъ давленій отнимемъ давленіе во- 
дяныхъ паровъ воздуха, выраженное въ полулиніяхъ, 

тогда получимъ:

Лнварь . 

Февраль. 

М артъ . 

Апрѣль . 

Май . .
Ію нь.

Давленіе сухаго 
воздуха.

. 601 ,51  

. 595 ,12  

. 597 ,72  

. 598,20 

. 597,88 

. 590,48

Іюль

Августъ.

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Давлепге сухаѵо 
воздуха.

. 589 ,16  

. 590,67 

. 597 ,29  

. 595,21 

. 596,96  

. 593 ,62
Среднее . 594 ,99  

Часовыя давленіл сухаго воздуха.
часы і часы часы • часы.

0 594,76 6 594,91 12 595,25 18 595,05
1 71 7 595,01 13 27 19 594,95
2 69 8 06 14 29 20 92
3 65 9 15 15 25 21 91
4 70 10 23 16 19 22 85
5 79 11 24 17 12 23 81

Одна наименьшая всличина около 4 ч. и одна 

наибольшая около 15 ч. (въ о ч. утра) по меридіану 
мѣста.
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Среднял темтіература воздуха.

Термометръ осмидесятиградѵсный,

сред. т. ерсд. наим, сред. наиб. 

Январг» . —  5 ,39—  7 ,2 8 —  3,11 

Февраль. —  8 ,0 9 — 1 1 ,4 0 — 5,65 

М артъ . —  5 ,0 2 —  7 ,2 5 —  2,29 

Апрѣль . +  3 ,69—[- 0,81—1— 7,51

Май . . +  6 ,5 9 +  4 ,1 1 +  9 ,96

Іюнь . . + 1 1 ,3 8 +  8 ,7 6 + 1 4 ,9 8  

Іюль . . —}-14,90—|— 1 1 ,7 0 + 1 8 ,9 0
Августъ . + 1 2 ,2 3 +  9 ,7 8 + 1 5 ,3 8  

Сенгябрь + 1 0 ,4 2 +  7 ,8 3 + 1 4 ,0 0  

О ктяб рь . +  4 ,6 0 +  2 ,4 5 +  7 ,43  

Н оябрь . +  2 ,1 9 +  1 ,0 5 +  3,69

Декабрь . +  1 ,9 8 — 3 ,7 4 — 0,29
Среднее . +  3 ,7 3 +  1 ,4 0 +  6 Д І

Наиболыпія и наимсныиія величины были наблю- 
даемы не термометрографомъ, но онредѣлялиеь каж- 
дый день по высшей и низшей температурамъ въ 

обыкновенные часы наблюденій, т. е. чрезъ каждый 

часъ, днемъ и ночью, въ среднее время Геттинген- 
ское. Часы 20-ой и 7-ой этого средняго времени или 9

часовъ '-Ю минутъ утра и 8 часовъ 20 минутъ ве-

чера даютъ ирямо среднюю температуру цѣлаго года

Часовыл температуры среднлго времени Геттингена.

Ч асы. Часы .
0  I 2 0 + 5 ,4 7  12 1ЗЬ 2 0 + 2 ,5 3
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1 2Ь 2 0 + 5 ,5 6 13 14Ь 2 0 + 2 ,3 7

2 3 2 0  + 5 ,5 4 14 15 2 0  + 2 ,2 1

3 4 2 0  + 5 ,4 9 45 16 20  + 2 ,2 0

4 5 20  + 5 ,1 7 16 17 20  + 2 ,2 8

5 6 20  + 4 ,6 4 17 18 20  + 2 ,4 6

6 7 20  + 4 ,1 8 18 19 2 0  + 2 ,8 4

7 8 20  + 3 ,7 7 19 20 20  + 3 ,0 5

8 9 20  + 3 ,4 2 20 21 20  + 3 ,7 3

9 10 20  + 3 ,1 0 21 22 20 + 4 ,2 7

10 11 20  + 2 ,8 9 22 23 20  + 4 ,3 3

11 12 20  + 2 ,7 1 23 24 20  + 5 ,1 3

Наибольшая температура была около 24- часовъ 
по меридіану мѣста, наименьшая около 4 часовѵ, раз- 

ность между этими темпсратурами 3°, ‘56.

Давленіе водянъгхь паровъ въ возЪухть, выражен- 

ное въ Англійскихъ линіяхъ.

еп  означаетъ давленіе паровъ, и е ихъ давленіе 

при насыщеніи.

е "  — е "  —
е е

Январь 1,07 0,91 Іюль . ' . 4 ,34 0 ,71

Февраль 0,81 0,91 Августъ 3,97 0,79

М артъ 1,11 0 ,88 Сентябрь 3,54 0 ,82

Апрѣль 1,95 0 ,78 Октябрь 2 ,44  0,85

Май . 2 ,42  0 ,76 Ноябрь . 2 ,02  0,91

Іюнь . 3,71 0 ,79 Декабрь 1,44 0,91
Среднее 2 ,40 0,84
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Часовое Ъавленіе воЪяныхь паровъ въ воздухгъ.

Среднес время Гёттингена.
е"  е "  еп

Часы. е/; — Часы. еп  — Часы. е "  —
е е е

0 2 ,55 0 ,78  8 2,38 0,85 16 2 ,20 0,88

1 2 ,54 0,78 9 2,35 0,86 17 2,28 0,87

2 2 ,54 0 ,78 10 2 ,31 0,87 18 2,33 0,86

3 2 ,56 0,79 11 2,31 0,87 19 2 ,38 0,85

4 2,52 0,79 12 2,29 0 ,87 20 2,44 0,85

5 2 ,47 0,80 13 2,27 0,88 21 2 ,48 0 ,83

6 2 ,42  0,81 14 2,25 0,88 22 2 ,52 0,81

7 2 ,39 0,83 15 2,25 0,89 23 2 ,52 0 ,79

Одна наибольш ая величина была около 4 час., и на-

именьшая между 15 и 16 ч. по меридіану мѣста. Наи- 

большая величина относительиой влажности совпада- 
етъ съ наименьшимъ давленіемь водяныхъ паровъ, или 

съ нанменьшсй температурою, и нанменьшая относи- 

тельная влажность была около 2 ч по меридіану мѣста, 

т. е. она совпадаетъ съ наибольшей суточной темпера- 

турой.
/%ождь и снтъгъ.

Дождь. Снѣгъ.

8 ч, утра. 8 ч. вечера. 8 ч. утра. 8 ч. вечера

Январь • • ж ' — . ---- 0 , 7 5 1 0 , 0 5 0

Февраль . ---------- --------- 0 , 8 6 3 ---------

М артъ • • ' " '' ‘ ---------- 1 , 0 0 6 ---------

Апрѣль . . 0 , 4 5 3 0 , 1 1 7 0 , 1 5 9 0 , 1 2 5

Май . . . 0 , 4 6 9 3 , 9 4 9 —  .— ----------

Іюнь. . . 0 , 7 8 0 1 , 6 9 8 ---------- ---------

Горн. Журн. Кн. XI I .  4854. і
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Іюль . 0 ,456 0 ,950 --------- ----------

Августь. . 0,580 1 ,317 ------- --------

Сентябрь . 0 ,068

Октябрь . 0,750 0,409 0,001 --------

Н оябрь. . 1,155 -------- 0,002 --------

Декабрь . -------- -------- 1,615 0 ,740
Сумма . . 4 ,711 8,660 4 ,394 0 ,918

Мтъслгпыл склоненія ж агнитныл.

Знаки (-[-) и (— ) показываютъ, что сѣверный по» 

люсъ стрѣлки уклоняется къ западу и къ востоку 

отъ своего средняго положенія.
Январь . + 3 ' 2 0 "  Іюль . . —{—0 '1  3 "
Февраль . + 2  22 Августъ . — 4 23
М артъ . -}-5 44  Сентябрь . -— 1 05

Апрѣль . -{-1 58 Октябрь . — 1 32

Май . . -}-1 37 Н оябрь . — 1 48

Ію нь . . -["І 6 Дѣкабрь . — 5 47

Часовыл склоненія м агнит ны л.

ісы. Часы. Часы.

0  + 5 '3 4 " 8 — 1 /2 7 " 1 6 — 2 '0 4 "

1 + 5  25 9 —  1 54 1 7 — 2 01

2 + 4  18 1 0 — 2 14 1 8 — 2 27

5 + 2  48 1 1 — 2 0 4 1 9 — 2 27

4 + 1 2 7 12 —  1 48 2 0 — 1 50

5 + 0  54 1 5 - 1  48 2 1 — 0 21

6 + 0  15 1 4 — 1 58 2 2 + 2  19

7 - 0  50 1 5 — 2 04 2 5 + 4  15
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Наибольшое западное склоненіе было около 2 ч. 

по меридіану мѣстз; 7  и 8 ч. сгрѣлка переходитъ 

чрезъ среднее нололіеніе, подвигается къ востоку 

до 11 ч. вечера, немного отступаетъ въ продолженіе 

ночи и окончательно достигаетъ иаименьшаго скло- 

иенія около 8 ч. утра по меридіану мѣста.

Часовое напряженіе горизонталъное.

Среднее время Гёттингена.

Числа, содержащіяся въ слѣдующей таблицѣ, по- 
казываютъ, чѣмъ увеличивается (-}-) и уменьшается 

( — ) среднее напряженіе, принимаемое за единицу.

Часы.
0 — 0,00025 

1 + 0 ,0 0 0 1 5  
2 + 0 ,0 0 0 4 3  

3 + 0 ,0 0 0 4 7  

4 + 0 ,0 0 0 4 8  

5 + 0 ,0 0 0 5 2  

6 + 0 ,0 0 0 7 3  

7 + 0 ,0 0 0 7 4

Часы.
8 + 0 ,0 0 0 4 0  

9 + 0 ,0 0 0 4 0  

1 0 +  0 ,00050  
11+0,00010 
12 - 0,00010
13— 0,00010
1 4 — 0,00011
1 5 — 0,00017

Часы.
1 6 — 0,00017

1 7 — 0,00030

1 8 — 0,00050

1 9 — 0,00041

2 0 — 0,00070
2 1 — 0,00095

2 2 — 0,00096
2 3 — 0,00087

Наибольшее горизонтальное напряженіе было около 

8 часовъ вечера, наимсньшее между 10 и 11 часами 

утра, по меридіану мѣста, слѣдовагсльно это напря- 

женіе принимало одну наибольшую и одну наимень- 

шую величину, какъ и въ ирошедшемъ году.



М агт іт ны л и ліетеорологическіл наблюденіл 

вь Екатеринбургтъ.

М ѣсячныя давленія атмосФеры и сухаго воздуха.

Атм. Сух. воз. Атм. Сух. воз.

Январь 583 ,183  587 ,027  Іюль . 576 /194  588 ,094  

Февраль 575 ,055  575 ,955  Августъ 579 ,626  572 ,246  

М артъ 582 ,180  580 ,660  Сентабрь 5 8 7 ,5 8 1 581,441 

Апрѣль 584 ,156  581 ,576  Октябрь 580 ,292  577 ,052  

Май . 580 ,979  575 ,979  Ноябрь 588,508 585 ,908  
Ію нь . 580 ,896  5 7 5 ,7 9 6 Декабрь 577,025 575 ,285

Среднее 581,511 577,551

Часовыл давленіл атліосферы и сухаго воздуха. 

Часы. Атмосф. Сух. воз. Часьт. Агмос. Сух. воз.

0 581,185 577,085 12 581,557 577 ,594

1 197 ! 17 15 557 597

*2 219 179 14 505 525

5 249 189 15 305 425

4 500 260 16 544 564

5 548 528 17 595 555

6 4 02 422 18 595 515

7 410 450 19 556 276

8 402 482 20 296 216

9 587 507 21 252 152

Ю 557 517 22 182 082

11 557 577 25 162 062

Давлеиіе атмосФсры нмѣетъ двѣ наибольшія велн- 

чипы: одна около 10 ч. вечгра, другая около 8 ч.



утра, и двѣ наименынія: одна между 2 и 5 ч. по 

иолудни, другая между 5 и 6 ч. угра, по меридіану 

мѣста.
Давленіе сухаго воздуха имѣетъ только одну наи- 

большую и одну наименьшую величину, изъ кото- 

рыхъ первая была между 2 н Ъ ч. по полудни, вто- 

рая же между Ъ п 4 ч. утра, по мсридіану мѣста; 

слѣдовательно часы этихъ величинь иочти діаметраль- 

но противоположны.

Давж ніе паровъ.

а) Въ каждый мѣсяць.
О.И с,Ч

е "  -  е "  -е е

Январь . 0 ,58  0 ,97 Ію ль . 4 ,20  0,78

Февраль 0 ,55 0,95 Августъ 5 ,69 0 ,75
М артъ . 0 ,76  0 ,87  С ентябрь2,97 0,65

Апрѣль . 1,28 0,69 Октябрь 1,62 0 ,84

М а й . . 2 ,50 0 ,68  Н оябрь. 1,50 0 ,86

Ію н ь. . 3 ,55 0^66 Декабрь 0,87 0,95
Средняя 1,99 0,80.

Ь) Часовое.

о17

Часы. е "
е "
— Часы.е е "

е "
— Часы. е е "

е "
е

0 2,05 0 ,70 4 2,02 0 ,78  8 1,96 0,86
1 2,04 0,71 5 2,01 0,81 9 1,94 0 ,88
2 2,02 0 ,73 6 1,99 0 ,83  10 1,92 0 ,89
3 2 ,05 0 ,76 7 1,99 0,85 11 1,89 0 ,89



12 1,88 0 ,90  16 1,99 0,85 2 0  2 ,04  0,71

13 1 ,87 0 ,90  17 2 ,03  0 ,82  21 2 ,05  0 ,7 0

14 1,89 0 ,90  18 2 ,04  0 ,78 22  2 ,05  0  69

15 1,94 0 ,88  19 2 ,04  0 ,74  2 3  2 ,05  0,69

Въ часовомъ давлепіи паровъ въ воздухѣ, наиболь-

шее совпадастъ съ иаимеиьшей относительной влаж- 

ностью и на оборотъ; а какъ наибольшее и наимень- 

шее давленіе паровъ соотвѣтствуетъ высшей и низ- 

шей суточнымъ температурамъ, то относитсльная влагк- 

ность бываетъ тѣмъ болѣе, чѣмъ ниже температура.

СрёЪнял тежпература воздуха. 

а̂ ) Въ каждый мѣсяцъ.
Средн. изъ

Средпяя Наибол. Нанмен. наиболі.ш. и 
Мѣсяцы. темпер. средияя. средпяя. наііменыц. Разность.

Январь — 13 ,07—  9 ,9 3 — 15,77— 12,85 5 ,84

Февраль — 1 2 ,65—  8 ,7 4 — 1 5 ,66— 12,20  6,92

М артъ . —  8 ,2 6 —  3 , 6 3 - 1 1 , 8 3 -  7 ,73  8 ,20

Апрѣль +  0 ,4 8 +  5 ,4 8 — 3 ,2 9 +  1,09 8,77

Май . +  8 ,3 7 + 1 3 ,9 0 +  4 ,3 2 +  9,11 9,58
Іюнь . + 1 3 , 4 1 + 1 8 , 6 4 +  8 ,5 0 + 1 3 ,5 7  10,14
іеоль . + 1 3 ,3 1  +  1 7 ,8 4 +  9 ,6 5 + 1 3 ,7 4  8,19

Авіустъ + 1 2 ,4 8 + 1 7 ,3 6 +  8 ,5 0 + 1 2 ,9 3  8,86
С е н тя б р ь + 1 0 ,9 7 + 1 6 ,3 3 +  6,4 6 + 1 1 ,3 9  9 ,87

Октябрь +  0 ,4 7 +  3,46 — 1 ,5 2 +  0 ,97  4,98

Ноябрь +  2 ,2 8 — 0 ,0 2 —  4 ,0 3 —  2 ,02  4,01

Декабрь —  7 , 9 6 -  5 ,1 4 — 1 0 ,6 1 — 7 ,8 8  5,47

518

Средняя +  1 ,2 7 +  5 ,4 6 — 2 ,1 1 +  1,68 7,57
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Ь) Среднія температуры наеовыя.

Среднее вреліл Гёттингена.

Часы. Ч асы . Часы . Часы .

0 +  5 ,80  6 +  0 ,66  12 — 1 ,12  18 +  1,78

1 +  5,45 7  +  0,25 13 — 1,21 19 +  2 ,62

2  +  2 ,98 8 —  0 ,11  14 —  1,13 20  +  3 ,36

3 +  2 ,42  9 -  0 ,42  15 —  0 ,78  21 +  3 ,86

4 +  1,80 10 —  0 ,68  16 — 0,11 2 2  +  4,04

5 +  1,18 11 —  0 ,91  17 +  0 ,79  23  +  4 ,01

/%ождь и снтьгъ.
Русскіе и л и  Англійскіе дюйлгы.

Дождь. Снѣгъ. Дождь. Снѣгъ.

Январь . --------  0 ,0 5 0  Ію ль . . 5 ,689  --------

Фсвраль . —- —  0 ,113  Августъ . 0 ,064  --------

М артъ . --------  0 ,526 С е н т я б р ь --------- ------------

Апрѣль . 0 ,075 0 ,138 Октябрь . 1,200 0 ,288

Май . . 1,944 0 ,050 Н оябрь . ---0,625

Іюнь . . 4 ,088  —  —  Декабрь . -- 0 ,538
Сумма . 14,060 2 ,128

Полная сумма 16,188.

Магншпное склоненіе.

а) Часовое.
Среднсе время Гёттингена.

Часы. Часы. Ч асы .
0 +  4 '2 0 м 8 —  1 4 3 "  16 —  2 '5 7 "

1 +  2  57 9 — 1 03 17 —  3 14

2  +  1 47  10 —  1 15 18 — 2 54

і
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3 +  0 '4 7 11 — 1 '1 3 19 —  1 '2 0

4 + 0 0 7 12 — 1 10 2 0  +  0 50
5 —  0 0 7 15 — 1 20 21 +  3 40
6 —  0 3 5 14 — 1 54 22 +  4 39

7  —  0 4 7 15 — 2 20 23 +  4 51

Наибольшее склоненіе западное около 2 ч. Н аи-

боиьшее склоненіе восточное около 8 ч. вечера, ио 
ліерндіану ічѣста.

Ь) Въ каждый лпъслцъ.

Лнварь . -}- Ію ль . . +  0 '1 5 "
Февраль +  2 4  Августь . —  0 27 
М артъ . +  1 57 Сентябрь —  3 7
А прѣль. +  1 54 О ктябрь. —  5 7

Май . . +  1 57 Ноябрь . —  2 1
Ію нь. . +  1 10 Девабрь . — 2 57

Часовое направленіе горизонтальное.

Часы. Часы. Часы.

0  —  0 ,00007  8 + 0 ,0 0 0 2 9  16 +  0 ,00004

1 — 0,0 0 0 0 5  9 + 0 ,0 0 0 2 5  17 — 0 ,0 0 0 1 0

2 +  0 ,00004  10 +  0 ,00020  18 —  0 ,00009
3 0 ,00004  11 +  0 ,00012  19 —  0 ,00059

4 +  0 ,00006  12 +  0 ,00017  20  —  0 ,00044

5 +  0 ,00017 13 +  0 ,00008  21 —  0 ,00059

6 +  0 ,00021  14 +  0 ,0 0 0 1 5  2 2  —  0 ,0 0 0 5 0

7 +  0 ,00028  15 +  0 ,00015  25 —  0 ,00019

Наиболынее горизонтальное напряжсніе около 11
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часа вечера, наименьшее же оноло 11 чага утра, по 

меридіану мѣота.

Шетеорологигескіл и  м агнит ны л наблгоденіл 

вь Барнаулгъ.

Давленіе агмосФеры и сухаго воздуха ві> кагндьш 
мѣсяцъ.

Атмосф. Сух. воз. Атмосф. Сух.воз.

Я н в ар ь . 596 ,50  595 ,66  Ікх іь . . 5 83 ,90  575 ,18
Февраль 95 ,96  92 ,86  Августъ . 87,55 78 ,47

М артъ . 94 ,65  95 ,25  Сентябрь 95,11 88 ,55

Апрѣль 92 ,40  90 ,12  Октябрь 95 ,25  90 ,09

М ай. . 89 ,95  85 ,59  Н оябрь . 97 ,59  96 ,07

Ію иь . 86,94  * Декабрь 95 ,10  9 5 ,54
Среднее 592,01 .

Часовое давленіе атмосферы.

Среднее время Гёттингена.

Часы. Часы. Часы.
0 591 ,98 8 591 ,92 16 592,1.4

1 91,99 9 89 17 25

2 95 ,00 10 89 18 14

5 92 ,00 11 88 19 15
4 91,99 12 91 20 09

5 91,99 15 94 21 04

6 91 ,96 14 98 22 00

7 91,94 15 592,04 25 591,99



СреЪніл жтьслшыл гпсліперотуры воздуха.
Сред. изъ Разпость 

Температ. наибол. и наибол. и
средняя. Нанбол. Наіш енш . ' наимеп. наимен.

Январь . —  15,58 — 11,59 —  19,ОТ —  15,33 7 ,48

Февраль . —  12 62 — 7 ,65  —  16,79 —  12,22 9,14

М артъ . —  9,65 — 4,20  —  1 4 ,3 4 —  9 ,2 7 1 0 ,1 4  

Апрѣль . —  4 , 0 1 +  0,46 —  7 ,6 2 —  3,58 8,08

М ай . . +  6 , 3 9 + 1 1 , 5 1 +  1 ,9 1 +  6,71 9 ,60

Ію н ь . . +  12,82 +  17,69 +  8,03 +  12,86 9,66

Ію л ь . . +  1 5 ,9 7 + 2 0 ,3 3  +  11,71 +  16,02 8 ,62
Августъ . +  14,19 +  18,63 +  10 ,34  +  14,49 8,29

Сентябрь +  6 ,1 5 +  1 0 ,9 7 +  2 , 4 3 +  6,70 8 ,54

Октябрь +  1 ,2 0 +  5,07 —  1 , 4 5 +  1,81 6 ,52

Н оябрь —  1 0 ,8 3 —  7,01 — 14,66 —  10,84 7,65
Декабрь —  9,61 —  6 ,07  —  12,47 —  9,27 6,40

Средняя —  0,47 +  4,01 —  4 ,3 3  —  0 ,16  8,34

СреЪніл гасовыл тежпературы.

3 2 2

Среднее время Гёттингена.
Часы. Часы. Часы.

0  +  1,65 8 — 2,48 16 —  0,58

1 +  1,14 9 — 2,79 17 +  0 ,52

2  +  0 ,46 10 — 3,07 18 +  1,41

3 — 0,23 11 — 3,26 19 +  2 ,07

4 — 0,85 12 — 3,16 20 +  2 ,51

5 — 1,32 13 — 2,90 21 +  2 ,69

6 — 1,72 14 — 2,35 2 2  +  2 ,56
7 _ 2 ,10 15 — 1,50 23  +  2,14



Міъсягное давленіе паровъ вь воздухть.

е "
е " е "
е

е "
е

Янпарь . 0 ,42 0,83 Іюль . . 4 ,86 0,74
Февраль . 0 ,55 0,86 Августъ . 4 ,44 0 ,77

М артъ . 0 ,70 0,84 Сентябрь 2,39 0 ,7 7

Апрѣль . 1,14 0,84 Октябрь 1,58 0 ,77

М ай . . 2,27 0 ,72 Н оябрь . 0 ,76 0,95

ІІОНЬ . . --- — Декабрь 0,78 0,95

Въ Іюнѣ давленіе паровъ не было наблюдаемо.

Дождъ и снтьгь.

Дождь. Снѣгъ. Дождь. Снѣгъ.
Январь . -------- 0 ,850 Ію ль . 1 ,350 ----------

Февраль . -------- 0 ,3 1о Августъ . 2 ,775 ----------

М арть . 0 ,050 0 ,426 Сентябрь 1,225 ----------

Апрѣль . -------- 0 ,925 Октябрь . 0 ,288 0 ,800

М ай . . 1,4 о8 0 ,4 0 0 Н оябрь . ---------- 1,425

ію ііь . . 2 ,226 -------- Декабрь . 8 ,000 0 ,176
Сумма 9 ,352 5,315

Полная сумма = : 14 ,667 ■

Мтьслгное магнитпное склоненіе.

Январь . . 365 ,03 Іюль . . ---  ---

Февраль . . 364 ,94 Августъ . —  —

М артъ . . 364 ,10 Сентябрь. 386 ,47

Апрѣль . . 370 ,77 Октябрь . 370 ,69

Май . . . 370 ,72 Н оябрь . 365 ,62

Ію нь . . 369 ,97 Декабрь . 367 ,77
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Вь этой таблицѣ магнитное склоненіе вмражено 

въ частяхъ произвольнаго дѣленія, изъ которыхъ од- 

н а ~ 5 2 " ,8 ;  стрѣлка идетъ къ востоку, когда чис- 

ла увеличиваются, и кь западу, когда онн уменьша- 

штея.

Уклоненія стрѣлки отъ средняго ноложснія не 

вычислены, какъ въ предъидуіцихъ годахъ, потому 

что наблюденія прерывались въ Іюнѣ и Іюлѣ, по 

причинѣ необходимыхъ поправокъ вь обсерваторіи.

П о той же причинѣ, числа слѣдующей таблиць; 

не точно гіредставляють часовыя магнитныя склоне- 

нія, потому что наблюденія упомянутыхъ мѣсяцевь 

не Бошли въ вычисленіе.

Часовое жагнитиое склоненіе.

Часы. Часы. Часы. Часы.
0 +  1 '2 8 " 6 — 0 '5 2 " 12 — 0 '4 4 "  18 —  0 '5 5 "

1 +  0 40 7 — 0 54 15 — 1 00 19 +  1 05
2  +  0 19 8 — 0 40 14 — 1 18 20  +  2 56
5 +  0 3 9 — 0 48 15 — 2 12 21 + 5  14
4 — 0 20 10 — 0 44 16 — 2 55 22  +  5 05
5 — 0 10 11 — 0 41 17 — 1 56 25  +  2 18

Сѣверный полюсъ стрѣлки идетъ къ занаду до 1 

часа по полудни и къ востоку до 9 часовъ утра, по 

меридіану мѣста.

Н  аблюденія двунитнаго магнитометра производи- 

лись отъ М арта до Августа, а потому я немогу по- 

казать мѣсячное горизонталыюс направленіе, какъ въ
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предыідущихъ годахъ, но предлагаю часовыя измѣне- 

нія этого направленія въ Январѣ, Февралѣ, Сентяб- 

рѣ, Октябрѣ и Декабрѣ.

Часы. Часы. Часы.

0 +  0 ,0 0 0 0 0  8 +  0 ,00010  16 —  0 ,0 0 0 3 8

1 _  0 ,0 0 0 0 6  9 +  0 ,0 0 0 0 5  17 —  0 ,0 0 0 5 2

2  +  0 ,00026  10 +  0 ,0 0 0 0 2  18 —  0 ,0 0 0 4 5

5 +  0 ,0 0 0 2 9  11 —  0 ,0 0 0 0 5  19 — 0 ,0 0 0 5 1

4 +  0 ,00051  12 —  0 ,0 0 0 1 5  20 0 ,0 0 0 0 0
5 +  0 .0 0 0 2 0  15 —  0 ,0 0 0 2 2  21  +  0 ,0 0 0 2 7

6 +  0 ,0 0 0 1 7  14 —  0 ,0 0 0 2 4  22  +  0 ,0 0 0 4 0
7  +  0 ,0 0 0 1 9  15 —  0 ,00058  25  +  0 ,0 0 0 4 2

Здѣсь так;кс наиболыпія и наимепьшія величины

были въ діаметрально противоположные часы, т. е. 

въ 9 часовъ вечера и въ 10 часовъ утра, по мери- 

діану мѣста. 4

Метеорологигескія и  м агнит ны л наблюденіл 

въ Нергинсктъ.

Мѣсячныя давленія атмосФеры и сухаго воздуха, 

А тмосф. Сух, воз. Атмосф. Сух. воз.

Январь . 561 ,44  561 ,06  Ію л ь . . 555 ,55  544 ,21

Февраль. 559 ,50  558,74  А вгустъ. 555 ,91  548 ,41

М артъ . 558 ,74  557 ,90  Сентябрь 555 ,74  551 ,06
А п рѣ л ь. 554 ,96  553 ,06  Октябрь 559 ,25  557 ,29

М а й . . 554 ,49  550 ,77  Н оябрь . 558,94  558 ,48

Іюнь. . 553 ,56  546 ,92  Д екабрь. 562 ,04  561 ,82

Среднля 557,51 554,15



3 2  6

Часовыл давленіл атжосферы и  сухаго возЪуха.

Часы. атмосф. сух. воз. Часы., атмосФ. сух. возд.
0 557 ,22 555 ,96 12 557,56 554 ,54
1 557 ,34 554 ,20 15 557,65 554 ,43

2 557,41 554 ,57 14 557,66 554,28
3 557 ,45 554 ,47 15 557 ,62 554 ,12

4 557 ,42 554 ,50 16 557 ,52 554 ,00
5 557,41 554 ,55 17 5 57 ,32 553 ,74

6 557,35 554,55 18 557 ,09 553 ,47

1 557,54 5 5 4 ,5 8 19 556,95 553,55

8 557,55 554 ,65 20 556 ,88 555 ,50

9 557 ,51 554 ,61 21 556 ,86 5 55 ,42

10 557,55 554,61 22 556 ,90 553 ,54

11 557 ,42 554 ,56 25 557 ,00 555 ,66
Среднее 557,51 554,15

Наибольшее давленіе сухаго воздуха было около 

о часовъ утра, наименьшее около 5 часовъ но полуд- 

ни, по меридіану мѣста.

Ш іъслгныл давленіл водлныхъ паровъ въ атлюсфертъ.

ІСЯЦЫ . е "
е "

е
е "

е "

е

Лнварь . 0 ,19 0 ,96 Ію ль . . 4 , 5 6 0,75

Ф евраль. 0 ,28 0 ,89 Августъ . 5 ,75 0 ,81

М артъ . 0 ,42 0 ,76 Сентябрь 2 ,54 0 ,77

Анрѣль . 0 ,95 0 ,76 О ктябрь. 0 ,97 0 ,74

Май . . 1,86 0 ,64 Н оябрь . 0 ,25 0 ,56

Іюнь * 5 ,52 0 ,62 Декабрь . 0,11 0,75
Среднее . 1 ,58 0,75



Средніл аітъсягныл тпемператпуры.
Среднее Разносгь  

Средпее Среднее нзъ пааб. наиб. и
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Среднее. нанбол. ііаішен. и ііаимеіі. наимен.

Яиварь . — 2 3 ,00  — 19,8 — 25,5 ---- 22,65 5 , 7

Ф евраль. — 18,8 — 14,8 — 2 2 ,2 ----- 1 8 ,50 7 , 4

Мартъ . — 13,4 — 8,8 — 17,7 ---- 13,25 8,9
Апрѣль . — 4,8 — 0 , 5 — 9,1 ----- 4 ,70 8,8
Май . + 5,9 + 10,4 + 1,5 + 5,85 9,1
Ію н ь . + 13,5 + 18,7 + 7,8 + 15,25 10,9
Іюль . + 15 ,0  + 20,0 +  10,2 + 15,10 9,8
Августъ . + 11,1 + 16,0 + 6,8 + 11,40 9,2
Сеитябрь + 5,7 + 10,3 + 1,6 + 5,95 8,7

Октябрь — 4,6  - 0,5 — 8,3 ---- 4 ,40 7,8
Н оябрь . — 18,2 — 14,6 — 21,1 --- 17,85 6 , 5

Декабрь . — 25,4 — 22,2 — 27,8 --- 25 ,00 5,6

Средняя — 4,75 — 0,47 — 8,67 --- 4,57 8,20

Средніл гасовыл температпуры.

Среднее время Гёттингеиа.

Часы. - Часы. Часы.

0  — 4,5 8 — 7,6 16 — 2,4

1 — 5,0 9 — 7,9 17 — 1,7
2  — 5,6 10 — ч» оо 18 — 1,1

5 — 6,0 11 — 7,4 19 — 0,9

4  — 6,5 12 — 6,7 20  — 1,1

5 — 6,7 15 — 5,7 21 — 1,6

6 — 7,1 14 — 4,6 22  — 2,4

7 — 7,5 15 — 5,4 25  — 5,4



Разность между высшсй и низшей суточными 

темнературами есть 7°; въ С. Петербургѣ же она

= 3 ° ,  36 .
Дождъ и снтъгъ

3-28

Дож дь Сиѣгъ

8 ч. утра. 8 ч. вечера. 8 ч. утра. 8 ч. всчера,

Январь • Г" --------- 0 , 7 5 1 0 , 0 5 0

Февраль • " ' —  — . 0 , 8 6 3 ---------

М артъ • " ' -------- 1 , 0 0 6 --------

Апрѣль . 0 , 4 5 3 0 , 1 7 7 0 , 1 5 9 0 , 1 2 5

М ай . . 0 , 4 6 9 3 , 9 4 9 --------- —  —

Ію нь . . 0 , ? 8 0

Ію ль . . 0 , 4 5 6 0 , 9 5 0 ------- -- -------

Августъ . 0 , 5 8 0 1 , 3 1 7 -------- ---------

Сентябрь . 0 , 0 6 8

Октябрь . 0 , 7 5 8 0 , 4 0 9 — ------- ----------

Н оябрь . 1 , 1 5 5 0 , 2 2 5 ---------- --------

Декабрь • *——— ---------- 0 , 6 1 5 0 , 7 4 0

Сумма . . 4 , 7 1 1 8 , 6 6 0 4 , 3 9 4 0 , 9 1 5

П олная сумма— 18,680.

Мтьсяшое жагнитпное склоненіе.

Лнварь . -}- 0 '1 4 "  Ію ль . . -}- 0 '5 8 "

Февраль -}- 0  14 Август ь . —  0 10

М артѣ . -}- 0  20  Сентябрь -}- 0  37

Аирѣль . —  1 0 8  Октябрь. 0  7 0

М ай. . —  1 29 Ноябрь . 0  34

Іюнь . —  0 55 Декабрь . 0 37



Часовое лшгнипіпое ск.юненіе.

3 2 9

Часы. Часы. Чагы. Часы.

ооо

6 —0 '5 8 " •12 — 2 ' 7 " 1 8 + 3 '2 9 "
1— 0 10 7 — 1 8 13—2 28 1 9 + 3  36
2 —0 10 8 — 1 15 1 4 —2 0 2 0 + 2  58
3 - 0  10 9 - 1  15 15— 0 51 2 1 + 2  13 >
4 - 0  31 10— 1 29 1 6 + 0  І4 2 2 + 1  5
5 - 0  37 11— 1 43 1 7 + 1  30 2 3 + 0  21

Н аибо.іьшес направленіе къ западу было въ 2 ч. 

ію полудпи, кх востоку — въ 8 ч. по утру, но ме- 

ридіану мѣста.

Часосос горизонталънос напрлженіе.

Часы. Часы. Часы.
0  + 0 , 0 0 0 2 9 8  8  + 0 , 0 0 0 0 9 9  1 0  —  0 , 0 0 0 Г ) 6 5

1 0 , 0 0 0 2 0 5  9  +  0 , 0 0 0 0 - 2 5  1 7  —  0 , 0 0 0 5 0 5

2  +  0 , 0 0 0 2 0 5  1 0  +  0 , 0 0 0 0 2 5  1 8  —  0 , 0 0 0 3 3 9

3  +  0 , 0 0 0 2 5 7  1 1  +  0 , 0 0 0 0 3 3  1 9  —  0 , 0 0 0 1 7 4

4  +  0 , 0 0 0 2 5 7  1 2  —  0 , 0 0 0 0 6 6  2 0  0 , 0 0 0 0 0 0

5  +  0 , 0 0 0 2 0 7  1 3  —  0 , 0 0 0 1 9 9  2 1  +  0 . 0 0 0 1 0 7

6  +  0 , 0 0 0 1 9 9  1 4  —  0 , 0 0 0 3 6 4  2 2  +  0 , 0 0 0 2 2 4

7  +  0 , 0 0 0 1 7 4  1 5  —  0 , 0 0 0 5 0 5  2 3  +  0 , 0 0 0 2 7 3

Наиболыиее было въ 0 ч. еред. времсни Геттиигена, 

или около 7 ч. вечера по меридіану мѣсга; наимснь- 

шее —  ві» 16 ч. вромени Гёттииіена, или вь 11 ч. 

утра, но мерпдіану мѣста.

Горн. /Курн. Іі'н. XI I .  1854.  4



Метеорологихескія и м агнит ны л наблюденія 

въ Ситссть.

Мѣсячное давлепіе атмосфсры и сухаго воздуха,

А тмосф. Сух. іюз. Атмосф. Сух. г.оз.

Январь . 591,6-2 588 ,52  Ію л ь . . 600,7.9 592,97

Февраль. 596,77 597), 11 А вгусть. 601,17  593,15

М артъ . 596,91 595,27  Сснтябрь 601,07  5-04,61

А прѣль. 601 ,70  597 ,82  Октябрь 595,35 589,65

М а й . .6 0 0 ,9 7  595,61 І Іо я б р ь . 595 ,44  590 ,94

Іюнь. . 601 ,04  594 ,62  Декабрь. 597 ,62  594,48

Срсднсе 598,34 595,24

Часовыл давленіл атжосферы и сухаго воздуха.
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Сроднее
Гёттші.

время:
Мѣста. Л т м о с ф , Сѵх. г.озд.

4 4 18ч2 0 ' 598,2  4 593 ,28

5 19 20 598,25 593 ,19

6 20 20 598 ,30 593,16

7 21 20 598,38 593,18

8 22  20 598,43 593 ,17
0КУ 23 20 598,46 593 ,14

10 0 20 598,47 592 ,93

11 1 20 598 ,50 592 ,92

12 2 20 598,49 592,95
13 3 20 598,48 593,04

14 4 20 598 ,44 593,08
15 5 -20 598,34 593 ,08

16 6 20 598 ,30 593 ,16

17 7 20 598,27 593 ,23



ЪЪI

Средией п р е м я :

Гёттпи. Мѣста. А т м о с ф . С ух. во.чд.

18 8 20 598,25 593,21

19 9 20 598 ,50 5 9 о /і0

20 10 20 598 ,28 593 ,44

Наибольшее давленіе атмосФеры бі.іло 1 ч. послѣ 

полудни, по меридіану мѣста, наименьнісе— около 8 ч. 

вечсра; ночью иаблюденія не гіроизводились. Наимснь- 

пісе давлсніе сухаго воздуха было около 1 ч. по по- 

лудни; наибольшее должно быть ночыо по меридіа- 

ну мѣста.

Среднія мѣсячныя температуры. И зъ наблюденій 

въ 4 , 12 и 20  ч. времени Гёттингена или въ 6 ч. 

2 0  м. утра, 2 ч. 20  м. гю полудни и въ 10  ч. 20  

м. вечера, по меридіану мѣста.

Январь . — 1,07 Іюль . + 1 0 ,2 4

Февраль . + 0 ,9 6 Августъ . + 1 1 ,2 0

М артъ +  1,78 Сентябрь . +  8,о 5

Апрѣль . + 4 / 2 0 Октябрь . +  7 ,2 7

Май . + 7 ,0 2 Ноябрь . +  4 ,о  1

Ію нь . + 8 ,7 5 Дскабрь . —  1,?)9
Средняя 5,17).

СреЪніл гасовыл тсжпературъг.
Среднее премя: Среднее г.ремя:

Г ё п и н г .  Мѣста. Сред. темп. і 'ёттнн . Мѣста. Сред. темн.

4« І8 Ч20 '+ 4 ,2 1 8 2 2 ч2 0 '+ 6 , 1 1

о 19 -20 + 4 ,5 9  • 9 2о 20 + 6 ,5 5

6 20 20 + 5 ,1 2 10 0 2 0 + 7 ,2 0

7 21 20 + 5 ,6 2 і 1 1 20 + 7 ,2  1



ЪЪІ

Среднср времл: С|>рднее время:

Г ё п н і і .  Мѣстл. Сред. темп. Гёттни. Мѣста. С^х. воз.

1 2 2 ' * 2 0 ’- }  7 , 0 6 1 7 7 ч  2 0 ' Ч  5 , 0 5

1 5
і»
0 2 0  4  6 , 7 8 1 8 8  2 0 + - 1 , 0 8

1 4 4 2 0  + 0 , 4 5 1 9 9  2 0 + ' 1 , 5 7

1 5 5 2 0  4  5 , 9 7 2 0 1 0  2 0 + 4 , 1 5

1 6 6 2 0 ’ - + 5 , 5 0

:іиб<>,лмиая тсмнсратура была около 1 ч .  по полуд-

іш, по мсридіану мЬст.ц н а т к н ы п у м  онрсдѣлпть 

нсльзл, потому что наблюдсміл не произсоднлись 

ноч ыо.

Мѣсячное даплсніе гіаровъ вь атмосФерѣ. (Срсдніл 

изъ наблюдснін въ 6 ч. 20  м. угра, 2 ч. 20  м. по 

полудни и въ 10 ч. 20  м. вечсра).
е "  е "

е "  — е "  —
е е

Я н в ар ь . 1,55 0 ,87 Іюль . о,71 0,87

Февраль 1,83 0 ,93  Августъ 4,01 0 ,88

Мартъ . 1,82 0,85 Сентяб|)ь 3 ,23 0 ,88

Апрѣль. 1,94 0 ,76  Октябрь 2,85 0,85

Май . 2 ,68  0 ,82  Ноябрь 2,25 0,86

Іюнь. . 5,21 0 ,86 Декабрь 1,57 0,88
Среднее 2,55 0,86.

Часовыл давленіл паровъ въ атлюсферіъ.
е "  е "

С| еднее иремя: ----- Среднее премл: —
Гёттіш Мьста. С Гёітіш. Мѣста, е

4 “ 18«20' 2,48 0 ,90  7 2 1 2 0  2 ,60 0,8 ГІ

5 19 20  2 ,55  0 ,88  8 22 20  -2,05 0 ,82

6 20 20  2,57 0 ,86 9 25 20 2,66 0 ,80



10' 0Ч20' 2,77 0,79 16ч 6Ч20 2,57' 0 ,8г»
11 I -20 2 ,79  0 ,79  17 7 20  2 ,52  0 ,88

12 2 20  2 ,76  0 ,79  18 8 50  2 ,4 7  0 ,87

15 3 90  2 ,7 2  0 ,80  19 9 20  2/15 0 ,88

1/» 4 20  2 ,68  0 ,81 20  10 20  2 ,42  0 ,89

15 5 2 0  2 ,65 0 ,82

Срсдніл изъ паблюденій въ 4, 12 и 20  ч... 2 ,55  0 ,86

Наибо.іыисс давлепіс парог.ъ и паиболынал отпоси» 

телыіая сухость воздуха совпадаютъ съвысиісйтсмпера- 

турой дия.

Ѣ53

Дож дь и снтьгъ.

До;кдь. Снѣгъ.

9 ч. утр. 9 ч. веч. 9 ч. утр. 9 ч. веч.

Январь . 2 ,179 4,060 0 ,952 0 ,900

Фсвра.іь . 2 ,211 2 ,455  1 ,583 1 ,164

М.іртъ . 5,204 1 ,282  0 ,452 0 ,7 5 5

Апрѣль . “2,502 1 ,540  0 ,188 0 ,015

Май . . 0,901 0 ,676  -------- --------

Тюнь . . 5 ,010 2 , Т > - 2 6 ------- --------

Ію ль . . 5 ,576 1?2 9 7 -------- —. —

Августъ . 0 ,964 1 ,720 -------- --------

Сентябрь . 1,877 0 ,657  -------- ---------

Октябрь . 7 ,5 5 8 0 ,440  -------- — —

Н оябрь . 4 ,150 5 ,969  0,081 0 ,215

Декабрь . 5 ,488 2,571 0 ,058 0 ,276
Сумма 57 ,185 2 8 ,875  5 ,100 5 ,299

Полная сумма” 7 ѵ2,455.
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Мѣсшшое магшпное склоненіе. Среднее нзъ на

Глюденій въ 4, 12 и 20 ч. средн. временн Гёттин-

гена нлн въ 6 ц. утра, 2 ч. по полудии и 10 ч. по

мерндіану мѣста.

Январь. —  0 ' 9 " Ію л ь . . +  0 '1 2 "

Февраль +  0 57 Августь . - |-  0 45

М ар тъ . — 0 15 Сентябрь —  1 30

А прѣль. +  0 25 О ктябрь. —  1 1 1

М ай . . +  2 21 Ноябрь . —  0 54

Ію нь. , -р  1 8 Декабрь . 4  0 21

Часовое мапштное склоненіе.
С р с д н е е в р е м я:

Гёггішг. Міп та. Ск.юнепіе.

4 4 1 8 -2 0 ' — 4*57"

5 19 20 — 5 44

6 20 20 — 6 5

7 21 20 — 4 55

8 22 20 _ 2  3

9 25 20 - 0  9

10 0 20 + 2  6

11 1 20 4 -5  20

12 2 20 4 5  47

\Ъ 3 20 4 5  54

14 4 20 4 5  20

15 5 20 4 5  10

16 6 20 4 2 1 8

17 7 20 4 1  8

18 8 20 4 0  54

«9 9 20 — 0 5

20 10 20 — 0 12



Наиболыпее западное уклоненіе было около Ъ члс. 

по полудни (соперіпенно какъ и въ предьидуіцемт» 
году)- иаиболыисс посгочпос уклоисніс—около 8 ч. 

утря, ііо меридіану мѣста. Рааность ме;кду этими укло- 
неиіями — 10 '.

Двунитиый магпитометръ далъ наимсиыпсе горп- 

зоптальное напряжсніе около 1 1 ч. утра, а иаиболь- 

шее — въ 7 ч. вёисра, по мсридіаиу мѣста.

Метеорологигсскіл и лш т и т н ы я  наблюденія

съ Ііекинпз.
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м  ѣсячшля давленія атмосФеры и сухаго воздуха.

Л т м о с ф . Суч. г.озд. А т и о г ф . Сух. воз.

Яиварь
СЛОо

605 ,07 Ію ль . 588 ,86 5 73 ,64

Февраль 605,1-1 601 ,52 Августъ . 592,90 580,6-2

М артъ 600,09 597,1 1 Сситябрь 596,54 588 ,22

Апрііль 595,87 591,51 Октябрь 601 ,18 596 ,74

Май 592,39 585,71 Ноябрь . 605 ,78 601 ,20

ІЮ ІІЬ . 589 ,95 580 ,45 Дскабрь . 605 ,14 605,22

Средисе 597,9  1 591 ,89

Высоты барометра правильно уменьшаются отъ 

Января до Ію ля, и отъ Ію ля до Декабря правильно 

уѵе.іичиваются; разпость между давлсніями атмосферы 
въ Январѣ и Ію лѣ яг 16,09. Тогъ и;е законь су- 

щсетвуеть и для сухаго воздуха; разиость мсжду его 

давлсиіями въ Янвлрѣ и Іюлѣ 2 9 , І̂Т) полулиній.



Разность среднихі» темнературъ возд).\а въ тѣ ;ке два 

мѣслца 25°,5.

Ееии предположнмъ, что перемѣны средисй тем- 

ііературы воздѵха еуіцсствуютъ только при поверх- 

ноетіі зем.іи, и что на предѣлахъ атмосФеры тсмгіе- 

ратура постоянн.і, то 1 1,75 (т. е. половина выше- 

показаннаго числа) будетъ означать персмѣну срсд- 

ней температуры воздуіпнаю столба надъ Пекиномъ 

отъ Января до Іюля. Еели эту исремѣну помно;кимъ 

на ;коэа>Фиціентъ разширенія атмосФериаго воздуха 
(0 ,000454  на ка;кдмй 1° Р.), и если произведсніе, 

увелииенное единицст, раздѣлимъ на давлсиіе сухаго 

воздуха въ Январѣ, то получимъ число 572,5 , кото- 

рое весьма мало отличается отъ давленія сухаго воз- 

духа г.ъ Іюлѣ. Отсюда, кажстсл мо;кно заключить, 
что высота атмосФсрм надъ Пекиномъ остаегся по- 

столпною въ продолгкеніи цѣлаго года, и что ея плот- 

ііость зависитъ сдинствснно отъ ея тсмпературьц такъ 

*іто разности давленій сухаго воздуха для каждаго 

мѣслца могутъ бытъ вычисляемы приблизнтельно изъ 

разностсй среднихъ температуръ, по Формулѣ:

Р о — Р п ~ ~  п. 0 ,000154 . Рол

въ которой п  означаетъ средіною температуру каного 

иибудь мѣслца, Р п — срсднее давленіе того ;ке мѣсяца, 

и Ро -  среднее давленіе того мѣсяца, когораго срсд- 

тнпя рмпература наиболѣе приблии?ается къ нулю
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Часовыя давлеиіа атмосФ<‘|)Ы и сухаго воздухл.
Средп премя: Средн. врсмл:

Гётт. М  ііста А т м о с ф . Сѵх. п о э .  Г ё гг. Мйстл. А т м о с ф  Сух. в о і .

0 -  7 ЧЪ0' 5 9 7 ,3 0  5 9 1 ,1 6  1 2 ч 1У''')0' 5 9 8 ,5 7  59-2,57

1 8 50  5 9 7 ,6 7  5 9 1 ,4 7  13  2 0  3 0  5 9 8 ,5 5  5 9 2 ,5 7

2  9 3 0  5 9 7 ,9 3  5 9 1 ,7 7  14 21  3 0  5 9 8 ,6 2  592 54

3 10  3 0  5 9 8 ,0 5  5 9 1 ,9 9  15 2 2  3 0  5 9 8 ,5 8  5 9 2 ,4 4

4 11 3 0  5 9 8 ,1 3  5 9 2 ,1 3  1 6  2 3  3 0  5 9 8 ,4 1  5 9 2 ,2 1

5 12 3 0  5 9 8 ,1 3  5 9 2 ,2 5  17 0  3 0  5 9 8 ,0 4  5 9 1 ,7 6

6 1 3  3 0  5 9 8 ,1 3  5 9 2 ,2 9  18 1 3 0  5 9 7 ,6 4  5 9 1 ,3 6

7 14  3 0  5 9 8 ,1 3  5 9 2 ,3 3  19 2  3 0  5 9 7 ,3 2  5 9 1 ,0 8

8 15 3 0  5 9 8 ,1 0  5 9 2 ,4 0  2 0  3 3 0  5 9 7 ,1 1 5 9 0 ,8 7

9 16 3 0  5 9 8 ,0 8  5 9 2 ,4 2  21 4 3 0  5 9 6 ,9 5  5 9 0 ,7 7

10  17 3 0  5 9 ^ ,0 9  5 9 2 ,4 7  2 2  5 30  5 9 6 ,9 8  5 9 0 ,8 0

11 18  30  5 9 8 ,1 9  5 9 2 ,5 1  2 3  6 3 0  5 9 7 ,1 6  5 9 0 ,9 8

Нлнболыиее давленіе атмосферы было около 9 ч.

3 0  м. утр;і, наимеиьш ее— около 4- гіо по.іудни, гіо 

мсридіану мЬста. Н аиболыисе и наименьшее давленіе 

сухаго воздуха было въ тѣ же часы.

Среднія мѣсячныя температѵры.
Средн. Няіімен. Напбол.

Ію ль . . +  2 0 ,8  4 -  1 8 ,0  +  2 4 ,3  +  2 1 ,2  

Августъ . +  19 ,3  +  15,9 +  23 ,1  +  19,5 

Сентябрь . +  14 ,8  +  .11,5 +  18,5 +  15,0

Октябрь . +  9,1 +  5,1 +  13,8 +  9,5

Н оябрь . +  1,6 —  1 ,2  +  5,1 +  2 ,0

Д скабрь . —  2,9  — 5,8 +  0 ,3  —  2,8

Сред». Разіь

6,3

7 .2

7 .0  

8 ,7

6.3

6.1
Средиля . +  8,9 +  5,3 +  13,0  +  9 ,2  7 ,7



Среднія часовыя тсмпературы.
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Средпее премя: Средиее* время:
Гёпниг., Мѣгга. Темпер, Г ё т і  ниг. Мѣста. Темпер.

0 « 7  ■‘5 0 ' + 9 , 6 І 2 Ч 1 9 ч5 0 ' + 6 , 4

1 8 5 0 4 - 9 , 0 1 5 2 0  5 0 + 7 , 5

2 . 9 5 0 + 8 , 5 1 4 2 1  5 0 + 8 , 7

О 1 0 5 0 + 8 , 1 1 5 2 2  5 0 + 9 , 8

4 1 1 5 0 + 7 , 6 1 6 2 5  5 0 + 1 0 , 5

5 1 2 5 0 + 7 , 2 1 7 0  5 0 + 1 1 , 5

6 1 5 5 0 + 6 , 8 1 8 1  5 0 + 1 2 , 1

7 1 4 5 0 + 6 , 5 1 9 2  5 0 + 1 2 , 5

8 1 5 5 0 + 6 , 2 2 0 5  5 0 + 1 2 , 5

9 1 6 5 0 + 5 , 9 2 1 4  5 0 +
1 0 1 7 5 0 + 5 , 7 2 2 5  5 0 л~і 1 1 , 4

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

Наибольшая тсмпсратура въ Ъ ч. по полудпи, па- 

имсньщая вь ч. утра, по ічсрмдіану мііста. Раз- 

иость мс;кду этпми тсмпсратурами — 6°,,8; такая а;с 

разность въ С. ГІстсрбургГ»=р°,Л.

Мѣсячное давленіе водяны.ѵь паровъ въ атмосФсрѣ.

п  е "  ,, е "е "  — е "  —
е е

Лнварь . 0 , 9 4  0 , 6 7  Іюль .  . 7 , 6 1  0 , 8 0

Фсвраль .  0 , 9 1  0 , 5 5  Авѵустъ . 6 , 1 4  0 , 7 5

М артъ . 1 , 4 9  0 , 6 9  Сеитябрь 4 , 1 6  0 , 6 8

1 АпрЬль . 2 , 2 8  0 , 5 7  О ктябрь. 2 , 2 2  0 , 5 6

Май .  .  э , э 4  0 , 5 6  ІІоябрь . 1 , 5 '4 0 , 6 2

Іюнь . . 4 , 7 5  0 , 5 5  Д екаб рь . 0 , 9 6  0 , 6 9

Срсднее . 5,01 0,64
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Часовыл давленія парпвъ въ атмосферѣ.

Среднее время: е "
е "

Средиее врсмя: е "
е "

Гёітніі. М'!>с’г<і. е Г ё п и іі . ]\1 ііста. е
0Ч 7 113 0 ' 3 ,10 0,62 12 4 19м 3 0 ' 2 ,90 0,72
1 8 30 3 ,10  0 ,64 13 2 0  30 2,98 0,69
2 9 30 3 ,08  0 ,66 14 21 30 3 ,04 0 ,6 4
5 10 30 3,03 0 ,67 15 22 30' 3,07 0 ,6 0
4 11 30

ООо
,

о

16 23 30 0,10 0 ,57
5 12 30 2,94 0,69 17 0 30 3,14 0,56
6 13 30 2 ,92  0 ,71 18 1 30 3,14 0 ,53
7 14 30 2 ,90 0,72 19 2 30 3,12 0,51
8 15 30 2,85 0,72 20 3 30 3,12 0 ,51
9 16 30 2 .83 0 ,7 3 21 4 30 3,09 0,52

10 17 30 2,81 0 ,7 4 22 5 30 3,09 0 ,55
І І 18 30 2 ,8 4  0 ,73 23 6 30 3,09 0 ,58

3,01 0 ,64

Наибольш сс давленіе водяныхъ паровъ въ атмос-

Ферѣ было между полднемъ и 1 ч., наименьшее —

въ ч. утра-, наибольшая относительная сухость

соотвѣтствуегъ иаибольИіему теплу; ианбольшая от-

носительная влажность —  наименьшей суточной тсм-
*

пературѣ.
До-кдь и снѣгъ.

Дож дь (I спѣгь. Д ож дь  и снѣгь.

Я н вар ь . . 0 , 1 2  Май . . . 1 , 8 2

Февраль . —  Ію нь . . 0 , 9 7

М артъ . . 0 , 7 4  Іюль . . 1 1 , 2 3

А п р ѣ л ь . 0 , 6 8  Августъ. . 3 , 4 6



Дож дь и сиѣгъ. Дож дь іі спѣгь.

Сонтябрт» . 2 ,69  Ноябр?» . . 0 ,06

Октлбрь . 0 ,56  Дгкабрг». . 0,10
Сріма . . 2 2,4 5.

Мапіитом(*тръ былъ устаиовлсиъ въ СситябрЬ 1850 

г. Въ продолікеиіе трсхъ гіосл іідиихъ мѣсяцовъ сред- 

нія мѣсячиыл наблюдснія покалываютъ отстуиленіс

сііверпаго полюса стрѣл.ки къ востоку.

Въ 185 I году одноиитный магнитометръ далъ слѣ- 

дуюіціс выводы:

УЮ

Сроднес врс.мя: Средисе врсмя:
Г ё и н н .  ЛІѣста. Склонепіс . Г ё п  іш. Мѣста. Склоііеиіе.

0 Ч 7 4 30' _|_ 0 '-21" 1-2Ч 19-30' ----- 2 '1 5 "
1 8 30 +  0  14 13 2 0  30 --- 2  21
2 9 30 +  0 7 14 21 3 0 — 1 40
3 10  30 +  0 7 15 2 2  30 — 0  3

4 11 30 -  0  3 16 2 3  3 0 + 1 26
5 12  30 —  0 1 1 17 0  30 + 2 21
6 13  30 —  0  21 18 1 3 0 + 2  18
7 14 30 —  0  31 19 2 3 0 + 2  18
8 15 3 0 —  0  38 2 0 3 30 + 2  4

9 16 3 0 —  0  41 21 4 30 + 1 33
10 17 30 —  0  59 2 2 5 30 + 0  5 2
11 18 3 0 —  1 33 2 3 6 30 + 0  28

Наибольшсе уклонсніс къ запа, іу около С>_1
3 ч. по

полудни, наиболыпее уклонеиіе къ востоку вь 9 ч., 
30 м. утра, по среднему времени Пекина.



Метеорологихсскіл наблюденія вь Богословсктъ.

М ѣсяинмл давлсііія агмосФсры и сухаго воадухл.

АтмосФгра. Сѵх. поз. АтмогФсра. С у х .  воз.

Лнварь . 5 8 8 , 'і5 587,51 Іюль . . 585 ,16  5 75 ,90

Фсвраль . 581 ,03  580 ,11  Августъ . 581 ,59  577 ,65

М артъ . 587,11 585,81 Сснтяорь 59:2,-8 5 86 ,38  

Амрі.ль . 589 ,75  587 ,41  ОктяПрь 585 ,71  5 85 ,13  

Май . . 586 ,71  582 ,75  Н ояорь . 595 ,42  591 ,26

Ііонь . . 586 ,64  580 ,22  Дскабрь . 582 ,51  581 ,18
Срсднсе . 5 8 0,81 585 ,27

Часовыя давлснія атмосФеры и сухаго воздухл.

Часы. А т м о с ф . С } 'х .  воз.

8 586 ,89  585 ,45  

10  586 ,87  5 85 ,27  

12  586 ,80  5 85 ,12  

2  5 80 ,76  585 ,01

Ч агы . А т м о с ф .  Сух. воз.

4 5 8 6 ,7 5  585 ,07  

6 586 ,74  583 ,16  

8 586 ,82  583 ,36  

10  5 8 6 ,9 0  585 ,68

М ѣсячныя тсмператѵры. (Срсднія изъ наблюдсній 

вь 10 ч. утра и 10 ч. вечсра, но мсридіану мѣстл.)

Ср. темп- Ср. папм. Ср. тем. Ср. ыайм.

Лнварь . • 1 СС Іюль . + 1 5 , 6  + 9 , 0

Фсвраль — 1 4 , 7 — 1 9 , 5 Августъ . + 1 1 , 3  + 6 , 7

М артъ . —  9 , 1 - 1 5 , 6 Сснтябрь +  9 , 6  + 5 , 5

Анрѣль +  0 , 9 —  4 , 5 Октябрь -  1 , 5 - 5 , 6

М ай . +  7 , 4 -  1 , 6 Н оябрь . -  V - 6 , 1

Ію нь . + 1 2 , 9 +  6 , 9 Д екаб рь . —  1 2 , 4 — 1 4 , 8

Средняя . -  0 , 1 - 4 , 7



Среднія часовыя теяпературы. Среднее время Гёт- 

тингена.
Ч асы . Ч асы . Ч асы .

8 —0,6 2 + 2,8 8 + 0,1
10 + 1 ,2  4 + 2 , э  10 — 1,3

12 + 2 ,5  0 + 1 ,2
Мѣсячное давлсиіе паровъ въ агмосФсрѣ. Среднее 

изъ всѣхъ наблюденій.
Р п

е "  -  е "  —е е

Январь . 0 ,47 0 ,80  Іюль . . 5,75 0,62

Ф евраль. 0 ,46 0,85 Августъ . о,48 0..68

М артъ . 0 ,80  0 ,82 Сентябрь 5,00 0,65

Апрѣль . 1 ,16 0,58 Октябрь . 1,29 0 ,7 о

Май . . 1,99 0,5:1 Н оябрь . 1,08 0,76

Ію н ь . . 5,21 0,54 Декабрь . 0 ,56 0,81

Уі-і

Среднее . 1,77 0,69.

Часовыя давленія паровъ въ атмосФсрѣ.
Р п

Часы. е "  — Часы. е "  —
с е

8 1,72 0 ,75  4 1,85 0 ,06

10 1,80 0 ,68 6 1,79 0 ,68

12 1,84 0 ,66 8 1,75 0 ,72

2 1,86 0,65 10 1,61 0,75

Дождь и снѣгъ. Русскіс или англійскіе дюймы.
8 ч. утра. 8 ч. всч. 8 ч. утра. 8 ч. веч.

Январь . 0 ,165  0,051 Апрѣль . 0 ,042 0 ,115

Февраль . 0 ,265 0 ,559 Май . . 1,289 0 ,852

М артъ . 0,458 0 ,588 Іюнь . . 0 ,776 1,425



8 ч. )ттра. 8 ч. всч. 8 ч ^тра. 8 ч. веч.

Ію ль . . 1,070 о ,092 Октябрь 4,289 1,189

Августъ . 0,8 л8 2 ,;1о0 І Іо я б р ь . 0 ,0 іо  0 ,220

Сепгябрь 0 ,103  0 ,020  Декабрь 0 ,И о  0,5'20

545

Сумма . 7,о 15 11,8 5 Ъ 

Полпая сумма — 19,108
•4 /

1\1еп і еоро. 'іогигескія паб.іюЪені/і въ Злат оуст  гь.

Мѣспчныл давлсніл атмосфсры и сухаго воздѵха.
Л т я іо с ф . Сѵх воз. А ѵ м о с ф . Сух воз.

Яцварь . 57о,91 572 ,87  Ію ль . 5 0 4 ,о7 5 58 ,50
Февраль 5 05 ,40  504 ,22  Августъ. 508 ,20  500 ,72
М;«рть . 571 ,97  570,51 Сентлбрь 5 70 ,02  509 ,58

А прѣль. 571 ,82  5 09 ,10  Октябрь 508 ,59  505 ,11

М ай. . 5 6 9 ,о7 507), 19 Н оябрь . 570 ,29  573 ,55
Ііонь . 509 ,о4  502 ,19  Д екабрь. 505 ,20  50о ,40

Среднял . 570,05  570 ,05

Часовыя давлепія атмос<і>сры н сухаго воздуха.
Ч асы . А т м п с ф .  С ух. воз. Ч асы . з т м о с ф , Сѵх. воз.

8 570 ,25  500 ,45  4 509 ,90  505 ,50

10  5 70 ,17  500 ,09  0 509 ,95  5 0 5 ,7 5

12 5 7 0 ,1 0  5 0 5 ,8 0  8 5 0 9 ,9 7  5 0 0 ,0 5

2 570,02  505 ,58  10 570 ,00  500 ,46

М ѣсячныя температуры. Срсднія нзъ наблюдсній 

въ 10 ч. утра и 10 ч. вечера.
Ср. теш і. Ср. иапм. Ср. тсм- Ср наим.

Япварь . — 14,1 — 10,4 Апрѣль . —  0 ,0 — 5,7

Ф евраль. - 1 5 , 2 — 17,0 Май . . +  7 , 7 +  2,8

М артъ . — 10,5— 15,0 Іюнь . . + 1 5 , 5 +  7,1



?>п

Ср. т р м . С р.наим. С р.тсмп. Ср. иаим.

Ію ль . . 8,5 Октябрь . І , !  —  1,5

Августъ . + 1 1 ,0 -1 -  6 ,0  Ноябрь . —  1 ,9 —  4,7

Сентлбрь. +  9 ,4 +  5 ,0  Декабрь . —  7,4 — 10,2
Средііяя . +  0 ,7 —  5,5

Среднія часовыя тсмисратѵры. Срсднее врсмя мѣста.

Ч асы . Ч асы . Ч асы .

8 — 0,5 2 + 4 , 2  8 + 0 , 9

10 + 1 , 8  4 + 5 ,8  10 — 0,5
12 + :,>5 0 + 2 , 4  Средн. + і , 0

Мѣсячное давленіе водяныхь паровъ въ агмосФерѣ. 

Срсднес нзъ всѣхъ наблюденій.

е "  е "
е г —• е —е е

Январь . 0 ,5 2  0 ,8 8  Іюль . . 4 ,20 0 ,76

Февраль . 0 ,59  0 ,8 8  Августъ . 5 ,77 0 .75

М артъ . 0 ,7 5  0,8?) Сентябрь ?>,22 0 ,66

Апрѣль . 1 ,56 0 ,68  Октябрь 1,74 0 ,8 1
Май . . 2 ,59  0 ,65  Нолбрь . 1 ,57 0 ,85

Ію нь . . 5 ,60  0 ,5 6  Д екабрь. 0 ,87 0 ,86
Среднес . 2 ,05  0,76.

Часовыл давленія паровъ въ атмосферѣ.

е" р" е"
Часы  е "  — Часы. е "  — Часы. е "  —е е е

8 1,89 0 ,82  2 2 ,22  0,71 8 1,97 0 ,78

10 2,04 0 ,76  4 2 ,20  0 ,72  10 1,82 0 ,82

12 2,15 0 ,72  6 2,11 0 ,75
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Дождь н снѣгь. Русскіе нли Англійскіе дюйчы.

8 ч. )тр . 8 ч. веч- 8 ч. утр. 8 ч. веч.

Январь . 0 ,37 3 0 ,304 Іюль . 1 ,048 4,975

Февра.іь . 0 /205 0 ,382 Августъ . 1 ,173 3,801

М артъ . 0 ,205 0,009 Сентябрь . 0 ,037 0 ,0 1 3

Апрѣль . 0 ,727 0 ,730 Октябрь . 0 ,998 1,122

М ай . . 0 ,023 і,297 Ноябрь , 0 ,003 1 ,348

Ію нь . . 0 ,540 1,290 Д екабрь . 0 ,6 7 6 1 ,5 0 0
Сумма . . 7 ,934 10,494

* Полная сумма — 12 М І 8

ЗІетео/хкгогигескіл наблюденіл въ Л угант . 

М ѣсячныя давленія атмосФеры и сухаго воздуха.
А т м о с ф . С у х .  ВОЗ. АтіѴІОСФ. С ^ х .  в о э .

Январь . 001 ,77  6 0 0 ,0 1  Ію л ь . . 591 ,58  583 ,00

Февра.іь . 5 9 4 ,3 0  5 9 і ,1 2  Августъ . 594 ,42  587 ,00

М артъ . 597 ,15  594 ,31  Сентябрь 5 9 8 ,2 3  5 9 0 ,9 3

Анрѣль . 5 9 6 ,1 0  590 ,00  Октябрь 598 ,59  5 9 3 ,5 3

М*й . . 595 ,40  5 8 7 ,5 4  Н оябрь . 000 ,05  590 ,09

Ію нь . . 593 ,89  585 ,45  Декабрь 596,51 593 ,73
Среднсе. 5 9 0 ,5 0  591 ,18

Часовыя давлснія атмосФеры н сухаго воздуха. 

Среднее время мѣста.
Часы. А т м о с ф .  Сух. воз.

8 590 ,93  5 91 ,03

10 590 ,82  5 9 1 ,о8
12 590,01 590 ,99

2 590 ,42  5 9 0 ,6 8

Часы . А т м о с ф . С }х . ооз.

-4  596,31 590,75

6 5 96 ,33  590,95

8 596 ,46  591 ,32

10 390 ,59  591,71
Гирн. Жур.  Кн. X I I .  / 5о4.



У іб

М ѣсячныя темпер.чтуры. Среднее изъ н.іб.іюденім 

въ Ю ч. утра и 10 ч. вечера.

С р.тсм . Ср* наим. Ср. темп- Ср. наим.

Январь . —  7 ,4 6 —  9,51 Ію ль . 1 9 ,5 э-} -12,70

Февраль —  5 ,7 6 —  8 ,53  Августъ +  18,88-)- 13 ,65  

М артъ . —  5 ,1 8 —  6 ,53  С ен тябрь+  15,85-}- 11,69 

Апрѣль -}- 8,53-}- 5 ,5 6  Октябрь 8,06-}- 5 ,09 

Май . 4 - 1 6 ,2 6 + 1 0 ,3 5  Ноябрь +  4 ,1 3 +  1,07 

Ію нь . + 1 5 ,9 8 + 1 0 ,5 2  Декабрь —  1 ,7 5 — 5,46

С реднее+  7 ,5 9 +  5 ,1 1 

Среднія часовыя температуры. Среднее время мѣста-

Ч ясы  Ч асы . Часы-

8 +  6,74 2 + 1 0 ,9 3  8 + 7 ,4 1

1 0 +  8 ,56 4 + 1 0 ,1 9  1 0 + 6 ,2 2

1 2 + 1 0 ,0 4  6 +  9,04

М ѣсячныя давлснія нарйвъ въ атмосферѣ.

е " е "
е " е е " е

Январь . 0 ,88 0 ,84 Ію л ь . . 4,29 0,46

Февраль . 1,09 0 ,85 Авгѵстъ . 5,71•/ ' 0,59

М аргъ . 1,43 0,85 Сентябрь 5,65 0,52

Апрѣль . 2 ,78 0,67 О кіябрь. 2 ,55 0,63

Май . . 4 ,06 0 ,52 Н оябрь . 2 ,28 0,79

І Ю І І Ь  . . 4 ,22 0,59 Д екабрь . 1,59 0,84
Среднес . 3 ,69 0,66



Часовое давленіе паровъ ві. атмосФерѣ. Среднсѳ 

время мѣста.
е "  э "  . е "

Часы. е "  — Ч асы . е "  — Ч асы . с ' —■ е е е

8 2 ,65  0 ,72  2 2 ,87  0 ,61  8 2 ,57  0 ,68

10 2 ,7 2  0 ,66  4 2 ,78  0 ,62  10 2 ,44  0 ,71

12 2 ,8 2  0 ,63  6 2 ,69  0 ,65

Дождь и снѣгъ. Русскіе или Англійскіе дюймы.
8  ч. утр. 8 ч. веч. 8 ч. утр. 8 ч. веч.

Л нварь . 0 ,2 7 6  0 ,0 7 0  Іюль . . ------------0 ,988

Ф евраль. 0 ,3 8 8  0 ,363  Августъ . 0 ,963  0 ,300
М артъ . 0 ,263  0 ,656  Сентябрь 0 ,4 7 3  0 ,895

Апрѣль . 0 ,4 6 3  0 ,588  Октябрь . 0 ,0 2 3  0 ,411

Май . . 1 ,651  0 ,263  Н оябрь . -----------0 ,594
Ію н ь. . 0 ,659  1 ,082  Декабрь . 0 ,1 6 3  0 ,2 0 6

Сумма . . 5 ,322  6 ,516

Полная сумма =  11 ,838

347
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ТАБЛИЦА ПОПРАВОКЪ ПОКАЗАН!Й АЛЬКОГОМЕТРА, ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА РАЗ
НИТСЯ ОТЪ НОРМАЛЬНОЙ,

Примтъгате 1, Поправки надобно отнимать, когда температура спирта выше норм;-.?! ной тем
пературы, и придавать, когда она ниже нормальной.

Прилиьгате 2. Термометры, нрилагаемме при алькогомегрЪ, имЬютъ нуль при нормальной 
температурь, и прямо ноказываютъ на сколько температура спирта выше или 
ниже нормальной.

. . .  . , 1( . --  -щеп^  I _ | ц р   .  ■■ « , « v  1:> -х  ъ  ~  у т »  ■•••' • *“  ?"ч ■ '  — — «•— -----------------------------------------      -  j '  -  j j ’ -
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ЧЕСКАЯ) 1853 ГОДА, Т. Е. О Т Ы  ДЕКАБРЯ 1852 ДО 1 ДЕКАБРЯ 1853 ГОДА-

М Ъ С Т А.
•

Широта.
Восточная 
долгот, отъ 
Парижа.

Зима. Весна.
✓

Л^то.
t

Осень. Годъ.

Свеаборгъ. . ч. 60° 8' 22°39' — 3,57 —  0,17 +  12,46 +  5,55 +  3,57
Кронштадта . . 59 59 27 26 — 4,34

+  0,41
—  — +  4,52 —  —

С. Петербурге» . 59 57 27 58 — 3,70 +12,85 +  4,29 +  3,46
ГельсингФорсъ . 60 10 22 37 — 3,68 — 0,26 +  12,47 +  5,31 +  5,46
Ревель . . . . 59 26 22 29 —  3,21 +  0,34 +  12,71 +  5,01 +  3,71
Митава. . . . 56 39 21 24 —  1,63 +  2,25 +  13,14 +  5,52 +  4,82
Рига . . . . 56 57 21 40 -  1,65 +  2,27 +  13,40 +  5,55 +  4,89
Калуга. . . . 5/130 33 57 — 4,77j +  3,55 +15 ,12 +  4,42 +  4,58
Волчанскъ . . 5015 34 42 —  — +  5,95 --- -- +  5,11 --- ---
Лугань. . . . 48 35 37 1 —  2,34 +  7,61 +  18,04 +  6,43 +  7,44
Астрахань. . . 46 21 45 45 • —  — — _  — +  19,17 +  8,57 ---  ---

Брестъ-Литовскъ .52 5 21 19 — 1,10
Ново-Петровскъ. /14 27 47 48 -  0,56 +  8,62 +18,92 +  8,84 +  8,96
Аральскъ . . . 46 4 59 27 -  8,93 +  8,64 +  19,59 +  6,48 +  6,45
ГаммерФестъ . . 70 40 21 26 —  3,37 -  0,48 +  9,85 +  3,95 +  2,49
Богословскъ . . 59 45 57 39 — 14,27 — 1,60 +  12,20 —  0,77 -  1,11
Екатеринбурге» . 56 50 58 14 — 10,23 +  0,62 +  12,80 —  0,03 +  0,79
Златоустъ. . . 55 11 57 25 — 10,13 —  0,63 +  11,67 —  0,40 +  0,28
Уральскъ . . . 
Ишимъ

51 11
56 6

49 2 
67 7

— 11,80
/1 т. о  /■

+  3,97
— 0,90

+  16,48 
+  13,60

+  4,63
1 Л  f-Г»

+  5,52
/л л г*

—  X  .^ cv l -f- U,oU — 0,16
Тобольскъ. . . 58 12 65 56 -13,50 -  1,00 +  14,96 —  0,50 -  0,01
Томскъ. . . . 56 30 82 50 — 15,79 — 2,83 +  13,57 — 1,89 — 1,74
Барнаулъ . . . 53 20 81 37 — 15,85 — 1,66 +  14,07 — 0,33 -  0,94
Курганъ . . . 55 50 62 40 — 13,88 +  1,26 +  16,22 +  1,39 +  1,25
Нерчинскъ '  . . 51 18 117 16 — 22,43 — 3,77 +  13,40 

+20,54
—  3,27 — 4,02'

Баку . . . . 40 22 47 30 +  4,99 +  11,21 —  — ---  ---

Ишакъ. . . 56 2 1 44 15 — 9,10 +  1,88 +  14,65 +  2,87 +  % 57
Т ифлисъ . . . 40 41 42 30 +  2,13 +  10,56 +  18,62 +  10,73 +  10,51
Нижне-Чирскъ . ------- —  — —  2,51 +  10,17 +  20,11 +  3,99 

+22,59
+  7,94 
+22,97Мадрасъ . . , ------- —— — +20,25 +23,92 +  25,10

•

Тамбовъ . . . 52 43 39 9 —  6,39 +  3,28 +  14,14 +  3,39 +  3,61
Темниковъ . . ------- —  — — 5,28 +  4,85 +  16,77 

+  14,61
+  3,72 +  5,02

Нижне-Тагильскъ ------- —  — —  — -  0,08 +  0,71
Тифлисъ 1850 . ’ ------- —  — +  1,82 +  8,о5 +  17,60 +10,64 +  9,65
Тифлисъ 1851 . ------- —  — +  1,31 +  11,10 +  19,45 +  11,14 +  10,75





ОТЧЕТЪ 0  ДѢЙСТВІИ ПОИСКОВЫХЪ ПЛРТІЙ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИХЪ РАЗВѢДОКЪ ВЪ АЛ- 

ТАЙСКОМЪ ОКРУГѢ ВЪ 1 8 5 4  ГОДУ.

Горный Совѣгъ Алтайскихъ заводовъ назпачилъ въ 
485э году двѣ партіи для поисковъ золота въ роз- 
сыняхъ и одну для отысканіл рудныхъ мѣсторож- 
дсній въ Киргизской степи. Независимо отъ сего 
поручено было Гг. Управляющимъ, употребить ста- 
раніе, отыскнвать новыя мѣсторогкденія вблизи и 
усиливать всѣми возможными мѣрами развѣдки въ 
дѣйствующихъ рудникахъ.

Первая золотоискательная партія, состоявшая вь 
распоряженіи Г. Гіоручика Коновалова, должна бы- 
ла изслѣдовать рѣчки, впадающія съ обѣихъ сго- 
ронь въ р. Лебедь и тѣ, кои впадаютъ въ Телецкое
озеро съ восточной стороны его. Если бы по об-
елѣдованіи этой мѣстности оставалось время, удоб- 
ное для ш у р Ф О в к и ,  то партія обязана была перене- 
ети свои дѣйствія на другую сторону Тслецкаго озе- 
ра и продолжагь нзслѣдованія по рѣчкамъ, теку- 
іцимъ въ это озеро и въ р. Бію съ лѣвой стороны.
Такъ какъ онисанная мѣстность была мало изслѣдо-
вана , а между тѣмъ въ 1853-мъ году, при са- 
момъ началѣ шурфовки, огкрыта золотоносная роз- 
сыпь по Андабѣ, впадающей иерсзъ Коучакі» въ 
р. Лебедь , то Совѣтъ полагалъ нсобходимымъ 
произвести уснленную развѣдку партіею въ 60 че- 
ловѣкъ, подъ руководствомъ Г-на Поручика Коно-
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вллова, коему въ помощь были даиы Г-да Поруай- 
ки Кобылинъ 2-й и Кулибинъ Ъ-й.

Второй золотонскатслыюй партіи, подъ руковод- 
ствомъ Г-на Булича съ 25 рабочими, налначалось 
продолжать поиеки по теченію рѣкъ Песчаиой и Аиуя. 
Такъкакъ прошлогодияя партія обшурфовала верхнюю 
часть теченія Пссчаной и къ концу лѣта показались 
довольно хорошіе признаки, то въ тскущемъ году 
партія должна была продолжать поиски внизь по 
теченію Песчаной съ того мѣста, гдѣ кончились дѣй- 
ствія прежней партіл и по обшурфовкѣ Песчаной 
ііерейги на Ануй.

Для поиска рудныхъ мѣсторождсній въ граиицахъ 
заводскаго округа, отдѣльныхъ партій СовГ.тъ не наз- 
началъ, сколько по недостатку рабочихъ, етолько же 
и главнѣйше по необходимости произвести точнѣй- 
шія развѣдки въ извѣетныхъ ѵже пріиекахъ. Точно 
такимъ же об[)азомь признано необходимымъ про- 
долаіать беаостановочно развѣдки въ дѣйствующихь 
рудникахъ, для опредѣленія разработываемыхь мѣ- 
«торожденій.

На этихъ оенованіяхъ Горный Совѣтъ полагалъ 
предоетавить управляющему Змѣиногорскимъ краемъ 
сдѣ.іать распорягкенія объ экономическихъ поиекахъ 
и развѣдкахъ въ окрестностяхъ дѣйствующихь руд- 
никовъ и въ самихь рудникахъ.

Экономическіе поиски золотоиосныхъ розсыпсй 
должііы былл пройзводмться еамымъ тщателыіымь.
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образомъ въ окростностяхъ дѣйствующихъ промы- 
словъ и огь Александровскаго промысла блнзь рѣ- 
чекъ Андобы и Коучака, впадающихъ вь Лебедь. 
Сверхъ того, по гіримѣру гірошлаго года, доллаіа 
быть продолжаема развѣдка оставлениыхъ промыс- 
ловъ, наоииаа съ Касьминскаго, который обнадежн- 
ва«‘тъ на пріобрѣтсніе хорошей розсыпи по р. Кась- 
мѣ, на кото|юй гіроипюдились прежде тоже работы 
Касьминскаго промысла по р. Чесноковой. Ио произ* 
вед( нной въ прошломъ году развѣдкѣ, иодъ лѣвымі. 
уваломъ р. Касьмы, при впаденіи въ иее р. Земля- 
нушкн, открыта золотонооная розсыпь, заслуживаю* 
щап обработки, но къ разработкѣ ся нсльзя было 
нриступить безъ предварительной основательной раз- 
вѣдки, потому что она залегаеть нодь тороомъ въ 
ІО-і- аршинъ и для осушеиія работъ трсбуется хво- 
стовая каиава знаиительныхъ размѣровъ. По глубо* 
кому залеганію розсыпи, развѣдка должна быть 
произведена оптовыми работами*, а гіотому Со» 
вѣтъ полагалъ командировать какъ для этой ра* 
боты, такъ равно для изслѣдованія оставленныхъ 
промысловъ Касьминскаго, Урскаго и Мунгайскаго 
100 человѣкъ рабочихъ*, добытое ири развѣдкѣ зо- 
лото предназначалось къ покрытію расходовъ съ 
развѣдкою сопря;кеиныхъ. Наблюденіе за работами 
иоручеио было ГІрнставу Бельсинскаго промысла Г. 
Поручику Ярославцеву 2-му.

Оть Егорьевскаго промысла должна была коман»-



дировлться партія для развѣдки розгыпи по вериіи- 
нѣ р. Ика.

Горный Совѣтт. не полагалъ нгобходимымъ ко* 
мандировать особой партіи для ноигковъ мѣсторож- 
деній каменнаго угля, которыхъ до иагтояіцаго врг- 
мени открыто значительное чигло и многія изъ нихъ 
аакаючаютъ уголь отличныхъ качествъ и съ обшир- 
иымъ протяяченіемъ; но находилъ полезнымъ пріи- 
скивать мѣгторожденія этого ископаемаго сколь воз- 
моячно въ ближайшемъ разстояніи къ заводамъ, что- 
бы цѣнность его, с7> доставкою, могла обойтись де> 
шевле или, ио крайней мѣрѣ, не дороже употребля- 
емаго нынѣ древгснаго угля и такимі> образомъ было 
усвоено употребленіе каменнаго угла въ заводахъ съ 
опредѣлгнными штатами расходами.

По этому СоііѢтъ поручилъ Гг. Управляющимъ Сала- 
иргкимъ краемъ и Томекимъ заводомъ гіроилводить въ 
185^-мъ году поиски каменнаго угля экономически- 
ми средгтвами, имѣя въ р.иду опиганныя выше усло- 
вія и гірн томъ обратить вниманіе на притоки, впа- 
дающіе съ правой стороны въ р. Чумышъ; въ слѵ- 
чаѣ открытія на ней камгннаго угля, онъ можетъ 
быть сплавляемъ по этой рѣкѣ въ Обгкіе заводы. 
11 ри поигкахъ каменнаго угля и развѣдкѣ извѣст- 
ныхъ его мѣсторожденій было бы весьма полезно 
употреблгніе землянаго бура.

Въ глѣдствіе особыхъ рагпоряженій начальства, 
Горный Совѣп. въ течгнін 4-хъ лѣтъ назначалъ о ф и -
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церові. д.ія изелѣдованія Киргизской стеии. Изслѣдо- 
ваиія эти начались съ самыхъ восточиыхъ предѣловъ 
степи, т. е. съ восточныхъ остроговъ Колбинскаго 
хребта, начиная отъ Бухтарминской крѣиости и до- 
ведеиы иослѣдовательно загіаднѣе меридіана города 
Семипалатинска до западныхъ огроговъ хребтовъ 
Чингисъ - Тау и Акъ - Четау.

Разсматривая отчеты партіонныхъ офицеровъ и 
рапортъ управлявшаго Змѣиногорскимъ Округомъ, 
нынѣ Гориаго Начальника Г-на Полковника Герн- 
гросса, Горный Совѣтъ убѣдился: что хотя на изслѣ- 
дованномь пространствѣ встрѣчены во многихъ мѣ- 
стахъ признаки оруденѣлости, но при такихъ не 
благопріятныхъ условіяхъ, что воспользоваться ими 
съ выгодою для казны не возмоипю. А потому Гор- 
ный Совѣтъ полагалъ: систематическое изслѣдованіе 
Киргизской степи и безъ того затруднительное но 
обшириости края, пріостановить до болѣе благоирі- 
ятнаго времени, а съ нынѣшняго лѣта послать ле- 
тучія партіи въ тѣ часги степи, кои угкс извѣстны 
гю находящимся въ нихъ мѣсторожденіямъ, или же 
оглашены благонадежными, какъ заключающія мѣ- 
сторожденія, коими туземцы уже и пользуются.

Основаніемъ дѣйствія нартій должны были слу- 
жить слѣдующія данныя:

1) Такъ какъ въ округахъ Каръ-Каралингкомъ и 
Баянъ-Аульскомъ открыты уже многіе рудники ча- 
стію Г. Шя ньгинымь, посыланиымъ правительствомъ



въ началѣ нынѣшняго столѣтія, частію Г. Коммер- 
ціи Совѣтникомъ Поповымъ, то и можно надѣять- 
ся, что вь окрестности тѣхъ открытій найдутся и 
другія мѣсторояідснія, еще не заявлснныя. А иото- 
му выдавъ партіонному всѣ свѣдѣнія до поѣздки 
Шаньгина относящіяся' и списокъ описанныхъ имъ 
гіріисковъ, поручить ему осмотрѣть тѣ изъ ни\ъ, 
кои находятся въ вышеупомянутыхъ округахъ, буде 
они не заявлены, изслѣдовать ихъ поверхностными 
работами и иредставить на обіцемъ основаніи карты, 
штуФЫ и прочее.

2) За тѣмъ, наблюдая нагіравлсніе Поповскихъ 
мѣсторождсііій, изслѣдовать ихъ отношенія къ ог* 
неннымъ породамъ, въ особенности къ граниту, и 
опредѣливь естественныя границы рудной долины, 
заключающей разработываемыя Поповымъ мѣсто- 
рожденія, стараться расположить свои понски наи- 
выгоднѣйшимъ образомъ. Горы въ Киргизской сте- 
пи не заіцищены наиосами и растеніями отъ гласъ 
наблюдателя, а потому иредставляютъ возможность 
осматривать ихъ скоро.

3) Опредѣлить отношеніе каменноугольной поч- 
вы, находящейся ио близости Поповскихъ рѵдни- 
ковъ, назначивъ по возможносги пространство ею 
занимаемое, При томъ приложить описаніе камен- 
ноугольныхъ копей, разработываемыхъ наслѣдниками 
Попова.

4) Обязанностію нартіоинаго ОФіщсра отыскиваніе
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ие однихъ сер^бро и свинецъ илн мѣді» оодррділ- 
щнхъ мѣсторожденій. Онъ доляіснъ представитг» 
свѣдѣнія: о каменномъ углѣ, желѣзныхъ рѵдлхъ и 
о всѣхъ полезныхъ флюсяхъ, камняхъ и строи- 
тельныхъ матеріялахъ; онъ долженъ былъ доставить 
свѣдѣнія о лѣсномъ богатствѣ Каръ-Каралинскаго, 
Баянъ-Аульскаго и, буде время иозволить, Акъ-Му- 
линекаго округові., стараясь узнагь о средствахъ, 
упогребляемыхъ Ііоповымъ для гіеревозки рудъ, до- 
бычи, обогащенія и ироч.

Въ ном(»щь иартіонному ОФНцеру назначался гор- 
ный кандидатъ и 7 человѣкъ бурщиковъ.

Кромѣ того, Горный Совѣтъ имѣя въ виду: 1)
дозволеніе прлвительства заниматься золотопромыш- 
ленностію въ Киргизской степи, за чергою, прежде 
разрѣшенною, до Сѣвернаго склонл Алатау сь одной 
ц включая весь Тарбагатай съ другой стороны; 2) 
обрлзцы рудъ, достлвленные Г. Полковникомъ Хо- 
ментовскимъ Главному Начлльнику Алтлйскихъ злво- 
довъ съ Аркаралинскаго хребта, въ 100 веретахъ оп» 
Капала, и содержащихъ по нробамъ Главной Лабо- 
раторіи отъ  ̂ до 4 золотн. серебра и отъ 8 до 1 Ъ ^  

Фунт. свинца въ нудѣ руды,—иолагалъ необходимымъ, 
не поеылая въ настоящемъ году большой партіидля 
поиековъ рудъ и золота въ томъ краю, командиро- 
вать Г. Капитана Бояршинова для оемотра вышеио- 
именованной мѣетности и еобранія предваритель- 
ныхъ свѣдѣній. Комянднруемын Офицеръ обязанъ



былъ проѣхать весь участокъ, въ коемъ разрѣшает- 

ся искать частнымъ людямъ золото, осмотрѣть мѣст- 

ность, откуда присланы Г . Полковникомъ Хоментов- 

скимъ штуФЫ, и оцѣнить достоинство мѣсторождснія 

нсбольшими разрѣзаміц какъ выше замѣчено, это 

легко сдѣлать въ Киргизской степи, покрыгой весьма 

рѣдко наносами и гого рѣгке растеніями или лѣсами#

Въ помощь командируемому оФицеру предполага- 

лось дать одного кандидата или старшаго чертеж- 

ника.

На дѣйствіе всѣхъ партій предназначалось упо- 
требить по смѣтамъ 6,281 р. 96^ к.

Для покрытія этихъ расходовъ Горный Совѣтъ 
имѣлъ въ виду 5,000 р., ассигнованные В ы с о ч а й ш е  

утвержденными штатами собственно на этотъ пред- 
метъ, а 1218 р. 96^ к. изъ остатковь отъ другихъ 
штатныхт. расходовъ по округу.

Непоередственные притоки р. Оби или Біи, со- 
ставляющей одну изъ главныхъ вершинъ ея, до сихъ 
поръ, были мало изслѣдованы и только открытіе зо- 
лога на р. Андобѣ (впадающей чрезъ р. Коучакъ въ 
р. Лебедь, а сія послѣдняя въ р. Бію съ правой сто- 
роны ея), служило покодомъ къ отряжснію въ тску- 
щемъ году значительной поисковой партіи на ту мѣ- 
отность. Мѣстныя обстоятсльства, въ особенности же 
не благопріятная весна, были причиною, что партія,
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подъ руководсгвомъ Г. Поручика Коновалова, долгов 
время не могла приступить къ усиленной шурфовкѣ 
назначеннаго участка. Не имѣя хорошей топограФИ- 

ческой карты изслѣдуемаго прост[)анства, партіл дѣй- 
сгвовала нл угадъ и потому дѣйствія ея не имѣли 
той связи, которая требустся ири изученіи края. 
Первыя работы плртіи были рлсположены нл при- 
токахъ самаго Лебедя 'И посгепенно бмли перенесе- 
ны на притоки Телецкаго озерл и рѣкъ, впяддю- 
длющихъ въ Бію съ лѣвой стороны. Тѣ же породы, 
которыя сопровождаютъ золотоносныя долины на 
Кондомѣ, Мрассѣ и другихъ, встрѣчаются и здѣсь 
въ такомъ же точно развитіи, Поэтому въ болыией 
части обиіурфованныхъ рѣчекъ встрѣчались порядоч- 
ные признаки золота, въ особенности нл р. Бижѣ. 
Не имѣя хорошихъ переносныхъ насосовъ, партія не 
могла пробить на послѣдней довольно глубокіе шур- 
ф ы  и останавливала работы по достиженіи розсыпи 
съ прнзнаками. Это обстоятельство заставитъ послать 
въ буду щемъ лѣтѣ новую партію на эту весьма бла- 
гонадежную мѣстность, тѣмъ болѣе, чго и въ теку- 
щсмъ году открыта партіею хотя не богатая, но 
довольно значительная розсыгіь по р. Маныю.

Рѣчка Маный впадаетъ въ вершину р. Лебедя въ 
15 примѣрно верстахъ отъ Андабинскаго промысла. 
Сіенитъ и гранито -сіенитъ составляють горы, окру- 
жающія теченіе рѣки и, спускаясь въ долину, смѣня- 
ются часто кристлллическими сланцлми, образующи-
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ми твердую почву ея. Вееьма чаето сланцы прорѣза- 
ны жилами зеленаго камня.

Глубнна торФа мѣняетея между 2 и 5 саженями. 
Онъ состоитъ на одинъ ариіинъ съ поверхности изъ 
растительной весьма глинистой массы, за которою 
слѣдуетъ слой рѣчной гальки безъ всякой связи. На 
глубинѣ Іі- саж. является глина бураго цвѣта, по- 
крывающая золотоносную розсьшь Послѣдняя занн- 
маетъ почву долины толщиною отъ {  до 2 и даже 
2|- арш. и содержитъ отъ 12 до 40 дол. золота въ 
100 иудахъ. Ширина долины съуживается до 20 и 
расширяется иногда до 70 сажеиъ.

Мелкіе обломки зеленаго камня, известняка, зеле- 

нокаменнаго порФііра, разъѣденнаго охристаго квар- 

ца, тальковаго, слюдянаго и хлоритоваго сланцевъ, 

составляютъ золотоносную розсыпь р. М аныя.

Близость сдѣланнаго открыгія отъ Андабинскаго 
промысла и не глубокая покрышка золотоноснаго 
пласта #даютъ возможность воспользоваться ея золо- 
томъ, раскинутымъ весьма равномѣрно на разстояніи 
почти двухъ верстъ.

ГІартія Г. Поручика Булича, по встрѣтившимся 
обстоятельствамъ, требовавшимъ возвращенія его въ 
Локтевскій заводъ, для усиленія надзора гіри выплав- 
кѣ свинца для военнаго вѣдомства, была норучена 
Г. Поручику Аносову.
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Рѣка ГІссчаная, впадающал въ Обь съ иѣвой сто- 
роны, уже 2 0  аѣтъ обращала на себя вниманіе м ѣ - 

стнаго начальства. Имѣя паралаелыюс теченіе съ р. 
Ануемъ, Песчаная въ началѣ открытія золотаго про- 
мысла на Алтаѣ, была нпрФована одновременно съ 
первою й на ней заложенъ Алтайскій золотой про- 
мысслъ. Почти ежегодно были посылаемы партіи для 
окончагельнаго изслѣдованія той мъстности, но всѣ 
усилія, точно также какъ и въ настоящемъ году, 
оказались тщетными.

Партія поднялась къ вершинамъ Ануя, берущаго 
начало въ Ануйскихъ Бѣлкахъ и спускалась гю тече- 
иію ся и ея притокамъ. Нижніе нритоки Ануя: Со- 
лоновка, Червячиха, Черсмшанка и т. д. были об- 
шурфованы въ предшествовавшіе годьц иоэтому въ 
настоящемъ году обшурфованы Стеиной Ануй, Ку- 
евадь, Чаганъ, Черный Ануй и Дрязговатая. Во всѣхъ 
этихъ рѣчкахъ встрѣчались гіризнаки золота, иногда 

[ весьма хорошіе. Выбитые шурФЫ были вообще не 
е глубоки, да и самые золотоносные гіласты рѣдко до- 
сгигали толщины болѣе 1 или аршинъ. Извест- 
някъ и глинистый сланецъ, составлявшіе ихъ твер- 

і.дую почву, образуютъ и окружающія горы.
Кромѣ вышепоименованныхъ рѣчекъ обшурФова- 

іны Черга, Караголъ, Тихая и Черновая, со всѣ- 
ши вгіадающими въ нихъ ключами, но золота въ нихъ 
не встрѣчсно.

Глинистый н кремнистый сланцы, известнякъ и
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згменмй камень суть нороды, изъ коихъ состоятъ 

горы, окружаюіція інѵрФованныя рѣчки; мѣстами яв- 

.іяютея уя;е Феиьзитовые порФиры, которые скорѣе 

располагаютъ къ поискамъ серебряныхъ, свинцовыхъ 

ипи мѣдныхъ рудъ. Тамъ, гд іі мѣстносгь возвышает- 

ся , въ вершинахъ Ануя и Чарыша являются гра- 

ниты и сіениты.

ІІартія кончила свои дѣйствія 1-го Октября, не 
сдѣ.іавъ ни одного открытія, заслуживаюіцаго внима- 
нія; къ сожалѣнію, она не имѣла времени осмотрѣть 
нѣкоторые притоки Чарыша, съ тѣмъ, чтобы окон- 
чательно рѣшить вопросъ—о безплодности поисковъ 
на золото въ томъ краю.

Дѣйствія экономическихъ партій сопровождались 
болѣе счастливыми результатами и новели къ откры- 
тію порядочныхъ розсыпей. Занимаясь изслѣдова- 
ніемъ тѣхъ рѣчекъ, на коихъ установлено ироизвод- 
ство, промысла иосы.іали нсболыиія иартіи въ бли- 
жайшія окрестности.

Такимъ образомъ отъ Спасскаго гіромысла Г. Да- 
видовичь-Нащинскій шурфовалъ р. Коарѣ, впадаюіцую 
еъ правой стороны вь р. Мунжу, а сія послѣдняя съ 
лѣвой стороны въ р. Кондому. Въ 8 верстахъ отъ 
устья, въ первомъ ряду шурфовъ, всгрѣчена розсыпь, 
которая подъ торФомъ отъ 1 до 1 -■ саж. имѣла тол- 
щину отъ \  до аршинъ. Далѣе на разстояніи 1 
верст. 375 саж. задано было 60 шурфовъ, кои при 
тѣхъ же условіяхъ, относительно голщнны торфа и



|Ю.ісыіш, содерікали отъ 12 до.іь до 5 зол. золота во 
100 пудахъ. Примиіѵіая за основаніе вышегіриведенныя 
данныя, можно расшітывать, ито при валовой про- 
мывкѣ открытой розсыпи, она дастъ нрнмѣрно об- 
щее содергканіе въ 70 доль. Такимъ образомъ об- 
шурФОванная гмощадь, имѣющая ширину въ 10 са;к., 
часто и болѣе, можетъ заключать до 9 пуд, золота. 
Рѣчка Коарѣ остается не изслѣдованною кь низу на 
8 ве[)стъ и къ вершинамъ на такое же ночти раз- 
етояніе. Находясь въ 12 верстахъ отъ устросннаго 
Снасскаго иромысла, это огкрытіе нмѣеть еще то 
нреимущество, что не потребуеть расходовъ на за- 
веденіе раз.шчныхъ помѣщеній, имѣющихся уже на 
промыслѣ. Горы, окружающія р. Коарѣ, состоятъ 
нзъ глинистаго слаица, частію извсстковаго и зеле- 
наго камня.

Егорьевскій гіромыселъ, согласно положенію Гор- 
наго Совѣта, отдѣлялъ 25 человѣкъ для изслѣдова- 
нія розсыпн въ вершинахъ р. Ика; нроизведснныя 
работы убѣдили, въ убогости этой розсыпи, что впро- 
чемъ было огіредѣлено и первоначальной шурфовкой.

На Касьмѣ слѣдовало ѵдостовѣриться зо.іогоносенъ 
ли весь увалт, сопровождающій рѣчку съ лѣвой сто- 
роны и расположенный между теченіемъ ея прито- 
ковъ Лебедихи и Землянушки. Одинъ шурфъ, за- 
данный въ этомъ увалѣ въ прошломъ году, показалъ 
еодержаніе въ 1 золотн., 56 дол. На этомъ основа- 
ніи и для сиуска воды углубили шурфъ въ самой

Горн.  Ж у р н .  Кн. XI I .  4 8 5 4 .  Ь
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долинЬ р. Касьмы, и іюсташівъ водоотлнвное колссо, 
ношли штрскомъ подъ ѵвалъ по простиранію роз- 
сыпи, задавал время отъ времени квсршглагн длл 
о!іредѵЬленія ширины ся.

Такимъ образомъ пройдсно по простиранію до 50 
са.кенъ въ золотосодержащсмъ нластѣ толщиною отъ 
10 до 12 четг.ертей, ири содержаніи отъ і-̂  До 5 зо- 
лотниковъ. Вь квсршлагахъ, по мѣрѣ прнблнжепія 
розсыпи къ рѵелу рѣки сь одной и къ горѣ съ дру- 
гой стороны, золотоносный пласіъ становился тонѣе 
и уболіе содсржанісмі>; но и за всѣмъ тѣмъ, забои 
остановились на пескахъ, содержавшихъ огъ 12 до 
20 доль во 100 пудахъ. Толщина пласта колеблет- 
ся между 10 и 14. четвертями.

Ниже водоотливнаго шурфа въ 150 еаж. углубленъ 
рядъ шурфовъ, изъ которыхъ одинъ оказался со- 
держаніемъ въ 1-і- золот. Длнна весго увала между 
Лебедихой и Землянушкой І^ псрст., а нроизведен- 
ныя развѣдки опредѣлили ширииу розсыии въ ^0 
саж. при толщинѣ въ I саа;ень. Валовая промывка, 
нроизводившаяся на полустанкѣ р/ь теиеніи всего лѣ- 
та, нока:іала содсржмйс этой розсыпи въ і золот. 
©ь неболынимъ въ 100 пудахъ; такъ что въ одномъ 
увалѣ, находящемся между «Лебедихою н Землянуш- 
кой, мо;кно надѣяться получить отъ 10 до 15 пуд. зо- 
лота. Вся Касьма мало разшурфована и вѣроятно бу- 
детг» заелуашвать разработки. Доказательствомъ то- 
м у  служитъ ш у р Ф Ъ  , зйдаиныи осеныо въ слйдую-
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щемъ увааѣ выше р. Земалнушки, и обнаружившій 
въ немъ залеганіс такой іке богатой розсыпи , какъ 
выше опиеаинал. — Р. Іѵасьма, имѣющал весьма зиа- 
чительное тсченіе, до выхода ел изъ горъ (на 40 верстъ 
не менѣе) бѣжитъ меікду породами, кои сопровож- 
даюгь золотоиосныл розсыпи. Избсстнлкъ сѣраго, 
желтоватаго и бураго цвѣтовъ, видимо осадочнаго 
ироисхожденіл, прорѣзанъ мощными жилами зелсна- 
го камнл. Всѣ ув;ілы этой рѣки имѣютъ млгкіе кон- 
туры, яено обнаруживающіе свое наносное пропс-* 
хожденіе. Должно полагать, мто , при точнѣйшомъ 
изслѣдованіи, зиачительнѣйшал часть рѣки будетъ 
заслуживать разработки, хотя п не нри такихъ вы- 
годныхъ условіяхъ, какъ выше опнсанпыя, ибо въ 
самой долинѣ толщипа вссго наноса не еоставляетъ 
сажени, изъ коихъ только 1 аршина приходятся на 
розсыпь.

Всѣ эти данныя побуднлн устроить на устьѣ ѵіе- 

бедихи небольшое заселеніе и начать промывку пе« 
сковь, получаемыхъ отъ развѣдки. Такимъ обі аломъ 
задолживь 70 чоловѣкъ на устройство магазина, ка- 
зармы и другихъ етроеній , сь 1-го Іюня по 1-е 

Октября нолучено 17 Ф у н .  20 золот. 7~2 дол. золо- 
та, на сумму 6,540 руб. 4 ГІ к о п .

Отъ Псзасскаго золотаго промыгла открыта Г. 
ІІоручикомъ Ппроа;ковымъ золотая розсынь по р. 
Андреевкѣ, впадаюіцей съ правой стороны во вторую 
Большую, составляющую одну изъ вершиньр.Тайдона.
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Р. Андреевка находится вь 70 верстахъ отъ діій- 
ствующаго Бельсннскаго промысла и въ разетоянпі 
отъ 7 до 20 верстъ отъ розсыпей ранѣе сего от- 
К])ытыхъ на Орловкѣ, Водонадной и отъ оетатковъ 

' отведенныхъ Г. ГІоиову мѣстъ на Рождеегвснкѣ и 
Бурлевкѣ. Открытіе Г. ІІирожкова имѣетъ еугубую 
важноеть, какъ по хорошему содершннію пріискан- 
ной имъ розеыпи, такъ и по близости старыхъ роз- 
сыпей, кои, по удаленіи отъ дѣйствующихъ промы- 
еловъ и убогости свосй, не могли до сихъ порі. раз- 
работываться, а съ открытісмъ производетва на р. 
Андреевкѣ , войдутъ въ еистему новаго промыела. 
Г. Пирожкові» началъ свои работы ио второй Боль- 
шой, на которой, въ иныхъ шурфахъ, встрѣчалъ уже 
еодержаніе отъ 20 до 72 дол. во 100 пудахь. Та- 
кимъ образомъ дошелъ онъ до р. Андреевкн и въ 
269 еаженяхъ отъ уетья ея, заданъ первый рядъ 
шурфовъ, въ которыхъ показались признаки зо- 
лота. Въ 4 рлду, послѣ 9 чствертсй торфу, про- 
сѣчснъ золотопосный пластъ въ 5 четвертей, съ 
содержаніемъ отъ 60 до 63 доль. Въ 5 и 6 ря- 
дахъ ,содержаніе понизило< ь отъ 20 до 68 доль. Въ 
7 ряду, при толщинѣ розсыпи въ 6 четвертей? 
содержаніе увеличилось огъ 40 до 1— дол. и оета- 
валось въ 14, 15, 16, и 17 рядахъ, при гой же тол- 
щинѣ, содержаніемъ въ 1 золог. Рѣчка Анд|;еовка раз- 
шурфорована и оказалась заслуиіивающею добычи на 
разстолиіи 2 верет. при ширинѣ отъ 8 до 16 са-
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женъ и срсдней то.іщинѣ розсыіш в ъ  5 четвертен. 
Изъ 107 ш у р Ф о в ъ ,  в ы б и т ы х ъ  на этой м ѣ с т н о с т и ,  37 
шурфовь оказались съ содержаніемъ золота о т ъ  20 
дол. до 1 золот. 86 дол. въ 100 пуд., нссчитая са- 
мородокъ, встрѣченнычъ при промывкѣ. Известнякъ4 
глинистый сланецъ и сіенитъ составляли твердую поч- 
ву всѣхъ шурФовъ. Разсчитывать количество золота, 
заключаюгцагося въ розсыии, можпо только прибли- 
зитслыю, ію соображаясь съ вьііиепривсденными дан- 
ными, можно полагать, что это новое открытіе до- 
ставнть около 12 иудъ золота.

Кромѣ того Г. Пирожковъ пробилъ нѣеколько шур- 
ф о в ъ  на р. Сѣверной, въ коихъ, по промывкѣ розсы- 
пи, оказалось содержаніе отъ 6 до 60 дол въ 100 
пудахъ. По рѣчкѣ Бурлевкѣ въ 10 всрстахъ отъ 
ѵстья, за границею отвода Г. Понова, въ одномъ 
шурФІ» обнаружилась, послѣ торФа въ одну сажень, 
розсыпь толіциною въ 5 четверти, при содпржаніи 
въ 48 дол,, а въ 2 всрстахъ выше перваго шурФа, 
при тѣхъ же условіяхъ, содсржаніе возвышалось до 
1 золотннка 48 дол

Ііослѣднія два открытія, едѣланиыя уже въ кон- 
цѣ Сентяб[)я мѣсяца, подлежатъ изс.іѣдованію въ 
будуіцемъ лѣгѣ; но близость послѣднихъ отъ р. Ан- 
дреевки дѣлаютъ ихъ вееьма гюлезными для хозяй- 
ственпыхъ разсчетовъ управленія.

Отъ Терсинскаго іцюмысла шурфованы экономи- 
чсскою партісю, подъ руководствомъ урядника 1 статьи
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Константнна Желѣзііова, многія рѣпки , впадающія 
въ греднюю Тсргь, бсзъ успѣха Въ концѣ Ію.ія 
мѣсяца онъ перенесъ свои раавѣдки на всршину р. 
Усы и задллъ первый рядъ изт. 6  щ у р Ф О в ъ  при сое- 
дииеніи двухі. истоковъ ся. Поелѣ пробитія тор- 
фп  толщиною въ 1 саж. 4 ярш. всгрѣчена розеыпь 
въ одну сагкень гіри содсржаиіи отъ Ъ5 до 72 дол.
въ 100 пудахъ. Вь слѣдующихъ шѵрФахъ, за тол-
щ і п і о ю  еаженнаго торфа, встрѣчена розсыпь снача- 
ла на одну сажснь с ъ  признакаіми, потомъ на одну 
жс еажень содержаніемъ отъ 15 до 72 дол. и даже
до 1 | з о л о т н .  и г ю т о м ъ  сще сажень съ одними при-
знаками. Слѣдующіе ш у р Ф Ы , хотя и содержали зо- 
лота отъ 24 дол. до 1 золотн. дол. въ 100 пуд.,
при т о л щ і і и Ѣ отъ 2 ’- аршинъ до 1 саж. 1 арш., ио 
тщателыюе изслѣдованіе этой любогіытной по тол- 
щинѣ зологоноснаго пласта розсыпи остановлено до 
слѣдѵющаго лѣта.

Развѣдки текущаго лѣта можно назвать удовле- 
творительными ио гіріобрѣтеннымъ результатамъ: три 
розсыпи на Андрсевкѣ, Коарѣ и Касьмѣ могутъ наз- 
ваться вееьма благонадежными, а открытіе золота на 
Маныѣ удостовѣряя въ золотоносности притоковъ 
Бін и р. Усы,— даетъ право надѣягься, что золотое 
нроизводство Алтая, начинавшее колебаться отъ вы- 
работки старыхъ промысловъ, устоитъ въ своемъ на- 
рядѣ.

П оложеніе Совѣта нзслѣдовать ііѣког<*рыя части
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Киргиаской стгпи быио первоначально возложено на 
Г. Поручика Кобы.іина 1-го, но еъ назначеніемъ р г о  

къ отпуску рудъ изъ Богос.іовскаго рудпика Г. По- 
пова, командированъ былъ Г. Подпоручикъ Порѣц- 
кій 2. Получивъ вееьма поздно открытое предииеа- 
иіе Г. Генералъ-Губернатора Загіадпой Сибири, пар- 
тія пристѵпила къ осмотру Баянъ—Аульекаго окру- 
га вь конць Іюля мѣсяца, а впослѣдствіи должна 
была обратить псѣ свои уснліл иа развѣдку откры- 
тыхъ н заявленпыхъ ею иріисковъ.— Г. Подпору- 
чикъ Порѣцкій 2-й, коего вниманіе было исключи- 
тельно гюглощено отысканіемъ и развѣдкою руд- 
ныхъ жилъ, гіредставилъ только чаетныя огіисанія 
тѣхъ точскъ, въ коихъ встрѣчены были руды, а по- 
тому трудно себѣ еоставить гюнягіе о геогностиче- 
скомъ строеніи той мѣстноети. Сообраікая топогра- 
Фическую карту Киргилекой стеии, на которой на- 
несены веѣ рудные прінски и каменноугольныя ко- 
пи, залвлеиныс частными людьми, должно предпо- 
лоя;ить, что нѣеко.іько хребтовъ, имѣющихь парал- 
лельное одинь къ другому положеніе, раздѣляютт.э 
степь на возвьппенпости и равнины, изъ коихъ пер- 
выя на гребняхъ своихі. состолтъ изъ породъ огиен- 
Ныхъ (граннта и порфира), а нослѣднія нзъ породъ 
осадочныхъ (сѣрой вакки, сланца и свиты породъ 
принадлежащихь верхннмъ лрусамъ камснноуголыюй 
почвы). Слѣдя за ндправленіемъ точекъ, кои означе- 
ны на картѣ рудиыми пріисками, можно почти на.
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вѣрное опредѣлнть напранленіе гамыхъ хребтовъ, 
около которыхъ онн расположены. — Точно так- 
же точки, назначенныя на картѣ каменноугольными 
пріисками, прсдетавляютъ направленіе равнинъ и елѣ- 
д овательно опредѣляютъ границы камепноугольной 
Формаціи. Поелѣдняя повидимому очень обширна 
и, начинаясь отъ береговъ р. Иртыша, на веемъ про- 
тяженіи теченія ея, между Долонскимъ, Семіярскимъ 
и Коряковскимъ Форпостами (вѣроятно и далѣе на 
западъ) поднимается къ югѵ, западнѣе Баянъ-Аѵ- 
ла съ одной и восточнѣе Каръ-Караловъ съ другой 
етороны, оставляя между собою пространство, гдѣ въ 
видѣ параллельныхъ грядъ емѣняются хребты Баянъ» 
Аульскій, Каръ-Каралинекій и другіе.

Такимъ образомъ, не далѣе 30 верстъ отъ Баянъ- 
Аѵла, лежитъ Николаевскій рудникъ ГІопова, а на 
сѣверо-з.ппадъ отъ него, въ 7)0 же верстахъ, камен- 
ноугольная когіь. Южнѣс Каръ-Караловъ разрабо- 
тывается Богословекій рудникъ тогоже Попова; а къ 
сѣверо-воетоку отъ него, верстахъ въ 80-ти, распо- 
ложена каменноугольная копь, принадлежащая ему- 
же.— Это обстоятельство весьма важно какъ въ тех- 
ническомъ, такъ и хозяйственномъ отиошеніяхъ, за- 
ставляя надѣяться, что развитіе горно-заводской и 
мануФактурной дѣятельности въ степи ни въ ка- 
комъ отношеніи не встрѣтитъ препятствій.

Первоначальная мысль къ нзелѣдованію Кнргиз- 
ской етепи заключалаеь въ желаніи— опредѣлить точ-
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нѣе гряды гранитныхъ горъ и потомъ, переходя кь 
изелѣдованію гіроетранствъ, между ннми заключаю- 
іцихея, отыекивать тѣ уеловія, при которыхъ могутъ 
быть огкрыты руднЫя мѣеторожденія. Эту задачу 
началъ иеполнять Г. Поручикъ Кобылинъ въ Баянъ- 
Аульекомъ округѣ, а будучи отозванъ къ другимъ 
занятіямъ передалъ иартіюГ.Подпоручику Порѣцкому. 
Систематическое изелѣдованіе, въ томъ видѣ, какъ 
сначала предполагалоеь, привело бы конечно къ удо- 
влетворительнымъ резульгатамъ, но оттянуло бы на 
долгое время открытіе рудныхъ мѣсторожденій, а 
потому, Горный Ііачалынікъ иолагалъ болѣе сооб- 
разнымъ съ обстоятельетвами и цѣлію настоящаго 
порученія предпиеать Г. Иорѣцкому: узнавать отъ 
мѣетныхъ жителей, нѣтъ.пі мѣеторожденій вьокреет- 
ностяхъ, занимаемыхъ ими урочищь, кото|>ыя бы за- 
служивали развѣдки и разработки; между гѣмъ ста- 
ратьея и личиымн своими дѣйетвіями открывать руд- 
ныя жилы въ мѣстахъ партіею ироходнмыхъ.

Дѣйетвія Г. ГІорѣцкаго въ этомъ смыслѣ увѣнча- 
лись желаемымъ успѣхомъ, ибо въ короткое время 
онъ заявилъ три порядочныхъ мѣеторожденія, коихъ 
разработка поведетъ къ пріобрѣтенію запасовъ свин- 
цовыхъ рудъ. Мѣсторожденія еіи суть слѣдующія:

1) Екатерининское мѣсгорожденіе, открыто по ука- 
занію горнаго урлдника Мурзинцова, въ 18 верстахъ 
отъ горы Культу. Длина его по простиранію 125 
сажени. Нѣсколько параллельныхъ жилъ, чаегію сое-
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динлюіцихся, представляютъ въ поперечномъ сѣченіи 

толіцину до 1-і- сая;. ИТтуФЫ, взятые илъ раллич- 

иыхъ частей жилы, по опробопанію въ Главной Ла« 

бораторіи, оказались содержаніемъ отъ ~  до 2 1  зо- 

лотниковъ серебра н отъ 1-^ д о !7 ^ Ф у н т . свинца въ 

пудѣ руды. —  Болыная пасть кусковъ представляли 

высшее содержаніе и только порФировыя отличія, 

составляющія бока ікн л ъ , выходили въ и до 

4^- Фунт. свинца въ пудѣ. —  Это мѣсторожде* 

НІе, прн своей значительной длинѣ, заслуживаетъ 

тщательной развѣдки и если иа глубинѣ, какъ и 

первоначальная шурфовка доказала, богатыя части 

расширятся, то Екатсрининскій рѵдникъ долашо от- 

нести къ благонадеашьшъ пріобрѣтеніямъ.

2 ) Михайловское мѣсторожденіе находится въ од- 

ной всрстѣ отъ горы Культу. Партіею замѣчено 

двѣ і к и л ы ,  кои мало развѣданы, однакожъ опредѣ- 

лена значительная длина ихъ на одну версту, при 

толщинѣ обѣихъ жилъ въ одну сажень-, рѵды содоржатъ 

до 4  Фунт. свннца. Имѣя въ виду лучшія огкры- 

тія, полоа;ено пріостаповить развѣдку этого мѣсто- 

рожденія до болѣе благопріятнаго врсмени.

3) Андреевскос мѣсторождсніе указано Султанскимъ 
письмоводителемъ Бѣляевымъ и отведеио киргизцсмъ 
Алтнне*Сарымовской волости Бусарманомъ. Оно на- 
ходится въ 50 верстахъ къ югу отъ Беркарлинскаго 
пріиска Г. Попова

Длина жилы, по проетиранію, выслѣжена на ІэО
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сажен., ири измѣняющсйся толщннѣ огъ нЬсколь- 
кихъ вершковъ до одной сагкени и болѣс. Сред- 
няя развѣданная часть ея, на разстояніи и2'1 саяг. 
представлястъ общую толщину отъ одной сажени до 
14 четвертей.

Содержаніе штурФовъ, взятыхъ изъ иіи лъ  и опро- 
бованныхъ въ ,Главной Лабораторіи оказалось отъ 
до 4-̂ - золот. серебра н отъ до 14-і Фунт. свин- 
ца въ пудѣ руды. Глина, раздѣляющая жнлы, со- 
держитъ 4- золот, серсбра и 11^ Фунт. свинца.—Но 
такъ какъ послѣдняя не вошла въ счетъ толщины 
рудиыхъ гкилъ, то и самое мѣсторожденіе, принявъ 
помяиутую глину за часть его, увсличится въ тол- 
щинѣ еіце на нѣсколько четвертей. Это послѣднее 
открытіе едва ли не благонадежнѣе Екатерининскаго 
и заслуяшваетъ по крайней мѣрѣ такой же тщатель- 
ной развѣдки.

Изъ наблюденій, произведенныхъ Г. Подпоручи- 
комъ Порѣцкимъ и штуФовъ, представленныхъ нмъ 
въ городъ Барнаулъ, оказывается, что въ 18 вер- 
стахъ отъ Беркарлинскаго прінска Г. Попова воз- 
вышается надъ равниною гора Культу, состоящая 
изъ порФира болѣе или менѣе полевошгіатоваго. Въ 
этомъ порФИрѣ, проходятъ кварцовыя жилы Екате- 
рининскаго мѣсторожденія, заключающія мпого тя- 
желаго штата. Въ такихъ же условіяхъ, хотя въ 
меньшемъ размѣрѣ, встрѣчена Мпхайловская шпа- 
товая жила вь одной верстѣ на юго-занадъ отъ

577



горы Культу. Имѣя одинаковое направленіс съ 
Екатерининскимъ мѣсторожденіемъ, Михайловская 
рудная жила вѣроятно принадлежитъ къ одной руд- 
ной трещинѣ и обязана своимъ происхожденіемъ пор- 
Фнровому подиятію.

Андреевская рудная жила, напротивъ того, есть 
жииа прикосновеиія, ибо проходитъ на спаю поле- 
вокамсннаго порфира и глинистаго свинца, хогя гра- 
ницы послѣдняго и его отиоіпснія къ другимъ 110- 
родамъ гочно не оиредѣлены. Г. Порѣцкій замѣтилъ, 
что въ порФирахъ, расположенныхъ около гранит- 
ныхъ горъ, встрѣчаются весыѵіа часто орудснѣлые 
кварцовые прожилки; это обстоятсльство весьма важ- 
но н не должно быть упущено нзъ виду при ио- 
слѣдующимъ поискахъ.

Въ настоящее время нельзя сказать съ достовѣр- 
ностію: какимп результатами будетъ сопровождаться 
разввдка помянутыхъ открыгій? Принимая въ со- 
ображеніе длину и толщину Екатерининскаго и Ан- 
дреевскаго мѣсгорожденій, значительное содержаніе 
доставленныхъ кусковъ, должно полагать, что Алтай- 
скіе заводы пріобрѣтутъ въ этой мѣстности значи- 
тельные запасы рудъ.

Благодѣтельное распоряженіе Г. Министра Фи- 
нансовъ дозволитъ послать въ будущемъ лѣтѣ зна- 
чительную поисковую гіартію въ Киргизскую степь. 
въ теченіи пяти или шести мѣсяцевь она успѣетъ
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оиредѣлить благонадсікность сдѣланиыхъ открытіи и 

вѣроятно пріобрѣсти новыя мѣсторожденія.
Для изслѣдованія мѣстности, откуда присланы Г. 

ГІолковникомъ Хоментовскимъ рудные ш т ) ф ы ,  и  для 
осмотра участка, въ коемъ дозволено частнымъ лю- 
дямъ искать золото въ Киргизской степи, коѵіанди- 
|)ованъ былъ Г. Капитанъ Бояршиновь. Изь его до- 
несенія усматривается:

1) Мьсторожденіе серсбросвинцовыхъ р)’Дъ, изъ 

котораго досгавлены были штуФЫ Г. Полковникомъ 

Хоментовскпмъ, находится въ горахъ Аркарлы, лежа- 

щихъ отъ Капальскаго укрѣпленія въ прямомъ на- 

правленіи къ ю. ю. западу въ разстояпіи 1 0 0  всрстъ, 

а по предполо/кенной пикетной до|>огѣ неменѣе 180 

верстъ. Горы  эти состоятъ изъ |)оговокаменныхъ и 

иолевошпатовыхъ порфировъ и смолистыхъ камней, 

которые не болыпими кряжами и толстыми жилами 

ноднимаютъ пласты каменноугольнаго или горнаго 

известняка, а также извсстковатаго глинистаго сланца 

и кремнистаго сланца, прннадлежащихъ кь новой пе- 

|)е,чодной сисгемѣ. Разнообразіе въ порФирахъ весьма 

велико; самое мѣсторожденіе, въ которомъ найдены 

свинцовыя руды, должно отнести также къ разряду 

по|)Фііровыхъ жилъ. Оно дѣйетвительио составляетъ 

весьма ясную жилу, обозначенную рядомъ скалистыхъ 

выходовь на разстояніи 5 6 0  саж. по длинѣ; имѣетъ 

отъ т До Іт с а ж . толщины; простирается отъ сѣвера 

на ю гь и иадаетъ на восгокъ около 65°. Ж ила про-
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ходить на щэикосновеніи роговокаменнаго порфира и 

известковатаго гаинистаго сланца, пблизи неболыпа- 

го ключа, впадающаго въ рѣчву У;$унъ-Булакъ, ко- 

то[>ая течстъ въ р. Илю и состоитъ изъ порфира 

весьма кварцеватаго, разсѣченаго прожилками бѣлаго 

кварца.

ГІо|іФиръ, составляющій главную массу жилы, 
пустой; только одни прожилки кварца содержать из- 
рѣдка небольшія примазки мѣдной зелени и свинцо- 
вой охры, бѣлую сг.инцоиую руду въ впдѣ мелкихъ 
вристаллическихъ прожилковъ; еще рѣже встрѣчает- 
ся бѣлая свннцовая руда и свинцовый блескъ поч- 
ками и желваками. Известковатый глинистый сланецъ, 
составляющій висячій бокъ ѵкилы, переходитъ, вбли- 
зи ея, въ бѣлую или красноватую глину, проникну-
тую иногда свинцовыми охрамп. Изъ всѣхъ наблю-

. . .  * деній надобно заключагь, чго свинцовыя руды со-
ставляютъ только случайную и весьма рѣдкую ири-
мѣсь въ порФировой Аркарлинекой жилѣ и никакъ

не могутъ служить предметомъ для основанія на нихъ
горнаго производства, по свосй великой рѣдкости въ
отношсніи къ жильной массѣ, не принимля во
вниманіе ни оідалснность края, ци безлѣсіе, ни
трудное поселеніе рабочихъ людей, ни тягостную
перевозку рудъ.

П о пробамь Змѣииогорской пробирпи, отдѣльные 

куски свинцовыхъ рудъ, какъ то: желваки бѣлой свин- 

цовой руды, содержатъ до 2 2 ^  фунт. свннца и 1~
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золотн. серебра, а почки сипнцоваго блеска до 1 г 
зологн. серебра н до 25 ф \н . свинца, тогда какъ 
кварцеватьш порфиръ Аркарлипской ікилы или глав- 
ная масса ея не содсрапітъ тѣхъ мсталловъ ни сколь- 
ко.

Ічромѣ этой жнлы, въ горахъ Аркарлы находятся 

сще дрлгія ей ш раллсльныя, состоящія изъ того же 

порФііра съ прожилками кварца и аметиста, но нс 

гюказьшающія даже признаковъ свинцовыхъ рудъ.

2) По вознращеніи изъ горъ Аркарлы въ Капалъ, 
оемотрТ.ны горы и рѣчки, находящіяся въ кряжѣ 
Алаг.іу, гдѣ разрѣшена частная золотопромышлеи- 
ность, изслѣдованы мѣстность и рЬчные наносы рѣкъ 
Біена, Акъ-Су, Сааркана, Баскана и Лспсы, со всѣ- 
йім ихъ огдѣ.іьными вершннами, ключами и логами, 
и наидено: а) весь кряиіъ Алатау, длиною около 110 
верстъ, отъ Канала до послѣднихъ вершинъ рѣки 
сіепсы, въ верхнихъ частяхъ своихъ, покрытыхь боль- 
шею ч.чстію вѣчнымъ снѣгомъ, состоитъ нзъ грани- 
та, отклоны его изъ персіюзданнаго слюдянаго, гли- 
ннстаго и кремнистаго сланцсвъ, а долины выпол- 
ні ны огромнымн наиоеами псску и валуновъ, состо- 
ящііхъ изъ тѣхъ а»е породъ. б) Уже одинъ этотъ 
геогиостическій еосгавъ гориаго кряжа убѣждалъ въ 
нсвозмолпюсти открыть ио о.яіаченнымъ рѣкамъ бла- 
гонадежныя золотоносныя ролсыпн, а опытъ удосто- 
вѣриаъ, что нѣтъ даже и признаковъ золота вовсѣхъ 
рѣкахь, текущихь къ еѣвгру и сѣверо-заиаду съ
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кряжа Алатау. Ь). Съ вершинъ рѣки Легісы, слѣдуя 
границѣ, назначенной частной золотопромышленно- 
сти, Г. Бояршиновъ выѣхалъ на рѣчку Чинчелу (на 
картѣ Чиндоны), впадающую въ рѣку Тентекъ.—Про- 
мывка гіесковъ и толстыхъ паиосовъ изъ рѣчки Чин- 
челы показала знаки золота; самая розсыпь состо- 
яла изъ породъ весьма иеблагонадежныхъ и занима- 
ла обширную долину, такъ, чго никакъ нельзя пред- 
полагать здѣсь розсыпп, достойной разработки на 
золото. г) Преслѣдуя границу до озера Сассыкъ Куля, 
также не найдено ни породъ, ни мѣстъ, которыя 
моглибы разработываться на золото.

Осмотръ Тарбагатайскаго крягва, простирающагося 
почти на оОО верстъ въ длину и изслѣдованіе его 
въ геогностическомъ и рудномъ отношеніи потребо- 
вали бы не менѣе мѣсяцевъ времени, а потому 
могутъ еще служить предметомь особенной партіи.

Описаніе развѣдокъ въ рудникахъ  ̂представляется, 
по каждому округу Змѣиногорскаго Управленія осо- 
бенно:

1) Зыряновскій рѵдникъ.
Для развѣдки мѣсторожденія по паденію, продол- 

жа.іась углубка восточной шахты ниже 12 этажа; 

она просѣкала известнякъ, нринадлежаіцій вѣроятно 

къ жилѣ авгитоваго порФира, иаходяіцейся вь вися- 

чемъ боку мѣсторожденія; въ немъ заключались иног- 

да прожилки кварцовые и свинцовый блсскъ вкро- 

пленный и вь видѣ неболыпихъ почекъ. —  Ш ахта
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пройдя сажени лннсйной мѣры достніма горизон- 
та 15 этажа, послѣ чего бі.ма еіце углублена на 

а̂ж. для зумФа, а для встрѣчи мѣсторождонія на 
15 этажѣ въ 7 сажсняхъ отъ почвы 12-го работанъ 
гіо известняку квершлагъ въ сѣверъ. — На 12 этал;ѣ 
продолжалась развѣдка по простираиію 1 й рудной 
вѣтви, перссѣчснной квершлагомъ въ сѣверъ отъ 
восточной шахты въ 1853 году,—двумя штреками 
въ востокѣ и загіадѣ; въ иервомъ она отвѣчала 5 
часамъ горнаго компаса отъ сѣвсро-запада на юго- 
востокъ съ паденіемь къ югу между 50 и 52° и 
состояла изъ охристыхъ рудъ, содер;каніемъ 5-і золоти. 
серебра и 11*_ Фун. свинца въ пудѣ, нмѣя въ лежа- 
чемъ боку галмей, а въ висячемт» глинистый сланецъ.— 
Въ заиадномъ, она состояла изъ колчеданистыхъ рудъ 
съ содержаніемь въ \ \  золотн. серебра и Фунт, 
свинца. Развѣдочный шт[)екъ шелъ сначала по жилѣ 
подъ тѣмъ же часомъ, какъ п восточный; но по- 
томъ сдѣлалъ уклоненіе на 2 і часа, чтобы соедннить- 
ся съ встрѣчнымъ забоемъ, который въ тоже время 
работался отъ Алексаидровокаго гезенга въ востокѣ. 
Цѣль этой сходки состояла въ гомъ, чтобы дать кру- 
гообращеніе воздуху на 11 этажѣ и имѣть сообще- 
ніе съ 11-мъ, для возможнаго облегченія подъема 
пустой породы Восточной шахты.

Для пересѣченія гі[)очихъ рудныхъ жилъ Зыря- 
новскаго мѣсторождсиія на 12 этажѣ работался отъ 
восточной шахты квериілагъ въ гѣверъ; онъ просѣ-

Горп. Журн. Кн.  X I I .  7
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калъ кварцеватый глинистый сланецъ, до половины 
забоя, считая сверху; другая половина состояла изъ 
жильнаго кварцл. Квериілагъ не достигъ еще второй 
вѣтви,но гіринимая въ соображеніе паденіе ея на 11-мъ 
этажѣ, онъ долженъ встрѣтить ее приблизнтельно 
чрезъ 2 сажени. Вгорая вѣтвь на 12 этажѣ развѣ- 
дывалась штрекомъ вт. востокъ отъ Константинов- 
скаго гезенга п соотояла изъ отличныхъ охристыхъ 
рудъ, съ содержаніемъ въ 5^ золотн. ееребра и 5̂ - 
фунт. свинца, простираясь на 6 часовъ и падая къ югу 
подъ 62-. ПІгрекъ подвигался, держаоь лежачаго бо- 
ка по галмею; на висячемь осгавалась еще руда; для 
опредѣленія ея толщины и для развѣдки висячаго 
бока, работалоя въ 10 сая?. къ востоку отъ Констан- 
тнновскаго гозенга квершлагъ въ югъ; онъ исполнилъ 
свое назначеніе и опредѣлилъ толщину рудной жилы 
въ ?> саж. Для пересѣчспія первой вѣгви и съ цѣ- 
лію спустить воду со 2-й вѣтви къ восточной шах- 
тѣ отъ Михайловскаго гезснга веденъ былъ кверш- 
лагъ въ югъ по галмею, но не достигъ еще своего 
назначенія,

Ъ-п вѣтвь развѣдывалась на 5 и 10 этажахъ по 
простиранію съ 10 на 11-й по паденію, а для пе- 
ресѣченія ея на 11 этажѣ работанъ былъ отъ Ва- 
сильевскаго гезенга квершлагъ въ сѣверъ. На 5 эта- 
;кѣ жила развѣдывалась 2 встрѣчными забоямн изъ 
квершлага въ сѣверъ отъ Свягительскаго гезснга 
штрекомъ въ западі» н отъ Александровскаго въ во-
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стокѵ, первый шелъ снлчала по кварцевому прожил- 
ку въ 6 веріиковъ толіциною, изрѣдка со свинцо- 
вымъ блескомъ, имѣя въ вибячемъ и лежачемъ бо- 
кахъ глинистый сланецъ; въ зальбандахъ его попа- 
дались иногда красиыя глины, въ которыхъ злклю- 
чались правильные кристаллы горнаго хрусталя ве- 
личиною до Ъ дюймовъ. Прожилокъ постоянно дѣ- 
лался тонѣс и наконецъ вь забоѣ остался одинъ толь- 
ко слѣдъ его. Восточный штрекъ сначала шелъ по 
рудной жилѣ, которая впрочемъ на первой л»е саже- 
ни выклииилась. оставя въ забоѣ только слѣдъ. Сход- 
ка удалась совершенно. Развѣдка эта подтверднла на 
5-мъ этажѣ мнѣніе, что Ъ-я вѣтвь состоитъ изъ двухъ 
рудныхъ цѣликовъ: восточнаго и западнаго.

На Ю-мъ этажѣ Ъ -я  вѣтвь развѣдывалась штрекомъ 
въ восгокъ отъ ТроФимовскаго гезенга. Простираніе ея 
измѣнилось между 3-мя часами и 4̂ - на сѣверо-во- 
стокъ, а паденіе между 40 н 65- къ сѣверу; сначала 
она была въ саж., но унтончаясь постепенно ос-тает- 
ся въ настояіцсе время въ 10 вершковъ. Висячій и 
лежачій бока ея составляютъ глинистый сланецъ; со-

в

держаніе рудъ измѣнялось отъ 1 золотн. серебра и 
6 фунт. свинца до 4-| зол. серебра и 15 фунт. свин- 
ца. Судя по развѣдкамъ этой жилы на прочихъ гори- 
зонтахъ и принимая въ соображеніе уклоненіе ея отъ 
общаго часа нростиранія надо полагать, что и на 10 
этажѣ она уже выклинивается, развѣтвляясь на Ъ 

тонкіе прожилка. Для точнаго опредѣленія ихъ, пред-
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ноложено работать два квершаага въ еѣверъ и югъ. 
Для развѣдки о-й вѣтви по падеиію продолжа.іась 
углубка ТроФимовскаго гезенга иа 1 1 этажѣ при силь- 
помъ притокѣ воды; по весьма гочно сдѣланному из- 
мѣренію, оставалось уг.іубить гезенгъ еще иа \ ~ ~  са;к.5 
чтобы соединиться сь квершлагомъ въ сѣверь отъ 
Васильевскаго гезенга на 11 этажѣ. Гезенгъ, не смо- 
тря на всѣ пренятствія, достнгъ надлежащей глуби- 
ны; рудная жила толщиною въ 4 сажени имѣла въ 
висячемъ н лежачемъ бокахъ гллмей и падала къ гѣ- 
веру подъ 63-; содержаніе ея доходилодо 3 золотни- 
ковъ серебра въ пѵдѣ. Квершлагъ въ сѣвсрь на 11 
этажѣ подвинулся по кварцеватому глинистому слан- 
цу впередъ на Ъ~ саи;., но не достигъ еще до жи- 
лы; сѵдя но паденію ся съ 10 этажа, онъ долженъ . 
перссѣчь ее черезъ 2|- сажени. Чтобы встрѣтить о-ю 
вѣтвь въ другомъ пунктѣ и имѣть возможность впо- 
слѣдствіи развѣдывать се нѣеколькими встрѣчиыми 
забоями, работался на 11 этажѣ отъ Констаитинов- 
скаго гезенга квершлагъ въ сѣверъ по глинистому 
сланцу.

Четвертая южная вѣтвь Зыряновскаго мѣсторож- 
денія развѣдывалась по простиранію на 9 и 10 эта- 
жахъ; по паденію съ 9 на Ю, а для встрѣчи ея на 
1 І-мъ работался квсршлагъ отъ ТимоФеевскаго гезенга 
іп. югъ. На 9 этажѣ, жила эта была прсслѣдова- 
на въ восточномъ концѣ двумя развѣдочнымн штре- 
ками отъ ІІавловскаго гсзенга и въ западномъ огъ
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Васильсвской шахты въ востокъ. Въ  западпомъ штре* 

п1і отъ ІІав.ю вснаго гезеига рудная жила бьиа сна- 

чала толщмною ві» 1 0  вершвовъ, и м і і я  въ висячемъ 

боку авгитовый порФиръ, а въ ле;качемъ кварцъ и 

надала къ сѣвсру на 7 2 ~ ; на второй саженѣ въ забоѣ 

показааись голько рудныя гнѣзда, содержаніе кото- 

рыѵь доходило до золотн. серебра и до 11 фунт. 

свиица и наконецъ остался одинь спой кварца сь  

норФиромъ, въ которомъ забой стоитъ и въ настоя- 

щее время. Встрѣчні.ій забой отъ Васильсвской ш ах- 

ты въ востокъ представляегъ тоже рудпыя гнѣзда 

въ лшльномъ кв*арцѣ съ содсржаніемь \ золотн. ее- 

ребра и до Фунт. свинца, Восточный штрекъ отъ 

П  авловсксго гезснга шслъ сначала 1| саж, по совер- 

іпенно безрудному авгитовому порФиру; по мѣрѣ 

приближеиія къ рудной жилѣ становился менѣе і і л о т -  

нымъ, прпнимая орудснѣлость сначала какъ будто 

вкропленную, потомъ показывались въ немъ рудные 

желваки, почки, рудныя гнѣзда, которые иостепенно 

с.іивались между собшо, образовали наконецъ насто- 

ящую рудную жилѵ толіциною до одной саа;ени съ 

падсніемъ къ сѣверу на 5 0 - ,  имѣя ві. лсжачсмъ и ви- 

сячемъ бокахъ авгитовый порфиръ. На 10 этажѣ съ 

почвы Павловскаго гезенга работались штрски въ во- 

стокъ и въ западъ; какь въ томъ, такъ и въ дру- 

гомь замѣтснь былъ только слабый слѣдъ жилы въ 

авгигомъ порФирѣ. Для развѣдки этой жилы но па- 

дснію продолжалась угл^бка Николасвскаго гсзснга
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съ 9 на 10 этажъ; сначала работа шла но жнлГі въ 

1 саж. толщиною съ гіаденіемъ къ югу на76° при 
содержанін въ 5 золотн. серебра н 1э Фунт. свинца, 
далѣе на глубинѣ 44 саж. надсніе ея измѣнилось на 
45^— и газенгъ на послѣдней сажсни углубленъ былъ 
въ лежачемъ боку ся. Квершлагъ въ югъ на гори- 
зонтѣ 10 этажа онредѣлилъ ея толщину въ одну са- 
жень, а для развѣдки по иростиранію даны изъ ге- 
зенга штреки въ востокъ и западъ. Изъ харакгера 
Эгой жилы на 6 и 8 этажахъ и изъ результатовъ, 
къ которымъ приводятъ развѣдки нынѣшняго года 
на 9 и 10 эгажахъ слѣдуетъ заключить: 1) что 4-я 
южная вѣтвь Зырянскаго мѣсторожденія состонтъ 
изті двухъ рудныхъ цѣликовъ—восточнаго на 6, 8 и 
9 этажахъ до Павловскаго гезенга, и загіаднаго у Ва- 
сильевской шахты; 2) что оба цѣлика имѣютъ скло- 
неніе на западъ; о) что восточный рудный цѣликъ
падаетъ къ сѣверу, а западный къ югу; 4) развѣд-

»

ки достаточно опредѣлили эти два рудные цѣлика на 
6, 8 н 9 этажахъ; на 10-мъ, Восточный цѣликъ опре- 
дѣлится продолжая штрекъ въ востокъ отъ Павлов- 
скаго гезенга; а западный, работая на этомъ же го- 
ризонгѣ, шг|)ски въ востокъ и въ западъ отъ Нико- 
лаевскаго гезенга; и 5) развѣдка ио паденію заиад- 
наго цѣлика ІІиколасвскимъ гезенгомъ вѣроятно опре- 
дѣлитъ эту вѣтвь на нижнихъ горизонтахъ рудника. 
Сь этою цѣлію на 11 этажѣ работанъ квершлагь 
вь югъ оть ТпмоФсевскаго гезенга; опъ стояль въ
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г.іинистОмь сланцѣ и будучн іюдвинутъ только на 11-
/

саж. забой сго нрѣзался уже въ авгитовый іюрФиръ. 
Если эта развѣдка оиравдаегъ ожидаиія, въ такомъ 
случаѣ далыіішшія соображенія укажутъ мѣсто, гдѣ 
эта жи.іа можегъ быть встрѣчена на 12- этажѣ и ниже.

Для развѣдки западиаго конца Зыряпов жой горы 
нродолжалась Масллнская штольна по кремниетому 
сланцу, а въ 98^ саж. отъ устья ея, по рудному про- 
жилкѵ, открытому штольной вь 1855 году, работань 
штрскъ въ западъ. Прожилокъ этотъ состоялъ изъ 
кварца со свинцевымъ блескомъ въ 2 всршка тол- 
іциною, сь содержаніемь въ 4 золотн. се|)ебра и 19-і 
Фунт. свинца, Будучи развѣдываемъ по проетиранію 
на саж., онъ, на гакомъ короткомъ раастояніи, 
выклииился и безъ сомнѣнія принадлежитъ къ тѣмъ 
случайнымъ явленіямъ оруденѣлости, которыя всегда 
встрѣчаются вблизи большнхъ мѣстороа«деній.

Веѣми огіисанными развѣдками, включая сюда и 
Маслянскую штольну, съ 1-го Марта по 1-е Октября 
вынуто 81^ саж. Наконепь въ иослѣднихъ чи-
слахъ Сентября начата ѵглубка новой шахты, цѣль 
и значсніе которой заключаются въ необходимости 
подвинуть всѣ развѣдочныя работы восточнѣе Во- 
сточной шахты.

2) Развѣдка ГІутинцовскаго пріиска.
Въ Пу нтинцовскомъ пріискѣ развѣдывались 2 жи- 

лы: Александровская и 2-я П^тинцовская.
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Александровская жила будучи прес.гЬдуема затрл- 
ном ь, произведшим ь въ ней небо.іыиой едвнгъ, имѣ- 
ла толщнну въ ~  саж., простираясь 5 часа на сѣ- 
веро-занадъ, съ садержаніемъ отъ 1 до 2 золотн. се- 
ребра и огъ Ъ до 14і Фунт. свинца въ нудѣ. Даль- 
нѣйшая развѣдка по нростиранію представляетъ слѣ- 
дующер: рудная жила постепенно становилась тонѣе; 
въ саж. огъ мѣры 1855 года она была только 
толщнною въ 12 вершковъ; а чрезъ 1-і саж. далѣе 
она окончателыю выклинилась. Простираніе ея из- 
мѣнялось мелгду 5̂ - и 5-| часами на сѣверо-западъ съ 
наденіемъ на сѣверо-востокь подь 80°. Штрекъ про- 
шелъ въ Февралѣ 1854 г. еіце І^ и въ Апрѣлѣ 2-̂ - 
сажени ио глинистому сланцу, въ которомъ замѣча- 
еліъ былъ только слабый слѣдъ жилы; два квер- 
шлага въ висячій и лежачій бока, вь которыхъ вы- 
работано по 1  ̂ саж. не показали ея развѣтвленій. 
Для развѣдки этой жилы по иаденію углублялся ге- 
зенгъ, который ше.іъ сначала но охристымъ рудамъ 
въ і саж, толщииою, съ содержаніемъ въ 1 золотн. 
серебра и до 14 Фунт. свинца въ нудѣ. На глинис- 
томъ сланцѣ, составляющемъ висячій бокъ жилыпо- 
падалось налетѣлое самородное серебро. На глубинѣ 
5^ саж. оть устья, юго-восгочная его сторона выш- 
ла изъ жилы и заннмала ноив) гезенга до половины; 
при углубкѣ гезенга еще на І^ саж., жила охри- 
стая смѣиилась колчеданистою съ содержаніемь вь 
5^ золотн. серебра и 4 фѵига свинца и запяла поч-
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ву гезенга только на  ̂ отъ еѣверо-западной стѣны 
его. Сильнын прнтокъ воды, а главное стѣененный 
воздухъ, совершенно препятствующій горѣнію свѣчь, 
не позволилн углублять гезенгъ далЬе. Ио недостат- 
ку развѣдокъ нельзя положнтельно утверждать, что- 
бы новой цѣликъ всгрѣченный въ гезенгѣ, нмѣлъ 
склоненіе точно такое, какъ первый прежде нзвѣст- 
ный; но принимаа въ сообра;кеніе одновременное 
ихъ образованіе, доказываемое совершенно тождест- 
веннымъ ихъ геогностическимъ строеніемъ, а равно 
и то, что они принадле;катъ къ одной и той же 
трещинѣ, надо преднолагать въ нихъ однѵ и туже 
Форму проявленія. Давая такое понятіе объ Алек- 
сандровской а;илЬ, т. е доказывая въ ней существо- 
ваніе двухъ рудныхъ цѣликовъ, нельзя отрицать воз- 
можности встрѣтить въ такой огромной горѣ можетъ 
быть еще н миого другихъ подобныхъ жилъ. Развѣ- 
дывая 1-ый цѣликъ по простиранію н преслЬдуя одинъ 
только безрудный слѣдъ его, чрезъ 10 саженъ уже 
встрѣтили другой; слѣдовательно нЬтъ причины ду- 
мать, чтобы продолжая работу потому же спою, не 
встрѣтился и 5-ій цѣликъ и т. д. Эта мысль принад- 
лежитъ Г. Капитану Мпклашевекому и конечно хо- 
тя смѣла, но не безъ основанія; впрочемъ къ подтверж- 
денію ея собрано мало флктовъ. Будущія развѣдки 
укажутъ справедливость этого гіредположенія, или же 
создадутъ другое нонятіе о системѣ, которой слѣду- 
егъ держатьвя для разълсненія этого сложнаго и



лгобопытнаго руднаго явленія.—Стѣсненныіі воздухъ 
весьма много мѣшалъ успѣху работъ. Какъ это об- 
стоятельство, такъ и желаніе раскрыть богатства жи- 
лы на высшихъ горизонтахъ побудили опустить ны- 
нѣ же шахту. Принимая въ собрая?еніе паденіе жилм 
на сѣверо-востокъ подъ 80- и предполагая шахту ио- 

ставить такъ, чтобы на горизонтѣ развѣдочнаго штре- 
ка оиа гіересѣкла жилу, надо отнести ея отъ линіи 
простиранія на 6 саж. Шахта должна быть глуби- 
иою 2 6 | саж. отъ нея до почвы развѣдочнаго штре- 
ка можно образов.тть 4 этажа. Квершлагь на 1-мъ 
этажѣ будетъ имѣть до жилы 5  ̂ саж., на 2-мъ 1~, 
на 5-мъ ^ саж*

Развѣдка 2-й ІІутинцовской жилы состояла въ 
онредѣленіи ея, по склоненію руднаго цѣлика, по 
которому въ гірошломъ году опущенъ Ивановскій 
гезенгъ.— Съ этою цѣлію опущенъ новый гезенгъ 
изъ Гавриловской штольны; но при заработкѣ горн- 
іитата, давлеиіе съ потолка отъ близости старой 
Путинцовской шахты было такъ велико, что не пред- 
стояло возмолшости предпринять эту работу , на- 
до было изыскать другой способь развѣдки.

Для пересѣченія прочихъ жилъ Путинцовскаго 
пріиска, продолжался отъ Ивановскаго гезенга кверш- 
лагъ на сѣверо-востокъ. Въ Мартѣ мѣсяцѣ, онъ 
пересѣкъ уже рудную жилу въ ~  саж. толщпною, 
по которой и даны были шгреки въ сѣвсро-западъ
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(содержанісмъ въ  ̂ золот. серебра и 16 | Фунт. свии- 
ца) и на юго-востокъ. Гіервый развѣдалъ ее ііо 

простиранію на сажени; она отвѣчала 4 часамъ 
и падала почти вертикально съ неболыпимъ укло- 
неніемъ на юго-западъ, но становясь постоянио 
тонѣе, накинецъ совершенно выклинилась, оставя вь 
глинистомъ сланцѣ весьма слабый слѣдь. Забой юго- 
восточнаго штрека, не пройдя 6 верпіковъ по руд- 
му цѣлику, врѣзался въ жнлу авгиговаго порФира, 
нсресѣченную ранѣе квершлагомъ отъ Ивановскаго 
гезенга и явно сдвинувшую руднѵю жилу. Такъ какъ 
взбрасыватель пересѣкъ мѣсторожденіе подъ осгрымъ 
угломъ, то прямыми работами нельзя было надѣяться 
вновь его встрѣтигь, почему и дано было забою на- 
правленіе перпендикулярное къ илоскосги нересѣ- 
кающей жилы; дѣйствительно проработавши но 
толщннѣ 1у саж. встрѣчена была рудная жила въ~ 
саж. толщиною, которая послѣ саж. перееѣчена 
второю жилою авгитоваго порфира, также извѣстную 
въ квершлагѣ отъ Ивановскаго гезенга. Для опре- 
дѣленія этого, такъ сказать, двойнаго весьма слож- 
наго сдвига, дѣлаются въ настояіцее время надлежа- 
іція сообрагкенія. Въ настоящее время, ио недостат- 
ку развѣдокъ, нельзя ничего сказать объ огношеніи 
этой жилы къ гірочимъ; съ этою цѣлію проводился 
квершлагъ на сѣверо - восгокъ изъ Гавриловской 
шгольны, по послѣ 2^ саж. забой все еще стонть 
въ авгиговомъ порфирѣ и назначенія свосго не ио
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моинилъ. Нанонецъ для пересѣченія рудной жилы, 
извѣстной на 2-мъ этажѣ въ 9^ еаж. отъ Николаеп- 
ской піахты , работался отъ вся на 3 этажѣ квер- 
ииаіъ на юго-западъ*, онъ прошелъ 4 саж, просѣ- 
кая сначала глинистый сланецъ, а потомъ авгиговой 
порФиръ, въ которомъ забой его стоитъ въ настоя- 
щее время.

Всѣми описанными выше развѣдками вынуто въ 
Путинцовскомь пріискѣ, сь 1 Марта по 1-е Октября 
23 кубическихъ сагкень.

Ъ) Развѣдка Москвинскаго прінска.
«

Для развѣдки жилы Москвинскаго пріпска продолжа- 
лась Семеновская штольна, постоянно держась общему 
часу простиранія Москвинской рудной жилы; забой ея 
подвигался по глинистому сланцу; но въ юго-западной 
стѣнѣ изрѣдка попадались рудные куски еъ содер- 
жаніемъ вь 2 золотника серебра и фунта мѣди. 
Чтобы убѣдиться въ значеніи этой оруденѣлоети, 
работанъ былъ въ 16  ̂ саж. отъ устья штольны квер- 
шлагъ на юго-западъ; онъ прошелъ ио глинистому 
сланцу 2 \  сагкени безъ всякихъ рудныхъ признаковъ; 
дальнѣйішй проводъ этого квершлага не считался 
нужнымъ, потому что рудныя ЛѵИЛЫ Путинцовской 
горы не дѣлаютъ уклоненія отъ своего простирапія 
болѣе какъ иа 4 1|аса; а нотому оруденѣлости въ 
щтольнѣ хотя по характеру свосму и припадлсжать 
нъ Москвпнской жилѣ, ііо вссьма вѣроятно поналнсь
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здѣсь сл)чайно; при этихъ развѣдкахъ вынуто вссго 
5  ̂ кубическихъ сажень.

Дая развѣдки мѣсторожденія перваго Заводинска-
го рудиика, заслуживающаго вниманіе по богатству
свинцовыхъ рѵдъ въ немъ заключающихся, въ крестъ
линіи нростиранія мѣсторожденія подъ часомъ на
сѣверо-востокъ , между двѵмя етарыми шахгами
Егорьевскою и Григорьевскою, задана иовая штоль*
н.і. Она должна встрѣтить мѣсторожденіе черезь 44
саж. линейной мѣры и иодойти къ нему на глубинѣ
20|- саж. Развѣдывая большое поле, она можетъ
открыть и другія параллельныя жилы, не имѣюіція
выходовъ на поверхноеть. Для развѣдкн Алексан-
дровской жилы Путинцовскаго пріиска пристуилено
къ проведенію въ висячемъ боку мѣсторожденія шах-4 \ 
ты, долженствующей опуститься на 2 б | сажень.

Принимая въ сображеніе паденіе жилы на сѣве- 
ро-востокъ въ 80- и предполагая поставить шахту 
такъ, чтобы она пересѣкла жилу на горизонтѣ раз- 
вѣдочнаго штрека, понадобнлось отнести ее отъ ли- 
ніи простиранія на 6 саж. ПІахта эта до пересѣ- 
ченія жилы должна образовать К этажа. Квершлагъ 
на 1-мъ этажѣ будетъ имѣть длины до жилы 
сажени, на 2-мъ 1|: на 5-мъ саж.

Наконецъ для развѣдки главнаго Зыряновскаго 
мѣсторожденія, въ восточной его части 110 склонс- 
нію задана иовая шахта въ 112 сажен. отъ восгоч-
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ной, которая проходя 26 саж„ ио насосамъ и 13 саж. 
ио глиннстому с.іанцу, должиа имѣть глубины 59 
саж. и встрѣтить Зыряновское мѣсторожденіе на глу- 
бинѣ 14 этажа.

Змтъиногорскш округъ.

ІѴі. горѣ Змѣиногорскаго рудника продолжались 
двѣ развѣдки для отысканія западнаго и восточна- 
го продолженія Змѣиногорскаго мѣсторожденія, за 
жилами зеленаго иорфира его ограничивающими. 
Восточная развѣдка, веденная подлѣ жилы діорито- 
ваго порФира, по досгиженіи ею роговаго камня, бы- 
ла поворочена на юго-Востокъ н пошла ио спою ро- 
говаго камня съ кремнистымъ сланцомъ, выполнен- 
пому глиною сѣраго цвѣта. Этою развъдкою отъ ио- 
ворота пройдено 94 саж. На этомъ пространствѣ, 
въ роговомъ камнѣ, встрѣчались иногда прожилки и 
валуны тяжелаго шгіата съ вссьма слабою впрочемъ 
оруденѣлостію.

Западная развѣдка работаема была временно и ею 

пройдсно 8 ^  сагкенъ. Она просѣкла толстую жилу 

порФира, въ которой была оставлена въ прошломъ 

году п врѣзалась въ глинистый слансцъ, который 

здѣсь имеиуется «лосковатымъ». Чрезъ сажеиь отъ 

порФира сланецъ этотъ сдѣлался болѣе гілотнымъ и 

заключалъ въ еебѣ огромпыя глыбы роговаго кам- 

ня. В ъ  этой породѣ забой стоптъ въ настоящее 

время.
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Кромѣ развѣдокъ въ горѣ, отъ Змѣииогорскаго 
рудннка продолжались штольны Влангальевская, за- 
ложенная изъ Сосноваго Лога подъ работы, произ- 
поднвшіяся въ 1848 году на ;кплѣ, вѣроягно парал- 
лельной съ ;килою Дссятовскаго пріиска, п Кара- 
мышевская, заложеиная по простнранію жилы П|)ооб- 
раженскаго пріиска и имѣющая ч[)езъ 340 саженъ 
подойтп подъ Андреевскую шахту на глубинѣ 6-го 
этажа 2-го Карамышевскаго рудника.

Развѣдки эти не представили никакнхъ новыхъ 
явленін.

Наконецъ въ началѣ Августа заложсны работы 
для преслѣдованія руднаго мѣсторожденія Весело- 
Локтевскаго пріиска.

Въ Акимовской рудной дистанціи, въ 35 верстахъ 
къ сѣверо-востоку отъ Змѣиногорскаго рудиика близь 
деревни Ручьевой, въ углу, образуемомъ гранитными 
поднятіями Колываиской полосы , тянется гряда 
горъ, омываемая рѣчками Локтевкою и впадающею 
въ нее Березовкою.

Горы эги еостоятъ изъ кристаллическихъ сланцевъ 
псрерѣзанныхъ многими кварцовыми жилами, рас- 
положеиными параллелыю и имѣющими общее п[)о- 
стираніе отъ сѣве[>о-востока на 10 часовъ на юго- 
западъ.

На самой западной изъ этихъ жилъ, выходящеп 
на склонѣ, обращенномъ къ деревѣѣ Ручьсвой, су- 
іцсствовалн нѣкогда довольно значительныя горныя



работы. Тутъ видны слѣды двухъ шахтъ, заданныхъ 
на |)удноміі выходѣ, и потомъ длиниый обвалъ, иду- 
іцій въ крестъ простиранія мѣсторождснія н сви- 
дѣтельетвующій о существованіи подземпой выработ- 
кн. Развѣдочныя работы начаты были углубленіемъ 
шахты между двумя старыми выработкамп по паде- 
нію самой жилы.

Шахта пошла по кварцевой жилѣ до 2 аршинъ 
толіцииою, которая была проннкнута весьма часты- 
ми гнѣздами свинцоваго блеска и содержала мѣстами 
до золотн. серебра и до 22 Фунговъ свинца.

Шахта достигла глубины 24 саж., но такъ какъ 
жила падаетъ весьма полого, то продолжать ее было 
затруднителыю.

На этой незначительной глубинѣ жила уже из- 
мѣнилась, оруденѣлость стала уменыпаться, кварцъ 
сдѣлался болѣе плотнымъ, менѣе измѣненнымъ.

Желая убѣдиться въ достоинствѣ двухъ кварцевыхъ 
жилъ, параллельно первой переськающихъ гору, въ 
которыхъ выходы оказывались съ содержаніѳмъ до 
золотн. серебра и до 14- фун. свинца, задана была 
въ крестъ простиранія всѣхъ этихъ жилъ штольна 
съ восточнаго склона горы.

Штольна эта, пройдя 14 сажень линейной мѣры, 
должна пересѣчь иервую жилу иа глубинѣ 6 саац 
послѣ чего будеті» продола;аться на пересѣченіе 
остальныхъ жилъ. Въ настоящее время эгой іитольной 
пройдено 9 |  саж.
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Къ юго-востоку отъ Весело - Локтевскаго нріиска 
но праѵіому наііравлёнію въ 12 верстахъ, въ той ;ке 
самой дистанціи, развѣдывался въ теченіи нынѣшняго 
лѣта отъ Черепановскаго рудника открытый вь 1852 
году Зековскій пріискъ.

Для преслѣдованія Зековской кварцевой жилы, въ 
висачемь боку мѣсторожденія задана шахта; пред- 
нолагалось на 14 саа». глубнны пересѣчь ею квар- 
цевуто жилу.

Углубленіс эгой шахты продолжалосц на 7 са- 
женной глубинѣ отъ иоверхности заданъ квершлагъ 
на пересѣченіе мѣсторожденія. До сихъ поръ ни шах- 
та, ни квершлагъ мѣсторожденія еще не встрѣтили, 
а потому объ этой развѣдкѣ нельзя сказать ничсго 
положительнаго.

Рііддерскій округъ.

Развѣдка собствснно въ Риддерскомъ рудникѣ со- 
стояла въ продолженіи кве[)шлага оть БлаговГ.щен- 
ской шахты для изслѣдованія лежачаго бока руднаго 
мѣсторожденія. На 41 саж. оть начала квершлага, 
въ роговомъ камнѣ, встрѣчсно гнѣздо мѣднаго кол- 
чедана, еь содержаніемъ въ  ̂ ;*°л* серебра н 4 ‘- фун. 
мѣди. Гнѣздо это имѣло до Т)0 вершковь въ ок|)уж- 
ности и до 6 вершковъ толщины.

Колчеданы скоро вмсѣклись и не встрѣчалнсь бо- 
лѣе.

Съ сажсни описаинаго квершлага работался
Горн. Щр н .  Кн.  XII.  І 8 о 4 . 8
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ортъ въ сѣверо-западъ по встрѣченпому тутъ про- 
лшпку оруденѣлаго глннистаго слаица. Ортомъ этимъ 
пройдено 3 саж. 6 верш. На этой длинѣ прожилокъ, 
имѣвшій сначала до 12 вершковъ, утонился до Ъ 

вершк. и такъ какъ содержаніе его металлами было 
не значительно, то дальнѣйшее нреелѣдованіе этого 
прожилка остановлено.

На юго-восточномъ склонѣ горы, для изслѣдованія 
кварцевой жилы, выслѣженной разрѣзами по пове|)Х- 
ности, углублялась шахта, которою пройдено 7 са- 
женъ по плотному глинистому слапцѵ; съ этой глу- 
бины, для пересѣченія мѣсторожденія, заданъ кверш- 
лагь, когорымъ пройдено 16 вершковъ линейной 
мѣры, по той же породѣ, какая встрѣчена въ 
шахтѣ.

Наконецъ, Для развѣдки сѣверо-западнаго склона 
Риддерской горы продолжался разрѣзъ для развѣд- 
ки лежачаго бока руднаго мѣсторожденія. Разрѣзомъ 
этимь гіройдено 72 саж, что еъ прежнею мѣрою 
составптъ всего 146 саженъ. Съ самаго начала раз* 
рѣзъ этотъ просѣкалъ пласты глнниетаго сланца. 
Сланець съ 19 сажени началъ твердѣть и перешелъ 
не замѣтио въ кремнистый и наконецъ въ роговикъ. 
По этой послѣдней нородѣ иройдено 6 саж.; далѣе 
роговикь сталъ изм&няться, прпнимая въ составъ 
свой кристаллы полеваго шпата и не чувствительно

ч 1
перешелъ вь Фельзитовый иорФиръ. По спою этихъ  

двухъ породъ былі. встрѣченъ нрожилокъ тяжелаго



шпата до 4  версик. то.іщиною, иміиоіцій простнра- 

ніе и паденіе сходныя съ окруаіаюіцими его поро- 

дами. Содергканіе прожипка простиралось до 4  30" 

лотн. серебра. По паденію онъ преслЪдоваНъ на глу» 

бину 1 саж. и на этой глубинѣ началъ замѣтно вы« 

клиниваться. Явленіе этого тяжелопіпатоваго нрожил- 

ка на спою , порФира съ роговикомъ замѣчательно 

тѣмъ, что представляетъ залеганіемъ иородъ сход- 

ство съ напіими именитыми мѣсторожденіями и конеч- 

но не можетъ быть оставлено безъ вниманія. Ф ель- 

зитовый порфиръ просѣченъ по толщинѣ на 4 0  еа- 

ж енц за тѣмъ слѣдѵетъ нластъ роговика толщипою 

въ 7  саж., потомъ на разстояніи Т)5 саж., разрѣзъ 

проходилъ по глинистому сланцѵ, а за нимъ, до вер- 

шины горы, по Фельзитовому порфиру желтоватосѣ- 

раго цвѣта съ прожилками кварца.

В ъ  вершинѣ горы встрѣчена кварцевая жила въ 

саж. толщиною, дальнѣйшее шслѣдованіс кото- 

рой будетъ составлять предмстъ развѣдокъ будуіцаго 

года. І іо  направленію разрѣза на другомъ сѣверо-вос- 

точномъ склонѣ горы проведено на разстояніи 7 7  саж. 

15 шурФовъ, которые всѣ остановлены въглиняномъ 

камнѣ.

Въ Сокольномъ рудникѣ продолжалась Вознесен- 
екая штольна для развѣдки висячаго бока по квар- 
цу, вкроиленному сѣрнымъ колчеданомъ. На 584 саж., 
считая огъ Сокольнаго гезенга, въ потолкѣ восточ- 
ной стѣны забоя встрѣченъ сѣрный колчедянъ въ
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видѣ гнѣздъ незначительпаго размѣра, которыя по- 
степенпо спускалиеь внизъ до самой почвы и содер- 
жали отъ 1 до \ ~  золотн. серебра и отъ 5^ Д« 154- 

ф)нт. свинца въ пудѣ. Ортомъ вьіработано 7 саженъ 
14 вершковъ линейной мѣры.

Продолжалась также Андреевская штолыіа въ за- 
падномъ концѣ мѣсторожденія п ортъ, заданный въ 
юго-западъ съ 14 сажени Пово-Воскресенскаго гезен- 
га; обѣ эти развѣдки не представили никакихъ осо- 
бенныхъ явленій.

Въ Ильинскомъ рудникѣ продолжалась штольна, 
заданная съ сѣвсро-восточнаго отклона горы подъ 
шахту *Ж° 6 на пересѣченіе руднаго мѣсторожденія. 
ПІтольной этой, по роговому камию, пройдено 7 саж. 
39 верш., но никакихъ особенныхъ явленій замѣ- 
чено не было.

Ш гольна, заданная подъ Терентьевское мѣсторож- 
деніе, продолжалась безостановочно. На 115— саж. 
отъ своего устья штольна врѣзалась въ массу квар- 
цеватаго глинистаго камня, перемѣшанную съ рого- 
вымъ камнемъ и имѣющую паденіе согласное паде- 
нію западнаго Ічрюковскаго мѣсторожденія.

Въ этой массѣ встрѣтились гнѣзда свинцоваго бле- 
ска съ желтыми охрами и кристалламн бѣлой свинцо- 
вой руды. Гнѣзда эти встрѣчались на разстояніи 18 
вершковъ; содерл«аніе ихъ доходило отъ |  до 1 
золотн. серебра и отъ 1 до 6 Ф ун. свинца.

Желая удостовѣриться, не ирннадлежптъ ли встрѣ .



ченная оруденѣлая кварцевая масса занадному Кріо- 
ковскому мѣсторожденію, Составлены были, по ста- 
рымъ планамъ, но нѣсколькимъ направлсиіямъ раз- 
рѣзы западнаго мѣсгорождснія.

По соображеніи этихъ разрѣзовъ съ мѣстностію 
оказалось, что встрѣченная оруденѣлая масса не мо- 
жетъ быгь приията за нижнюю часть западнаго мѣ- 
сто|)ожденія, и еели продолжать штольну по то- 
му же направлснію, какое имѣетъ въ настоящее 
время, она нагіротивъ того пройдетъ иодь мѣсторож- 
деніе ио склоііенію его, а вышеописанная, оруденѣ- 
лость принадлежитъ къ другой параллельной жилѣ. 
Вь слѣдствіе этого опредѣлено: повернуть штольну 
на 2 часа на востокъ, съ тѣмъ, чтобы подойдя ею 
подъ меридіанъ средняго простиранія мѣсторожденія, 
задать изъ нее забой въ югь и подойти къ мѣсто- 
рожденію съ лежачаго бока его, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
приступить къ преслѣдоваиію но простиранію встрѣ- 
ченной оруденѣлой массы и къ углубленію Сергіев- 
ской шахты.

Развѣдка Покровскаго гіріиска въ нынѣшнемъ году 
не представила никакихъ особенныхъ явленій.

Всѣмн развѣдочными работами, въ Риддерскомъ 
округѣ съ 1 Марта по 1 Октября вынуго 64^ сажени.

Заключая статью о развѣдкахъ вь Змѣиногорскомъ 
краѣ за 5854 годъ, съ 1 Марта по 1 Октября, ыель- 
зя умолчать, что послѣ сбора евѣдѣній для настоя- 
хцаго описанія, получены Горнымъ Начальникомь Ал-
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тайскаго округа доіюлннгельныл донесеніл отъ управ- 
ляющаго Змѣнногорскнмъ краеімъ.

1) Что въ Сокольномъ рудннкѣ, при продолженіи 
Андрсевской шгольны, встрѣчена голстая и богатая 
рудная жила, составляющая вѣроятно параллельную 
вѣтвь ралработанной части мЬсторожденія. ШтуФЫ, 

вынесенные изъ забоевъ, еодержали отъ — до 5 
золотниковъ серебра, гіри неболыпомъ содержаніи 
свинца.

2) ГІри продолженіи Сургутановской штольны, на 
6л сажени вст|)ѣчема Сургутановская рудная жила, 
лежащая на толстой массѣ сѣрнаго колчедана. Тол- 
щина сѣрнаго колчедана равняется одной сажени и 
нокрыта разрушенною шиатовою жилою, толщиною 
отъ 8 до 12 вершковъ. Содеря;аніе колчедана не 
гіревышаетъ ^ золотника серебра въ пудѣ руды; но 
за то содержаніе шпаговой жилы отъ золотник. 
возвышается до 10 золотниковъ въ пудѣ. ІІринимая 
въ соображеніе, что штольна была направлена на 
самую тонкую часть жилы, можно надѣяться, что 
ортъ, заданный по простиранію ея въ воетокъ, пой- 
детъ по утолщающейся части ея; ибо разрѣзами на 
поверхности, восточный выходъ жилы, состоящей изъ 
убогаго бураго желѣзняка, опрсдѣленъ толщиною бо- 
лѣе сажени. Сургутановекая жила, параллсльная съ 
Сугатовскою и заключающаяся въ одной съ нею горѣ, 
предетавляетъ совершенное тождество явлсній съ нею. 
Открытіе Сугатовскаго н Сургутановскаго мѣсторо-
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йід(‘НІй, основанное на явленіяхъ, подмѣченныхъ въ 
Николаевскомъ рудникѣ, гіріобрѣло Фактъ для наукц 
и для послѣд) ющихъ развѣдокъ. Имѣя доказатель- 
ство, что бурые желѣішяки выразились вь трехъ 
точкахь иа глубинѣ богатыми серебряными рудами> 
можно смѣло приступать къ развѣдкѣ всѣхъ жилъ 
бураго желѣзняка, когорыми такъ богата Николаев- 
ская рудная полоса.

Ъ) Влангальевская штольна, веденная на спою ро- 
говаго камня со сланцемъ, встрѣгила наконецъ не 
толстую, но богатую свннцовую жилу.

Какъ эгіі развѣдки, такь равно и другія, доказы- 
ваютъ, съ какимъ трудомъ и териѣніемъ сопряжено 
приведеніе въ исполненіе мысли, основанной на тща- 
тельномъ изученіи гірироды. Нлсколько лѣтъ произ- 
водится работа по пустымъ иородамъ и повидимому 
не окупаетъ, издержекъ для сего употребленныхъ; но 
за то какое удовольствіе дается на долю горнаго 
ОФИцера, когда предположенія его вѣнчаются успѣ- 
хомъ, когда послѣ многолѣтиихъ ожиданій результа- 
ты оправдываютъ сдѣланное предположеніе чрезъ 5 
или 10 лѣтъ послѣ начатія рабогъ. Такимъ обра* 
зомъ достались заводамъ рудиики Сугатовскій, Сургу- 
тановскій и Бсрезовскіщ такимь же образомъ, при 
тщательномъ изученіи нрироды, достигнутъ вѣроят- 
но и до болѣе важныхъ открытій.

Въ Салаирскихъ рудникахъ главныя развѣдки были 
направлсны на проводъ и продолженіе давно зача-
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тыхъ штолеігц изъ иихъ Екатерининская имѣетъ цѣ- 
лію соединнть работы 1-го рудника съ работами вто- 
раго. Въ теченіи года пройдено оО саженъ линейной 
мѣры по весьма кварцеватому тальковому сланцу. На 
нути встрѣчены были не толстые и убогіе прожилки 
кварца съ признаками оруденѣлости и по нимъ за- 
даны квершлаги. Но по нсзначительности и убого- 
сти рудныхъ проявленій, эти работы оставлены до 
времени. Вь одномъ изъ сказанныхъ прожилковъ встрѣ- 
ченъ валунъ кварца, сильно проникнутый стеклова- 
тою серебряною рудою, возвысившею содсржаніе шту- 
<ра до 56 золотниковъ въ пудѣ; но эта богатая слу- 
чайная оруденѣлость скоро исчезла, уступивъ мѣсто 
сѣрному колчедану чернаго цвѣта съ мелкими зерна- 
ми самородной мѣди.

Въ той же породѣ продолжалась штольна подъ 
третій рудникъ, встрѣчая тонкіе прожилки тяжелаго 
шпата. Въ теченіи 1854 года пройдеио саж.
линейной мѣры и встрѣчными работами изъ луФГ- 

лога 9 ~  саженъ.
Эти двѣ работы имѣютъ больпіую ва;кность для 

будуіцаго благосостоянія Салаирскихь рудниковъ; но 
къ сожалѣнію, по обширности своей, потребуютъ 
много времени для ихъ окоичанія. — Соображая, 
что недоступные до сихъ поръ 2 и 3 рудники, 
освободившись отъ воды, доставятъ возможность вос- 
пользоваться вовсе не развѣданными, хотя извѣст- 
ными ихъ богатствами, нѣтъ жертвъ, которыхъ бы
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управлсніе не долгкно было принссти для ихъ окон- 
чанія.

Шт олыіы, развЬдывая огромное иетронутое ноле 
Салаирскаго руднаго бассейна, не могутъ не встрЪ- 
тить новыхъ мѣстороичденій, кои уирочатъ нроизвод- 
ство въ томъ краю.

Нѣсколько развѣдокъ въ первомъ рудникѣ, напра- 
вленныхъ въ висячій бокъ мѣсторожденія, открыли 
новые рудные пласты, изъ гсоихъ вынуто до 53,600 
пуд. руды, содержаніемъ отъ до 1 золотн. серебра 
въ пудѣ руды, что составило нріобрѣтеніе въ 7 пуд. 
39 Фуят. 76 золотн. серебра. Это иріобрѣтеніе не 
значительно, но раскрыло новые источники богат- 
ства 1-го Салаирскаго рудника и окупило издера«ки 
употребленныя на |)азвѣдки.

Г. Подполковникъ Фрезе, озабочиваясь пріуготов- 
леніемъ дешеваго минеральнаго топлива по близости 
Салаирскихъ рудниковъ и соображаясь съ строеніемъ 
окружающихъ горъ, задалъ около деревни Семенуіи- 
киной буровую скважииу для отысканія пластовъ ка- 
меннаго угля. На глубинѣ І^-сажени встрѣтили тон- 
кій пластъ въ 4 вершка сланцеватой, весьма углистой 
глины; потомъ до глубины 5 саженъ бурили въ пес- 
чаникѣ и наконецъ встрѣтили сФеросидеритъ до того 
твердый, что принуждены были остановить работу.

Пр едлежащій отчетъ о развѣдкахъ въ 1854 году по- 
казываетъ, что Алтайскіе заводы въ теченіе года 
пріобрѣли нѣсколько открытій какъ по золотому, такъ
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и ио серебряиому ироизводствамъ, кои дпютъ надеж- 
ду угірочить производительность края.

Слѣдуя прииятой системѣ усиливать развѣдки въ 
дѣйствуюіцихъ рудникахъ и пріискахь и подаваться 
въ новыя мѣсга постенснио, должно ожидать, что, 
при усиленномъ стараніи, заводы, не употребляя боль- 
шихъ денежныхъ ередствъ, разовьютъ свою дѣятель- 
ность съ выгодою для казны.

Два пріиска, заявленные въ нынѣіинемъ году въ 
Киргизской стеии, открываютъ Алтайскому округу 
новую отрасль промышленности, которая ио своимъ 
послъдствіямъ можетъ пмѣть благодѣтельное вліяніе 
на обезпеченіе заводовъ рудами, особенно свинцо- 
выми.

МЕТАЛЛИЧЕСКІЯ ИЗДѢЛІЯ, НАХОДИВШІЯСЯ 
НА ВЫСТАВКѢ СЕЛЬСКИХЪ И ДРУГИХЪ 
ПРОИЗВЕДЕНІЙ ВЪ НИЖНЕМЪ НОВГОРОДЪ,

ВЪ 1853  ГОДУ.

Въ числѣ желѣзныхъ издѣлій заслу?кила особен- 
иаго вниманія цементованная сталь съ завода вре- 
менно-Нижегородскаго 2-й гильдіи купца, почетнаго 
гражданина Ѳ. С. ГІятова и Нижегородскаго 1-й 
гильдіи купца, МануФактуръ-Совѣтника и почетнаго 
гражданина Рукавишникова. Сталь оказалась въ из-



ломѣ мелкаа и ровиая, безъ раковиетыхъ зереиъ и 
плеиокъ, въ полировкѣ чистая. По миѣиііо эксиер- 
товъ, сталь Пятова нѣсколько выше.

Съ заводовъ Гг. Шепелевыхъ представлеиы были: 
съ Верхнежелѣзницкаго завода проволока клещевая 
* № « №  3, 6, 7 и 8, длиною отъ 40 до 60 саженъ, 
болванная № №  02, 04, 1, 2, 5 и 4 длиною отъ 
157 до 819 саж. и безводная № №  7 и 12, пер- 
вой — длииою 1,252 и второй — 2,720 саж.; съ 
Велетминскаго завода: косы Украинскія первой ивто- 
рой руки и обыкновенныя 1, 2, 5 и 4 руки и сталь; 
изъ Сновѣдскаго завода: чугунныя сковороды, меже- 
умки и обыкновенные горшки, котелки и доски по- 
ловыя, Формы для черепенниковъ и медальоньц съ 
Желѣзницкаго завода, Владимірекой губерніи Мелен- 
ковскаго уѣзда, черная жесть двойная и ординариая, 
кузнечныя издѣлія и лемехи. Изъ нихъ проволока 
чиста, ровна и вообще хорошаго свойства; чугунныя 
издѣлія также заслуживаютъ вниманія, особснно ме- 
длльоны, по чистотѣ отливки. Жесть отличается боль- 
шою мягкостію и ровностію.

На ряду съ этими издѣліями размѣщены были: 
я«елѣзная проволока, мѣднонроволочная ткань, метал- 
лическія сита и полотна, и другія нроволочныя ве- 
щи, представленныя крестьяниномъ Нижегородской 
губерніи и уѣзда, вотчины Князя Н. Б. Юсупова, 
села Безводнаго, Андреемъ Проскуряковымъ. Заведе- 
иіе этого крсстьянина заслужнвастъ особеинаго вни-



манія. Оно устроено въ 1852 году для тканья наъ 
желѣзной проволоки полотенъ для ситъ, служаіцихъ 
къ подсЪванію зерноваго хлѣба. Приготовляемая здѣсь 
самая тонкая проволока отличаеТся мягкостію, ров- 
ностію и чистотою отдѣлки, также какъ и сотканныя 
изъ нея полотна, и производится ручною работою. 
При всей ограниченности средствъ заводчика и нез- 
начительности рабочихь рукъ, въ заведеиіи Проску- 
рякова иа 10 стаикахъ приготовляется желѣзныхъ 
полотенъ до о,000 арш. въ годъ. Сбытъ этого това- 
ра производится большею частію въ ни:ювыя губер- 
ніи. Сознаніе пользы дало мысль Проскурякову въ 
18'42 году, съ распространеніемъ заведснія, отъ про- 
стой работы желѣзныхъ ситъ перейти къ выдѣлкѣ 
полотенъ изъ мѣдной проволоки. Представленныя имъ 
на выставку мѣдныя полотна, длиною 13 аршинъ 8 
вершк., отличаютея особенною чистотою, тонкостію 
тканья и добротою. Они употребляются на бумаж- 
ныхъ Фабрикахъ, при выдѣлкѣ писчей бумаги, и на 
сахариыхъ заводахъ. Все количество приготовляемаго 
ГІроскуряковымъ мѣдиаго полотна, вь годъ, состав- 
ляетъ до 1,000 арш. Выдѣлка этого полотна у насъ 
въ Россіи явленіе почти новое; до сихъ еще поръ 
на наши Фабрики эти полотна выписываются изъ 
Англіи. Кромѣ того, въ заведеніи Проскурякова при- 
готовляются комплеты для вѣяльныхъ машинъ, гро- 
хога для щебня и дрѵгія ироволочныя веіци. Съ от- 
крытіемъ машиннаго ироизводства проволоки, при-
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готовляемая вь с. Ііе.шодномъ ручная проволока на- 
чала сбываться труднѣе, за то прочія вещн, какъ-то: 
рѣшета, снты и проч. нашли большее требованіе. 
Изъ этого же села крестьянинъ Кузьма Густовъ пред- 
ставилъ на выставку сдѣланныя изъ зеленой мѣди 
посеребренныя плоскія цъпочки, въ видѣ плетенокъ 
н на подобіе шнурковъ, отличающіяся чисготою от- 
дѣлки, тонкостію и изящнымъ вкусомъ, а главное 
баснословною дешевизною; каждая такая цѣпочка, 
длиною отъ 8 до 12 верш., стоитъ 5 к. сер. Кро- 
мѣ того, тѣмъ же крестьяниномъ и нѣкоторыми дру- 
гими были представлены стальныя рыболовныя удоч- 
ки и крючки, поступающіе въ огромномъ количест- 
вѣ въ продажу для Каспійскаго рыболовства. Ссло 
Безводное издавна славилось хорошимъ приготовле- 
ніемъ проволоки, рыболовныхъ удъ и тому иодобныхъ 
мелкихъ мѣдныхъ и желѣзныхъ издѣлій.

Представителей вѣсовыхъ коромысловъ было 12} 
образцовъ 39. Первое мѣсто занималъ въ этомъ от- 
дѣлѣ Нижегородскій цѣховой мастеръ Флегонтъ Ни- 
колаевъ Вѣсовщиковъ, явившійся на Нижегородскую 
выставку съ 17 вѣсовыми коромыслами разной вели- 
чины. Заведеніе для выдѣлкн вѣсовыхъ коромысловъ 
существуетъ въ семействѣ Вѣсовщиковыхъ съ 1785 
года, постоянно переходя оть одного члена Фамиліи 

къ другому и нодъ руководствомъ нынѣшняго хозяи- 
на находится уже болѣе /50 лѣтъ Достоинство вѣсовъ 
Вѣсовіцикова заключается въ болыпой вѣрности, проч-



ности и превосходной чнстотіі отдѣлки; оно уже при- 
знано вездѣ и заслѵжило извѣстность во многихъ кра- 
яхъ нашего отечества Крестьянинь Нижегородской 
губерніи Семеновскаго уѣзда,. вотчины наслѣдниковъ 
Князя В. Н. Черкасскаго, села Межуекъ, Василій 
Ііономаревъ представилъ нѣсколько вѣсовыхъ коро- 
мысловь, замѣчательныхъ также огличною отдѣлкою, 
и желѣзную рѣшетку, сдѣланную для клироса въ цер- 
ковь. Это послѣднее произведеніе—верхъ совершен- 
ства кузнечной ручной работы. Кромѣ необыкновен- 
ной чистоты отдѣлки во всѣхъ частяхъ своихъ, изум- 
лявшей всѣхь посѣтителей, она отличалась красотою 
и изяществомъ рисунка,

Т|>етье мѣсто въ этомъ родѣ издѣлій принадле- 
житъ крестьянину Нижегородской губерніи Семенов- 
скаго уѣзда, той же вотчины наслѣдниковъ Князя 
Черкасскаго, Василью Иванову Кашину, гіредставив- 
шему также вѣсовыя коромыслы весьма чистой от- 
дѣлки. Онъ приготовляегъ для коромысловъ желѣзо 
изъ такъ называемой у кузнецовъ трески или куз- 
нечной окалины, которую скупаетъ у сосѣднихъ куз- 
нецовъ по 5 к. сер. за пудъ, нотомъ свариваетъ въ 
горнѣ, очиіцаетъ и такимъ образомъ получаетъ пре- 
восходное желѣзо. Изъ этого желѣза онъ л»е, своими 
домашними средствами, выдѣлываетъ весьма удовле- 
творительную ста ль, которой образцы были иредстав- 
лены на выставку. За тѣмъ на выставкѣ были отли- 
чены по работѣ вѣсовыя коромыслы вмдѣлки крееть-
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янъ Семеновскаіо уѣзда деревни Бурнаковки, ГраФИ- 

ни Зубовой, Якова Корнева, села Межуекъ, вотчины 
наелѣдниковъ Киязя Черкасскаго, Стеиана Чукалова 
и Ивана Кашкна, Горбатовскаго уѣзда вотчины Гра- 
Фа Шереметева, села Павлова, Ивана Бобырина, и 
куиечеекихъ братьевъ Короткихъ прожнвающихъ то- 
го же уѣзда въдеревнѣ Ямной. Вообще гіредставлен- 
ныя на выетавку вѣсовыя коромыслы на столько вы- 
ступали изъ ряда посредственныхъ издѣлій, чго Ко- 
митегъ созналъ необходимымъ поощрить почти всѣхъ 
безъ исключенія ироизводителей въ этомъ родѣ.

Кромѣ сего въ отдѣленіи желѣзныхъ издѣлій было 
тіредставлено крестьянами, преиму щественно Семе- 
новскаго уѣзда, нѣсколько образцовъ костылей, гвоз- 
дей, шпигорьевъ. Эта отрасль промышленности силь- 
но развита во многихъ деревняхъ Нижегородекой гу- 
берніи, гіреимущественно въ Семеновскомъ уѣздѣ; но 
издѣлія по этой части болѣе отличаются количествомь, 
неяіели качествомъ. Развитіе судовой промышленно- 
сги на рѣкахъ Волгѣ и Окѣ требуетъ егкегодно огром- 
наго количества гвоздей разной величины, отчего 
каждый крестьянинъ, занимающійся ихъ выдѣлкою, 
находитъ прибыточный и вѣрный сбытъ своимъ из- 
дѣліямъ, не заботяеь много объ относительномъ ихъ 
достоинствѣ. Впрочем ь по заказу выдѣлываются гвоз- 
ди отличнаго качества, по весьма умѣренной цѣнѣ. 
Макарьевекаго уѣзда села Лыскова, вотчины Графини 
Толстой, отт» нѣсколькихъ крсстьянъ представлены



были серпы, бурава, топоры и отъ к[>естьянъ Тро- 
ф и м о в с к о й  волости, изъ Казачьей слободы, мѣдные 
наперстки; изъ Печерской слободы, нрилежащей къ 
Нижнему Новгороду, болберочные бурава и кулевыя 
нглы, всѣ довольно хорошей работы. Косы Семснов- 
скаго мѣщанина Клекодуева оказались высокаго до- 
стоинства.

Собственно стальныя издѣлія на нынѣшней вы- 
ставкѣ—огромный рядъ разнообразныхъ вещей, начи- 
ная отъ малѣйшихъ дамскихъ ножницъ и перочин- 
ныхъ ножичковъ до ножницъ поргныхъ, отъ высо- 
кой отдѣлки бритвъ до кухонныхъ ножей. Въ атомъ 
отдѣленіи явилось до 50 различныхъ соискателей 
крестьянъ, гіреимуіцественно вотчины ГраФа ПІере- 
метева, Горбатовскаго уѣзда селъ Павлова и Ворсмы, 
Грутцына, Рыбина и деревень Булатниковой и Долот- 
ковой.

Веѣ стальныя произведенія нынѣшней выставки 
были безусловно хороши. Для экспертовъ, оцѣняв- 
шихъ достоинство произведеній, оставалось только 
сравнивать степень совершенства, до которой они до- 
стигли у разлипныхъ производителей, принявъ за срав- 
нительную единицу произведенія крестьянъ селъ Ворс- 
мы и Павлова, Завьялова и Горшкова. Эти два про- 
изводителя, хотя и представили издѣлія свои на вы- 
ставку, но они, по заслуженному уже достоинству, вы- 
соко стоятъ въ области нромышленности мануфак- 
турной и выходятъ изъ ряда своихъ собратій по ис-
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кусству. Выставленныя ими произведенія могли по-
служить только благодѣтельнымъ для другихъ ирнмѣ-

ромъ, до чего способна достигнуть Русская предпрі-
имчивость, соеднненная съ трудомъ и терпѣніемъ.

Впрочемъ , голосъ правды и желанія преуспѣянія

Руеской гіромышленности нс должеиъ упустить изт»

вида одного замѣчаиія главнымъ производителямъ

стальныхъ издѣлій Ннжегородскои губерніи: за чѣмъ
они, столь в ы с о е і о  поднявшіе свое иекусство, остана-

вливаются и не идутъ далѣе? Коиечно, много ими
едѣлано по своей части, ио за всі.мъ тѣмъ еще про-
сгранное поле усоверпіенствованія предстоптъ для
нихъ впереди. Столовые ножи, иожннцы, перочнн-

ные ногкички и бритвы, выдѣлаиные Ния;егород-

скою сельекою промышленностію, уа;е соперничеству-

ютт» съ иностранными подобными произведеніями;

но есть иредметы стальныхъ издѣлій, до которыхъ

едва коснулось вниманіе Нижегородскихъ мастеровъ.
Напилки разныхъ сортовъ, гнілы, сголярные и нлот-

ничные инструменты и наконсцъ хирургическіе ин-

струмеиты лучшаго качества вее еще выписываются

болыпею частію изъ-заграницы. Если мастера Заг.ь-

яловъ, Горшковь, Рыженковъ и другіе силою сво-
его труда и предпріимчивоети достигли до того, что
въ выдѣлкѣ нѣкоторыхъ вещей могутъ соперничать
съ лучшими англійскими мастерами, то нѣтъ сомнѣ-
иія, чго снла воли, способность рукъ и поощреніе

Праьительства приведутъ къ тому, что въ скоромъ 
Горн. Ж ур .  К н .  XII .  4 8 5 4 .  9
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времсни высокаго достоинства хирургическіе инстру- 

менты будутъ производимы въ деревняхъ и селахъ 

Нижсгородской гѵберніи.

И зъ  представителсй сихъ издѣлій, кромѣ масте-

ровъ крестьянъ села Ворсмы А. П . Завьялова и

придворнаго мастера П . И. Горшкова, оеобенно за-
мѣчатсльны крестьянинъ той же вотчины Финіесъ

Фсдоровъ Воротиловъ, который, кромѣ отличнаго

производства ножей и ножницъ, началъ удачно при-

лагать свое искусство къ выдѣлкѣ хирургическихъ ин-

стрѵментовъ, за тѣмъ крестьянинъ ссла Ворсмы Иванъ

Ивановъ Залявинъ, котораго всѣ стальныя издѣлія

также отличной работы, и села Павлова крсстья-

нинь Ѳедоръ Вырынаевъ, замѣчательиый по оглич-

ной работѣ и отдѣлкѣ замковъ и ножницъ. Въ нас-

тоящую же выставку выстунилъ съ своими произве-

деніями, на ряду съ первыми мастерами этого дѣла,

тогожъ села крестьянинъ Ѳедоръ Семеновъ Рыжен- 
* / 

ковъ; представленныя имъ на выставку стальныя ве»

щп, иояіи, ножницы и бритвы отличались прево-

сходною выдълкою и сравнительно съ прочими ма-
стерами дешевизною.

И зъ  Вятской губерніи Яранскаго уѣзда, Кукар- 

скаго Удѣльнаго Приказа, ремесленнымъ училіпцсмъ 

представлены были изготовленныя тамъ, подъ руко- 

водствомъ мастеровъ столярнаго и слѣсарнаго ма- 

стеротва Соломина и Ковязина, воспитанниками того 

училища разныя слѣсарныя издѣлія, приспособлен-
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ныя къ плотничному и столярному д ѣ л у , какъ-то:

пилы, стаіиески, иодпилкн, рѣзаки, топорпки, молот-

ки и проч,, и столовые иожн съ вилками нзъ Аи-

глійской стали. Вещи этн отличались чистотою от-
дѣлки и чрезвычайной дешевизной; въ особенности

заелужилъ всеобіцее одобрсніе приборъ столярпыхъ

ннструментовъ, вполнѣ удобиый для всякаго, занн-

мающагося этимъ дѣломъ. И зъ  Вятской же губер-

піи были прсдставлены удѣлыіымъ кресгьянииомъ
Ковязииымъ столовая стальная набориая печать и

стальнос наборное све|)ло для часовыхъ мастсровъ.

До Ю-ти представителей было изъ Макарьевскаго

уѣзда ссла Дыскова, доставившихъ болыпіе висячіе

замки; большая часть изъ нихъ вссьма хорошей ра-
богы и снаб;кены замысловатыми мсханизмамн. Лѵч-«/

шими оказались замки крестьянина Ѳсдора Кон-

дратьсва Пачслова. Крестьянинъ Нижегородской гу-

берніи Горбатовскаго уЬзда, вотчины Г. Авсркіева,

Герасимъ Егоровъ Нагинъ прсдставилъ на выставкѵ

два внутреннихъ замка, сдѣланныхъ имъ для Ниже-

городскаго острога, по образцамъ новаго устройства,

пріобрѣтеннымъ въ Парижѣ г. Начальникомь гу- 
«

берпіи, съ особеннымъ механизмомъ на подобіс ча- 
соваго. Поддѣлка этихъ замковь и ключей къ нимъ, 
кромѣ масте)>а, гюсящениаго въ тайиу механизма, 

для другихъ совершепно невозможна. Замки работы 

Нагина дзлеко превзошли огдѣлкою свои образцы, 

ч то единогласно признано, какъ посѣтителями, такъ



и экспертами выставки. Въ числѣ сталыіыхъ издѣлій 

нынѣшней выставки гіредставлены крсстьяниномъ Гор- 

батовскаго уѣзда деревни Виткуловой, вотчины Князн 

Гагарипа, Степаномъ Фроловымъ плоскіе, треуголь- 

ные и полукруглые стальные напилки. Это составля- 

отъ вссьма отрадное явленіе въ области богатой 

Ни;кегородекой промышленности; если вспомнить, что 

во всѣхъ слѣсарныхъ заведеніяхъ, во всѣхъ Русскихъ 

мастерскихъ уиогрсбляются одни только напилки Аиг- 

лійскіе, то казалось бы, что этотъ иорядокъ вещей 

уже неизмѣнимъ и что Русскіе масгс|)овые не имѣ- 

ютъ с[)едствъ для производства хорошихъ нагшлковъ 

вѣроятно по особой трудности ихъ выдѣлки. Но раз- 

емагривая предмстъ съ другой стороны, видимъ, что 

работа насѣчки напилковъ весьма п[)Оста и что въ 

ШеФФИльдѣ и Вариигтонѣ (въ Англіи), гдѣ выдѣлы- 

ваются напилки въ большомъ количсствѣ, этилгь дѣ- 

ломъ занимаются дагке женщины и дѣти. Неужелн 

руки Русскихъ мастеровыхъ, посредствомъ которыхъ 

иностранные мастера въ Россіи выдѣлываюгъ столь 

превосходныя издѣлія, ху;ке рукъ Англійскихь? От- 

зывъ самнхъ иностраицевъ говоритъ противное. Мо- 

жетъ быть скажутъ, чго Русскіе мастера не умѣюгъ 

закаливать напилочной стали; на это можно отвѣтигь, 

что стальныя издѣлія селъ Павлова, Ворсмы и Д[)у- 

гихъ доказываютъ совершенно іі[)отивное И зъ это- 

го слѣдуегъ, что для выдѣлки нанилковъ гл. Россіи 

ссть [)>ки и матеріалъ, а прсдночтителыюе упот[>сб-

418

9



леніе Англіііскнхъ напнлковъ есть не болѣе, какъ 
обыкновеніе, происшедшее отъ недостатка развитія 

этой отрасли промышленности въ Россіи. Принимая 
все это въ разсужденіе, мо.кно сказать, что явленіе 

креетьлнина Фролова на Ніпксгородской высгавкѣ 

съ свонми нревосходными напилками столі» валшо, 

что гіо всей справедливости достойно об[)атигь на 
еебя особенное вииманіс. Это нить, за когорую нрк- 

но взятьея для того, чтобы изъ сельской нромышлен- 

ности извлечь новое полезное производство, которое 
нигдѣ не можетъ быть развито еъ такимъ удоб- 

стволіъ, какъ въ Нижегородекой губерніи, въ которой 

для этого много ередствъ. (Сок[)аіценное извлсченіе 

изъ отчета, помѣіценнаго въ 10 журнала Ми- 

нистерства Внутреннихъ Дѣлъ, за 1854 годъ).
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З А М Ѣ Т К И  О В Ы Д Ѣ Л К Ѣ  И С Б Ы Т Ѣ  Ж Е Л Ѣ З - 
Н Ы Х Ъ  Н З Д Ѣ Л ІЙ  В О  В Л А Д И М ІР С К О Й  Г У Б Е Р -

Н Ш .

Въ книжкѣ ІУ  Вѣстника Императо[)скаго Рѵсскаго 
Географическаго Общества, за 1854  годъ, Дѣйствн- 

тсльный членъ этого Общества Г-нъ Дубенскій по- 

сѣтплъ (стр. 14— 26, Отд. V) обширную статью 

подъ заглавіемь: »3амѣтки о торговлѣ желѣзными из- 

дѣліями во Владимірской губериіи«; прсдлагаемое из-



*

влсченіе нознакомнтъ съ особенностями этого промы- 
сла въ горностатистическомъ отношеніи.

Промышленность серпами старинная и почти глав- 

ная у казенныхъ крестьянъ двухъ сосѣднихъ волостей: 
Улыбышевской, во Владимірскомъ уѣздѣ, и Береж- 

ковской, вь Судогодскомъ, также въ нѣкоторыхъ по- 

мѣщичьихъ селеніяхъ, лежащихъ между ними; по- 

стоянныхъ и корениыхъ серновщиковъ насчитывает- 

ея здѣсь до 1,^00

Серповщііковъ можио раздѣлить на три разряда: 

къ первому относятся тѣ, которые собираютъ серпы 

и раздаютъ ихъ назадъ; серповщики втораю разряда 

ие только еобираютъ и развозягъ, но еами ихъ зуб- 

рять и умѣютъ исправлять сериы старые и иопор- 

тившіеся; наконецъ, третій разрядъ составляютъ ма- 

стера, которые въ состояніи дѣлать ссрпы новые и 

имѣютъ свои кузницы. Псрвый разрядъ серповщи- 

ііовъ самый малочисленньнц собравъ серпы, потомъ, 

привезя ихъ на родину, они отдаютъ зубрильщикамъ 

вьшравить, отточить и вызубрить, еъ платою отъ І^- 
до 2 руб. серебромъ съ сотнн. На мѣстѣ сбора или 

раздачи выправленныхъ и вызубренныхъ серповъ, они, 

по условію, получаютъ съ довѣрителя за выпраску 

серна отъ 4  до 7 коп. серебромъ, т. е. съ каждаго 

серпа бсрутъ себѣ яа хлоноты отъ 2  до 4 коп. У 

каждаго корепнаго ссрповщика ссть свой участокъ, 

въ который только онъ и ѣздитъ за ссрпами. Вели- 

чина участка соотвѣтствустъ вссгда извѣстности сер-
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поищика и его дѣятельности: у одного онь состоитъ 

изъ десятка или двухъ, а у другаго— иаъ ііяти де- 

сятковъ деревень, иии занимаетъ цѣлый уѣздъ. По- 

добные участки почти всегда персходятъ иаслѣд- 

ственно*

Сборъ серновъ гіроизводится только вь самой Вла- 
димірской и въ ближайшихъ къ ней губсрніяхъ— Мо- 

сковской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ниже- 
городской, Тамбовской и Рязанской, на радіусѣ 500 
верстъ. Не многіе пускаются сбирать сергіы въ Во- 
логодскую, Влтскую, Казаискую, Симбирскую, Пен- 

зенскую, Калужскую, Орловскую, Смоленскую гу- 
берніи.

Въ далыіія губррніи, въ Сибирь, въ Земли Ураль- 

скихъ и Донскихь Казаковъ, въ Украйну, ѣздятъ 

собственно поковщики (отъ слова ковать), на продол- 

жителыюе время, на годъ, на два и иа три и нани- 

маютъ тамъ въ большомъ селсніи кузницу, гдѣ по- 
стоянно работаютъ два, три работника, а одинъ разъ- 

ѣзжаетъ по соЬѣдиимъ деревнямъ и селамъ, какъ для 
собиранія заказовъ, такъ и для раздачи сработан- 

ныхъ вещей. Они дѣлаютъ тамъ серпы, ножи (дере- 

венскіе), топоры и ножницы (для стрижки овецъ); 

вссьма немногіе куютъ новыя косы, обыкновенно 

же только выправляюгъ, навариваютъ, спаиваютъ и 

отпускаютъ косы старыя.

На поковть весьма много рабогы и доходу поков- 

щикамъ во время сѣнокоса и ікнитва; оии тогда вы-
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ѣзжають часто на полл съ холоЪной кузницей (на- 

ковааьня, молотокъ, щипцы) н, во время по.іевыхъ 

работъ, тамъ ;ке на мѣстЬ иоНравллютъ земледі.ль- 

ческія орудія, зубрятъ и оттачиваютъ серпы, иро- 

бивають косы; спаиваютъ же ихъ въ кузницѣ по- 

іѵгоянной, гдѣ выполняютъ и всѣ работы, требую- 
пця пособія огня. За зубренье и оттачиванье сер- 

па берутъ они тогда отъ 5 до 10 коп. серебромъ, а 

если поковіцики живугъ года три на одномъ мѣстѣ 

или ;ке пріѣзжають въ одно и тоже мѣсго постояи- 

но для работы ка;кдый годі., то часто имъ платятъ 

въ натурѣ: мукой, кругіой, говядиной, масломъ, ско- 

томъ, и т. п.

Многіе серповщики составляютъ компаніи. Одни, 

постоянно въ продолженіе зимы, только собираютъ 

и раздаютъ серпы, а другіе заняты во всю зиму вы- 

правкою, зубреніемъ и отіачиваніемъ серповъ со- 

бранныхъ и дѣланісмъ новыхъ.

Сотия новыхъ или выправленныхъ старыхъ серповъ 

продается на мѣстѣ производства по 7  руб. серебр. 
Сборщики и иоковщики иногда прямо закупаютъ ихъ 

у другйхъ кузнецовь и серповщиковъ, по означенной 

цѣнѣ, на деньгн и потомъ всю остальную выручку 

оставляютъ у себя. Иногда продаютея еерпы доволь- 

но выгодно въ степныхъ и Сибирекихъ губерніяхъ: 

сотня отъ 15 до 20  рубл. серебромъ, изъ которыхъ 

третья часть остаегся серповщику на выручку; но въ 

блнжайшихъ губерпіяхъ продаютъ серпы не выше



10 и 12 ру'бл. серебромъ. Въ поелѣднемъ случаѣ, 
выручка оі. сотни, хотя гораздо менѣе, чѣмъ въ пер* 

вомъ, именно вдвое меныие, простираясь отъ 2 до 
3 рубл. серебромь, но за то серповщикъ при сборѣ 
и раздачѣ серповъ вь ближнихъ губерніяхъ имѣетъ 

ту выгоду передъ торговцемъ въ отдалениі.іхъ мѣст- 

ностяхъ, что можетъ нѣсколько разъ вернуться до- 
мой за серпами, такъ что за данное время у него 

въ выручкѣ остается не менѣе противъ перваго.
Къ выручкѣ серіювщиковь должно отнести п то, 

что имъ часто отдаюгъ старыя, перерванныя или 
переломанныя косы, старое желѣзо, нолосы, шины и 

т. п., для выдѣлки изъ нихъ новыхъ серповъ, 110 
цѣнѣ отъ 6 до 10 коп. за каждый. Иногда коса от- 

дается еще очень порядочная, такъ что, по надле- 

;кащей выиравкѣ ея въ кузницѣ, серповщикъ полу- 
чаетъ за нее отъ 25 до 50 коп, серебромъ сверхъ 

платы за серпы, которые онъ приготовилъ не изъ 

данной косы, а изъ дрѵгаго какого нибудь стараго 

желѣза. Если же косу нельзя ни спаять, ни выпра- 

вить хорошеиько, тогда надѣлаютъ изъ нея ножей, 

ножницъ, и серповщикъ все-таки много отъ нся вы- 
гадаеть, имеино: раза въ четыре болѣе той цѣны, 
за которую онь взялся приготовить изъ нея извѣст- 
ное число серповъ —  два или три.

Иногда сборщики получають отступное отъ сво- 

его товарнща, который вмѣстѣ самъ и кузиець: куз- 

нецъ даетъ имъ за каждую сотню собранныхъ сер-
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повъ 1 руб. 50 к. сер.; потомъ, вызубривъ, испра- 

вивъ и огточивъ ихъ, продаетъ уже еамъ и всю по- 

лученную выручку оставляетъ у себя. И  для сбор- 

щика, и для кузнеца эта сдѣлка выгодна: за тысячу 

сборщикъ получитъ 15 р. сер., со включеніемъ, впро- 

чемъ, и тѣхъ издержекъ, которыя онъ сдѣлалъ нри 

сборѣ серповъ, такъ, что ему отъ 2,000, менѣе чего 

сборщикъ рѣдко привозитъ съ собой, остаетея чи- 

стой выручки, рублей 15 и 20 серебромъ. Если онъ 

изъ выручки которую могъ бы получить при соб- 

ственной раздачѣ, и уступаетъ по ~  или по 1 к. 

еер. съ серна съемщику-кузнецу, за то онъ, безъ 
траты времени, тотчасъ же можетъ отправиться за 

новымъ сборомъ еерповъ и такимъ образомъ за зиму 

въ выручкѣ ничего не теряетъ, а иногда и выигры- 

ваетъ. Съемщикъ же потомъ раздаетъ откупленные 

серпы одинъ и всю выручку или избытокъ беретъ 

иа еебя.

Нѣкоторые кузнецы закупаютъ ;келѣзо, для вы- 

дѣлки изъ него серповъ, ножей и проч., на желѣз- 

ныхъ заводахъ Владимірекой и Нижегородекой губер- 

ній, но преимущественно скупаютъ старыя негод- 

ныя къ дальнѣйшему упогребленію вещи, находя вы- 

работку изъ ііихъ выгоднѣе.

Въ работники къ серповщикамъ идутъ большею 

частію неимѣющіе своихъ кузницъ или малопривыч- 

ные въ кузнечиомъ дѣлѣ; молодымъ парнямъ, перво- 

ученикамъ, поковщики и серповщики платять вь



годъ до ЪО р. сер., на хозяйскомъ хлѣбѣ, а хорошіе 
мастера получаютъ отъ 60 до 7 0  р. сер. и даже 

100, или встуиаютъ съ хозяиномъ въ долю, на из- 
вѣстныхъ условіяхъ, когорыя болынею частію оп- 

редѣляются поведеніемъ н знапіемъ дѣла нанимаю- 

щагося. Постоянные годовые, двухгодовые и т. д. ра- 
ботники нанимаютея только поковщиками, когорые 

отъѣзжаютъ въ дальнія губерніи на время —  отъ 4 
мѣсяцевъ до Ъ лѣтъ.

Поковіцики, въ иродолженіе зимы, запасаютъ иа 

родинѣ серпы, косы, ножницы, и съэтимъ товаромь, 

обыкновенно лѣтомъ, отправляются въ низовыя или 

Сибирскія губерніи, гдѣ, распродавъ его, остаются для 

кузнечныхъ работъ до тѣхъ поръ, иока гіредлагаетея 

выгодная работа.

Работа въ кузницахъ у сериовщиковъ начинается 

съ знмы; осеныо, съ Сснтября по ІІоябрь, они со- 

бираютъ серпы и заняты такл;е молотьбой хлѣ- 

бовъ.

К ъ ІЗ й З  году насчитывалось: Кузницъ. Хозяевъ. Рабоч.

Улыбышевской, или Го-

ЛОВИІІСКОЙ волости . 96 96 288

Авдотьинскомъ сельскомъ

обществѣ . . . . . 80 80 240

Осташевскомъ сельскомъ

о б щ е с г в ѣ ......................... 110 110 330



— Бережковскомъсельскош»

о б щ ествѣ .........................14 14 42

—  ГІомѣіцичьихъ селеніяхъ 100 100 300
Итого 400  400  1,200

Собранные серпы сперва выправляются. Выправ- 

ка состоитъ въ слѣдующемъ: старые сергіы прока- 

ливаютъ въ горнилѣ до краснгц потомъ бьютъ ихъ 

молотами, для отдѣленія заржавленной наружной пле- 

вы , привариваютъ новаго желѣза, и т. п. Послѣ 

этого ихъ оттачиваютъ и наконецъ зубрятъ. Іі ь сутки 

кузнецъ, среднимъ счетомъ, выправить оть 200 до 

500 серповь, отточить столько же, т. е. на кажда- 

го приходитея отъ 100 до 150. Наконецъ, вызу- 

бриваетъ одииъ зубрильщикъ 150. И  такъ, на од- 

ного рабочаго приходится вь трон сутки 125 сср- 

повъ, иа чисто отдѣланныхъ, или на каждыя рабо- 

чія сутки, ровнымъ счетомъ, 42 сергіа. Новыхъ сер- 

повъ въ сутки на чисто отдѣлываютъ отъ 20 до 25. 

Въ продолженіе зимы на каждыя рабочія сутки нри- 

ходигся 32 серпа, нсправленныхъ старыхъ и сдѣлан- 
ныхъ вновь.

Прннимая, что въ продолженіе 5 мѣсяцевъ (Но- 

ября, Декабря, Января, Февраля и Марта), не болѣс 

100 полныхъ рабочихъ дней въ кузницахъ, найдемъ, 

что въ продолженіе всей зимы серповщики отдѣла- 

ли бы старыхъ до 4 мил. серновъ. Но какъ въ то- 

же время кузнецы работаютъ и новые серпы, иро- 

изводство которыхъ вдвое медленнѣе, а сверхъ того
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заплты другими кузиечными работами, то каждо- 
годно вывозится изъ означенныхъ волостей око.ю 

3 ми.і. сериовъ новыхъ и исправ.іенныхъ старыхъ, 

на сумму (по мѣстной цѣнѣ ихъ 7  руб. сер. сотня 

въ гуртовой продажѣ) 210 тые. руб. сер. И  такъ 

на каждаго серповщика приходитея 175 руб. сер.,

со включеніемъ издержекъ въ дорогѣ, при еборѣ и
*

раздачѣ ссрповъ. За вычетомъ издер;кекъ, проетпраю- 

іцнхея до половины мѣстной цѣны серновъ, остает- 

ся па каяідаго серповщика чистой выручки 87^- 
руб. сер. Но эта выручка, разумѣется, расііредѣляет- 

ся весьма не равномѣрно: у еерповщиковъ, которые 

могутъ только зубрить и оттачивать, остается отъ 45 

до 7 0  руб. сер., а у поковщиковъ и кузнецовъ она 

простирлется отъ 75 до 500 руб. сер.
I

Въ разницу на мѣстѣ серпы продаются по 10 к. 

еер. каждый.
П ри покупкѣ серповъ по 7 р. сер. сотня на мѣ- 

стѣ, они еъ доставкой къ сбыту, верстъ за тысячу, 

обходятся въ 9 и 10 р. сер. самому серповщику, 

который продаетъ ихь тамъ вдвое, отъ 18 до 20  р. 

сер. ІІа одну лошадь накладывастся около 2— тыс. 

еерповъ, что равнясгся 50 пудамъ вѣса. 1 ,000 верстъ 

съ такимъ возомъ проѣзжаютъ въ З^- недѣли; суточ- 
ные расходы, на еодержаніе человѣка сь лошадыо, 

вь дорогѣ равняются 1 ~ р. сер.

Въ деревнѣ Авдотышой нѣкоторые кузнецы при- 

готовляютъ Русскія косы и литовки, нли горбу 11111.
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Руоскія косы продаются на мѣстѣ отъ 20  до ?)0 к. 

сер., а литовки —  отъ 40 до 50 за каждую. П о- 

слѣдиія вывозятся въ сѣвериыя губерніи —  Петер- 

бургскую, Вологодскую, Костромскую, Вятскую,Перм- 

скую; во Владимірской горбушею не косятъ.

Въ сутки, кузнецъ съ помоіцникомъ приготовля- 

етъ 15 косъ. Всѣхъ косъ вывозится изъ Авдотьина 

и нѣкоторыхъ друіихъ селеній до 16,000 въ годъ, 

изъ которыхъ до 4  горбѵшъ —  вссго на сумму до

6,000 р. сер,

Новыхъ ножницъ, для стрижки овецъ, работастъ 

мастсръ въ сѵтки 20. Вироисмъ здѣсь приготовля- 
ютъ ихъ немного —  едва ли болѣе 10,000*, поков-, 

іцики обыкновенно дѣлаютъ ихъ на мѣстѣ своего по- 

кова.

Промышленность серпами родила другую, хотя 

весьма незначительную. Серпы большею частію по- 

ступаютъ въ торговлю совсѣмъ готовые къ работѣ 

и отдѣланные. На мѣстѣ насаашваютъ на нихъ и 

черенки. Послѣдніе приготовляюгся въ тѣхъ ;ке се- 

леніяхъ серповщиковъ изъ осиноваго дерева, кото- 
рое, между прочимъ, потому считается для нихъ 

ѵдобнѣе, что мягче въ выточкѣ и черенки изъ него 

бываютъ весьма легки.

Серпы, косы и овечьи ножницы при дешевизнѣ 

своей, весьма удовлстворитсльны для работъ. Какой 

иностранный серпъ можно купигь дагке за 20  к. 

сер., г.ысшую цЬну нашихъ ссрпові., да;ке въ отда-
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лспныхъ мѣстахъ сбыта ихъ ? тогда какъ обыкновен- 
но они продаются на мѣстѣ по 10 к. въ разницу, 

или по 7 к. гуртомъ! Одинъ серпъ, безъ поправки 

н зуб])енья, слркитъ на два и на три лѣта. Такая 
дешевизна дѣлаетъ этотъ гіромыслъ весьма важнымъ 

какъ для производителей, такъ и для цѣлой Россіи.

За Окой, въ Муромскомъ уѣздѣ, почти по всему 

протягкснію Перемиловскихъ горъ, распространена 
/келѣзная промышленность Павлова и Ворсмы. Въ 

Багратіоновской волости, въ 1852 г., занималось от- 
дѣлкою но;кой и вилокъ 269  человѣкъ, отдѣлкою зам- 
ковъ —  234 , и вообще кузнечнымъ мастерствомъ—  

217, а всего 720 постоянныхъ работниковъ, изъ

4 ,0 0 0  ревизскихъ душь, т. е. всѣхь взрослыхъ 

работниковъ. Въ сосѣднихъ господскихь селеніяхъ, но 

направленію отъ Зяблицкаго погоста къ Павлову и 

Ворсмъ, тогъ же промыселъ. Въ нихъ примѣрно на- 

считывается до 500 ремесленниковъ. Въ Зяблицкомъ 

погостѣ Баіратіоиовской волости и селѣ Варежѣ, Г. 

Тамарина, желѣзныя издѣлія составляютъ главную 
промышленность.

Среднимъ барышемъ н вмѣстѣ задѣльной платой, 
принимая 100 р. сер. на каждаго рабочаго, Багра- 

тіоновская волость, съ сосѣдними господскимй селе* 

ніями, получаегъ въ годъ до 120,000 р. сер. за 

свои желѣзныя издѣлія, которыхъ вырабатывается 

тамъ на цѣнность, удвоенную противъ барыша иза- 

дѣлыюй платы, т. е. на 240 ,000  р. сер. Нѣкоторыя
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селснія занимаются сдинственно издѣліемъ ножей, 

другія — замковъ, н ссть, наконсцъ, селенія, кото- 

рыя только шлифуютъ ножи. Замки здѣсь самыхъ 

дурныхъ качествъ и продаются на мѣстѣ отъ 2 до 

5 р, сер. сотня. И зь  сотни, при перевозкѣ ихъ по- 

кушцйкомъ, десятка три поргится во время дороги. 

Ножи приготовляются порядочныс.

Въ большихъ Фабричныхъ селахъ и близкихъ къ 

нимъ городахъ кузнечное мастерство также възамѣт- 

номъ ризвитіи; въ Ш уѣ, Ивановѣ, Александровѣ н 

другихъ ссіь кузнецы, которые гіриготовляють и:е- 

лѣзныя, впрочемь мслкія, веіци, требуюіціяся для 

машинъ, гвозди, винты, скобки, обручики и т. п. Куз- 

пецы въ Александровѣ и Александровскомъ уѣздѣ 

приготовляютъ также ухвагы, заслоны и заслонки, 
чугуны, сковороды.

Во всакомъ селеніи, при большой дорогѣ лежа- 
щемъ, и въ селеніяхъ, вдали отъ городовъ, большихъ 

дорогъ и ссленій мануФактурныхъ и заводскихъ, на 

500 душъ мужеекаго пола, вссгда есть кузнсцъ и 

кузница, которые удовлетворяютъ почти всѣмъ тре- 

бованіямъ проѣзжихъ и деревенской жизни.

У многихъ помѣщиковъ держатся свои кузнецы и 

слесаря.

Во Владимірской губериіи насчитывается до 1,700 

кузницъ, около 5,000 кузнецовъ и вообще произ- 

водителей желѣзныхъ издѣлій: въ томъ числѣ въ го- 

родахъ Владимірской губерніи до 150 кузннцъ и до
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40 0  кузиецовь. Но пъ зем.іедѣаьчеекихъ господекихь 

ееленіяхч» у крестьяпъ кузнечестііа мало.

Ж елѣзпыя части крестьянскихь земледѣльческихъ 

орудій приготоімяются боиыпею частію въ кузни- 

ц а \ь ; полицы, соиіиики, рѣзцы работаются мѣстны- 

ми кузнецами по заказу. Трудно опредѣлить число 

ихъ, выработываемое и отпускаемое кузнецами вновц 

они выдѣлываются и продаются вь разницу раз- 

личными кузницами и въ разлнчныхъ мѣстностяхъ. 

Тол ько въ г. Муромѣ и ві, нѣкоторыхъ селеніяхь 

его уѣзда, приготовленіе соінниковъ и іюлнць сос- 

тавляетъ исключителыюе занятіе нѣкоторычъ кузне- 
цовц  много ихъ заготовляется также на Выксен- 

скнхъ н Гусевскихъ желѣзныхъ заводахъ. Сошникн іі 

полицы продаются на вѣсь, во Владимірѣ н Судогдѣ 
— отъ 5 до 6 к. сер. за фунгь, а на мѣстѣ ихъ 

производства, т. е. въ Муромскомъ и Меленковском ь 

уѣздахъ, отъ 4 до 5 коп. еер., нри продажѣ вь раз- 

ницу. При гуртовой продажѣ на мѣстѣ они отпуска- 

ются по 4 к. еср. Фунтъ. Вѣсъ сошниковъ и по- 

лицъ бывастъ не одинаковый: пара сопіннковъ вѣ- 

сомъ отъ 8 до 15 Фунтовъ, каждая полипа — отъ 

4  до 7 Фунтовъ. Бузнецы Опалыцнны приготовля- 

ютъ къ млугамъ и косулямь, которыми обыкновенно 

нашется тамь земля, лсмехи, отвалы н рѣзцы.

Горн. Журн. К н. XII .  '1854. 10



КРЕМНЕКИСЛОТА И НѢКОТОРЫЯ ТЕХНИЧЕ* 
СКІЯ ЕЯ ПРИМѢНЕНІЯ.

Г-иъ Барлоу (^. Вагіочѵ) прочиталъ въ Лондонѣ, 

въ одномъ изъ засѣданій Воуаі Іпзіііиііоп, въ пер- 

вую половину текущаго года, слѣдующую статыо, на- 
печатанную въ 279, СЬетісаІ Сагеііс, 1854 го- 

да, н въ Біп^1ег’в РоІуіесЬпізсЬея Іоигпаі, Вапіі СХХХІІІ, 

ІІеП 4, того ;ке 1854 года.

Кремнекислота принадлежнтъ къ числу тѣлъ наи- 

болѣе расгіространснныхъ въ минеральномъ царсгвѣ. 

Кварцъ обыкновснный, (кварцовый) песокъ, кремень, 

халцедонъ, опалъ и проч. служатъ примѣрами кри- 

сталлической и аморФной или сплоиіной кремнеки-  

слоты. Во всѣхъ этихъ видахъ кремнеземъ способенъ 

вступать въ соединеніе съ основаніями какь кислота 

или тѣло электроогрицательное. Содѣйствіе возвышен- 

ной темгіературы необходимо для произведенія этихъ 

соединеній, образующихъ всевозможные силикаты: 

какъ природныс (гюлевой шпатъ, слюда, глина п 

проч.), такъ и нскусственные (стекло, шлакн и проч.). 
Обыкновенное иерастворимое стекло составляется 

4|>езі> соединеиіе кремнекислоты болѣе чѣмъ съ од- 

нимъ основаиіемъ. Съ одною изъ огнепостоянныхъ 

щелочсй, кремнекислота образуетъ растворимое сте- 

кло , степень растворнмости котораго зависитъ отъ 

отноіпеніл въ немъ кремнекнслоты къ щслочному 

основанію.
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Подобнаго рода растворнмыа крсмнекислыя іц с -  

лонныя еоли,— такъ называемос растворижое или во- 
длное стекло (*) (ХѴаззег^Іаз) приготовлястся разлшь 

і і ы м ъ  образомъ. Употребляя кварцевый песокъ, дѣ- 

лаютъ тѣсную смѣс ь изъ 15 частей тонкаго песку съ 

8 частями углекислаго натра или съ 10 част. углс- 

кис.іаго кали и одной частыо дрсвсснаго уголіліаго 

порошка; эта смѣсь, расплавленная въ псчи, дастъ 

растворимую въ кипяіцей водѣ кремнекислую іцсмочь.

Г. г., Рансомъ гіриготовляли эту ;ке кремпскислуіо 

щелочь, обработывая толченый кремснь растворомъ 
ѣдкаго кали при температѵрѣ 3 0 0 -  Ф. ( 1 4 9 -  Ц.). 

Недавно Г. Уай (ѴѴау) сдѣлалъ наблюденіе, что осо- 

баго рода прінсканный имъ песокъ, состоящій изъ

(*) Описаніе водянаго стекла, открытаго за 30 лѣтъ 
нредъ симъ Мюнхенскимъ ПроФессоромъ и Академикомъ 
Д-мъ Фуксомъ напечатано впервые въ Казіпег’8 АгсЬіѵ 
Гйг «ііе деваттіе КаІигІеЬге, В с і. У. Въ Л Т  10 Горнаго 
Журнала, на 1826 годъ (стр. 127), помѣщенъ переводъ этоіі 
статьи. Г-нъ Фуксъ, преслѣдуя предпринятыя имть поэтому 
предмету изысканія, допускалъ, что безъ прибавленія треть- 
яго тѣла основнаго (глинозема, іізвести, горькозема и л и  

ссннцовоіі о к и с и )  нсвозможно изъ одного голько натра 
і і л и  кали въ соединеніи съ кремнеземомъ приготовлять 
стекла, въ водѣ нерастворимыя; между тѣмъ до этого вы- 
вода, нынѣ положительно доказаннаго, во всѣхъ куреахъ 
хпміи принимали обыкновенное стекло за кремнекислук» 
иіелочь, содержащую изпесть, въ вндѣ не существенной по 
тогдашнимъ понятіямъ примѣси. ГІрмм. Гсд.
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75 ч. глины и 25 ч. растііоримой (силошной) креіч* 

некислоты, еосдиняется съ Т.дкимъ кали при темпе- 

ратурѣ кипячсиія воды и также образуетъ водяиое 

стекло.

Продѵктъ этотъ съ успѣхомъ примѣияется го мио- 

гихъ важиыхъ случаяхц иаъ иихъ гіриведемъ здѣсь 

трн въ особенности:

I. Защищеніе строителъныхъ камнегі отъ порхи. 

Стѣны строеній подвержены извнѣ вліянію атмоса>е- 

ры и связь въ нихъ можетъ быть ослаблена отъ 

различныхъ п р и ч и н ъ .  Въ скважины ихъ ироиикаетъ 

сырость, чрезъ что увеличивается наклонность ча- 

стицъ расітіиряться и съуживаться, в ъ  слГ.дсгвіс пе- 
| і с м ѣ и ъ  температуры. Вь а т м о с Ф с р ѣ  г о р о д о в ъ ,  гдѣ 

жгуть каменный уголь, всегда иаходится сѣрнистая 

кислота, которая нсобходимо разрушаетъ сосгавъ ооли- 

товъ (нзвестняковъ) и доломитовъ, Дѣйствіемъ своимъ 

на извссть и магнезііо. Бсзъ сомнѣнія, хорошій сгро- 

ительный матсріал ь противостоитъ весьма долгое врё— 

мя такимъ вліяніямъ, но всегда ли бываегъ в о з м о ж -  

но достать его? Для огражденія противу разруше- 

нія, будетъ ли оно слѣдствіемъ Ф и з и ч е с к и х ъ  или хи- 

миче(кихъ причинъ, предложено насьпцать поверх- 

ность камнсй растворомъ водянаго стекла. Извѣстно, 

что сродство кремнскислоты къ іцслочамъ вссьма сла- 

бо и оиа отдѣлястея отъ нихъ самыми слабымн 

кислотами, даже уголыюю. П о мнѣнію тѣхъ, кото- 

рые совѣтуютъ окрслінеземиоатъ кампи, углскислота
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атм осФ ернаго воздуха оевобождастъ кремнекислоту 

изъ водянаго стекла, а отдѣлепная такимъ обра- 

зомъ кремнекиелота, осагкдаясь въ поры камня и ско- 
пляягь около частицъ его, увелнпиваетъ точки прн- 

косновенія этихъ часгицъ и образуетъ родъ поливы 
или глазури изъ нерастворимой кремнекислоты, до- 

статочиой для огражденія камия огъ вліянія сыро- 

сти (*). Подобная защита въ особенности приличе- 

ствуетъ пссчаникамъ. ІѴі> тѣхъ случаяхъ когда стро- 

нтельный камень содержитъ довольно значительное 
количесгво углекнслой извести или углекислой маг- 
незіи, возникаетъ еще огобаго рода химическое и р о -  

тивудѣйствіе между этими углекислыми соединеніями 
и водянымъ стекломъ, равнымъ образомъ предохра- 

няющее камень отъ разрушенія. Г-нъ Кульманиъ, 
замѣчаетъ слѣдуюіцес: «Всякій разъ, когда какая ли- 

бо нерастворимая соль приводится въ соприкоснове- 

ніе съ другою растворенною со.іыо, кислота которой
могкетъ образовагь съ основаніемъ нсрастворимой со-

*

ли соединеніе, еще болѣс перастворнмое, происхо- 
дитъ между составными частями ихъ размѣнъ*, боль* 

іпею частію размѣнъ этотъ бываетъ только частноп. 

Можно предполагагь, что въ елѣдствіе подобнаго про- 

цесса должна образовагься нерастворимая известко- 

вая соль, если растворъ водянаго стекла дѣйство-
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иать будстт. иа углскислѵю ишесть или углскислую 

магиезію, заключаюіціяся въ оолитныхъ или доломит- 

ныхъ строительныхъ камняхъ».

Однако же ожиданіе это не огіравдалось/ внолнѣ иа 

опытѣ. Г-нъ Смитъ (одинъ изъ сотрудниковь Ком- 

миссіи, учрежденной для избранія стронтельнаго кам- 

ня къ возведенію вновь сооруженнаго зданія Англій- 

скаго Парламенга) опускалъ кусокъ нзвестняка въ 

растворъ кремнекислаго кали вь Январѣ 1849 года; 

этотъ кусокъ, вмѣстѣ съ частію массы, отъ которой 

онъ отбитъ, были положены на крышу зданія, что- 

бы достаточно испьггать на нихъ одновременно дѣй- 

ствіе атмосФеры и непогоды; чрезъ пять лѣтъ, какъ 

окремнезеванный, такъ и неокремнезеванный кусокъ 

лришли въ одинаковое состояніе, то есть оба оказа- 

лись одинаково разъѣденными. Каковъ бы ни былъ 

впрочемъ окончательный результатъ погруженія стро- 

ительнаго камня въ растворѣ водянаго стекла, нено- 

средственное дѣйствіе его на камень весьма замѣча- 

тельно; я смочилъ, два мѣсяца тому назадъ, кусокъ 
извеетняка растворомъ водянаго стекла; между тѣмъ, 

какъ камснь вь естественномъ его состояніи былъ 

мягокъ, при треніи щеткою легко крошился и ела- 

бая сѣрнистая кислота выдѣляла его извесгь,— поелѣ 

означснной обработки водянымъ сгекломъ новерх- 

ность окремнезеваннаго камня сдѣлалась дово.іьно 

крѣпкою и противостояла сказаннымъ вліяніямъ во- 

ды и слабой кислоты.
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II. Другос примѣненіе оодянаго стекла состоитъ 

ог окртътглепін. цементповг,, въ такой стегіени, что они 

становягся нспроницасмыми для воды.

Четырнадцать лѣтъ тому назадъ Г-нъ Антонъ, въ 
Пр агѣ, прсдлагалъ разиыя примѣнснія для водяиаго 

стекла. Между прочимъ совѣтовалъ съ пособіемъ это- 

го препарата дѣлать извссть непроницаемою для во- 

ды (+). Онъ Полагалъ такжс, чго сго можно употреб* 

лять съ усгіѣхомъ вмѣсто извсстковаго молока для 
отбѣлнванія стѣнъ (**). Изъ многихъ опытовъ дозналъ 
онъ: если замѣиіать углскислую извссть слабымъ ра» 

створомъ водянаго стскла и покрывать ею стѣны, то 

она не можетъ быгь смываема мокрою губкою; что 

обыкновенная бѣлая краска, малярами употребляемая, 

равнымъ образомъ держится крѣпче, если ее смазать 

растворомъ водянаго стекла.

(*) Г-нъ Фуксъ (въ статьѣ «ііЬег Каік ипД Могіеі») 
предлагалъ водяное стекло, какъ весьма хорошее сред- 
ство для защиты гидравлической извести отъ разруше- 
нія, и для приведенія ее въ короткое время въ большое 
отвердѣніе. Если пропитать нѣсколько известь растворомъ 
стекла, и потомъ покрыть слоемъ его, прежде чѣмъ пре- 
доставить известь дѣйствію воды, то вода не оказываетъ 
на нее болѣе никакого дѣйствія; на извести образуется 
крѣпкая корка, подъ которою известь и цементъ спокой- 
но продолжаютъ взаимно обоюдное вліяніе.

(**) По правиламъ стереохроміи должно сначала стѣну 
покрыть пзвестковымъ молокомъ (ѣдкою известью), дать 
ей высохнуть и затѣмъ уже павести слой водянаго стекла.



I I I .  Стереохролііл Г -иа Ф> кса. Образованіе нера- 

створимаго цемента изъ водянаго стекла, происходя- 

іцсе во всТ.хъ тѣхъ случаяхъ, когда атмосФерная угле- 

кнслота дѣйствуетъ на послѣдиее веіцество, или ссли 

нривести его въ соирикосновеніе съ известковою солью, 

нолучило у Г-на Фукса новое весьма ваашое прило- 

женіе. ІТодъ стереохролііею разумѣегся сухая фрсска 
«Ггезсо зессо», что дозволяетъ нрилагать ее къ са- 

мымъ высокимъ художествсннымъ работамъ и сама- 

го болыпаго размѣра, для предохраненія ихъ на цѣ- 

лые вѣки отъ разрушенія (*). Способъ Г-на Фукса, 

тіереданный Г-мъ Эхтеромъ, изъ Мюнхена, ПроФес- 

сору Д-ру ГоФману, въ Лондонѣ, слѣдующій:

«Чистый и промытый кварцовый песокъ (**) мѣша- 

ютъ съ самымъ малымъ количествомъ сженой изве- 

стн и намазываютъ имъ стѣну (***). При этомъ по- 

всрхностной слой стѣны снимаютъ желѣзною скряб- 

кою, чтобъ удалить частицы ея, бывшія въ сопри- 

косновеніи съ атмосФерою; стѣну постоянно смачи-

(*) Когда исполненная посредствомъ стереохромін кар- 
тнна уже совсршенно окончена, и если художникъ замѣ- 
титъ въ ней нѣкоторое несогласіе въ тонахъ, то ее можно 
поправлять и передѣлывать, что въ сырой Фресковой 
живопнси вевозможно п составляетъ ея главный недо- 
статокт'.

(**) Можно употреблять также промытой пзвесткова- 
тый песокъ.

(“ *) Стѣну предварнтельно смачиваютъ разведсішымъ 
водянымъ стекломъ и нотомъ высушиваютъ.
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ваютъ. Потомъ стѣпу просушиваютъ; послѣ просуш- 

кп оиа должна быть въ такомъ состояніи, что се 

можно царапать ногтемъ. Послѣ этого надобно на- 

мазку укрѣпить, т. е. покрыть ее слоемъ водянаго 

стекла (+).
Сущесгвенное уеловіе не слишкомъ многоупотреб- 

лять водянаго сгекла при намазываніи имъ стѣны, 

чтобы не загянуть имъ скважинъ.

Эга операція обыкновенно дѣлается кистыо. Стѣ- 

на должна быть^приведена въ такое состояніе, чтобъ 
опа могла принимать въ ссбя краски. Если, какъ то 
часто бываетъ, стѣна покрыта слишкомъ густо, то 

должно поверхиость ее обтереть пемзою и «укрѣпить» 

снова. Укрѣпленную такимъ образомъ стѣну оставля- 

ютъ высохнуть. Предъ начатіемъ живописи, худож- 

иикъ смачиваетъ ту часть, на которой хочетъ рабо- 

тать, иерегнанною вог\ою, посредствомъ вегірыскива- 

нія. Затѣмъ производитъ живописц желаетъ ли ка- 

кую либо часть перепіісать, всіі[)ыскиваетъ ее снова. 

К акь скоро картина кончена, ее вспрыскиваютъ во- 

дянымъ стекломъ. ГІослѣ того, какъ она высохнетъ,

(*) ІІо разложеніи пробы употребляемаго въ Мюнхенѣ 
водянаго стекла, оказались въ 100  ч. слѣдуюшія состав- 
ныя части:

Крсмнекислоты . 23 ,21 .
Натра . . . .  8 ,90 .
К а л и ...............................2 ,52 .

Растворъ имѣлъ 3,81 уд. вѣса.
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п р о д о л ж а ю тъ  ее  вспры ски вать , доколѣ  м ок р ою  губ -  

к ою  краска б ол ѣ е  не сн и м ается . И нО гда вы вѣтри- 

вается  на карти н ѣ , вскорѣ п о  оконч аніи  ея , налеть  

углекислаго натра; его удаляю тт,, онры скивая водою  

или п р едоставл яя  дѣ й ств ію  атмосФ еры (* )» .

Не говоря уже о явномъ преимущесгвѣ стереохро- 

міи предъ обыкновенною Фресковою живописью (сю- 

да относнтся возмояшоеть поправлять картины безъ 

всякаго видимаго за тѣмъ недостатка), стереохроми- 

чески нсполненныя картииы не портятся ни отъ сы- 

рости, ни отъ атмосФерическаго вліянія, сущеетвен- 

но разрушающнхъ обыкновенную Фресковую живо- 

пись. Съ одною изъ сгереохромическихъ картинъ 

произведенъ слѣдующій рѣшительный опытъ: она 

была вывѣшена цѣлые двѣнадцать мѣсяцевъ около 

главной трубы надъ новымъ Берлинскимъ Музеумомъ; 

по истеченіи этого времени не смотря на то, что 

подвергалась вліянію солнца, тѵмана, снѣга и дождя, 

сохранила полную живость своихъ красокъ. Стерео- 

хромія употреблена въ большомъ размѣрѣ Г-мъ Кауль- 

бахомъ при росгшсаніи имъ внутреннихъ залъ нова- 

го Берлинскаго Музеума. Эти худоя;ественныя ра-

(*) Это вывѣтриваніе не должно пугать художнпка; оно 
ни мало не портитъ картины, ни связи частей ея; на- 
противъ того, картина отъ выступа его дѣлается въ ио- 
слѣдствіи болѣе прочною.



боты  п р о д о л ж а ю т ся  п о  ны нѣ и с о с т о я т ъ  и зъ  и сто -

р н ч еск и хъ  картинъ  (въ 21 ф. вышины и 2 4 |-  ф. ши-%
р и н іч ) , р азн ы хъ  отдѣ л ьн ы хъ  к ол оссал ь н ы хъ  Ф игуръ  

Ф рпзовъ, ар абеск ов ъ  и п р о ч . О б ъ  эффсктѢ тр ехъ  у ж е  

готовы хъ  картинъ  о д и н ъ  п р и зн ан н ы й  зн аток ъ  искус-

ства в ы р ази л ся , ч то  он ѣ  им ѣ ю тъ  с о в ер ш ен н о  яін-
№

вость и силу масляиыхъ картинъ, а меліду тѣмъ нѣтъ 

въ нихъ непріятнаго глянца, поражающаго въ но- 
выхъ масляныхъ картинахъ, если смотрѣть иа нихъ 

не съ надлежащей точки зрѣнія, когорую при томъ 
ещс надобно отыскивать.

Г-нъ Чёрчъ (СЬигсЬ) возымѣлъ мысль росписы- 

вать поверхность известковыхъ камней, уже покрм- 

тыхъ вышеозначениымъ способомъ, съ цѣлію упо- 

треблять ихъ для наружнаго украшенія зданій.

Г-нъ Чёрчъ покрывалъ также рнсунками, плиты въ 

родѣ Іегга соііа. Поверхность ихъ, нослѣ облшга, 

становится весьма удобною для пріема красокъ и для 
укрѣпленія ихъ потомъ водяиымъ стекломъ.

О н о п р ед став л я етъ  так ж е х о р о ш е е  ср едство  с о е -  

ди н ять  р аздѣ л ь н ы я  части т ѣ л ъ , при давать  р ы -  

хлы м ъ м ассам ъ п лотн ость  и б о л ь ш о е  с ц ѣ п л е н іе ,  

н ан ол н я ть  т р е щ и н м  и п ол ости , и п р оч . П о э т о -  

му его  м ол;но у п о т р еб л я т ь  съ  п ол ь зою  дл я  ск леи -  

ванія стек л а , ФарФора и д р у г о й  посуды ^ та к ж е для  

п р и готов л ен ія  искусствеинаго песч ан и к а , к отором у  

моліио давать п р и том ъ  и л;елаем ую  Форму.
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Г-нъ Рохасъ уиотреблялъ, нѣсколько лѣтъ тому 

назадъ, водяное сгекло для предохраненія енаружн 

памятннковъ, сложенныхъ изъ известняка; онъ пред- 

ложилъ также примѣнить это ередетво для вырывае- 

мыхъ въ Египтѣ статуй и проч. сдѣланныхъ перво- 

напально изъ мелкаго известняка, главнѣйше же для 

облегченія ихъ сохранной доставки. Въ новѣйшее 

время употребляютъ водяное стекло въ Вѣнѣ для 

лучшаго сбереженія ископаемыхъ костей, раковинъ и 

нроч. въ собраніяхъ естественпой исторіи; кромѣ 

того, прн судебно— полицейскихъ изслѣдованіяхъ, для 
снятія слѣпковъ съ елѣдовъ людей, животныхъ, ко- 

лесъ, палокъ и проч., остающихся въ землѣ, что 

прежде исполнялось зат])уднительно, заливая ихъ сна- 

чала стеариномъ и дѣлая иотомъ уже гипсовые 

снимки.

П Р И Г О Т О В Л Е Н ІЕ  В Ы С Ш Е Й  Ч Н С Т О Т Ы  ШЪДИ
И Д Р У Г И Х Ъ  М Е Т А Л Л О В Ъ .

По способу, предлагаемому Г-мъ Савонньеръ (Сёпіе 

іпйизігіеі, .Гиіііеі;, 1854, р. 19) мѣдь можетъ бьггь очн- 

щаема до такой стегіени, чго она становится твер- 

дою, вмѣстѣ съ тѣмъ упругою и ковкою, а елѣдо- 

вателыю пригодна къ мпогоразличнымъ новымъ при- 

мѣненіямъ, напримѣръ для прпготовленія металли- 

ческихъ псрьевъ, иголъ и ироч.



Вещества, умотреоляемыя имъ для этого рафини- 

рованія распространены въ мелочной торговлѣ и не 

дороги, иоэтому процессъ очищенія не возвышаетъ 

чувствительно цѣны металла. Но смотря по мень- 

шей или болыпей степени чистоты, до которой до- 

водится металлъ, нѣкоторая часгь его постоянно 

теряется.
Огшссініе способа. Возьмемъ для гіримѣра, что 

предполагаегся очистить 1 киллограммъ красной мѣ- 

ди. Ее сплавляютъ съ 60 граммами (2 унціями) се- 
лнтры и расплавлснный металлъ зернятъ. ІІолу- 

чаемый нродуктъ крѣпокъ, хрупокъ и ломокъ, какь 
стекло, и въ этомъ видѣ для отливки вещей слѵяіить 

не можетъ. Упомянутый процеесь должно повто- 

рить нѣсколько разъ,для содѣланія соединенія однород- 

нымъ и чтобы выдѣлить изъ металла нечистоты и 

всѣ постороннія примѣси. Естесгвенно, вслѣдсгвіе 

этого, происходитъ болыпая или меньшая утрата, и 

напоелѣдокъ, послѣ нѣсколькихъ переплавокъ, вѣсъ 

первоначально взятаго металла уменшается на до у. 

Полу чаемые при этомъ остатки имѣютъ порошко- 

образный видъ и содержатъ въ себѣ часть металла, 
но приложеніе ихъ до нынѣ изобрѣтателю еще нс 

удалось.
Очищенный такимъ образомъ металль хрупокъ и 

становигся ковкимъ чрезъ обработку еъ бурою. Для 

этого мѣдь, полученная изъ вышеупомянутаго взятаго 

на пробу количества, сплапляютъ съ 50 гр. ( І^  унц.),

Ѵіз



бѵры , и въ случаѣ нужды процессъ этотъ по- 

вторяютъ. Буі>а имѣстъ свойство размягчать мѣдь, 

такъ что за тѣмъ мо;кно переработывать ее подобно 

желѣзу и стали. Діійствительно, послѣ этой второй 

опсрА ціи  пріобрѣтаетъ она такую великую ковкосгь, 

что ее можно ковать и плющигь, послѣ достаточна- 

го предварительнаго накаливанія.

Этимъ снособомъ приготовленная мѣдь весьма при- 

личествуетъ для многихъ издѣлій, напримѣръ для пись- 

менныхъ перьевъ, вмѣсто желѣзныхъ н стальныхъ, 

которыя, какъ извѣстно, представляютъ большую не- 

выгоду въ томъ смыелѣ, что скоро окисляются ипор- 
тягся огъ разъѣданія чернилами. Гіисьменныя перья 

нзъ такой очищенной мѣди служатъ весьма долго; 

они окиеляются гораздо менѣе и кромѣ того нре- 

восходятъ мягкоетію, большею упругостію, П])и со- 

храненіи впрочемъ необходимой крѣпости. Чтобы 

они служили еще болѣе, можно прибавигь къ очи- 

щенной мѣди по вѣеу около т‘-  серебра посредствомъ 

сплавки обоихь металловъ, или облагать мѣдные ли- 

сгы серебромъ^

Очнщенная такимъ образомъ мѣдь издаеть чи- 

стый звукъ и весьма хорошо куется безъ накалива- 

нія; ковать ее должно слегка, а при нагрѣваніи ни- 

когда не доводить до елишкомъ высокой темпера- 

туры, но только до темнаго краснокаленія. Ее мож- 

но также прокатывать въ болѣе или мснѣе широкія 

тонкія ленты, крутить, обдѣлывать на токарномъ стан-

І\М



кт>, и гюдвергать веякой инаго рода работѣ. Все 

сказанное о мѣди относнтся также до очищенія и 

другихъ мета.ювъ, каковы золото, серебро и различ- 

ные ихъ снлавы.
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СПОСОБЪ АМВРОСІЯ АВГУСТА МАССОНА, 
ВЪ ПАРИЖЪ ПРИГОТОВЛЯТЬЗОЛОТУЮ ПРО- 

ВОЛОКУ.
Обыкновенный способъ пригоговленія золотой гіро- 

волоки, употребляемой на галуны и Д[))тія подобна- 
го рода издѣлія, состоитъ въ томъ, чго сначала зо- 

лотятъ мѣднѵю или серебряную полосу. Это проие- 

ходитъ обыкновенно при возвышенной температурѣ 
съ примѣненіеаіъ тренія. За тѣмъ полосу прогяги- 

ваюгъ для достиженія требуемой тонкости по край- 

ней мѣрѣ чрезъ сто дыръ. Послѣ того прогіуекается 

проволока, для сплющенія ея, между полированными 
стальными валками, и наконець обвивается около шел- 

ка или нитки. При этихъ отдѣльныхъ операціяхъ 

волоченія, сплющиванія п проч. не малая часть дра- 

гоцѣннаго метала теряется; кромѣ того половииа, или 

почти нОловина его, прилегающая неносредственно 

къ нитн, остается скрытою. Однако значительную 
часть металла, имснно ту, когорая не представляется 

глазу, можно сберечь еовершенно. Это и составляетъ 

цѣль предлеяіащаго изобрѣтенія, что достигается осо- 

бымъ пріемомъ. Имъ сберегаютъ не только трату 

золота, происходящую при волоченіи и сплющиваніи,



но еіце ноловину, нли почти половину его, ті»мъ, что 

золотятъ металлъ еъ той лишь стороны, гдѣ позоло- 

та должна быть видима.
Употребляемая для этого проволока изъ чистаго 

или лигатурнаго серебра; внрочемъ для этой цѣли 

могутъ служить и другіе металлы. . Ее вытягиваютъ, 

сплющиваютъ и навиваютъ на шелковую нить ян- 

тарнаго или золотаго цвѣта, такъ чтобъ проволока 

повеюду гілотно покрывала ее. За тѣмъ поередствомъ 

особаго механичеекаго устройства п))Оводять ее сквозь 

соеуды, наполненные растворомъ золота, изъ котораго 

золото осаждаетея гальваническнмъ епоеобомъ на се- 

ребряную проволоку. Наконецъ ее промываютъ, вы- 

сушнваютъ и навиваютъ на шпульки. Золотосодер- 
жащій раетворъ можетъ быть или холодный или го- 

рячій. Чтобы шелкъ не могъ впитать въ себя ни 

малѣйшей части золотаго раствора, покрываютъ его 

предъ золоченіемъ стеариновокислымъ глиноземомъ, 

или весьма елабою маеляною кислотою. Еели ме- 

таллъ плотно навитъ на шелкъ, то золото оеядетъ 

только на наружной еторонѣ проволоки. Отеюда 
явствуетъ преимущеетво получать еъ несравненно мень- 

шимъ противу обыкновеннаго количсствомъ золота, 

золотую проволоку одинаковаго цвѣта, нежели при- 

готовлснную посредствомъ тренія, волоченія и сплю- 

щиваиія.
(РоІуІесЬпізсЬез СепІгаІЫаІІ, 1855. УеГегипя 3, р. 146).
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ПРИМѢНЕНІЕ ЛИТОЙ СТАЛИ ДЛЯ КОЛЕС- 
НЫХЪШИНЪ И ОСЕЙ У ЭКИПАЖЕЙ, УПОТРЕБ- 

ЛЯЕМЫХЪ НА ЖЕЛЪЗНЫХЪ ДОРОГАХЪ.

Въ ежемѣсячномъ собранін Австрійскаго Инже- 

нернаго Общества, “2 Мая текущаго года, Техническій 
Совѣтникъ Энгертъ (ХеіізсЬгіГі сіез 0е§1егг. Іп§епіеиг- 

ѵегеіпз, 1854, №  11) обратилъ вниманіе Общества на 

особенную доброту дѣлаемыхъ изъ литой стали съ 

завода Фридриха Кругша (*), въ Ессснѣ, шинъ для 
колесъ-, оказавшаяся въ нихъ, по сдѣланнымъ опытамъ, 
тягучесть гіроисходитъ въ противность дѣлаемому во- 

обще литой стали упреку вь хрупкости, въ слѣдствіе 
особаго способа выдѣлки', шины безъ сиаевъ пзъ одной 

цѣльной полосы, которую обработываютъ паровыми 

молотами въ 140 цснтнеровъ вѣсу и въ 26 ф. подъему, 

что придаетъ стали жилковатое сложеніе и бо.іь- 

шое сцѣплеиіе. Каждая изъ полосъ у обѣихъ око- 

нечностей своихъ просверливается, за тѣмъ обтяги- 

вается оксзло одного изъ стоячихъ валовъ гірокатнаго 

стана и окончательно прнводится между этими вал- 

ками въ Форму желаемой шины.
Такая шина въ 28 дюймовъ 9 линій въ діаметрѣ, 

въ 4 д. 10 л. ширины, въ 2 д. 4 л. толщины и 154 

ф . вѣсомъ была подвержена, длл испытанія ея упру-

(*) Объ этой стали и издѣліяхъ изъ нее см. Горный 

Ж урналъ 7 , па текущій годъ.
Горн.  Журн.  4 8 5 4  і. Кн.  XII .  11



гостн и крѣпости, всртикальиому дѣйствію рычага и 

послѣдовательному дав.іенію 73, 106, 150 и 185 цснт- 

неровъ, при чемъ не потерпѣлл ни малѣйшаго измѣ- 

ненія въ Формѣ, лишь удлиненіе на 2, 2-1, Ъ~ линій 

въ горизонтальномъ діаметрѣ, а за прекращенісмъ 

давленія всякой разъ воспринимала свою первона- 
чальную круглоту.

ГІодъ гидравличсскимъ прессомъ отъ 800 до 1000

цент. давленія, въ послѣдующихъ одинъ за другимъ
/

огіытахъ, въ вертикальномъ діаметрѣ замѣтно укоро- 

ченіе на 2 д. 1 л., 0 д. I л., Ъ д. 9 л. (когорое за 

прекраіценіемъ давленія отошло до 7 л.), 4 д. 9 л ,

6 д. 7 л. (съ отходомъ до 9Л л.) 7 д. 2 л., 8 д.

7 л .  ( с ъ  о т х о д о м ъ  н а  11 л .  у я ; е  о с т а в ш а г о с я  с г и б а ) ,  

при ч е м ъ  іиина н о л у ч и л а  цьіФрѣ о с ь м и  п о д о б н у ю  

Ф О р м у .
ѵ

Равнымъ образомъ превосходно выдержала эта ши- 

на удары гіароваго молота, пе оказавъ при томъ ни 

малѣйшей трещинки. Подъ копромъ съ тяжелымъ 

шарообразпымъ грузомъ въ 1 Ъ~- цситнеров!>, выдер- 
жала она ударъ съ 36 ф .  вышины, принягл> изгибъ 

на 11 д. 2 л.; сломалась же при новомъ ударѣ съ 36 ф . 

вышины около средины меньшей дуги въ трехъ мѣ- 

стахъ, обнаруякивая въ изломѣ весьма однородное Да- 
л;е жилистое сложеніе.

Г. Энгсртъ обратилъ гакже вниманіе собранія на 

прекрасное качество сдѣланныхъ изъ той же литой 

ста.іи Г. Крупиа на его заводѣ осей для экипажей

4 4 8



т

желѣзныхъ дорогц но еознанію достоинствъ своихъ 

издѣлій, Г. Круппъ объявиль себя обязательнымъ 

у платить но 15,000 талеровъ штраФу за каждую сдѣ- 

ланную имъ ось, которая бы сломалась въ первые 

10 лѣтъ ся употребленія. Такіе опыты разруиіаютъ 

нрежнее предубѣиіденіе, что литая сталь слишкомъ 

хрупка на издѣлія, которыя выдерживають одно- 

временно болыпіе грѵзы и сильные удары, чему под- 

вержены обыкновенно машинныя части.

О П Р И Г О Т О В Л Е Н Ш  С Е Р Е Б Р Я Н Н Ы Х Ъ  КОЛО- 
К О Л ЬЧ И К О В Ъ  Ф Р . Ш В Е Р Ц Л Е Р А , В Ъ  Б Р Е -

ГЕН Ц Ѣ .

Вообще полагаютъ, что ковкою нсльзя гіриго- 

товлять звонкихъ ссребряныхъ колокольчиковъ, но 

только отливкою. Это можетъ быть подлпнно от- 

несено къ тѣмъ лишь случаямь, если ихъ приго- 

товляютъ по употребляемой доселѣ методѣ, когда 

н. п. сплавъ изъ серебра и мѣди оглпваютъ въ от- 

вѣсно поставленную трубку, въ которой металлъ от- 

вѣсно же кристаллизуется; если полученную такимъ 

образомъ полосу расковать въ ширину, кристаллы 

металла ложатся вокругъ колокольчика равномѣрно, 

какъ длинно вытянутыя нити.



Можно такжс получить вссьма чистый и звон- 

кій колокольчикъ, ссли дать кристалламъ мсталла 

такое направлсніе, чтобы они ѵдсржались въ стоя- 

чемъ положеніи; этой цііли достигаюгъ, если отли- 

вагь металлъ не въ отвѣено поставленную трубкѵ, 

но въ горизонтальнѵю іпирокую чстырсугольную Фор- 

му, и полѵчснную такимъ образомъ доску проковы- 

вать до нужной длины и толщины, для выдѣлки изъ 

нея колокольчика.

Противъ этого епособа можно возразить, что при 

«ѵгливкѣ горизонтальной доски, металлъ, неочищен- 

ный оп> окислпвшейся мѣди, не можетъ быть отъ 

нея освобожденъ (кдкъ н. п. при отдѣлсніи литника 

въ отвѣсно отлитой полосѣ), слѣдовательно нельзя 

приготовить совершснно чистую мсгалличсскую до- 

ску; этому недостатку легко пособить тѣмь, что гіри 

отливкѣ полосы металлъ льютъ въ средину горизон- 

тально иоложенной ФОрмы; если бы, по сдѣланіи ко- 

локо.іьчика, оказались въ металлѣ нечистоты, то онѣ 

должны сконляться иа верхушкѣ колокольчика, кото- 

рую, можно огрѣзать и припаять вмѣсго иея дру- 

гую , хотя бы она составляла даже ноловнну коло- 

кольчика, потому что звонъ производится лишь ниж- 

нею частію его. Во всякомъ случаѣ послѣ окончанія 

проковки, мсталлъ должно отпустить прокалнваиісмъ« 
(РоІуІесЬп. іоигпаі. В(1. 132, стр. 463.)
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АМАЛЬГАМИРОВАНІБ МЕТАЛЛОВЪ, ДЛЯ ЗА- 
ЩИТЫ ИХЪ ОТЪ РЖАВЧИНЫ И РАЗЪѢДАНІЯ.

Джонъ Клрваиьо де Мадейросъ, въ Пасси, пред- 

лагаетъ предохранять: мѣдь, циикъ, свинецъ, олово, 

гальваннзированное желѣзо и другіе металлы отъ 

ржавчины н разъѣданія, амальгамированіемъ ихъ по- 

всрхности. Это производятъ погруженіемъ металла 

въ водный и еолянокислый расгворъ двухлори- 

стой ртути или другой ртутной соли, доколѣ новерх- 

ность его не будетъ равномѣрно покрыта сортуткой; 
за тѣмъ металлъ вынимаютъ, обмываютъ и просуши- 

ваютъ. Этотъ способ ь рекомендустея между прочимъ 

для мста.ілическихъ листовъ на крыши и обшив- 

ку кораблей , также для телеграфической провоки. 

Листы для обшивки кораблей должно, послѣ амаль- 

гамированія, погружать еще на нѣсколько минутъ 
въ растворъ мышьяковистой кислоты, за тѣмъ высу- 

шивать и обчищать щеткою. Къ приготовленнымъ 

такимъ образомъ листамъ, какъ полагаюгь, не будутъ 

приростать жнвущіе въ морѣ слизняки, черепокож- 

ныя и растенія. (Ьопйоп Іоигпаі. Іипе, 1854. стр. 433).

ШНЕККЕНШТЕЙНЪ ВЪ САКСОНСКОМЪ 
ФОЙГТЛАНДѢ.

ІПнеккснштейнъ около Ауэрбаха, въ Королевствѣ 

Саксонскомь, извѣстенъ уже нѣсколько сотъ лВтъ



какъ мѣсторожденіе гопазовъ. Онъ возстаетъ въ видѣ 

екалъ похожихъ на развалины и состоитъ изъ такъ 

называемой гопазовой породы (ТоразГеЪ), которая 

представляетъ смѣсь кварца, топаза н турмалина удобо- 

различаеммхъ не вооруженнымъ глазомъ. Тѣсное скоп- 

леніе этихъ трехъ минераловъ образѵетъ плитамъ по- 

добныя звѣнья, разбитыя на куски величиною съ ку- 

лакъ, или болыпаго и меньшаго объема. Обломки 

срослись по всѣмъ возможнымь направленіямъ и со- 

держатъ иногда небольшія пустоты, въ которыхъ 

встрѣчаются кристаллы кварца, топаза н рѣже тур- 

малина, въ сопровождсніи каменнаго мозга желтовато- 

бѣлаго цвѣта измѣняющагося въ охряно-желтыщ это 

землиетое вещество выполняетъ промежутки и обле- 

каегъ кристаллы частію или совершенно.

ІІроФессоръ Брейтгаугітъ, с о о б щ и в ш і й  эти замѣча- 

нія (*), находилъ въ тѣхъ же пустотахъ:

Не однократно, мелкіе кристаллы оловлпнаго кам ня , 

сидящіе на кварцѣ.

Однажды встрѣтился ему превосходно окристалло- 

ванный апатитъ.

Нѣсколько разъ наблюдалъ онъ небольшія скоп- 

ленія м алахит а  и лігьдной лазури , которыя ирини- 

маеть за продукты разложенія сѣрнистыхъ соедине- 

ній мѣди.

Исчисленные восемь минераловь, особенно первые

(*) ^еиез іаЬгЬасЬ ійг Міпегаіо^іе, еіс., 1854. БіеЬепІе» 
НеГі, р. 787.

45-2



шость, встрЬчаются часто и прсдпочгительно вт» на- 

стоящихъ о.ювянныхъ «килахъ.

Разсматривая общія отношенія всей массы «топа- 

зовой породы», оказывастся, что она не имѣетъ ни- 

какого сходства съ нормалыіымн горными породами- 

Возвышающійся вь видѣ стѣнѣ подобнаго оплота 

Ш неккенштейнъ и въ простираніи своемъ не имѣ- 

етъ параллельности съ простираніемъ примыкаюіцей 

къ нему горной породы, слюдянаго сланца.

Основываясь на этихъ сооб[)а;кеніяхъ, Г. Брейт- 

гауптъ принимаетъ ИІнеккенштейнское образованіе за 

необыкновенно мощную я»илу, сгіутиики которой, у 

обоихъ зальбандовъ, до самой поверхностн земной, 

вывѣтрились и совершенно разрѵшились. Въ этой 

;килѣ, по всей вѣроятносги, выдвинуты были прежде 

всего вышеуиомянутыя, полосамъ подобныя, звѣнья; 

въ послѣдствіи онѣ раздробились на обломки, кото- 
рые были сцѣплсны мегкду собою вновь появившею- 

ся однородиою съ ними жильною массою. Поэтому 

ПІнеккснштейнъ составляетъ часть конгломератовой 

ж илы , которая въ свою очередь могкетъ быть со- 
П})іічислена къ «оловлнной форліаціш. Уа;е Вернеръ 

упоминалъ о присутствіи оловянной руды въ этой 

породѣ. Другія оловянныя ;килы проходятъ не вда- 

лекѣ отъ ІПнеккенштейна.

Въ слѣдствіе всего этого, топазовая порода не дол- 

;кна быть гіринимаема впредь за пластовую горную 
породу.



НОВЫЯ МЬСТОНАХОЖДЕНІЯ ЗОЛОТА 
ВЪ АМЕРИКѢ.

Въ недавнее время извѣщали въ газетахъ объ от- 

крытіи въ Юяіной Америкѣ, въ республикѣ Экватора, 

именно въ округѣ Куенка, великаго изобилія золота, 

для выработки котораго составилось уже нѣсколько 
компаній.— (81. РеІегзЬиг^ег Хеііип^ Л/Т 283, 1854).

Вѣнская газета заимствовала у одного изъ Бра- 

зильскихъ журналовъ другую новость болѣе занима- 

тельную, сообщаемую отъ ^7 Декабря 185 '\ года, изъ 
Марангао.

Старинныя мечты объ Элдорадо начинаютъ под- 

линно оеуществляться! Вскорѣ послѣ открытія Нова- 

го Свѣта и водворенія гіервой Европсйской осѣдло- 

сти разсказывали объ эгой странѣ диковинныя вещи, 

между нрочимъ будто почва ея еостоить изъ чистаго 

золота; по господствовавшимъ въ то время толкамъ, 

она долгкна бы находиться въ Южной Америкѣ ме- 

жду рѣками Ореноко и Амазонскою, въ самой сре- 

динѣ Гвіаны. Многіе искатели приключеній пытались 

найти ее, но никому не удавалось достигнуть этой 

цѣли. Наконсцъ Эльдорадо обретѣно и подлинно въ 

Южной Америкѣ, но не между Ореноко и Амазон- 

скою рѣкою, а между рѣками Тури-Ассу и Гуруп- 

помъ, или говоря точнѣе: въ долинѣ Маракассумс, 

текущей посрсди двухъ упомянутыхъ вышс рѣкъ, по- 

чти параллсльно съ нимн. Слѣдовательно «золотая



страна» лежитъ не въ Гвіанѣ, какъ прежде вообра- 
жали, но въ Марангао, однимъ словомъ въ Бразиліи, 

гдѣ насчитываютъ уже нѣсколько КалиФорній, какъ 

нанримѣръ около Минасъ-Гераесъ, Гояца и Матто- 
Гроссо.

Ііогатство золотомъ долины Маракассумской не 

только доказывается драгоцѣннымъ металломъ, являю- 
іцимся почти у самой поверхносги, который добы-‘ 

вается въ значнтсльномъ количествѣ Индейцами и 
промѣнивастся ими въ Тури*Ассу н Св. Елснѣ, а так- 
же: разсказами туземцовь, оФФиціалыіыми донесеніями 

многихъ отправленныхъ въ тѣ мѣста экспедицій, удо- 

стовѣрительными сообщеніями выиіедшихъ оттуда 

лицъ, которымъ норучены были изслѣдованія прі-
I

исковъ, убѣдившихся, что они далеко превосходятъ 

богатствомъ своимъ оглашснные о нихъ слухи. Въ 

Ріо-Жанейро учрсдилось общество, имѣющее въ виду 
приступить къ разработкѣ этихъ рудниковъ; отправ- 

ленные имъ на мѣсга повѣренные .уже возвратились 

' съ многими пробами высокой степени чистоты золо- 

та, собраннаго ими въ продолженіи немногихъ днен. 

Пробы эти взяты почти безъ всякаго труда; по со- 
ображенію удобствъ сбора золога и обширнаго про- 

странства занягаго зологоносною почвою, дозволи- 

тельно сдѣлать заключеніе, что страна эта богаче и 

превзойдетъ производительностію драгоцѣннаго ме- 

талла КалиФорнію и Австралію. (81. РеІегзЬигцег 2еі- 
іип^, №  05, 1855).
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Работники, вь окрестностяхъ «Іидса (Ьеесіз), въ 

Англіи, нашли на глубинѣ около полутора саяіснъ 

нѣсколько большихъ костей. П о изслѣдованію Вице- 

Президента «Дидскаго ФилосоФскаго и Литсратур- 

наго Обіцества, Г>на Д ен н и  (Беппу), кости эти гіри- 

надлежали двумъ видамъ большаго сѣвернаго ипио- 

потама. Кромѣ череповъ п зубовъ, съ нимн вмѣстѣ 
встрѣчены ребра, почти цѣлые позпоночные столбы 

и другія кости. П о  величинѣ посиѣднихъ можно по- 

лагать, что животиыя, которымъ онѣ принадлежатъ 

были различнаго возраста, пола и величины. Костн 

найдены въ черномъ осадкѣ, лежащемъ подъ кир- 

пичною глиною.
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о добытыхъ въ і85а*мъ и 1854 годахъ, благородныхъ металлахъ, иа казепиыхъ и частныхъ заводахъ и
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С Р А В Н И Т Е Л Ь Н А Я  В Т . Д О М О С Т Ь

иромыслахъ Россійской Импсріи.

1 5 м» 00 Сл со 1 иъ году. Въ 1854-мъ году.

Золота лигатурнаго. Золотпстаго серебра. Золота лпгатурнаго. Золотпстагосеребра

■ ~ П. Ф. 3. д. П. Ф. 3. д. П. Ф. 3. д. п . Ф. 3. д.

Па казенныхъ заводахъ:

Е к атер и н бур гск и хъ ..................................... 33 6 20 — _ __ _ _ 33 36 90 — — — —
Богословскихъ ................................................. 42 10 69 — — --- _ — 40 26 71
Г о р о б .іа го д а т ск п х ъ ..................................... 7 38 53 — — --- — — 9 28 34 — — — — —
Златоустовскихъ ........................................... 47 2 85 — — ---

'О
70

— 50 37 32 — — —
(2)
6

—

Н с р ч п п с к и х ъ ................................................. 165 36 75 48 49 38
(3)

137
(*)

33 31 — 46
(5)

33 —

\л т а ііс к п х ъ ....................................................... 30 34 27 — 973 29 20 38 36 — — — 1000 — — —
.. 327 9 41 48 1023 27 90 38 309 2 66 — 1046 33 6 —

IIа частныхъ промыслахъ :

По Вѣдомству Уральскаго Горнаго Прав- 
ленія: въ Пермской и Оренбургской гу -  
берніяхъ, на Казачьпхъ п Тептярскихъ
ЗСМ.1 Я Х Ъ  • • • • • • • « • • 217 39 67 66 _ _ 265 13 93 64 _ _ — —

По Вѣдомству Алтайскаго Горнаго Прав-
ленія п завѣдываемыхъ Генералъ-Гу- (6) (7)
бернаторомъ Восточной Спбпри . . 851 19 51 44 — — — — 1011 21 63 со — — — —

1069 1 19 23 14 — — — — 1276 35 61 28 — — — —
Всего 1396 28 64 62 1023 27 90 38 1585 38 31 28 1046 33 6 —

Платины:

На казенныхъ промыслахъ . . . . - 7 2 ■

На частныхъ промыслахъ хребта Ураль-
скяго • • • • • • • • • • « 61 4 12 78 — — — — — — — — — — — —

61 11 14 78
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Осмгйстаго и ри дія :

На казенныхъ про.мыслахъ........................
—  частныхъ — ........................

— 11
7

28
65 60

— — — —
Съ плат

11
15

иной
1

67 84
— — — —

П римѣчанія:

( і)  и (2) Въ золотистомъ серебрѣ, Нер-

— 18 93 60 26 68 84 — — — —

чинскихъ заводовъ, находится золота, 
въ вьшлавленномъ въ:
1853 г. —  6 Фунт., 57 зол., 49 дол.
1854 г __ 4 20 __ 7 2 __

(3) Въ этомъ количествѣ считается золо- 
та: 34 п., 13 ф ., 81 з. п 86 д.

(4)и(5) За неимѣніемъ полныхъ свѣдѣній о 
добычѣ, включенъ въ вѣдомость нарядъ 
на 1854 годъ.

(6) п (7) Добыто иииховаю  золота въ ча- 
стностп: ч %

IIо Віъдомству Алтайскаю Горнаго 
ІІравленія: • • • . ..

Въ Томскомъ, Ачинскомъ, Минуспнскомъ, 
Красвоярскомъ и Киргизскихъ округахъ. 110 29 40 23 — — — — 124 24 12 3 — — — —

По Восточной Сибири:

Енисейскаго Округа:
Въ сѣверной части . . . .  
— южной — . . . .  

Въ Канскомъ, Нижнеудинскомъ, Иркут- 
скомъ, Верхнеудинскомъ и Олекмпн- 
скомъ О к р у г а х ъ ....................................

442
268

79

23
12

29

91
70

70

90
671

28|

— —
— —

503
305

113

3
15

20

5
93

12

77 і
93

30і

—
— — —

ПІлиховое золото это снлавляется въ Бар- 
наулѣ, прп чемъ пропсходитъ по средней 
сложности угара около 4,5 процентовъ.

90 і 15 81 16| 1046 23 28 12
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В Ѣ Д О М О С Т Ь

о поступившемъ на С.-Петербургскій монетный дворъ золотѣ н серебрѣ съ 1855 году.

Вѣсъ
В ѣ с ъ чи с т а г  о По передѣльной цѣнѣ.

лигатуры • Золота. Серебра. Золота. Серебр а.

П. Ф. 3. д. П. Ф. 3. д . П. Ф. 3. д . Рублп. Коп. Рубли. Коп

Серебристаго золота съ казенныхъ заводовъ по 
пробамъ Монетнаго Двора:

Нерчинскихъ . . . .  .
Алтайскпхъ . . . . . .
Уральскихъ к

69
24

129

37
37
26

15
10
67

6
24

66
32

116

18
7|

29

92
3

56

80
69
58

1
4

11

6
36
14

71
32
89

32
31
41

907,594
439,109

1,593,886

7т
21^
581

1,063
4 ,і6 7

10,352

661
741
20

Казенныхъ заводовъ . 224 20 92 і0 215 15 57 15 17 18 1 11 2,940,789 87і 15,833 61

Частныхъ заводовъ:
Уральскихъ.

По заводскпмъ пробамъ . . 
—  пробамъ Монетнаго Двора

3
215

22
15

61
47 9

3
196

11
16

65
20

58
75 16

8
27

57
75

6
70

44,948
2,681,588

31
521

195
15,195

581
871

Алтайскихъ.
По заводскимъ пробамъ . і 
—  пробамъ Монетнаго двора

218

12
827

38

37
38

12

19
93

9

16
6

199

11
758

27

31
15

86:37

5 53 
37 46

16

1
66

36

4
31

36

81
46

76

7
4

2,726,536

160,786
10,354,479

56

48
801

15,391

1,020
60,790

451

181
861

840 36 36 22 770 6 43 3 67 36 31 11 10,515,266 281 61 811 41
Частныхъ заводовъ . 1069 34 48 31 969 34 33 40 84 32 67 87 13,241,802 841 77,202 501

Отъ разныхъ мѣстъ и лицъ 1 28 94 68 1 5 87 73 — 4 58 6 15,672 21 104 781
Серебристаго золота • 
Золота:

Отъ разныхъ мѣстъ и лидъ . . . .

1286

104

4

12

43:33 

94 16

1186

100

15

39

82

87

32

29

102 15 31 8 16,198,264

1,378,955

741

641

93,190 891

Итого золота . 1390 17 41 49 1287 15 ІА 61 102 15 31 8 17,577,220 381 93,190 891

Золотистаго серебра съ казенныхъ заводовъ по 
пробамъ Монетнаго двора :

Нерчннскихъ . . . . . .
Алтайскихъ . . . . . .

55
1001

18
15

47
83

«
37

15
38

6
16

76
83

52
900

9
17

87
,66

2
76

5,144
518,203

141
961

47,556
819,602

981
671

Игого казсниыхъ заводѳв ь. 1056 34 34 48 38 13 23 63 952:27157178
I > і

523,348 111 867,159 66
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Частныхъ заводовъ:

Алтайскихъ по гробамъ Монстнаго Двора 7 3 зч _ 4 65 14 6 17 40 40 1,596 96 5,857 75^
Отъ разныхъ мѣсгъ и лпцъ. 183 26 70 — 6 16 50 29 130 22 18 45 87,560 Щ 118,833 8 5 |

Итого золотпстаго серебра . 1247 24 46 48 44 34 43 10 1089 27 20 67 612,505 23 991,851 26^

Серебра:
*>

Отъ разныхъ мѣстъ и лицъ . . . . 2470 38 23 95 — — — 2401 23 17 88 — — 2,186,175 84{
Итого серебра 3718 22 70 47 44 34 43 10 3491 19 38 59 612,505 23 3,178,027 Щ

Всего зояота и серебра . 5109 16 1332 10 20 71 3593 34 
?

69
67

18,189,725 Щ 3,271,218 1

«



В Ф Д О М О С Т Ь

о постуішвшемъ на С.-Пстсрбургскій монстпый дворъ золоті» и ссрсбрЬ вь 185̂ 1 году.

Вѣсъ
В ѣ с ъ ч и с т а г о По передѣльпой цѣнѣ.

лигатуры Золота. Серебра. Золота. Ссребра.

ч
1 П. Ф. 3. д. П. Ф. 3. д. П. Ф. 3 . д. Рублн. Коп. Рубли. Коп

Серебристаго золота съ казенныхъ заводовъ по 
пробамъ Мопетнаго Двора:

Нерчпнскихъ ....................................................................
Алтайскихъ . . . -  . . . . 
У р а л ь с к и х ъ .....................................................................

165
34

136

36
30
29

75
35
82

48 155
29

120

26
31
18

26
8

43

5
49
22

5
4

11

1
28
20

55
50
48

74
23
34

2,125,233
406,558

1,644,697

9 6 і
25
7 0 |

' 4,587  
4,289  

10,479

8І
9 4 |

Ц
Казенныхъ заводовъ . 

Частныхъ заводовъ:

337 17 48 305 35 77 76 21 10 58 35 4,176,489 9 Н 19,356 ц

Уральскихъ.

ІІо заводскимъ п р о б а м ъ .......................................... 5 18 53 50 5 5 2 48 __ 12 80 80 69,982 26 295 96 і
—  пробамъ Монетнаго Д вора.................................. 222 8 90 87 202 10 95 76 17 17 47 87 2,761,727 65{ 15,868 23

Алтаііскпхъ.
227 27 48 41 207 16 2 28 17 30 32 71 2,831,709 91{ 16,164 Щ

По заводскпмъ пробамъ ........................................... 29 12 22 — 26 12 6 72 2 37 71 9 359,016 45 2,678 98^
—  пробамъ Монетнаго двора .................................. 1024 34 24 — 935 28 38 35 85 34 55 83 12,775,648 72 78,154 4 1 1 

'
1054 6 46 — 962 — 45 11 88 32 30 92 13,134,665 17 80,833 40-----

Частныхъ заводовъ . 1281 33 94 41 1169 16 47 39 106 22 63 67 15,966,357 96,997,59^

Отъ разныхъ мѣстъ и лицъ ................................... 1 27 84 90 1 5 53 17 — 6 66 22 15,549 <Н 15222*

Серебристаго золота 

Золота:

1620 38 83 83 1476 17 82 36 127 39

-I

92 28 20,158,414 116,505 8 6 |

Отъ разныхъ мѣстъ и л и ц ъ ................................... 36 36 9 66 36 21 27 17 — — — — 498,784 55- — —
Итого золота . 1657 34 93 53 1512 39 13 53 127 39 92 28 20,657,198 62 116,505 86*

I



Золотистаго серебра съ казснныхъ заводові» ио 
нробамъ Монетнаго двора :

Нерчпнскихт»
Алтайскихъ

Итого казенныхъ заводовъ.

Частныхъ заводовъ:

Алтайскихъ по пробамъ Монетнаго Двора 
Отъ разны хъ мѣстъ и лицъ . . . . .

Итого золотгістаго серебра

Серебра:

Отъ разны хъ мѣстъ и лицъ
Итого серебра

Всего золот а и серебра

49 38 70 -  
1004; 6 23 95
1054 4 93 95

7
149

31 59 1
32 59 63

1211 29 20ІВЗ

3196 18
4408 8 17 [20

6066 3 14|73

34
34

6 57 49 
4 62 78

11 24 31

5
36

85 85 
84 43

40

14 2 63

14

1553 13

63

16 20

46 27  
905 28
952 16

7
99

59
53
16

6 20 
8 45

94

80
65

1058 30 83 44

3121 18 84
4180 9 71

47
91

4308 9 68:23

2 ,252  48  
465,802
468,054

2,012
80,854

550,921

550,921

21 ,208 ,120

т

з
901
42

42

42,498
824,400
866,809

6,513
90,304

963,717

2,841 ,233
3,804 ,950

3 ,921 ,456

7 7 1 
89
67

1
84
52

211
74

60;
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