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ОБЪЯВЛЕШЕ.
Горный Журналъ выходитъ ежемЬсячно книгами, около десяти листовъ 

съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

ЦЬна за годовое издаше полагается по девяти рублей въ годъ, съ пере
сылкою или доставкою на домъ; для служащихъ же по горной части и 
о б р а щ а ю щ и х с я  п р и т о м ъ  съ  п о д п и с к о ю  по н а ч а л ь с т в у , шесть рублей.

Подписка на журналъ принимается: въ С.-П е т е р б у р г ъ , в ъ  Г о р н о м ъ  

У ч е н о м ъ  К о м н т е т ь .

Въ томъ же комитетЬ продаются:

1) Указатель статей Горнаго Журнала съ 1849 по 1860 годъ, соста
вленный Н .  Ш т и л ь к е , по два рубля съ пересылкой; пршбрЬтаюпце же 
его вмЬстЬ съ указателемъ горнаго журнала за 1825 по 1849 годъ, соста- 
вленнымъ К е м ь п и н с к и м ъ  и  продающимся по два руб. за экз., платятъ 
только три руб.

2) Указатель статей Горнаго Журнала съ 1860 по 1870 годъ, составлен
ный Д. И. Планеромъ. Ц'Ьна 1 руб.

3) Горный Журналъ прежвихъ лЬтъ, съ 1826 по 1855 годъ включительно 
по три руб. за каждый годъ и отдЬльно по тридцати к. за книжку, а съ 
1855 по 1870 г. включительно но 6 р. за годъ и по 50 коп. за книжку.

4) Металлурпя чугуна соч. Валер1уса, переведенная и дополненная В. 
К о в р и г и н ы м ъ , с ъ  29 табл. чертежей въ особомъ атласЬ, цЬна 6 р. с. 
за  экз., а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

5) Уставъ о частной золотопромышленности цЬна 75 коп.

6) Практическое руководство къ выдЬлкЬ желЬза и стали посредствомъ 
нудлинговашя, сочинеш е гг. Ансто и М азнжъ, переводъ В. К о в р и г и н а .

ЦЬна 3 руб., а  съ пересылкою 3 руб. 50 коп.

7) Горнозаводская промышленность Poccin и въ особенности ея же* 
лЬзное производство, П. фонъ Туннера, перев. съ нЬмецкаго Н. Кулибинымъ. 
Ц Ьна 2 р. 60 к.

8) Руководство къ химическимъ пробамъ желЬза, желЬзныхъ рудъ и 
горючихъ матер1аловъ, профессора Эггерца, съ двумя таблицами чертежей. 
Перев. съ шведскаго Хирьяковъ. Ц Ьна 1 р.

9) Геологическш очеркъ Херсонской губернш г. Барбота-де-М арни съ 
геологической картой, профилями и рисунками. Ц Ьна 3 р.

10) Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. 
горн, инжен. Меллеромъ. Ц'Ьна экземпляру (2 листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ— 2 р- 50 к.



П Р Ъ Ч А Н I Е.

Въ пом!;щенномъ ниже рапорте Господина Д иректора Горнаго 
Д епартамента, на страниц!; 4, предполагаемое у вел и тенге доходовъ Гор
наго Департамента, въ десять л4тъ , съ 1862 по 1872 годъ, исчислено 

^6.292,356 рублей. П ри сркденш  объ этой цифр!; необходимо иметь 
„виду, что въ доходъ 1872 года было введено и ожидаемое увели

ч и т е  монетнаго дохода отъ возвыш еш я нарицательной стоимости се
ребряной и медной монеты. Въ действительности же, какъ явствуетъ 
изъ приложешя № 3 (страница 10), возвышеше доходовъ Горнаго Д е
партамента, въ десять л!;тъ, на 3 .372 ,274  рубля произошло отъ уси- 
ленш горныхъ заводовъ; монетный же доходъ, включая сюда и доходъ 
отъ возвьтш етя нарицательной стоимости монеты (билона), увеличился 

только на 306 ,717 рублей.

ж т м я ж ж м ш л .  • и з о  к Я В Щ

1928 г.
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Г О Р Н О Е  и З А В О Д С К О Е  Ш О .

Рапортъ Директора Горнаго Департамента, представленный Гос
подину Министру Финансовъ о соетоянш  горнозаводской про

мышленности въ PocciH за после дш я десять лЗггъ.

В аш е Высокопревосходительство, призвавъ меня въ 1862 г. къ 
управление Горнымъ Департаментомъ, изволили, съ В ы с о ч а й ш а г о  
разреш еш я, поручить мне, по обозренш  казенныхъ горны хъ заводовъ. 
находивш ихся тогда въ неудовлегворительномъ соетоянш, представить 
соображеш я о нуждахъ ихъ и м'Ьрахъ къ приведешю ихъ въ поло- 
жеш е, соответствую щ ее современнымъ требоваш ямъ.

Р я д ъ  предположены приводился постепенно въ исполнеше въ те- 
теш е 10-ти  последую щ ихъ лгЬтъ, и въ настоящ ее время, когда горное 
ведомство, согласно В ы с о ч а й ш е й  воле, передается въ составь Ми
нистерства Государственны хъ И мущ ествъ, считаю долгомъ представить 
на В аш е благоусмотреше краткш  очеркъ настоящ аго положеш я 
сихъ заводовъ и тех ъ  MeponpinTm, которыя, бывъ применены къ 
делу, благотворно, по мнешю моему, повл1яли на улучшеше заводской 
техники, дали заводамъ возможность успеш но выполнять все  новейпйя 
требоваш я Армш и Ф лота и темъ устранили тягостную необходимость 
прибегать къ содействш  иностранной промышленности.

Этимъ результатомъ горное ведомство обязано тем ъ  средствам'], 
которыя Вы изволили преподать для возстановлеш я заводскаго д ей - 
с г а я . Съ помощда этихъ пособш возведены Пермсюе сталепушечный 
и чугунно-пушечный заводы, снабженные всеми новейшими усовер- 
шенствовашями для приготовлеш я орудш наиболынаго калибра, въ 
которыхъ преимущественно нуж дается теперь наш а Артиллер1я для 
вооружешя крепостей  и мониторовъ. Н а  Камскомъ и Воткинскомъ 
заводахъ приготовляется рззнообразны хъ видовъ такъ называемое ф и-
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2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

lypuoe железо для морскаго судостроешя, делаются локомотивы и 
рельсы, а на многихъ другихъ казенныхъ заводахъ—тяжеловесные сна
ряды изъ закаленнаго чугуна, признанные Артиллер1ею за лучине изъ 
всгЬхъ, приготовлявшихся до ныне на какихъ-бы то ни было част- 
пыхъ заводахъ. В се эти производства, -не смотря на совершенную ихъ 
новизну и постоянную изменчивость требованш заказывающихъ ве- 
домствъ, установились на нашихъ казенныхъ заводахъ самостоятельно, 
безъ всякаго посредства иностранныхъ техниковъ.

Если при этомъ принять во внимаше неблагощнятныя обстоятель
ства, въ которыя поставлено было заводское хозяйство, съ одной сто
роны— вследсгв1е изменившихся экономическихъ условш производства 
съ переходомъ отъ обязательнаго къ вольному труду, съ другой— отъ 
техъ  преобразованш, которыя потребовалось согласовать съ общими 
предначерташями Правительства, вследъ за освобождешемъ заводе каго 
паселеш’я отъ обязательныхъ его отношенш къ заводамъ, и наконецъ, 
особенный трудъ по устройству быта сего населения —  трудъ, отвле- 
кавшш заводское начальство въ продолжены несколькихъ летъ отъ 
прямыхъ его обязанностей, то достигнутые горнымъ ведомствомъ въ 
последнее время результаты по усовершенствовашю заводской тех
ники становятся, по истине, замечательными.

Обращаясь отъ местной заводской деятельности къ Центральному 
У правлешю, считаю не излишнимъ возобновить въ памяти Вашего Высоко
превосходительства перечень техъ преобразованы, которыя, въ видахъ 
болынаго единства администращи и экономы, состоялись въ течены минув- 
шаго десятилетья. Съ помянутою целью упразднены: Корпусный Ш табъ 
Горныхъ Инженеровъ, Горный Аудитор1атъ, Военно-судныя Коммиссш, 
Московское Горное Правлеше и 2-й (судебный) Департамента Ураль- 
скаго Горнаго Правлешя, а также линейные баталюны, находивпнеся 
въ распоряжены Начальства Уральской горной области. Горнозавод- 
сшя полицы переданы въ общдя губернешя учреждешя, а школы, 
церкви и почтовыя конторы переходятъ въ подлежаиця ведомства. 
Управлеше соляною частдо изъ Горнаго Департамента передано въ 
Департамента, Неокладныхъ Сборовъ; Физическая и Метеорологичесшя 
Обсерваторш —въ ыедеьые Академы Наукъ, а Депо мГръ и весовъ— 
въ Департамента, Торговли и Мануфактуръ; Горному же Департаменту 
подчинено завЬдываше горною частно въ Ц арстве Польскомъ. Нако-



нецъ, Корпусъ Горныхъ Инженеровъ преобразованъ въ гражданское 
ведомство и учреждена эмеритальная касса онаго и особый фондъ 
для горнозаводскаго товарищества.

Въ этотъ же перюдъ времени введены въ дМсттае новыя сметный 
правила; правила единства кассы и контроля, а ныне вводятся пра
вила матер!альнаго счетоводства и отчетности и выработаны уже ос- 
новашя для техническаго контроля.

Независимо отъ сего исполнены следу юнце законодательные труды: 
Новое Поможете о Горномъ Институте, на основаны коего это заве- 
деше, по упразднены кадетскихъ классовъ, преобразовано въ высшее 
открытое, съ специальными только курсами, учебное заведеше.

Уставъ о частной золотопромышленности.
Правила для дачи и исполнешя нарядовъ Военнаго и Морскаго 

Министерствъ.
Правила о продаже въ частныя руки казенныхъ горныхъ заводов!..
Поможете о разв^дкахъ и разработка минеральныхъ месторож- 

дешй въ губершяхъ Царства Польскаго.
Правила о производстве нефтянаго промысла.
И  наконецъ выработанъ, сначала въ особой Горной Коммиссш, а 

потомъ въ Податной Коммиссш, проектъ новаго Горнаго Устава, ко
торый, вместе съ предположешями о выкуп!: поссессш, хотя и не по- 
лучилъ еще далънейшаго движешя, составляетъ однако же вполне 
подготовленный трудъ для издашя сего важнаго законоположешя.

В се вышеупомянутая улучшешя, въ связи съ только что исчислен
ными преобразовашями и законодательными мерами, состоявшимися 
въ последнее десятилеКе, безъ сомн'Ьшя. отразятся благотворно на 
горномъ д’Ьл’Ь, которое, переживъ, такъ сказать, самое трудное, переход
ное время, получило теперь прочное начало къ дальнейшему пре- 
успеяшю.

Настоящее положеше казенныхъ горныхъ заводовъ и меры, при
н ятая  къ улучшенш ихъ въ техническомъ отношенш, подробно изло
жены мною въ представляемомъ при семъ на усмотреше Вашего Вы
сокопревосходительства отчете.

Успехи горнозаводской промышленности, сделанная съ 1868 года, 
видны изъ сравнительной ведомости, составленной за 1868 и 1872 годы 
и у сего прилагаемой, которая показывастъ, что главнейнпя произвол-

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОСС 1И ЗА 1 О Л'ЁТ'Ь. 3



4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'ЪЛО.

ства, какъ то: добыча золота и выплавка чугуна получили замечатель
ное разви'пе, а  именно: (Прил. № 1).

1) Н а казенныхъ заводахъ:
в ъ  1863 г. въ  1872 г.

а) добыто золота» . . . .  106 п. 37 ф. 128 п. 11 ф.
б) выплавлено чугуна . . . 950,807 „ 1.700,551 „ i)

и 2) Н а частныхъ заводахъ и
промыслахъ:

З о л о т а .......................................... 1,221 „ 35 „ 1,950,, 16 „
Ч у г у н а .......................................... 11.774,732 „ 18.184,068,,

Одно только медное производство, всл4дств1е истощешя месторож
дений и по другимъ причинамъ, несколько уменьшилось:

в ъ  1863 г. в ъ  1872 г.

Н а казенныхъ заводахъ  26,490 п. 15.471 п.
Н а частныхъ заво д ах ъ ....................................  218,620 „ 144,329 „

Н е менее утешительный результата представляетъ горнозаводская 
деятельность и въ финансовомъ отношенш, какъ это оказывается изъ 
прилагаемой у сего сравнительной выписки изъ сметъ Горнаго Депар
тамента за 1863 и 1873 годы. (Прилож. № 2).

И зъ этой выписки Ваше Высокопревосходительство усмотреть изво
лите, что по всемъ почти статьямъ главнейшихъ подразделен 1й сметы 
Горнаго Департамента доходъ 1873 г. противъ 1863 г. значительно 
возвысился и составляешь приращеше слишкомъ на 6 мил. рублей, а 
именно:

По смете 1863 года доходовъ значилось . . . 10.197,881 руб.
По смете же 1873 года...................................................  16.490,237 „
Замечательно, что въ тоже время и наряды Военнаго и Морскаго 

ведомствъ, не смотря на допущенную новыми правилами о даче наря- 
довъ конкуренщю съ частными заводчиками, также увеличились:

въ 1863 г. нарядовъ дано было на сумму . . . 3 .710,624 руб.
въ 1873 г.— на......................................................................   4.127,015 „
Наоборотъ, сметные по горному ведомству расходы по всемъ 

почти статьямъ его управлешя сократились— такъ напримеръ:

О Сверхъ того приготовлено железа разныхъ сортовъ и другпхъ издТлЫ в т. 1863 году 
913,006 пуд., въ 1873 г. 1.334,217 пуд.



в ъ  1863 г. въ  1873 г .
а) Расходъ на содержите централь-

наго управлешя составлялъ . . 228,282 р. 90 к. 178,149 р.
б) Н а содержите учебныхъ и тех-

ническихъ заведенш . . . .1 5 8 ,7 2 9 , ,  64>/2 „ 133,786 „
в) Н а издаше сочинены, изслйдова-

шя и о п ы т ы ...................  97,659 „ 22 „ 41,629 „
г) Н а содержите Монетныхъ Дво- 

ровъ, Лабораторш и Пробирныхъ
П а л а т о к ъ ..........................  297,141 „ 60 „ 204,470 „

д) Н а содержите Главнаго Управ
лешя Уральскихъ заводовъ . . 212,141 „ 76 „ 82,732 „

е) Содержите Окружныхн Горно-
заводскихъ Управленш. . . '. 797,080 „ 73 „ 718,287 ,; 27 к.

ж) Расходы непредвидимые . . . 366,780 „ 193,500 „

Увеличились только расходы по содержанью Управлешя по част- 
нымъ золотымъ промысламъ »), вслйдсты’е образовашя новыхъ окру- 
говъ въ Амурской и Приморской Областяхъ и операщонные расходы 
сообразно даннымъ нарядамъ, а именно:

въ  1863  г. въ  1873 г .

1) По монетной части  154,885 р. 209,257 р.
2) По добычй и приготовленш метал-

л о в ъ .......................................................................  3.142,947 „ 6 .209,885 „

Независимо отъ сего увеличились:

а) Строительные по горнымъ заводамъ
кредиты н а ......................................................................................... 630,000 р.

и б) расходы разнаго рода н а .............................   200,000 „

П ерт е— вследсттае производящихся построекъ на С.-Петербург- 
скомъ Монетномъ Дворе, въ Горномъ Институте и по некоторыми за
водамъ, вторые— составляютъ совершенно новый расходъ на покрште 
издержекъ по мировымъ и земскимъ учрежден1ямъ.

Сравнивая же действительное поступлеше доходовъ во Государ
ственное Казначейство по горной, монетной и пробирной частями за

)
') Въ 1863 г .—167,267 р. 534/я к .- в ъ  1873 г .-224 ,239  р.

ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССШ ЗА Ю  ЛЬТЬ. б



6 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д'ЪЛО.

1862 и 1872 годы, оказывается при ращен in доходовъ въ пользу 1872 
года на сумму 2 .956,872 рубля. (Прилож. J45 3).

Результата этотъ, въ виду постоянныхъ почти неурожаевъ, дорого
визны отъ того происходящей на вс1; припасы и материалы и значи- 
тельнаго повышешя зад1;льной платы, представляется, по видимому, 
весьма удовлетворительнымъ.

Представляя все вышеизложенное на благоусмотр'Ьше Вашего Вы
сокопревосходительства, сочту себя совершенно счастливымъ, если эти 
результаты, хотя отчасти, оправдываю т Ваши ож идатя.

При этомъ вменяю себе въ особенный долгъ свидетельствовать 
предъ Вашимъ Высокопревосходительствомъ о полезномъ и самомъ 
добросов'1;стномъ содМствш въ трудахъ моихъ со стороны Вице-Ди
ректора Тайнаго Советника Раселли, который въ теченш 12 слиш- 
комъ летъ, исполняя эту обязанность съ примернымъ ycepaieMb и от- 
личнымъ знашемъ дела, принималъ непосредственное учаеие во всехъ 
работахъ, какъ по преобразование администрации, такъ и въ ] нара
ботке законодательныхъ вопросовъ, возникавшихъ во все означенное 
время.

Т а й н ы й  С овЪ тн и къ  Р а ш е т ъ .
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ПРИЛОЖЕН1Е № 1.

СвЪдЪшя о добыч^ золота и другихъ металловъ на казенныхъ и частныхъ 
горныхъ заводахъ и промыслахъ за 1863 и 1872 года.

Н а казенныхъ горныхъ заводахъ и промыслахъ:

Въ 1863 г. Въ 1872 г. 
Пуды. Фунты. Пуды. Фунт.

Золота. . . ............................................. ' 106 37 128 11
С е р е б р а ..................................................  25 20 18 1
М'Ьди штыковой................................................... 26,490 —  15,471 25
Чугуна  ............................................ 950,807 —  1.700,551 —
Железа разныхъ сортовъ и другихъ метал- 

лическихъ изд'ЬлШ, какъ-то: орудШ,
<913.006 —  1.234,217 - 

снарядовъ и проч........................................ }101,918 шт. 77,272 шт.

Свинца.............................................................................5,210 п. 6,627 п.
Г л е т а .....................................................................  1 ,570 — » —
Кадйия  « —  8 —
Цинка  » — 84,719 —
Каменнаго у г л я ..................................................  62,444 —  2.637,408 —

Н а частныхъ заводахъ и промыслахъ:

Пуды. Фун. Пуды. Фунт.
Золота   1,221 35 1,950 —
М Ь д и   218,620 2 144,329 —
Ч у г у н а   11.774,732 — 18.184,06-, -



8

ПРИЛОЖЕН1Е № 2.

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

Выписка изъ см^тъ Горнаго Департамента о доходахъ и расходахъ
за 15503 и 15573 годы.

Я 08 н « о  Я ^! °со
1 CÔGOг—<

Государственные доходы. За 1863 годъ. За 1873 годъ.

1

2
3

4
5

Доходъ по Монетнымъ Дво-
р а м ъ ..........................................
Горные доходы........................
Горныя подати съ частныхъ 
заводовъ и промысловъ . .
Разные доходы........................
Пособ1я изъ постороннихъ 
источниковъ ...............................

2 .269,509 р. 
5 .459,468 ,/)

2 .323,982 „ 
125,613 „

19,306 „

5.226,929 р. 
7.183,737 „')

3.516,821 „ I 
550,826 „ 1

11,934 „
Всего . . . 10.197,881 а) 16.490,237 б)

1 ') Въ томъ числ% заключается обо- 
ротжаго дохода по § 2 ст. 4 отъ вы
ло лнешя парядовъ Восннаго, Мор- 
скаго и Путей Сообщения Мини- 
стерствъ.......................................................... 2.565,987 р. 3.652,457 р.

а) П р и ы 4  ч а н i е . Въ этой сутгЬ  не значится доходъ 1863 года 
по соляной части.

б) П р и м i> ч а н i е. Въ эту сумму не входитъ доходъ 1873 года 
по горнымъ заводамъ Царства Подьскаго.

§ § '
смГты
1873г.

Предметы расходовъ. За 1863 годъ- За 1873 годъ.

А) Расходы общаго Госу
дарственного управления.

1

2

3

1

Содержаше центральнаго
у п р а в л е ш я ..............................
Содержаше учебнаго и тех- 
ническихъ заведенш . . . 
Расходы по изданпо сочине- 
ш'й по ученьтмъ изслЬдова- 
шямъ и опытамъ . . . .

§ 12 . .

228,282 р.

158,729 „

23,233 р. 
74,225 „

173,149 р. 

183,786 „

} 41,629 „
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§§ 
СМ

^Т
Ы

 
!

18
73

 
го

да
.

Предметы расходовъ. За 1863 годъ. За 1873 годъ.

4

В) Расходы по взимание 
доходовъ.

I. ПО СОДЕРЖАНШ УПРАВЛЕН1Й

По Монетной части.

Содержите Монетныхъ Дво- 
ровъ, Лабораторш:
а) Горнаго Департамента съ 
Пробирнымъ Училищемъ, и
б) Иркутской золотосплавоч
ной, Пробирныхъ Палатокъ 
и Пробирныхъ учреждены .

По Горной части.

Содержите Главнаго Управ- 
лешя Уральскихъ горныхъ

5

297,141 р. 204,470 р.

6
заводовъ......................................
Содержите окружныхъ и 
мГстныхъ горнозаводскихъ

212,141 „ 82,782 „

7
у п р авл ен ш ................................
Расходы по учреждешямъ 
для надзора за частными гор
ными заводами и золотыми

797,080 „ 718,287 „

промыслами...............................

II. ОПЕРАЦЮННЫЕ.

167,267 „ 224,239 „

8

9

Монетная часть . . . .

Горная часть.

Добыча и приготовлеше ме- 
талловъ, минераловъ и изд’Ь- 
лш, и доставка оныхъ къ мгЬ-

154,885 209,257 „

1

стамъ назначены . . . . В. 142,947 „
§§ 9-й и 10-й

6.209,885 „
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3 й-: Н■g sя̂ со Предметы расходовъ. За 1863 годъ. За 1873 годъ.

10 Постройки и капитальный
630,000 р.исправленш ............................... ---

11 Расходы непредвидимые. 3(56,780 р.
§ 13-й

193,500 „

12 В) Расходы разнаго рода . 47,150 „
§ 14-й

242,367 „

Всего - . . 5 .669,867 „ 9.06 ,301 „

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.

Сравнеше действительных!, доходовъ, поступивших!, въ Государственное 
Казначейство по горной, монетной и пробирной частимъ.

Государственные доходы. Въ 1862 году. Въ 1872 году.
Противъ 1862 года 

бод^е.

Доходовъ по Монет- 
нымъ Дворамъ и Про- 
бирнымъ учреждеш-
я м ъ ................................
Горные доходы . . 
Горныя подати съ 
частныхъ горныхъ за
вод овъ и промысловъ. 
Разные доходы .

*
3.294,512 р. 
1.741,261 „

2.697.461 „ 
354,613 „

3.601,230 р. 
3 .876,730 „

2.867,316 „ 
699.443 „

306,717 р. 
2.135,469 „

169,855 „ 
344,830 „

Въ общей сложности. 8.087.848 *) 11.044.721 ‘) 2.95.6.872 „

*) Означенный цифры до
хода показаны безъ лричи- 
с.тен)я оборотнаго дохода, 
отъ выполяешя нарядовъ по 
заказамъ Военнаго и Мор- 

! скаго Министерствъ предпо- 
лагавпгагося по смФтамъ . . 3.710,624 4.127,015 ’ -
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.

Горно-заводская производительность Р о с ш  за посл-Ьдн!я десять лЪтъ ’ ).

Добыто шлихового золот а.

Въ 1862 году
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871

Пуды,

1,460
1,459
1,397
1,576
1,659
1,649
1,711
2,006
2,156
2,399

Фун.

29
18
37

7
19
24 
16
25 
23 
37

Добыто сырой плат ины .

Въ 1862 году. 
» 1863 
» 1864 
» 1865 
» 1866 
» 1867 
» 1868 
» 1869 
» 1870 
» 1871

Пуды.

142
30
24

138
106
108
122
142
118
125

Фун.

20
21

9
33
23
39
23
39
38

6

*) Не включая Финляндш, которая им'Ьстъ особое горное управлеше, и Царства Поль- 
скаго, горное управлеше котораго присоединено къ общему въ Имперш только въ 1871 г. 
Разница въ цифрахъ съ таблицею № 1 происходить отъ невключешя въ первую металловъ, 
приготовленныхъ на заводахъ Кабинета Его Величества, не онлачиваемыхъ податью, и выд4- 
лываемыхъ на заводахъ, не подчиненныхъ Горному Департаменту.



Выплавлено бликоваго серебра.

Пуды. Фун.

Въ 1862 году............................................  1,033 23
» 1863 »   . . 1,078 25
« 1864 » .................................   1 ,092 2

’ » 1865 » ..............................................  1 ,084 14
» 1866 »    1 ,112 16
* 1867 »  1,106 5
» 1868 » ....................................................1 ,117 31
» 1869 »   768 23
» 1870 » .    867 30
* 1871 »   828 30

\

Выплавлено свинца.
Пуды.

Въ 1862 году........................................................  53,892
» 1863 » .................................................................71,721
» 1864 » ...........................................................  82,639
» 1865 » ...........................................................  99,736
» 1866 » ........................................................... 104,430
»• 1867 » ............................................................ 54,283
» 1868 *   52,039
» 1869 » ...........................................................  65,092
» 1870 » ..........................................................  100,653
» 1871 » ........................................................... 97,963

В ы плавлено мпди.
Пуды.

Въ 1862 г о д у .................................................. 278,616
. » 1863 »   286,448

» 1864 »   275,327
» 1865 »   253,036
» 1866 »   269.652
» 1867 »   257,076
» 1868 »   266,412
» 1869 » . . . .  . . . .  257,862
» 1870 »    306,387
* 1871 *   259,831

\

1 2  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ д ъ л о .
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Выплавлено чугун а  въ ш тыкахъ и  изднлгяхъ.

Въ
Пуды.

1862 г о д у ............................................... 13.004,034
1863 *   14.904,344
1864 »   15.879,938
1865 » ................................................. 16.046,191
1866 * ................................................  16.174,493
1867 * ................................................  16.608,978
1868. »   18.706,757
1869 »    I • 17.282,679
1870 »   19 .030,795
1871 *   19.084,628

Приготовлено желгъза.

Пуды.

Въ 1864 г о д у ...............................................  9.537,316
1065 * ................................................. 9 .090,587
1866 »  10.011,599
1867 *   10.376,082
1868 »    12.433,333
1869 »  13.011,122
1870 » ................................................. 14 .465,512
1871 »   13.445,543

П ригот овлено ст али.

Пуды.

Въ 1862 г о д у ........................................................ 120,129
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871

119,695
212,884
238,393
239,984
379,820
503,436
339,345
344,368
377,616
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П ригот овлено чугунного лит ья.
Пуды,

Въ 1862 г о д у ...........................................  878,131
» 1863 »   1.329,271
» 1864 »   1.743,161

..» 1865 »   1.775,036
;» 1866 »   1 .989,324

» 1867 »   1 .104,752
» 1868 »   1 189,628
» 1869 »   1 .825,788
» 1870 »   1 .964,742
» 1871 »    1.933,099

Добыто каменного угля.

Пуды.

Вт 1862 г о д у .....................................  9 .005,927
>• 1863 >>  9.710.776
* 1864 » . ' . .........................  11.839,909
» 1865 »   12.679,311
» 1866 »   16,639,708
t 1867 »   12.941,248
» 1868 »   12 415,749
»> 1869 »   18.470,230
» 1870 » ...................................................... 22.151,109
» 1871 »   32.243,257

Добыто нефт и (пет роля).
Пуды.

Въ 1864 году................................................... 538,966
» 1865 » ....................................................  554,291
•» 1866 » ..................................................... 691,820
> 1867 » ....................................................  998,905
* 1868 » ....................................................  735,764
» 1869   1.685,229
э 1870 » .....................................................  1 .704,465
» 1871 » ..................................................... 1 .375,523

/
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Добыто мромистаго желтзняка.
Пуды.

Въ 1867 году 56,877
41,084
66,831

600,024
450,973

» 1868 
» 1869 
» 1870 
» 1871

Кроме того въ незначительномъ количестве добываются: графить, ко
бальтовая шпейза и некоторый минеральныя краски.

ПРИЛОЖЕН1Е № 5.

0 резудьтатахъ д-ёйствай С.-Петербургскаго Монетнаго Двора за 1 8 7 3  годъ 
по сравненш съ предшествующими 1870 и 1871 годами.

1) При операцш раздел ешя золота отъ се
ребра последовало сбережешя. . . . 2 п. 16 ф. 33,751 р. 4 к.

2) При сплавке золота сбережено отъ умень-
шешя угара противъ рабочаго положения. » — » —  8,175 — 53 —

3) При сплавкахъ серебра 48-й пробы прои
зошло сбережешя въ угаре серебра . . 13 « —  11.000 —  »

Казенные горные заводы, въ виду предположенной передачи не- 
которыхъ изъ нихъ въ частныя руки, необходимо подразделить на две 
категорш, а именно: заводы, оставляемые въ рукахъ Правительства, и 
заводы которые предназначенные къ продаже.

I. Заводы, остаюгщеся въ веденш Правительства суть:

Г) Пермскш пушечный заводъ.
2) Воткинскш и Камскш железоделательные и механичесюе за

воды.

Золота. На сумму.

ИТОГО . . . 52,926 —  57 *

ПРШГОЖЕН1Е л: 6.

О тч етъ  о н а с т о я щ е м ъ  п о ло звеш и  к а з е н н ы х ъ  г о р н ы х ъ  зав о д о в ъ .

А . Н а Урамъ:



3) Заводы Златоустовского округа: Златоустовскш, Саткинскш и 
Кусинскш.

4) Заводы Гороблагодатскаго округа: Кушвинскш, Верхне-Турин- 
скш и Баранчинскш, приготовляюиие сырой матер1алъ (чугунъ) для 
заводовъ Пермскаго и Воткинскаго.

Б. Заводы Олонёцкаго округа:

А лександровой  пушечнолитейный со своими вспомогательными 
заводами: Кончезерскимъ, Валазминскимъ и Оуоярво-Салминскимъ, за
нимающимися выплавкою для него чугуна.

В. Заводы Царства Польскаго:

Западнаго округа съ Домбровскимъ каменноугольнымъ бассей- 
номъ.

И . Заводы, назначенные въ продажу:

А . Н а У рала .

1) Екатеринбургского округа заводы: Нижне-Исетскш, Каменскш 
и Екатеринбургская механическая фабрика.

2) Богословскш округъ.
3) Заводы Гороблагодатскаго округа: Серебряною й и Нижнету- 

ринскш.
4) Златоустовскаго округа -заводъ Артинекш.
5) Пермскаго округа— заводъ Юговскш.
6) Золотые промысла:
а) Екатеринбургсюе съ ихъ руднымъ мЬсторождешемъ золота.
б) Богословсше.

f в) Златоустовсюе (Мтяссюе).

Б . Заводы , расположенные въ Вятской губерпт:

1) Песковскш.
2) Кирсинскш.

В. На Ют, Россiu.

1) Луганскш заводъ.
2) Лисичанскш заводъ съ каменноугольными рудниками.

1 6  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.
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Г. Заводы Царства Иольскаго.

Въ Восточномъ округе.

I. Заводы первой иатегор!и.

А. На Уралгь.

1) Пермскгй стале и чу гупнопу шейный заводь, возведенный по 
Высочайшему повел^шю, последовавшему 27 ноня 1863 г., на берегу 
р. Камы, въ 8 верстахъ отъ города Перми. Общая площадь состоя- 
щихъ въ распоряженш сего завода дачъ хотя и простирается до 
141,100 дес., но собственно лесной площади не более 114,300 дес., 
въ томъ числе спйлыхъ участковъ не более 25% . С остояте лесныхъ 
дачъ Пермскаго завода сильно разстроено, поледсты'е того, что дачи 
эти, окружая городъ Пермь, постоянно снабжаютъ его топливомъ.

По обширности и колоссальности своихъ мастерскихъ и машинъ, 
Пермскш заводъ занимаетъ одно изъ первыхъ ийстъ между заводами 
подобнаго рода въ Европе.

Пермскш заводъ созданъ исключительно русскими деятелями, и 
производство, столь трудное въ техническомъ отношении, какъ стале
пушечное, водворено на немъ безъ всякой помощи иностранцевъ. Въ 
настоящее время заводъ этотъ снабженъ машинами достаточно силь
ными для выделки стальныхъ орудш 9-ти дюймоваго калибра, весомъ 
въ 1000 пудовъ.

Въ составь Пермскаго стале-и чугуннопушечнаго завода входягь 
следующая мастерсюя:

1) Сталелитейная о 260 горнахъ, въ которой можетъ быть отли
ваема пушечная болванка весомъвъ 1200 пудовъ. Въ настоящее время 
тигельный способъ отливки въ горнахъ на древесномъ угле заме
няется бол4е совершенными и несравненно дешевейшими способомъ, 
при помощи печей Сименса, действующихъ на каменномъ угле.

2) Молотовая мастерская, длиною 58 саж., при ширине 18 саж., 
съ 4 паровыми молотами изъ коихъ самай сильный весомъ въ 1000 п.

Не смотря на то, что молотъ этотъ работаешь не более 8 летъ, и что 
во время его постройки они принадлежали къ сильнейшими въ Европе, 
въ настоящее время, при требованш артиллер1ею орудш несравненно 
большихъ размеровъ,— молотъ этотъ оказывается уже слабыми, и

Горн. Жури. Т I. 1874 г. 2
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потому приступлено къ сооруженда пароваго молота вЬсомъ въ 8000 
пудовъ. Проектъ этого гигантскаго молота и исполнеше его принадле- 
жатъ Начальнику завода, Горному Инженеру статскому советнику 
Воронцову. Такъ какъ дЬйсш е этого молота будетъ совершаться при 
давленш верхняго пара (чего не существуетъ нигдЬ въ ЕвропЬ при 
молотахъ столь громадныхъ размЬровъ), то сила его удара, при паде- 
нш, будетъ равняться 9,000 пудовъ.

ВЬсъ главныхъ частей этого молота слЬдующш:
а) Стулъ подъ наковальню состоитъ изъ одной цельной массы 

в’Ьсомъ въ 89,000 пудовъ. Подобной массы чугуна до сихъ поръ не 
отливалось ни въ ЕвропЬ, ни въ АмерикЬ. Стулья подъ наковальни 
у Круппа, самаго замЬчательнаго сталелитейнаго фабриканта въ свЬтЬ, 
отливаются изъ 4  и 5 частей. СлЬдовательно стулъ Пермскаго заво
да, по своей величенЬ, есть единственный въ Mipb.

б) Паровой цилиндръ д1аметромъ въ 7 и вышиною въ 10 ф., вЬ- 
сомъ болЬе 3,000 пудовъ.

в) ДвЬ боковыя стойки вЬсомъ каждая по 5,000 пудовъ, поддержи
вающая желЬзную коробчатую перекладину, на каторой установленъ 
паровой цилиндръ.

Стоимость Пермскаго молота, при его фундаментЬ глубиною въ 63 
фута, опущеннаго ниже дна рЬки Камы на 12 фут., будетъ прости
раться до 450,000 руб. Между тЬмъ молоть на заводЬ Крупна въ 
Пру если, тЬхъ же размЬровъ, но неимЬющш цЬльнаго стула и верх
няго давлешя пара,— стоить свыше 500,000 талеровъ.

Фабика, въ которой помЬщеиъ Пермскш молотъ, возведена вся 
изъ желЬза и занимаетъ квадратную площадь въ 30,576 кв. футъ. 
По обЬ стороны этого молота расположены по двЬ сварочныя печи 
огромныхъ размЬровъ съ 2 воротами для подъема на каждомъ тяже
сти вЬсомъ въ 10,000 пудовъ.

Пермскш пушечный заводь, какъ выше сказано, снабженъ всЬми ма
шинами для приготовлешя стальныхъ орудш 9-ти дгоймоваго калибра, 
нынЬ же приготовляются самимъ заводомъ машины для выдЬлки орудш 
12-ти дгоймовыхъ и высшихъ калибровъ. Заводь этотъ состоитъ изъ 36 
отдЬльныхъ фабричныхъ зданш, занимающихъ площадь въ 7,673 кв. саж., 
которыя соединены будутъ между собою желЬзными дорогами (ч асто



уже проложенными). Общее протяжеше дорогъ этихъ равняется 8 
верстамъ.

Годовая производительность Пермскаго стрле-и чугуннопутечнаго 
завода при настоящихъ механическихъ его средствахъ составляютъ:

а) Стальныхъ орудш и мортиръ, преимуществен
но девяти дюймоваго калибра д о   25,000 пуд.

б) орудш чугунныхъ разныхъ калибровъ до . 21,000 »
в) Снарядовъ изъ закаленнаго чугуна 6, 8, 9

и 11 дюмоваго калибра д о   83,000 »
Всего на сумму д о ...................................... 1,450,000 руб.

Съ окончашемъ постройки фабричныхъ зданш и машинъ, потреб- 
ныхъ для выделки орудш болынихъ калибровъ, годовая производи
тельность завода будетъ доведена до 85,000 пудовъ стальныхъ орудш 
причемъ древесный горючш матер1алъ долженъ быть замТненъ камен- 
нымъ углемъ и коксомъ, которые въ настоящее время могутъ быть 
удобно доставляемы съ Ю га Россш, а впослКдетвш, съ развиПемъ 
каменноугольныхъ копей въ дачахъ гг. Всеволожскихъ, будутъ полу
чаться изъ этого месторож д е т я , расположеннаго въ 160 верстахъ 
къ N отъ Пермскаго пушечнаго завода,

Оканчивая описате Пермскаго завода, не могу умолчать, что за
воду этому или правильнее сказать его Начальнику, статскому совет
нику Воронцову, принадлежишь и честь введешя практическаго спо
соба испытанш стали при сборке стальныхъ орудш изъ ихъ много- 
численныхъ частей.

2) Воткинскт округъ.

Округъ этотъ, расположенный въ Пермской и Вятской губершяхъ, 
по обе стороны р. Камы, заключаетъ въ себе два завода: а) Вот - 
кипскт— отстояно’й въ 12 верстахъ отъ р. Камы и б) Камскт , по
строенный въ 1861 году на берегу этой реки.

Лесныя дачи этого округа составляютъ 496,500 дес. общей пло
щади, въ томъ числе собственно подъ лесами но более 56°/0 или
279,000 десятинъ.

Крестьяне, населяюшде эту дачу въ числе 76,106 д у т ь  обоего
'з .
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пола, сильно истребляютъ леса этой дачи. Мастеровыхъ и бывпшхъ 
урочныхъ работниковъ въ Воткинскомъ округе считается до 17,000 душъ.

Л еса Боткинской дачи находятся въ разстроенномъ состоянш за 
исключетемъ отдаленной на 60 верстъ отъ завода Шарканской дачи, 
такъ что наличныхъ л'Ьсовъ недостаточно для обезпечешя полнаго 
действ!я заводовъ этого округа.

а) Воткинскш заводъ, принадлежать къ числу самыхъ обшир- 
ныхъ изъ казенныхъ заводовъ. Въ последнее десяти.тЫ е производи
тельность его замечательно увеличилась выделкою рельсовъ и приго- 
товлешемъ паровозовъ, пользующихся высокою репутащею, по добро
качественности металла и совершенству отделки.

Вообще, съ водворешемъ на Воткинскомъ заводе этихъ произ
водству кругъ его деятельности значительно расширился, что заста
вило возвести тамъ еще несколько новыхъ фабрику съ паровыми 
двигателями, и снабдить ихъ многими рабочими машинами, и пре- 
мущественно приготовленными самимъ заводомъ.

Настоящая годовая производительность Воткинскаго завода рав
няется:

а) Ж елеза разныхъ с о р т о в ъ   120,000 пуд.
б) Якорей и ц е п е й   6,000 »
в) Морскихъ с у д о в ъ .................................................  5,000 »
г) Р е л ь с о в ъ ..................................................................... 90,000 »
д) Локомотивовъ............................................................... 6 шт.

Всего на с у м м у ................................................... 680,000 руб.

Локомотивное производство, начатое въ Воткинскомъ заводе въ 
1869 г., можетъ быть значительно развито и упрочено на весьма вы- 
годныхъ началахъ, если заводъ этотъ будетъ снабженъ еще несколь
кими рабочими машинами новейшихъ системъ и соединенъ съ рекою 
Камою, железною дорогою на протяженш 11 верстъ. Съ проведешемъ 
этой дороги заводу предстоитъ блестящая будущность, такъ какъ 
тогда представится возможность заменить древесное топливо, въ ко- 
торомъ давно уже чувствуется сильный недостатокъ,— каменнымъ уг- 
лемъ съ Севера Урала, чрезъ что получится возможность значитель
но развить производительность завода и удешевить его издeлiя.

б) Намети броневой заводъ, возведет, на берегу реки Камы, спе-
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щально съ цгЬ.'шо приготовлешя броневыхъ плитъ для обпшвки су- 
довъ и крепостей и выделки разныхъ сортовъ фигурнаго железа 
огромныхъ размЬровъ, необходимаго для современнаго судостроения.

При возведены Камскаго завода, имелось въ виду возникшее въ 
то время требоваше флота и инженернаго ведомства на железо огром
ныхъ размгЬровъ, для чего заводъ этотъ былъ снабженъ сильными и 
колоссальныхъ размеровъ машинами. Въ настоящее же время, вслЪд- 
ств1е новейшихъ способовъ обороны, ведомствами этими требуются 
изд 'Ы я столь разнообразныхъ формъ и такихъ громадныхъ размр- 
ровъ, что машины и механизмы Камскаго завода оказываются недо
статочно уже сильными для ихъ приготовлешя.

Въ составъ этого завода входятъ следуюшдя устройства: два про- 
катныхъ стана съ паровою машиною въ 160 силъ, снабженною 
огромнымъ маховикомъ, в1;сомъ въ 2,000 пудовъ, 10 пудлингово-сва- 
рочныхъ печей и два молота, в1>сомъ въ 6 и 8 тоннъ.

При заводе имеется весьма полное механическое заведете, снаб
женное сильными рабочими машинами для обделки броневыхъ плитъ. 
Больш ая часть этихъ машинъ прюбретена изъ-за границы.

Средняя производительность Камскаго завода можетъ простирать
ся въ годъ до 200,000 пудовъ этихъ трудныхъ по своимъ формамъ и 
размерамъ сортовъ железа.

Нельзя умолчать при этомъ, что Камскш заводъ, возведенный на 
берегу р. Камы, съ целш  более легкой нагрузки тяжеловеснаго же
леза на суда и удобства снабжешя его дровами, сплавляемыми по р. 
Каме, подверженъ затопленш весеннимъ разливомъ этой реки, кото
рый въ последше годы, вследсш е вырубки лесовъ въ верховьяхъ р. 
Камы, все боле и более увеличивается.

Это обстоятельство заставляете принять меры къ перенесенпо 
Камскаго завода на Воткинскш, что будетъ стоить весьма не дорого 
и издержки эти могутъ быть скоро покрыты удешевлешемъ работъ 
на заводе Воткинскомъ, въ которомъ съ давнихъ летъ образовалось 
весьма способное для заводскихъ работъ населеше, и въ особенности 
если Воткинскш заводъ будетъ соединенъ съ р. Камою железною 
дорогою, длина которой, какъ выше сказано, не будетъ превышать 
11 верстъ.
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8) Златоустовскги округъ.

Округъ этотъ расположенъ въ губершяхъ: Уфимской и Пермской. 
Въ первой находятся заводы: Златоустовскш, Саткинскш и Кусин- 
скш, во второй— назначенный въ продажу Артинскш заводъ.

Л еса и земли первыхъ 8-хъ заводовъ занимаютъ следушпря пло
щади:

Н а сколько богата достоинствомъ л'Ьсонасажденш и обширностью 
лесная площадь дачи Саткинской, на столько разстроено состояше 
дачи Златоустовской; въ Кусинской ж е— общее л£сосостояше нисколь
ко лучше.

Златоустовскш заводъ занимается приготовлешемъ для армш и 
флота белаго орудия, пользующагося высокою репутащею. Сверхъ того 
на заводе этомъ отливаются артиллершсюе снаряды и приготовляется 
въ незначительномъ количестве железо, какъ по казеннымъ нарядамъ, 
такъ и для вольной продажи.

ЗавоОы Сатшнскги и Еусинскт  занимаются преимущественно 
приготовлешемъ боевыхъ снарядовъ для артиллерш и флота и вы
плавкою чугуна для снабжешя имъ какъ казенныхъ горныхъ заво
довъ, такъ и для удовлетворешя потребности заводовъ морскаго ве 
домства.

Чугунъ, выплавляемый на Саткинскомъ и Кусинскомъ заводахъ, 
отличается особенною доброкачественностью, вследств1е превосход- 
ныхъ свойствъ рудъ, проплавляемыхъ на этихъ заводахъ.

Заводы Златоустовскаго округа, какъ предположенные къ остав- 
ленш  въ рукахъ Правительства, приведены къ окончательному устрой
ству, соответственно ихъ настоящей производительности, и снабжены 
необходимыми машинами, исключая доменныхъ печей, которыя на
значены къ перестройке въ 1874 году.

Общей площади: Въ томъ числД 
подъ лДсами:

При Златоустовскомъ заводе и
оружейной фабрике . . 246,107 дес.

» Саткинскомъ заводе . . 157,809 »
» Кусинскомъ заводе . . 87,751 »

196,440 дес, 
137,874 » 

72,703 »
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Настоящая годовая производительность этого округа, по сложно
сти посл'Ьднихъ трехъ л1;тъ, можетъ выразиться следующими циф
рами:

Всего на сумму до 500,000 руб въ годъ.
Златоустовскш округъ въ сосгояти выделывать и значительно 

большее количество помянутыхъ изделш и въ особенности железа, 
которое по своимъ отличнымъ качествамъ охотно покупается въ Ниж- 
немъ Новгороде, принося заводамъ выгоды до 25°/0.

По обширности и богатству Гороблагодатскаго рудника, представ- 
ляющагося въ виде огромной горы, называемой Благодать, и по пре
восходству рудъ, принадлежащихъ къ магнитнымъ железнякамъ, 
округъ этотъ безспорно можно причислить къ лучшимъ на Урале. 
Площадь, занимаемая Гороблагодатскимъ округомъ, равняется почти
800,000 десятинъ, изъ коихъ 600,000 десятинъ подъ лесами.

В сехъ заводовъ въ Гороблагодатскомъ округе числится пять, изъ 
нихъ три чугунно-плавиленныхъ: Кушвинскгм, Верхнем у ринскги и Ба- 
ранчинскги и два железоделательныхъ Серебрянскгй и Нижне-Тури нети, 
назначенные къ продаже.

Н а сколько богаты лесами и хорошимъ ихъ состояшемъ дачи по- 
следнихъ двухъ заводовъ, на столько разстроены лесныя дачи трехъ 
первыхъ заводовъ, въ особенности Баранчинскаго.

Гороблагодатскш округъ преимущественно занимается выплавкою 
чугуна для казенныхъ переделочныхъ заводовъ— Пермскаго пушеч- 
наго и Воткинскаго железоделательнаго— и сверхъ того для двухъ 
железоковательныхъ заводовъ своего округа Нижне-Туринскаго и 
Серебрянскаго.

Относительно техническаго состоятя этого важнаго округа должно 
заметить, что заводы чугунноплавиленные приведены въ последнее 
время въ положеше, удовлетворяющее главнейшимъ требовашямъ тех

а) Ч у г у н а .........................
б) Снарядовъ . . . .
в) Велаго оруж1я . .
г) Ж елеза разныхъ сортовъ

850,000 пуд. 
60,000 »
75.000 штук.
75.000 пуд.

4) Гороблагодатскги округъ.
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ники, но вследсттае постоянно возростающихъ требованш на чугунъ 
высокихъ качествъ, является надобность въ увеличенш числа домен- 
ныхъ печей и снабжеше ихъ несравненно сильнейшими воздуходувными 
машинами, къ чему впрочемъ и приступлено съ нын1шшяго года.

За  последше три года на чугунноплавиленныхъ заводахъ Горо- 
благодатскаго округа выплавлялось чугуна въ годъ 960,000 пудовъ 
на сумму 480,000 рублей.

Б . Заводы Олонецкаго округа.

Олонецкш округъ, расположенный въ губернш Олонецкой и частш  
въ смежной къ ней Выборгской губернш Великаго Княжества Фин- 
ляндскаго, заключаетъ въ себе площадь равняющуюся 896,873 деся- 
тинамъ, изъ коихъ въ губернш Выборгской 364,840 дес., въ томъ 
числе собственно лесной площади 206,075; въ губернш же Олонецкой 
532,033 дес. въ двухъ дачахъ: Александровско-Кончезерской 412,053, 
и въ Валазминской— 119,980 дес.; въ первой— собственно лесной пло
щади 320,950, а въ последней— 82,305 десятивъ.

Что касается до состояшя лесовъ, то ихъ можно причислить къ 
весьма хорошимъ во вс4хъ отношешяхъ.

Главный заводъ этого округа, Александровстй, занимается исклю
чительно приготовлешемъ чугунныхъ пушекъ и боевыхъ снарядовъ 
по заказами артиллерш и флота.

Вспомогательные заводы Олонецкаго округа, выплавлягопце чугунъ 
для Александровскаго завода, суть: К о т е зе р ш и , Валазминскгй и 
Суоярво-Салминскгй. П оследтй  изъ этихъ заводовъ расположенъ въ 
Финляндш, въ Салминскомъ именш, нрюбретенномъ казною въ 1856 г.

Въ последнее десяти л erie, заводы этого округа, исключая Суоярво- 
Салминскаго, подверглись коренной перестройке, соответственно тре- 
бовашямъ военнаго ведомства, въ особенности заводъ Александровскш, 
который снабженъ всеми необходимыми фабриками и современными 
машинами, и темъ приведешь въ возможность вполне удовлетворять 
требовашямъ артиллерш и флота.

Олонецкш округъ, расположенный въ недалънемъ разстояши отъ 
Петербурга (450 верстъ) и имекяцш съ нимъ водяное сообщеше, 
естественно долженъ считаться весьма важными пунктомъ, могущими
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быстро снабжать столицу и ея крепости пушками и военными сна
рядами.

Съ окончательнымъ приведешемъ заводовъ этого округа въ поло
жите, соответствующее современнымъ требован]’ямъ, при задолженш на 
то весьма незначительнаго капитала, цена ихъ издЗшй понизится 
отъ 10 до 20°/о, что составить значительную экономию для военнаго 
и морскаго ведомствъ.

Годовая производительность Олонецкаго округа за последнее трех- 
легп’е представляетъ следуюшде результаты:

Всего . . 250,009 пуд. 
Н а сумму . . 525,000 руб.

Съ 1774 года по 1873 годъ въ Олонецкомъ округе приготовлено 
орудш 35,890 штукъ.

П о л ьш е  заводы поступили въ в е д е т е  Горнаго Департамента съ 
1 ш л я  1870 г. и составляютъ два округа— Западный и Восточный 

Западный округъ занимаетъ 30,370 десятинъ земли, изъ коей 
подъ лГеомъ, преимущественно хвойнымъ сильно разстроеннымъ,—  
20,281 десятина. Въ этомъ округе заключается знаменитое Домбров-  
ское каменноугольное мГсторожденк, разработка коего началась въ 
десятыхъ годахъ нынЬшняго столетая и велась весьма неправильнымъ 
способомъ, и потому Горному Департаменту пришлось бороться со 
всеми последствиями упущенш въ этомъ деле. Лишь только при- 
ступлено было къ подготовленно правильной разработки, какъ въ 
несколъкихъ местахъ Домбровскаго каменноугольнаго бассейна воз
никли пожары, отъ свойствъ тамошняго каменнаго угля, проникнутаго 
колчеданомъ; но, благодаря принятымъ мерамъ, въ прошломъ году, а 
частно въ нынешнемъ, пожары эти потушены и уже присгуплено къ 
возстановленш правильныхъ работъ по добыче каменнаго угля.

Въ Западномъ округе находятся также весьма богатыя месторож-

а) Ч угун а......................................
б) Пушекъ (118 штукъ) . .
в) Артиллершскихъ снарядовъ
г) Разныхъ изделш. . . .

150,000 пуд. 
15,009 »
75.000 »
10.000 *

В. Заводы Царства Польскою.
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д е т  я галмея, изъ котораго выплавляется цинкъ высокихъ качествъ. 
Сверхъ того къ этому округу принадлежитъ расположенная въ 9-ти 
верстахъ отъ Домброва каменно-угольная копь Тадеушъ, и въ окрест- 
ностяхъ ея— м4сторождеше железныхъ рудъ, а также и чугуннопла- 
виленный заводъ Папки и листокатальный Славковь, отстоящш въ 14 
верстахъ отъ сел. Домбровы.

Въ краткш пер1’одъ управлешя Горнымъ Департаментомъ этими 
заводами были приняты весьма энергичесюя м!ры къ возстановлешю 
правильныхъ работъ на каменноугольныхъ копяхъ, къ обезггечешю 
этого богатаго каменноугольнаго бассейна современными рудничными 
машинами и къ устройству при рудникахъ механическаго заведешя, 
снабженнаго необходимыми рабочими машинами и станками; сверхъ 
того, въ видахъ привлечешя служащихъ и рабочихъ къ рудникамъ. 
было обращено внимаше на обезпечеше рабочаго населешя удобными 
жилыми иомЬщешями, въ которыхъ оно сильно нуждалось.

B e t  эти Mtpbi дають полную надежду на получеше значительныхъ 
выгодъ, какъ отъ усилешя разработки обширнаго каменноугольнаго 
Домбровскаго бассейна, такъ и отъ добывашя галмея и жeлtзныxъ 
рудъ, которыми Западный округъ над4ленъ весьма обильно.

Производительность Западнаго округа, со времени его поступлешя 
въ B'^tHi’e Горнаго Департамента, несмотря на бывине пожары въ руд
никахъ, c.’i t  дующая:

кален, угля цинка железа

Въ 1871 г. 1.300,000 п. 70,000 п. 55,000 п.
„ 1872 „ 2.659,000 „ 84,719 „ 4,000 „

Получено прибыли:

Въ 1871 г оду. . . .  37,3»/°.
„ 1872 „ . . . . 50,2о/о.

I I .  Заводы, предназначенные къ отчуждешю изъ казны.

А. Н а Уралп.

1) Округъ Екатеринбург скги\ съ заводами Каменскимъ и Нижне- 
Исетскимъ, Механическою фабрикою и съ золотыми промыслами, со 
включешемъ кореннаго Березовскаго м!сторождешя.

всего на сумму

255.000 руб.
273.000 „
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Екатеринбургскш округъ, по пространству приписанныхъ къ нему 
горнозаводскихъ лйсныхъ дачъ, принадлежите къ наиболее обширнымт. 
изъ всгкхъ казенныхъ округовъ Урала, а именно заключаете въ себе
1.120,000 десятинъ.

Населеше этого округа, со включешемъ городскаго, составляет']. 
203,578 души.

Общее пространство дачи Каменскаго завода составляете 608,800 
десятинъ, въ томъ числе 165,918 десятинъ, т. е. 27°/» подъ лесами, 
большею частно разстроенными или молодыми. Такое состоите лесов1] 
объясняется главн'Ьйше т^мъ обстоятельствомъ, что около 60«/° дачи 
состоитъ подъ угодьями бывшихъ государственныхъ крестьянъ и за- 
водскаго населешя.

Дача Нижне-Исетскаго завода заключаете, въ себе 137,438 деся
тинъ земли, въ томъ числе лесовъ 84,000, издавна разстроенныхъ, въ 
особенности въ части, прилегающей къ городу Екатеринбургу. Неудов
летворительное состояше лесовъ этой дачи объясняется т4змъ, что >/3 
ея занята подъ угодьями весьма многочисленнаго мйстнаго населешя.

Общая площадь дачи Березовскихъ золотыхъ промысловъ состав
ляете 151,480 десятинъ, въ томъ числе подъ л'Ьсомъ до 95 т. деся
тинъ. Несмотря на обширность площади этой дачи, состояше ея почти 
одинаково съ состояшемъ лесной дачи Нижне-Исетскаго завода.

Механическая фабрика, не имея особой лесной дачи, пользуется 
л'Ьсомъ изъ дачи Монетнаго Двора, которая превосходите вей nponin 
дачи Екатеринбургскаго округа, какъ по сохранение своихъ лесовъ, 
такъ и по хорошими ихъ качествами. Вслйдс'гае предполагаемаго за
крытая Екатеринбургскаго Монетнаго Двора, лесная дача эта также 
можетъ быть передана въ частныя руки.

Заводы Камепскгй доменный и Нижне-Исетскги железоделательный 
представляютъ много задатковъ къ своему развитаю, такъ какъ въ ихъ 
дачахъ находятся въ изобилш железныя руды превосходныхъ качествъ.

Екатеринбургская механическая фабрика также будете иметь воз
можность развить свою деятельность, въ особенности съ проведешемъ 
Уральской железной дороги.

2) Богословскги округъ, все пространство котораго заключаете въ 
себе 383,648 десятинъ земли, въ томъ числе 320,835 десятинъ пре
восходныхъ лесовъ, обилуете богатыми медными рудниками, но ко
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торые мало разработаны и требуютъ значительныхъ затрать на ихъ 
возстановлеше, на углублеше шахтъ и ведете  обширныхъ подземныхъ 
работа. В се эти затраты однако ничтожны въ сравненш съ теми вы
годами, которыя можетъ дать это медное месторождеше, при его пра
вильной разработка.

Большое число Богословскихъ рудниковъ снабжено въ последнее 
время весьма сильными горными машинами; самый Богословсшй за
водъ также приведенъ въ положеше, соответствующее настоящимъ 
требовашямъ, такъ что округъ этотъ въ рукахъ частной компанш мо
жетъ быть приведенъ въ цветущее состоите, скоро окупить затрачен
ный на него капиталь и принести значительныя выгоды.

3) Гороблаюдатскаго округа железоделательные заводы: Нпжне- 
Туринскгй и Серебряпскгй.

Заводы эти, въ виду предположенной продажи ихъ, оставались въ 
последнее время безъ капитальныхъ исправлений, что конечно вредно 
отразилось на круге ихъ деятельности. Сверхъ того пожаръ, бывшш 
летомъ текущаго года въ Серебрянскомъ заводе, нанесъ ему значитель
ный ущербъ.

Заводы Нижне-Туринскгй и Серебрянскгй, по своимъ устарелыми 
механизмами, не представляютъ выгодныхъ условш для покупателя, 
но за то ихъ обширныя и прекрасно сохранившаяся лесныя дачи мо- 
гутъ всегда послужить къ развитию въ заводахъ этихъ горнозаводской 
деятельности въ широкихъ размерахъ.

Состояше дачъ этихъ заводовъ нижеследующее: завода Нижне-Ту- 
ринскаго: общая площадь 200,000 десят., въ томъ числе лесовъ 181,000^ 
Завода Серебрянскаго: общая площадь 182,000 десят., въ томъ числе 
лесовъ 169,000.

Производительность этихъ заводовъ за последнее трехлетие была 
самая ограниченная, а именно: выделывалось железа:

а) Н а заводе Серебрянскомъ. . . . 75,ООО п.
а) „ „ Нижне-Туринскомъ .. . 80,000 „

Сверхъ того заводъ Нижне-Туринскш
занимался приготовлешемъ ударныхъ
трубокъ ...........................................................

боевыхъ винтовъ...................................
230.000 шт.
1 0 0 .0 0 0  „



ГОРНОЗАВОДСКаЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОСС1И ЗА 1 0  л ъ т ъ . 2 9

Вся производительность этихъ двухъ заводовъ не превышала въ 
годъ 280,000 рублей.

'4) Златоустовского округа Артиискгй железоделательный заводъ, 
общая площадь котораго занимаетъ 121,926 десят., въ томъ числе 
92,274 десят. лесовъ, преимущественно еловыхъ.

Артинскш заводъ по своимъ устройствамъ, которыя въ последнее 
время оставались безъ изменении принадлежитъ къ заводамъ устаре- 
лымъ, но по местному положенно и по богатству лесовъ заводъ этотъ 
можетъ быть проданъ выгодно, въ особенности если къ нему будетъ 
присоединена часть железныхъ рудниковъ изъ Саткинской дачи.

Годовая производительность Артинскаго завода по трехлетней слож
ности представляетъ следуюшде результаты:

5) Пермскаго округа Юговской медиплавилъный заводъ, дейсттае 
коего ограничивается выплавкою весьма незначительнаго количества 
меди, до 7000 пуд. въ годъ.

Общая площадь дачи, принадлежащей къ этому заводу, равняется 
183,509 десят., изъ которыхъ 98,654 десят. подъ лесами, находящимися 
въ хорошемъ состоянии

а) Въ Екатеринбургскомъ округе Березовское коренное месторож- 
д е те  и золотые пршски, вся площадь коихъ равняется 151,480 дес.

б) Въ Златоустовскомъ округе M iocene  золотые промысла, зани
мавшие площадь въ 139,076 десят., самые богатые изъ числа казен
ныхъ золотыхъ промысловъ.

в) Вогословсше или Турьинскге золотые промысла, площадь кото
рыхъ занимаетъ 162,290 десятинъ.

По трехлетней сложности на Уральскихъ иромыслахъ добывалось 
золота въ годъ:

а) Ж елеза полосоваго
б) Косъ литовокъ .

. 65,000 п.

. 40,000 шт.
Всего на сумму по ненамъ заводскимъ. 68,500 р.

6) Золотые промысла па Уралтъ.
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До монетной
ipbH'Ii: Прибыли:

а) На Екатеринбургскихъ 38 п. 14 ф. 38 зол. 506,945 руб. 30°/<>
б) „ Златоустовскихъ. . 60 „ 17 „ 26 „ 761,849 „ 52п/»
1}) „ Вогословскихъ. . . 22 „ 26 „ 18 „ 289,749 „ 4 ч 2п/и

Всего же добыто золота на помянутыхъ трехъ Уральскихъ про-
мыслахъ съ ихъ открытая по 1872 годъ:

а) Въ Екатеринбург, округ! съ 1754 г. золота руднаго . . 634 п.
„ „ „ „ „ „ ,, шлиховаго. 1644 „

б) „ Вогословскомъ, съ 1823 года. . „ „ 1603 „
в) „ Златоустовскомъ, съ 1825 года . „ „ 2419 „

5300 п.

Содержаше золота въ Уральскихъ розсыпяхъ въ последнее время 
!Юнизилось бол!е ч!мъ на 50°/о, но водвореше на промыслахъ этихъ 
усовершенствованныхъ машинъ и бол!е правильное распределеше ра
ботъ дали возможность добывать золото и при меныпемъ его содер
ж а н т  съ выгодою и съ большимъ усп'Ьхомъ.

В. Заводы, расположенные въ Вятской губернги.

Песковскги и Кирсинскгй железоделательные заводы, взятые въ 
казну отъ г. Венардаки за долги по откупамъ.

Принадлежапце къ этимъ заводамъ л!са, площадь которыхъ рав
няется 209,467 десят., поступили въ казну въ самомъ разстроенномъ 
положенш, ибо въ 1860 г. они подверглись сильнымъ пожарамъ, опу- 
стошившимъ эти дачи на 54»/» площади собственно лесной.

Производительность Кирсинскаго и Песковскаго заводовъ равняется 
но 3-хъ  л!тней сложности въ годъ:

ч у г у н а ...................................  90,000 пуд.
ж е л е з а .................................... 125,000 „
Всего на сумму . . . .  205,000 руб.

Ж елезо этихъ заводовъ, по прекрасному качеству рудъ, ценится весьма 
высоко и заводы эти приносятъ казн ! чистой прибыли бол!е 15<>/о
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В. Заводы Южной Россгн.

Н а юге Россш въ Екатеринославской губернии находится Лугап- 
скги округа, состояпцй изъ двухъ заводовъ: а) Лугапскаю  чугуно-ли- 
тейнаго, въ Славяносербскомъ уезде, и б) Лисичанскаго— на берегу 
р. Донца,-въ Вахмутскомъ уезде, въ 90 верстахъ отъ завода Луган- 
скаго, и при немъ каменноугольный рудникъ, принадлежащш къ наи
более подготовленнымъ, изъ всЬхъ каменноугольныхъ рудниковъ Южной 
Россия, къ веденно обширныхъ и правильныхъ работъ.

Земли принадлежитъ къ этому округу всего 23,391 десят., большею 
частью расположенной по берегамъ р. Донца. Лесовъ, преимущественно 
дубовыхъ, растущихъ небольшими площадями по берегамъ р. Донца 
и въ прилегающихъ къ этой реке  балкахъ, числится до 3,830 десят.

а) Лугапскгй заводь перестроенъ почти заново и въ особенности 
приспособленъ къ отливке артиллершскихъ снарядовъ, въ чемъ глав- 
нейше и состоитъ кругъ его деятельности. Заводъ этотъ не имеетъ ни 
собственныхъ железныхъ рудъ, ни каменнаго угля и де.йствуетъ постоянно 
на чугуне, который доставляется къ нему съ Уральскихъ заводовъ, и на 
каменномъ угле изъ соседнихъ месторождений.

Въ будущемъ Луганскому заводу несомненно предстоитъ широкое 
раз ниrrie, такъ какъ въ соседнихъ съ нимъ земляхъ открыты богатые 
залежи железныхъ рудъ и каменнаго угля и сверхъ того чрезъ него 
предположено провести железную дорогу на соединеше двухъ главныхъ 
южныхъ лишй: Курско-Харьковско-Азовской и Воронежско-Ростовской.

Производительность Луганскаго завода, по сложности последнихъ 
трехъ летъ, равнялась:

а) Артиллершскихъ чугунныхъ снарядовъ. . . .  50,000 пуд.
б) Разпыхъ металлическихъ изделш по заказамъ

частныхъ л и ц ъ ............................................  15,000 „
Н а с у м м у ............................................................  253,000 руб.

б) Лисичаискш  чугуноплавиленный заводъ возведенъ въ 1868 г., и
все необходимый для него машины, какъ рабочш. такъ и воздуходув- 
ныя, силою въ 120 лошадей, были созданы своими мастеровыми подд, 
руководствомъ Горнаго Инженера профессора Тиме. Доменная педщ
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была пущена въ д!йсттае въ сентябр! 1869 г. и впервые доказала 
возможность технической стороны плавки чугуна изъ туземныхъ рудъ 
на кокс!, приготовленномъ изъ м!стнаго каменнаго угля, и потому 
Лисичанскому заводу будеть всегда принадлежать честь первой вы
плавки чугуна на каменномъ угл! въ Россш.

Опытная плавка на этомъ завод! продолжалась не долго, причемъ 
было выплавлено всего лишь до 30,000 пудовъ чугуна, по недостатку 
суммы, ассигнованной на эту плавку, а главн!йше потому, что Лиси- 
чанскш заводъ, будучи расположенъ въ местности, отдаленной на 85 
верстъ отъ Курско-Азовской железной дороги, непредставляетъудобствъ 
для дешевой перевозки своихъ произведенш къ м!стамъ ихъ сбыта.

Лисичанскш каменноугольный рудникъ снабженъ вс!ми современ
ными машинами и приспособлешями и на немъ имеются дв! главным 
шахты, изъ коихъ ,,Дагмара“ глубиною въ 60 саж. окончена въ 1871 г. 
Добыча угля въ настоящее время производится въ разм !р! местной 
потребности до 200,000 пудовъ въ годъ, но Лисичанскш рудникъ при
ведешь ны н! въ такое ноложеше, что по первому спросу, безъ всякихъ 
новыхъ приспособленш и денежныхъ затрата, изъ него можетъ быть 
добываемо угля до 7 миллюновъ пудовъ въ годъ. При существующихъ 
пы н! двухъ ш ахтахъ Капитал/мой и Дагмара— каменноугольное поле, 
могущее быть выработано, заключаетъ въ себ! до 50 миллюн. пудовъ 
этого сгораемаго, принадлежащая) къ углямъ полуспекающимся, и по
тому весьма пригоднаго для жел!зныхъ дорогъ и для выд!лки жел!за. 
Съ углублешемъ Капитальной шахты на 20 сажень, до V II пласта, 
снова откроется поле каменнаго угля съ запасомъ до 80 мил. пудовъ. 
Съ дальн!йшимъ же углублешемъ этого рудника запасы каменнаго 
угля несомненно увеличатся.

Лисичанское каменноугольное м!сторождеше, заключающее въ себ1; 
12 пластовъ, принадлежите къ самымъ обширнМшимъ на Ю г! Россш; 
но развитее горнаго и металлургическая) д !ла  въ Лисичанск! зависитъ 
отъ соединен]’я  этого рудника съ л и шею Курско-Харьковско-Азовской 
жел!зной дороги, безъ чего замечательное по своему богатству Лиси
чанское каменноугольное м!сторождеше надолго останется мертвымъ 
капиталомъ. (Приложеше № 4).



ГОРНОЗАВОДСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РООСШ ЗА 1 0  л в т ъ . 3 3

Г. Восточный горный округъ Царства По мекаю.

Этотъ округъ состоитъ изъ ч уг у но плавилен и ыхъ заводовъ: Рсевъ, 
Мостка, Байт  и Мрочковъ, жел'Ьзод^лательнаго Семпгл и механиче- 
скаго Бялогонъ, дМствующихъ въ весьма ограниченныхъ размерахъ 
на древесномъ сгораемомъ, въ которомъ они сильно нуждаются.

Весь Восточный округъ, со всеми его заводами и рудниками, также 
весьма ограниченными по руднымъ богатствамъ, предположено пере
дать въ руки частной промышленности; и уже приступлено къ продаж!; 
одного изъ заводовъ этого округа, именно Бялогонскаю.

Производительность заводовъ Восточнаго округа, заключающаяся 
преимущественно въ железе разныхъ сортовъ и въ земледельческихъ 
машинахъ, представляетъ слИдугонпе результаты:

Независимо отъ приведешя большей части горныхъ заводовъ въ 
положеше, соответствующее настоящимъ требовашямъ, были произве
дены следукнщя по горному ведомству улучшешя:

1) Вновь устроены въ Москве и Петербурге Пробирнып Палатки 
и при последней Химическая Лаборатория, деятельность которой съ 
каждымъ годомъ видимо расширяется, такъ какъ въ Лабораторно эту 
доставляются для испыташя руды и каменный уголь, преимущественно 
изъ центральной и южной Россш. Обстоятельство это ясно доказы- 
ваетъ, что въ упомянутыхъ местностяхъ начинаетъ также развиваться 
горная промышленность.

Оледуюнця годовыя выручки по Пробирнымъ Палаткамъ и Хими
ческой Лабораторш служатъ лучшими доказательствомъ деятельности 
по этимъ отраслями промышленности.

а) По С.-Петербургской Пробирной П алатке поступило въ доходи:
Горн. Ж ури. Т. I, 1874 г. 3

Въ 1871 г. 
,  1872  „

. . 44,6°/о
. 37Д°/о

ПРИЛОЖЕН1Е М 7.

О тч етъ  о н 4 к о т е р ы х ъ  у л у ч ш е ш я х ъ  по г о р н о й  ч а с ти .
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За  1870 годъ 21,659 руб. 
26,263 „ 
25,093 „

б) По Московской Пробирной Палатк'Ь:

За  1870 годъ 
„ 1871 „
„ 1872 „

34,533 руб. 
37,899 „ 
46,037 „

Доходъ въ этихъ техническихъ заведешяхъ въ 10-ти лГтнш пе
рюдъ почти удвоился.

6) З а  химичесшя изсл^доватя, производимый въ Лабораторш Гор
наго Департамента, какъ для казенныхъ учреждены, такъ и для част
ныхъ лицъ получено:

2) Почти съ основашя перестроенъ С.-Петербургскщ Монетный 
Дворъ, на новыхъ началахъ, при чемъ сделаны мнопя приспособле- 
шя, введенныя нынг!  въ другихъ европейскихъ государствахъ. Пере
стройки эти приводятся уже къ окончанно и, при затрат! еще не- 
болыпаго капитала, С.-Петербургскш Монетный Дворъ будетъ по- 
ставленъ на ряду съ лучшими заведениями этого рода въ ЕвропГ. 
В с !  настоящая перестройки на Монетномъ Двор!» произведены глав- 
н4йше съ цг1:,л1ТО упрощешя процессовъ по монетнымъ операщямъ и 
введешя постоянныхъ учетовъ отдельно по каждому .производству 
(Прил. № 5).

3) Горный Институтъ подвергся капитальнымъ перестройкамъ и 
въ немъ вновь возведена учебная Лаборатор1я, съ приспособлешемъ 
всего нов'Ышаго по этой части.

4) Въ перюдъ съ 1863 по 1873 годъ, значительное число горныхъ 
инженеровъ было командировано за границу не только въ Европу, 
но и въ Америку, съ ц!л1ю изучешя тамъ наиболее зам'Ьчательныхъ 
отраслей горной и заводской промышленности.

Число горныхъ инженеровъ, командированныхъ въ этотъ перюдъ 
было следующее:

З а  1870 годъ 
„ 1871 „
,, 1872 „

1,068 руб 
1,625 „ 
1,700 „
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Въ Европу  .....................................................................   60.
» А м е р и к у ............................................................................ ' . 2.

5) Частная горная промышленность въ последнее десятшгЬтте 
все болЬе и болЬе начинаетъ обращаться къ русскимъ горнымъ ин- 
женерамъ за советами и содЬйствьемъ по управлешю горнзаводскими 
предпр1ятм и. Такъ, въ 1860 году, въ частной служба находилось 
горныхъ инженеровъ 8; нынЬ же состоитъ ихъ на рудникахъ и заво
дахъ у частныхъ лидъ и желЬзнодорожныхъ обществахъ 57 человЬкъ.

6) Изъ геологическихъ работъ горнаго ведомства первое мЬсто 
занимаютъ многичисленныя изслЬдовашя мЬсторожденш каменнаго и 
бураго угля. Съ наибольшею подробностью былъ изученъ Донецкш 
каменноугольный кряжъ, которому составлена подробная пластовая 
карта; затЬмъ идутъ изслЬдовашя бассейновъ Уральскаго и Подмосков- 
наго. Въ различное время подвергались также изслЬдованш мЬсто- 
рождешя каменнаго угля въ ЦарствЬ Польскомъ, Туркестанскомъ 
краЬ, на КавказЬ, СахалинЬ, и бураго угля— въ Киевской и Херсон
ской губерюяхъ, на МангышлакЬ и около Оренбурга.

ПослЬ каменнаго угля наиболее внимаше горнаго ведомства со
средоточивалось на мЬсторождешяхъ нефти (петроля); съ этою цЬ- 
л ш  неоднократно были изучаемы мЬсторождешя въ Кубанской об
ласти, въ Бакинской, Симбирской и Самарской губершяхъ и въ Крыму.

Мноие горные инженеры изс ледова ли также рудныя мЬсторожде
шя Урала, Сибири, Олонецкаго края, Кавказа и Киргизской степи 
и соляныя мЬсторождешя Илецкое, Чипчачи, Славянское и въ Ц ар- 
СТВЬ Польскомъ.

Д ля отыскашя каменнаго угля и ар'шпанской воды горными ин- 
женерами были проведены буровыя скважины въ С.-Петербург!;, МосквЬ f  
и двЬ на Самарской Лук!;.

Съ болЬе научною цЬлью ежегодно производились подробный 
геологичесюя изсл'Ьдовашя по лишямъ строющихся желЬзныхъ до- 
рогъ. ЗатЬмъ были изслЬдованы пермская почва, занимающая 
огромное пространство Россш, Волынская, Подольская и Херсон
ская губернш, Крымъ и Туркестанскш край. КромЬ того горное 
ведомство выдавало ежегодное noco6ie Императорскому Минералоги
ческому Обществу для составленья детальной геологической карты
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Россия; это Общество для своихъ работъ приглашало также русскихъ 
горныхъ инженеровъ.

Во всгЬхъ геологическихъ работахъ принимали учаспе мноп'е гор
ные инженеры, но первое место принадлежитъ трудамъ гг. Гельмер- 
сена, Романовскаго, Барботъ-де-М арни, Меллера, Татаринова 1-го, 
Носова 1-го и 2 -г о ,. Еремеева, Кеппена, Карпинскаго, Мышенкова 
и другихъ.

7) Въ заклю чите нельзя не упомянуть о результатахъ продажи 
на Нижегородской ярмарка железа казенныхъ заводовъ, частью при
надлежащего къ браку, остающемуся при щнеме его по нарядамъ 
артиллерш и флота, частью же жел'Ьза прежнихъ л'Ьтъ, остававшаго- 
ся въ заводскихъ магазинахъ. Въ последше годы казенными заво- 
дами, за недосгаткомъ казенныхъ нарядовъ, выделывалось тоже ж е
лезо для вольной продажи, идущее въ особенности на приготовлеще 
цементной стали. Результаты этой операцш за послед Hie 4 года 
суть следуюнце:

Г о д ъ

п р о д а ж и .

Количество продап- 

наго жел4за.
Выручено суммы.

Противъ заводскихъ ц1;нъ 

бол'Ье.

пуд. ф. руб. Е. руб. к. о/0

1870 44,470 38 70,965 52 11,375 71 19

1871 72,982 9 122,456 25 24,150 23 25

1872 196,867 28 339.361 7 67,267 76 25

1873 194,159 31 323,417 12 62,260 45 24

Итого. . . 

По 4-хъ л&тней

508,480 26 856,199 96 165,054 16 93 1

сложности . . 127,120 6‘ /2 214,099 99 41.263 533/t 23°/о
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НИСКОЛЬКО СЛОБЪ ПО ПОВОДУ ЮБИЛЕЯ ГОРНАГО
ИНСТИТУТА.

Октября 21, 1872 года, минуло ровно сто л4тъ съ тйхъ поръ, какъ Им
ператрица Екатерина Великая, руководимая своимъ вЬчно светлымъ в з г л я -  

домъ на нужды нашего отечества и внемля просьбамъ рудопромышленни- 
ковъ-башкирцевъ, Измаила-Тасимова съ товарищами, подписала указъ объ 
учреждены Горнаго Училища въ С.-Петербург!;, въ видахъ развипя горнаго 
промысла въ Россш. Начавъ свое существоваше при самой скромной обста
новка, т. е. помещаясь въ весьма неболыномъ зданш, имГя въ себе только 
двадцать четыре студента, расходуя на свое содержите ежегодно всего 
3,657 рублей и ограничиваясь преподавашемъ лишь весьма пемногнхъ пред- 
метовъ, Горный Института постепенно расширялся и развивался, такъ что, 
празднуя нынГ блестящимъ образомъ свой вековой юбилей, онъ имГлъ фи- 
sioHOMTfo, но которой невозможно даже составить и поняия о его давниш- 
немъ прошломъ. Вместо тГснаго помЬщенгя, онъ занимаетъ целый рядъ 
громадныхъ залъ, объемомъ вдесятеро превосходящихъ' первобытную колы
бель русской горной науки; вмГсто двадцати четырехъ студентовъ, совре
менный Института насчитываетъ у себя свыше трехъ-сотъ слушателей; про
грамма курсовъ расширена, Института владГетъ замечательными коллекщями, 
прекрасно устроенными лаборатор1ею, физическими кабинетами и проч. и проч.

Не вдругъ, конечно, произошла такая перемена обстановки и характера 
Горнаго Института, и столетнее его сугцествопаше, весьма естественно, за
ставило его пережить много свЕтлыхъ, но и не мало тяжелыхъ дней.

ВслГдств1е необходимости сделать некоторый перестройки въ зданш, въ 
которомъ решили поместить Горное Училище, последнее могло быть открыто 
лишь спустя несколько месяцевъ после ггодттсатн Императрицей указа объ 
его учреждены. Открыие это и последовало 28 ш н я  1774 года.

По первоначальному уставу, въ Горномъ Училище преподавались исклю
чительно только предметы спещальные, а слушателями были молодые люди, 
окончившие курсъ въ Московскомъ Университете. Однако, педоетатокъ въ то 
время въ общеобразовательныхъ заведешяхъ и желаше увеличить число уча
щихся въ Горномъ Училище, скоро заставил и отступить отъ этого устава, и 
въ 1776 году, т. е. всего два года спустя после открьшя Училища, въ него 
стали принимать, кроме студентовъ, еще и лицъ, не получившихъ подгото
вительная образовашя. Это обстоятельство заставило изменить и программу 
преподаваемыхъ предметовъ, т. е. къ наукамъ академическимъ, илп универ- 
ситетскимъ, прибавить еще целый гимназическш курсъ, а  чрезъ несколько 
летъ пр1емъ студентовъ даже и вовсе прекратили, и въ Училище поступали
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исключительно малол'Ьтш'е ученики, которые, пройдя въ низшихъ классахъ 
курсъ гимназическаго уч етя , переходили въ выснпе классы, называвийеся 
студентскими.

Въ 1802 году последовало образоваше министерствъ, и Горное Училище, 
вм есте съ Бергъ-Коллепей, которой оно было подчинено, поступило въ ве 
д е т е  министра финансовъ, который такимъ образомъ сделался высшимъ его 
начальникомъ. Въ это же время явилась мысль преобразовать Горное Учи
лище и составить его подробный уставъ, котораго до тГхъ поръ еще не было. 
Первоначальный проекта преобразоватя былъ составленъ вице-президентомъ 
Бергъ-Колдегш, графонъ Аполлосомъ Аполлосовичемъ Мусинъ-Пушкинымъ. 
Проектъ этотъ былъ переданъ министромъ финансовъ, графомъ Васильевыми, 
для пересмотра въ особый комитета, который и составили новый уставъ и 
штатъ, представленные 19 января 180Г года на утверждеше Императору 
Александру I. Съ этихъ поръ Горное Училище получило назваше Горнаъо 
Кадетскаго К орпуса. Ц ель, преследуемая новыми уставомъ, состояла въ 
томъ, чтобы более вгЬрно и точно определить порядокъ управлен1я Учили- 
щемъ, усовершенствовать педагогическую часть и улучшить содержите вос- 
питанниковъ. Младпйе воспитанники, но этому уставу, были названы каде
тами, а старнпе, что были прежде студенты, названы унтеръ-офицерами, при 
чемъ они считались въ государственной службе и приносили присягу.

Въ характере образовашя, которое давалось воспитанниками Горнаго 
Кадетскаго Корпуса,, съ этого времени начинаетъ проявляться новое направ- 
леше, которое заключалось въ томъ, что было обращено большое внимаше 
не только на спещальное, но и на общее гимназическое образоваше. По
следнее постоянно болГе и более улучшалось, такъ что Горный Корпусъ 
п р тб р ел ъ  себе громкую известность, и въ столичномъ обществе тогдашняго 
времени онъ считался лучшими полгйщсшемъ для молодыхъ людей, какъ отно
сительно научнаго, такъ и общаго образовашя. Число воспитанниковъ, вслед- 
ств1е такого мнйшя, съ каждыми годомъ увеличивалось, такъ что въ 1810 году 
ихъ было до 300 человеки, въ томъ числе более половины были пеншонеры.

Въ 1833 году Горный Кадетскш Корпусъ былъ преобразованъ въ Гор
ный Института, а въ конце того же года было задумано весьма важное пре- 
образоваше горнаго управления вообще, а вместе съ теми и Горнаго Ин
ститута. Инищатива этого преобразовашя исходила отъ покойного Государя 
Николая Павловича и основанья его были изложены въ записке, присланной 
Государемъ министру финансовъ въ ноябре 1833 года. Записка эта была 
следующаго содержашя: „При предполагаемомъ преобразоваши всего Гор
наго Корпуса въ Корпусъ Горныхъ Инженеровъ, съ мундиромъ на подобие 
военнаго, какъ cie уже существуешь въ Корпусе Инженеровъ Путей Сооб
щения,— нахожу приличными устроить и бывшш Горный Кадетскш Корпусъ, 
что ныне Горный Института, на подоб1е Института Путей Сообщешя, давъ 
оному равномерно военное образоваше. Горному Институту состоять впредь:
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1) Изъ офицерскихъ классовъ и
2) Изъ кондукторской роты.
Въ кондукторскую роту принимать д'Ьтей не иначе, какъ по экзамену, 

преимущественно изъ д'Ьтей чиновниковъ, служившихъ по горной части, и 
пенсншеровъ; лета и экзаменъ назначить тЬ же, кои требуются при n p i e M ’b  

въ Институтъ Путей Сообщешя. Въ офицерсклс классы назначать, послЬ го- 
дичнаго экзамена, техъ кондукторовъ высшаго класса, кои удостоются произ
водства въ офицеры, что нын'Ь были практиканты; послЬ нахождешя одного 
года въ нижнемъ офицерскомъ классЬ,но экзамену, переводить въ высний 
классъ, гдЬ находиться шесть м'Ьсяцевъ и отправляться на практику въ гор
ные заводы на восемнадцать мЬсяцевъ, для прюбретешя практическихъ по- 
знанш, а потомъ уже поступать на действительную службу; неспособныхъ-же 
определять въ линейные батальоны при горныхъ заводахъ прапорщиками".

Согласно этпмъ основашямъ и былъ преобразованъ Горный Институтъ 
въ началЬ 1834 года. Учеше въ немъ разделялось на две части: приготови
тельную и горную, изъ которыхъ на каждую назначалось по 4 класса. Впо- 
следствш, въ 1838 году, на первую былъ прибавленъ еще 5-й классъ, какъ 
съ тою целью, чтобы воспитанники поступали въ верхше классы въ возра
сте более зреломъ, такъ и для удобнейшаго распределешя наукъ по всемъ 
классамъ. Главноуправляющему Институтомъ предоставлялось право делать 
въ общемъ курсе учешя надлежащая изменешя, которыя должны были кло
ниться къ тому, чтобы въ высншхъ классахъ учеше было сколь возможно 
спещальное.

На этомъ основанш, въ 1836 году, старшш офицерсшй классъ былъ раз- 
деленъ на два разряда: горный и заводскш. Въ первомъ преподавали: гор
ную механику, горное искусство, архитектуру, геогнозпо, черчеше, нЬмецкш 
и французскш языки; во второмъ: химш , металлургпо, черчеше, французскш 
и нЬмецкш языки. Однако это разделеше было найдено неудобнымъ, и уже 
въ 1837 году, по приказанию тогдашняго министра финансовъ, графа Кан- 
крина, разряды были уничтожены.

Въ 1844 году, Императоръ Николай Павловичъ оказалъ особо высокое 
внимаше Горному Институту, поручивъ главное имъ управлеше зятю своему, 
Его Императорскому Высочеству Герцогу Максимшпану Лейхтенбергскому, 
назначенному главнозаведывающимъ Горнымъ Институтомъ.

Обладая блестящимъ образовашемъ и будучи наделенъ отъ природы свЬт- 
лымъ умомъ, Его Высочество герцогъ Лейхтенбергсий не могъ не заметить 
техъ недостатковъ, которые существовали въ тогдашней организацш Инсти
тута, а потому онъ, въ начале 1848 года, представилъ министру финансовъ, 
графу Вронченко, что внимательное разсмотреше хода обучешя воспитанни- 
ковъ въ этомъ заведенш показываетъ: 1) что Горный Институтъ, стоющш
такъ дорого правительству и снабженный всеми учебными пособтями, не 
приносить той пользы, которую отъ него можно было бы ожидать, и 2) что
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къ прискорбно начальства Института и родителей, ежегодно исключается изъ 
среднихъ и низшихъ классовъ, но неспособности къ продолжение высшаго 
у ч етя , значительное число воспитанниковъ, и это главн'Ьйше происходите 
отъ существующаго правила помещать въ Института кандидатовъ въ такомъ 
возраст!. (12-ти л'Ьтнемъ), въ которомъ нельзя еще предугадать ни умствен- 
ныхъ способностей, ни наклонности къ изучешю высшихъ наукъ. Для от
вращенья подобныхъ недостатковъ, Его Высочество полагалъ, что Горный 
Института, какъ высшее специальное заведеше, достигалъ-бы несравненно бо
лее своей цели, еслибы въ немъ было отменено приготовительное у ч ет е  и 
оставленъ одинъ горнозаводскш курсъ, разделенный на четыре кондуктор- 
скихъ класса, составляюьцихъ одну роту. Для изученья этого курса полага
лось принимать воспитанниковъ не моложе 16-ти-лйтняго возраста, испытан- 
ныхъ способностей и вполне подготовленныхъ.

По Высочайшему Государя Императора соизволешю, составленные на вн- 
шеприведенныхъ основашяхъ проекты полож етя и штата Горнаго Института 
были переданы на разсмотреще совета о военно-учебныхъ заведешяхъ. При 
разсмотрГнш въ послГднемъ, эти проекты были радикально измйнепы и въ 
вышедшш 31 декабря, 1848 года, новый уставъ Института Корпуса Горныхъ 
Инженеровъ легли совершенно противоположный основашя. По примеру 
устава 1834 года, въ Институте положено было сохранить приготовительные 
классы и пр1емъ малодетнихъ воспитанниковъ, офицерсше-же классы были 
уничтожены.

Такимъ образомъ Горный Институтъ получилъ форму окончательно за- 
крытаго, рядоваго, военно-учебнаго заведенья. Понятно, что форма эта, такъ 
сказать насильственно и обязательно привитая, никоими образомъ не могла 
содействовать развиттю Института, какъ высшаго спещальнаго заведешя. 
Ненормальность ея была слишкомъ очевидна, а потому, не прошло и трехъ 
лЬтъ после введенья устава 1848 года, какъ Герцогъ Лейхтенбергскш вошелъ 
вновь съ ходатайствомъ объ изменены некоторыхъ статей устава, вслед- 
ств1е чего, для пересмотра последняго, и была учреждена особая коммисая, 
подъ председательствомъ самого Герцога.

Однако, Герцогу Лейхтенбергскому не суждено было довести до конца 
дйло преобразовашя Горнаго Института. Разстроенное здоровье заставило 
его отказаться отъ дГлъ коммиссш и ехать за границу, по возвращены откуда 
онъ скоро и умеръ, 20 октября 1852 года.

Председательство въ коммиссш, пересматривавшей Уставъ Горнаго Ин
ститута, было возложено сначала на товарища министра финансовъ, гайнаго 
советника Норова, а потомъ на тайнаго советника Шигаева, назначеннаго 
после Норова товариьцемъ министра финансовъ.

' После продолжительнаго разсмотрешя положенья Института и его устава, 
коммисшя нашла, что Институтъ, въ томъ виде какъ онъ былъ устроемъ, не
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соответствуете и не достигаете своей ц'Ьли и что главнейппя тому причины 
заключаются въ следующемъ:

1) Въ npieMi въ Институтъ воспитанниковъ съ 12-ти-летняго возраста, 
въ когоромъ нельзя определить ни ихъ способностей, ни ихъ призвашя къ 
горному делу.

2) Въ томъ, что обицй гимназически курсъ учешя въ Институте про
должается только четыре года, тогда какъ въ гимназ1яхъ определено на него 
семь летъ; по этому курсъ этотъ не можете быть ни преподанъ, ни изученъ 
въ Институте съ надлежащею основательностью, а вследств1е этого профес- 
соры, имея дело съ воспитанниками не развитыми общимъ образовашемъ и 
учащимися безъ призвашя, поставляются иногда въ необходимость сокращать 
преподаваше нредметовъ и даже выпускать изъ нихъ существенное.

3) Въ недостаточности практнческихъ з а н я т  воспитанниковъ, которыя 
ограничиваются поверхностнымъ обозрешемъ заводовъ и фабрикъ.

Вследствие всего этого коммиссля нашла, что Институтъ Корпуса Горныхъ 
Инженеровъ, какъ высшее спещальное училище, долженъ быть преобразованъ 
и устроенъ на совершенно новыхъ началахъ, и соображенья свои по этому 
предмету представила тогдашнему министру финансовъ Александру Макси
мовичу Княжевичу.

Разсмотревъ предположешя коммиссли и принявъ въ сообраше устройство 
горяо-учебныхъ заведетй  заграницею, министръ финансовъ составилъ проектъ 
преобразовашя Горнаго Института и представилъ его на благоусмотреше 
Государя Императора.

По этому проекту предположено было закрыть классы общаго образованья 
и оставить въ Институте лишь преподав a H ie  наукъ спещальныхъ горнозавод- 
скихъ и имеющихъ съ ними непосредственную связь. Въ число слушателей 
должны были поступать люди не моложе 16-ти летъ и съ познан]яки, не 
менее гимназическаго курса. Институтъ долженъ быть открытымъ заведешемъ, 
т. е. въ числе своихъ слушателей иметь только экстерновъ, а относительно 
внутренняго управлешя онъ долженъ принять за основаше те  правила, ко
торыя существуютъ для управлешя университетами.

Государю Императору благоугодно было одобрить основашя этого проекта 
и для выработки по немъ подробнаго устава была учреждена въ 1861 году 
коммисшя подъ председательствомъ горнаго инженера генералъ-лейтенанта 
Самарскаго-Быховца, въ составъ которой вошли преподаватели спещальныхъ 
нредметовъ въ Горномъ Институте и старин я лица по горной части. Ком- 
мисшя работала очень скоро и въ мае 1862 года составила уже подробный 
уставъ, но министръ финансовъ, статсъ-секретарь Михаилъ Христофоровичъ 
Гейтернъ npioc/гановилъ дальнейшее его движеше, такъ какъ въ то время 
разсматривался новый уставъ для университетовъ, съ которымъ министръ и 
желалъ согласовать новый институтскш уставъ. Когда же первый былъ выра- 
ботанъ и утвержденъ, то для пересмотра устава Горнаго Института вновь
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была составлена коммисшя изъ директора Горнаго Института С. И. Волкова 
и горныхъ инженеровъ Г. А. 1оссы, Г. П. Гельмерсена, А. А. Перетца,
В. К. Рашета, В. Г. Ерофеева и Я. И. Ламанскаго. Составленный этою 
KOMMiiccieio уставъ былъ нисколько измйнепъ и затГмъ, после разсмотрешя 
въ Государственномъ Совете, Высочайше утвержденъ 15-го (юли 1866 года.

Съ этого времени Горный Института совершенно изм'Ьнилъ свой харак
т е р а  сделавшись высшимъ, спещальнымъ, открытымъ учебнымъ заведен1емъ, 
въ которомъ преподаются только горнозаводсшя науки и тгЬ, которыя имйютъ 
съ ними самую тесную связь.

На основанш новаго устава, полный курсъ пренодавашя въ Горномъ 
Институте распределяется на пять лета, причемъ въ первые три года должны 
быть, по возможности, преподаваемы только предметы, обиде для горноза
водской спещальности, а въ последше два года предметы разделяются на 
два разряда: горный и заводскш.

Предметы горнаго разряда суть: горное и маркшейдерское искусство, 
геолопя, геогнозля и рудныя месторождешя и палеонтолопя.

Предметы заводскаго разряда: мегаллурпя и галлурпя, пробирное искус
ство, неорганическая и аналитическая хшпя.

Для пренодавашя наукъ полагаются: профессора, адъюнкты и препода
ватели.

Всехъ каеедръ въ Институте 17, распределяемыхъ, по постановление Со
вета и съ утверждешя министра финансовъ, между профессорами и адъ
юнктами, nponie же предметы поручаются преподавателямъ, а для чтешя 
лекщй по богословш приглашается священникъ.

Открывшаяся вакансш профессоровъ и адъюнктовъ замещаются лицами, 
окончившими съ полнымъ успехомъ курсъ въ Горномъ Институте и въ 
другихъ высшихъ учебныхъ заведешяхъ. Отъ желающихъ поступить на эти 
вакансш требуется публичное защшцеше составленной ими диссертацш, 
если эти лица не имеютъ степени магистра, полученной въ одномъ изъ рус- 
скихъ университетовъ. Независимо отъ сего шцунце звашя профессора или 
адъюнкта должны прочесть публично, въ присутствие Совета, две пробныя 
лекцш: одну— на тему по собственному избранш, а другую— по назначенш  
Совета. Изъятле изъ сего правила .допускается только для лицъ, получившихъ 
въ одномъ изъ русскихъ высшихъ учебныхъ заведешй зваше профессора того 
предмета, каеедру котораго желаютъ получить.

Преподаватели избираются Советомъ Института изъ лицъ, окончившихъ 
полный курсъ наукъ въ Институте или другихъ высшихъ учебныхъ заведе
шяхъ, но исключеше изъ этого правила допускается для преподавателей язы- 
ковъ и черчешя.

Въ настоящее время въ Горномъ Институре профессорами состоять слГ- 
дующгя лица: Нрофессоръ геолопи, геогнозш и рудныхъ месторождешй Гор
ный инженеръ, докторъ геологш Николай Павловичъ Барботъ-де-Марни.



Геологичесше труды Н. П. Барботъ-де-Марни главными образомъ отно
сятся къ изсл'Ьдованш и описанто почвы Россш. Геологичесшя изсл'Ьдовашя, 
въ теч ете  почти двадцати лЕгь, производились имъ: въ губершяхъ Подмо- 
сковнаго края, въ Уральскому, горномъ кряжй, въ сЕверныхъ губершяхъ и 
по всему югу Россш, отъ Кишинева или Почаевской лавры, на западъ до горы 
Богдо, или Касшя на востокй. Изслйдовашя эти касаются всЬхъ безъ исключе- 
н1я формаций Россш и представляютъ, въ полномъ смыслй слова, цЬлую массу 
данныхъ для познашя геологш нашего отечества, какъ относительно состава, 
границъ, положенья, палеонтологическаго характера и особенностей нашихъ 
формацш, такъ и въ отношенш другихъ геологическихъ вопросовъ.. Особенную 
важность представляютъ результаты изслТдованш въ сТверныхъ губершяхъ, 
содМствовавние къ вырйшешю вопроса о Tpiaci въ Россш, равно какъ и 
результаты наблюденш на югЬ, в с !  выяснивппе наши неогеновыя формацш и 
ихъ отношешя къ осадкамъ вйнскаго третичнаго бассейна. Геологичесшя 
работы г. Барботъ-дс-Марни нередко имйли посл'Ьдсттая и чисто практиче
ской важности; такъ на основанш геологическихъ указангй его въ пйко- 
торыхъ новыхъ мйстностахъ Уфалейскаго округа на УралТ было открыто 
розсыпное золото, а при изслйдонашяхъ его въ Рязанской губерши былъ 
открыть богхедъ. Нельзя наконецъ не добавить, что Н. П. Барботъ-де-Марни 
принимали постоянное участте въ текущей научной литературй и всегда 
былъ поборникомъ чистоты русскаго научнаго языка. Въ обществ^ естество
испытателей, состоящемъ при Петербургскомъ Университет^, Н. П. Барботъ- 
де Марни, съ самаго осиовашя этого общества постоянно состояли предсйда- 
телемъ отдаленья минералогии и геолог]и.

Въ разное время имъ написаны следующей статьи: «Геогностичесшя на
блюдешя въ Тульской губернти» (напечатано въ Verhandlungen der Mine- 
ralog. Gesellschaft. 1853 г.); Геогностичесшя наблюдешя въ Катавскомъ округ! 
(Горн. Журн. 1859 г.); Геологичесшя наблюдешя въ округ! Уфалейскикъ 
заводовъ (Горн. Ж урн. 1861 г.); Геологичесшя наблюдешя въ округй Сер- 
гинскихъ заводовъ (Горн. Ж урн. 1862 г.); «Геологическо-орографическш 
очерки Калмыцкой степи» (ВГстникъ Русскаго Географическаго Общества. 
Сочинеше это удостоено малой золотой медали); Отчетъ о по^здиТ въ Гали- 
цпо, Волынь и Подолю (Юбилейный Сборники Минералогическаго Обще
ства 1864 г.). Сочинеше это удостоено премш Минералогическаго Общества. 
Геогносхическое путешеств1е въ совершая губерши Европейской Россш  (За
писки Минералогическаго Общества 1868 г.); Геологическш очерки Херсон
ской губершй (С.-Пб. 1869 г.); Геологическая изслйдовашя отъ Курска чрезъ 
Харьковъ до Таганрога (Горн. Журн. 1870 г.); Геологичесшя ийслйдовашя, 
произведенный въ 1868 г., въ губер1яхъ: Шевской, Волынской и Подольской 
(Зап. Минер. Общ. 1872 г.); Геологическая изслйдовашя, произведенный въ 
1870 г., въ Рязанской и нйкоторыхъ другихъ губершяхъ (Записки Минер. 
Общ. 1872 г.).
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Профессоръ горнаго и маркшейдерскаго искусства. Горный Инженеръ Г. Д. 

РомановскШ. Деятельность Г. Д. Романовскаго касалась различныхъ спещаль- 
ностей именно: горного дФла, геогнозш и палеонтологш. Въ особенности же 
много онъ занимался проведетемъ буровыхъ скважинъ. Такъ буровыя сква
жины близъ Серпухова въ 329 ф., въ Москве 427 ф ., въ Крыму 565 фут., 
и около Подольска въ 940 ф. проведены подъ непосредственнымъ его руковод- 
ствомъ. Кром Ь того, съ уверенностш  на успфхъ, онъ обязался углублять уже 
предположенную къ закр ы то  скважину Пегербургскаго артез1анскаго колодца 
и былъ награжденъ встречей огромной массы воды въ 300,000 ведеръ суточнаго 
выделешя. Труды г. Романовскаго, по буренпо заслуживаютъ между прочимъ 
внимашя въ томъ отношенш, что онъ первый ввелъ и распространилъ у насъ 
паровое буреше широкихъ скважинъ (отъ 2 до 3 фут. въ д1аметре) на дере- 
вянныхъ штангахъ, свободно падающими инструментами и придумалъ обще
употребительно е теперь сложное долото съ прикладными лезв1ями.

Въ 1857 и 1865 годахъ, г. РомановскШ былъ командированъ въ Европу 
и Америку для изучешя руднаго дела, способовъ бурещя и добычи нефти, 
и результатомъ этихъ командировокъ явились статьи но следующимъ пред
метами описаше новыхъ буровыхъ снарядовъ; о буреши и крепленш  шахтъ 
по способу Кинда ; изложите способовъ провода тунеля чрезъ Монъ- Сени; 
очеркъ геологическаго характера месторожденш, лежащихъ около озера 
Верхняго; подробное изложеше услов1й добычи, перегонки и нахождешя 
нефти въ Пенсильван1и, 3. Виргин1и, Кентуки, Огейо и въ Канаде. Все 
эти с,веДе т я  подъ более подробными заглав1ями помещены въ Горномъ 
Ж урнале въ перюдъ съ 1869 по 1867 годъ.

Обозревая Уральскш хребетъ, на протяженш отъ Верхне-Уральска до 
Богословскаго завода, г. Романовск1й описалъ характеръ казенной золото
промышленности  и Турьинскихъ мгьдныхъ рудниковъ (Горный Ж урналъ 
1868 г. III).

Геологическая изследовашя г. Романовскаго характеризуются большею 
частта решешемъ вопросовъ, имевшихъ практическую цЬль. Въ числе вьт- 
водовъ, изложенныхъ въ 20 его статьяхъ, напечатанныхъ въ Горномъ Ж урнале 
съ 1856 г. по настоящее время, заслуживаютъ особаго внимашя следуюнце':

Согласно заключен1ю Мурчисона, нашъ каменноугольный или горный 
известыякъ разделялся прежденатри яруса: верхшй -c/bOusulmaCylindrica,сред
н и — съ Spirifer Mosquensis, и н и ж тй — съ Productus giganteus; г. РомановскШ же 
первый доказалъ, что первые два яруса не самостоятельны, но представляютъ 
одинъ общш верхнш ярусъ. «Истор1я Геолог1и Московскаго бассейна» г. Щу- 
ровскаго докщзываегь, что более подробные геологические карты и разрезы 
разсматриваемаго пространства, относятся къ трудамъ г. Романовскаго, ко
торый, сверхъ того, своими детальными изследовашями и разведками оконча
тельно и положительно решилъ все вопросы, касавппеся геологическаго го
ризонта каменноуголышхъ иластовъ Иодмосковнаго края, и, вместе сътЬм ь
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доказали, что пласты этого минеральнаго топлива постоянно выклиниваются 
по м4рй приближешя къ Москве (см. Горн. Ж урн, 1861 г., № 1 и пам ят 
ную книж ку для горныхъ людей, 1863 г.). Въ статье «о геологическихъ раз-  
впдкахъ въ Орловской губернт » (Горн. Ж урн. 1865 г., I), г. Романовскш, 
вопреки утвердившемуся мийшю объ огражденш Подмосковной каменно
угольной почвы съ южной стороны девонскими осадками, доказалъ, что эта 
почва переходитъ за девонскую гряду и наименовалъ место этого перехода, 
въ Орловской губернш, девонскими воротами. Въ бассейне р. Санарки, на 
восточномъ склоне Урала, определена имъ небольшая гряда, состоящая изъ 
новой разновидности кристаллическихъ сланцевъ, которую онъ назвали кгэни- 
товымъ сланцем?, и которая по его м нйтю  составляетъ здесь коренныя 
мГсторождетя эвклаза и розоваго топаза. Имъ также доказано, кто м1яс- 
CKie пласты каменнаго угля въ Челябинскомъ уйздй и уголь стерлитамакскш 
по р. Белой не принадлежать къ каменноугольной почве, какъ это полагали 
прежде, но относятся къ пермскимъ образоватямъ (Горн. Журн. 1868 г., 
т. III). Въ отчете г. министру финансовъ (Горн. Ж урн. 1870 г., № 12) 
о мгъсторождетяхъ нефти въ Кубанской области , г. Романовичи подробно 
выяснилъ, богатства этого края подземными запасами горнаго масла, что 
вполне оправдывается результатами послйднихъ буровыхъ развЬдокъ на р. 
Кудако. Наконецъ выводы новейшихъ геологическихъ изследовашй г. Ро- 
мановскаго, въ Привисляпскомъ край и въ Познани, даютъ право на
деяться на открытие буровыми разведками каменной соли въ Не-
шовскомъ уезде Варшавской губернш (Горн. Журн. 1873 г., № 1).

Палеонтологическ1я заметки г. Романовскаго излагались чаще нераздельно 
отъ геологическихъ его описанш. Особенно подробно, со многими чертежами, 
изложена имъ классификащя весьма важнаго въ палеонтологш разряда руко- 
погихъ слизняковъ (mollusca brachiopoda) по системе Давидсона (Горн. Журн. 
1864 г. № 11) и описаше остатка рыбъ изъ подмосковнаго горнаго известняка.

Профессоръ минералогш и кристаллограф1и горный инженеръ Павелъ 
Владим1ровичъ Еремеевъ.

П. В. Еремеевъ произвелъ многочисленныя изследован1я надъ русскими 
и частью иностранными минералами, доставивнпя ему почетное место среди 
русскихъ учепыхъ. Достаточно указать на паблюдешя, произведенныя имъ надъ 
андалузитомъ, осмистымъ ирид1емъ, ильмено-рутиломъ, титанистыми железня- 
комъ, шпинелью, рутиломъ, аксинитомъ, железистыми вольфрамомъ, олигокда- 
зомъ, альбитомъ, сфеномъ и др. Честь признашя гельвина на У рале при
надлежать также II. В. Еремееву, равно какъ съ Урала же онъ описалъ 
интересную горную породу — уралитовый слэнитъ. Открытие палигональныхъ 
фигуръ въ листочкахъ уральскаго ксантофелита, ириписываемыхъ II. В. Е р е 
меевыми алмазу, представляетъ примерь его тончайшими микроскопическихъ 
работъ. Кроме минералогш, П. В. Еремеевъ занимался также геолопей, ко
торая обязана ему обстоятельными описашемъ береговъ р. Волхова, равно
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какъ и изслкдовашями въ губершяхъ Казанской, Симбирской и Тверской. 
Некоторое время онъ производилъ также изыскашя въ подмосковномъ камено- 
угольномъ бассейнй подъ руководством^, знаменитаго ученаго X. И. Пандера. 
П. В. Еремйевъ состоитъ много лйтъ секретаремъ РТмператорскаго Минера
логическаго Общества и нельзя не заметить, что въ этомъ Обществ^ онъ 
д'Ьлалъ многочисленный сообщешя, которыми всегда съумйлъ придавать самый 
живой интересъ.

Изъ ученыхъ трудовъ, публиковаиныхъ LI. В. Еремеевыми, обращаютъ 
на себя внимаше сл'Ьдуюице:

a) Геогностичесшй очеркъ Тульской губернш. Горн. Журн. 1853 г. Ч. III .
b) Geognostische Beobachtungen an den Ufern des Wolchow. Yerhandlungen 

d. Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft zu St. Petersburg. 1856— 57.
c) Заметка о мксторождешяхъ железныхъ рудъ на Урал!,. Горн. Ж урн. 

1859 г. Ч. И .
d) О коренныхъ мйсторождешяхъ золота на Урале и нйкоторыхъ ураль- 

скихъ золотоносныхъ розсыпяхъ. Горн. Журн. 1859. Ч. II.
e) Beschreibung einiger Andalusite russischer Fundorte. Yerhandl. d. Kaiserl. 

Mineralogisch. Gesellscliaft. 1863.
f) Заметки о нйкоторыхъ сйверо-американскихъ минералахъ. Горн. Журн. 

, 1866. Ч. II.
g) Отчетъ въ заняпяхъ по розыскашю нефти въ Казанской, Симбирской 

и Самарской губершяхъ. Горн. Журн. 1867. Ч. I.
h) Геогностичесшй разр^зъ пластовъ пермской почвы отъ г. Самары до 

водораздела рЬкъ Сока и Шешмы. Сборники статей Минералогическаго 
Общества. 1867.

i) Кристаллы уральскаго осмистаго ирид1я и иридистаго осм1я. Гори. Журн.
1868. Ч. I.-

j) Открыт1е русскаго гельвина. Горн. Журн. 1868. Ч. IV. 
к) Замечательные экземпляры ильменорутила, титанистаго железняка н 

шпинели изъ Уральскихъ горъ. Записки Императорскаго Минералогическаго 
Общества. 1869. I I  cepia. Ч. IV.

1) Рутилъ изъ окрестностей Верхъ-Исетскаго завода на Уралк. Горн. Ж урн.
1869. Ч. IV.

ю) Отчетъ -о геологическихъ изслкдовашяхъ въ Тверскомъ, Корчевскомъ 
и Колязинскомъ укздахъ Тверской губерши. Матер1алы для геологш Россш 
1871.

п) Измереше кристалловъ уральскаго и олонецкаго аксинита. Записки 
Минерал. Общества. 1871. Cepia II. Ч. VI.

о) Микроскопические вростки въ кристаллахъ ксантофиллита изъ Шишим-
скихъ горъ. Горн. Ж урн. 1871. Ч. I.

р) Обзоръ минералогическихъ изслкдовашй за 1870 г. Горн. Журн. 1871.
Ч. IV  и 1872. Ч. I.



q) Кристаллы жел'Ьзнаго вольфрама, сравнительно съ кристаллами колум
бита. Записки Императорскаго Минералог. Общества. 1872. II  cepia. Ч. VII.

г) Dcr U ralit-S ienit, eine neue Gebirgsart. Neues Jahrbuch fur M ineralogie, 
Geologie etc. S tu ttgart. 1872. IV Heft.

s) Олигоклазъ, альбитъ и сфенъ изъ окрестностей Байкала. Юбилейный 
Сборникъ Горнаго Института 187В г.

Кроме того П. В. Ерем'Ьевымъ составленъ обширный лотографированный 
курсъ минералогш, который почти ежегодно имъ пополняется.

Профессоръ палеонтологш, горный инженеръ Валер1анъ Ивановичъ Меллеръ.
В. И. Меллеръ много л’Ьтъ занимался изучешемъ геологическаго строенья 

западнаго склона Уральскаго хребта и подробно наследовали главнейшая 
предгор1я Урала, между р. Вытсгрой, на севере, и р. Белой на юге. Для 
всего этого пространства имъ была составлена, въ 1869 году, геологическая 
карта, въ масштаб^ 20 верстъ въ дюйме. На этой карте мы впервые нахо- 
димъ различныя осадочныя системы, принимающая учаспе въ строенш Урала, 
подразделенными на ярусы, причемъ каждому ярусу дана краткая палеонто
логическая характеристика. Независимо отъ сего карта эта знакомить съ со
вершенно неизвестною до того времени плоскою возвышенностью, занимающей 
значительное пространство въ Уфимской и Пермской губершяхъ, которой г. 
Меллеръ далъ назваше Уфимскаго плоскогорья. Краткая заметка объ этомъ 
плоскогорье вошла въ обзоръ важнейшихъ географическихъ работъ въ Россш 
за 1867 и 1868 гг., помещенной въ № 8 Известий Императорскаго Географиче- 
скаго Общества за 1870 г. Вообще же карта г. Меллера нредставляетъ собою 
сводъ геологическихъ наблюдешй, произведенныхъ на западномъ склоне Урала 
по 1869 г ., какъ имъ самимъ, такъ и предшествовавшими ему геологами. 
Дополнешемъ и вместе съ темъ пояснешемъ къ означенной карте должно 
служить изготовляемое г. Меллеромъ подробное описаше изследованныхъ 
имъ местностей.

Одновременно съ геологическими изследовашями подъ руководствомъ г. 
Меллера, въ теченш последнихъ 11-ти летъ, постоянно производились въ 
Пермской губернш поиски на каменный уголь, а равными образомъ разведки 
и разработка различнаго рода месторождешй железныхъ рудъ (магнитнаго, 
бураго и глинистаго железняковъ), какъ въ казенныхъ дачахъ, такъ и въ 
дачахъ некоторыхъ частныхъ лицъ. Работы эти имели результатомъ открытые 
несколькихъ месторождешй железныхъ рудъ, а также бураго и каменнаго 
углей. Изъ последнихъ особеннаго внимашя заслуживаете открытый, по ука- 
зангямъ г. Меллера, на р. Лунье, близъ Александровскаго завода, примерно 
въ 80-ти:саженяхъ выше известнаго Никито-Луньевскаго пласта, новый Андреев- 
скш слой каменнаго угля, средняя толщина котораго простирается до 7-ми 
фут. Этотъ слой въ" настоящее время уже прослеженъ по простиранпо на 345 
саженъ.

Независимо отъ вышеупомянутаго, г-мъ Меллеромъ были геологически
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изсл'Ьдованы: совместно съ покойнымъ X. И. Пандеромъ —  Самарская лука, 
и отдельно— южная часть Нижегородской губернш. К ратия  сведеш я о гео- 
логическомъ строенш последней местности были сообщены г мъ Меллеромъ 
въ Горномъ Ж урнале (1865 г Ч. 1У). Къ числу особенно важныхъ научныхъ 
вопросовъ, вырешенныхъ г-мъ Меллеромъ, совместно съ П. П. Семеновымъ, 
относится вонросъ о геологической древности нЬкоторыхъ осадочныхъ образо- 
ванш средней Poccin. Мы разумГемъ здесь всеми признанный малевско- 
мураевинскш ярусъ, которому гг. Семеновъ и Меллеръ первые дали точную 
и подробную палеонтологическую характеристику, указавъ въ то же время, 
что ярусъ этотъ является настоящимъ переходнымъ членомъ между девон
скими и каменноугольными отложетями, хотя и принадлежитъ главнМпге къ 
первымъ.

Кроме различныхъ, частью критическихъ зам'Ьгокъ, пом’йщенныхъ въ рус- 
скихъ и иностранныхъ журналахъ, и вышеприведенной карты, г. Меллеромъ, 
въ различное время, были напечатаны нижесл’Ьдуюшде научные мемуары:

1. О геологическомъ горизонте такъ называемаго артинскаго песчаника. 
Горн. Ж . 1862, ч. I  и на нЬмецкомъ язык’! ,— въ Verhandl. d. M ineral. Gesellsch. 
zu St.-Petersburg, 1862.

2. Геологическ1я и палеонтологичесшя заметки объ осадкахъ горноизйест- 
няковой формацш отклоновъ хребта Уральскаго (описаше встречающихся въ 
нихъ остатковъ плеченогихъ молл.) Горп. Ж . 1862, ч. IV.

3. О верхнихъ девонскихъ пластахъ средней Россш (Моногра(|пя Малев- 
ско-Мураевинскаго яруса, составленная вместе съ г. Семеновымъ). Billetin 
de FAcademie Imp. des sciences de S t.-Petersburg, Т. V, 1863, и Горн. Ж . 
1864, ч. I.

4. О трилобитахъ коменноугольной формацш Урала, съ обзоромъ пред- 
шествующихъ наблюденш надъ каменноугольными трилобитами вообще. З а 
писки Имп. С.-Петерб. Общ., сер. II, ч. I II  и на н’Ьмецкомъ языке, съ н е 
которыми дополнешями,— въ Bulletin de la  societe Imp. des N aturalistes de 
Moscou, № 1, 1867.

5. Отчетъ о казенныхъ на каменный уголь разв-Ьдкахъ въ среднемъ 
Урале за 1871 г. Заключаетъ подробное геологич. описаше Илимской дачи, 
Гороблагод. округа. Горн. Ж ., 1872, ч. I I  и III.

6. Volborthia— новый родъ ископаемыхъ плеченогихъ моллюсковъ. Научно- 
Истор. Сборникъ Горнаго Института. 1873.

Профессоръ прикладной и горной механики горный инженеръ Иванъ 
Августовичъ Тиме 2-й.

До заняНя профессорской каоедры И. А. Тиме 2-й, очень долго работалъ 
на разныхъ русскихъ и иностранныхъ заводахъ. Такъ первоначально онъ 
служилъ въ Екатеринбургскомъ округе, где последовательно занималъ долж
ности смотрителя Нижне-Исетскаго завода, помощника главнаго механика 
Уральскихъ заводовъ и окружнаго механика Екатеринбургскихъ заводовъ.
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Въ отой последней должности ему были поручаемы различный постройки для 
железопрокатной фабрики въ Нижне- Иеетскомъ заводр. Въ числе этихъ 
иостроекъ нельзя не упомянуть первую русской работы тюрбину системы 
Шиле на УралР. Въ построенныхъ же тюрбинахъ Жонваля, подводные пятни
ки, подвергающееся частой порче, были заменены мало известнымъ, но пре- 
восходнымъ устройствомъ ф ранцузская инженера Фоссе. Описаше этихъ тюр- 
бинъ помещено въ Горномъ Ж урнале 186В г., кн. УН. Командированный 
съ 1863 по 1867 годъ въ Германию, Бельгш , Ф ранцш  и А н г л т  для изуче- 
шя горно-заводской промышленности, И. А. Тиме, кроме подробнаго осмот
ра лушихъ заводовъ и машино-сгроителышхъ ’фабрикъ, занимался сборкою 
машинъ въ механической фабрике Хетеринггопа (въ МанчестрЬ) полъ-года, и 
столько же времени онъ провелъ въ фабрикахъ Кокерила и Либера въ Бельгш. 
Къ печатнымъ его трудамъ этого времени относятся две статьи, помещенныя 
въ Горномъ ЖурналЬ: 1) о нримРненш трубчатой системы паровыхъ кот- 
ловъ къ заводскимъ машинамъ, 1863 г., кн. 1 и 2) Гудодробильная машина въ 
заводе Georg-M arien Hiitte, 1866 г ., кн. YI.

По возвращенш въ Россш  онъ прнвелъ въ порядокъ часть магер1аловъ, со- 
бранныхъ за границей и издалъ ихъ въ виде отдельнаго сочннешя: Очеркъ 
современнаго состоямя механическаго дела за границей, 1867 г. Въ этомъ 
сочиненш изложены практическая правила для устройства важнейгаихъ ме- 
ханизмовъ чугуно-плавиленныхъ и жел!зд)-дРлателт>ныхъ заводовъ. М нопя 
правила и эмперическля формулы выведены Ив. Тиме па основанш соб- 
ственныхъ наблюденш надъ болыпимъ числомъ заграничныхъ машинъ, дРй- 
ствующихъ въ наилучшихъ услов1яхъ.

Съ 1867 по 1870 годъ, И. А. Тиме былъ командировать въ Луган- 
скш чугупо-литейный заводъ для постройки домашними средствами всРхъ 
машинъ и механизмовъ для сооруж аем ая тогда Л исичанская чугуно-пла
вильн ая  завода па р. Донце. В се машины были построены въ Луганскомъ 
заводе И. А. Тиме, затемъ перевезены за 80 верстъ въ Лисичанскш заводъ, 
где были установлены и пущены въ ходъ лично г-омъ Тиме. Въ числе этихъ 
построекъ особенное внимаше обращаетъ на себя 120 сильная паровая воз
духодувная машина отличной отделки. Въ этой машине, построенной но 
образцу лучшихъ воздуходувныхъ машинъ въ А н гл т , распредРлеше пара 
совершается корнваллш екш и клапанами. До щнРзда въ Луганскш заводъ И. 
А. Тиме составилъ проектъ пароваго молота двоймаго дРйств!я, съ золот- 
никомъ особенной своеобразной системы. Исполнеше этого проекта иринад- 
лежитъ бывшему механику Л у ган ск ая  завода, А. 3 . Сафонову. Молотъ дей
ству етъ въ настоящее время съ полнымъ успехом*. Описаше его помещено 
въ Горномъ Ж урнале 1868 г., кн. VII.

Находясь въ Луганскомъ заводе, И. А. Тиме произвелъ целый рядъ со
вершенно новыхъ опытовъ. Результатомъ этихъ опытовъ служить его сочине- 
nie «Сопротивлеше металловъ и дерева ррзанш » 1870 г. Не смотря на 

Горн. Ж урн. Т. 1 , 1874. 4
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важное значеше процесса pfeania, какъ фундамента технолоии металловъ и 
дерева, этотъ процессъ не только не былъ научно никЬмъ разработанъ, но и 
до сихъ поръ мы не ггагЬемъ никакого печатнаго труда по этому предмету. 
Только въ самое последнее время известный ученый Треска (Н. Tresca) въ 
Париже, производя свои любопытнейшие опыты надъ источетемъ твердыхъ 
тгьлъ, обратилъ внимаше и на процессъ строгашя металловъ. Но кроме 
краткихъ журнальныхъ сообщешй, начальные результаты опытовъ Треска, 
надъ строгашемъ металловъ въ первый разъ появились въ печати въ 
Bulletin de la societe dencouragem ent № 251, Novembre 1873.

По окончанш занятш въ Луганскомъ заводе, И. А. Тиме составилъ 
детальный проекта рельсоваго завода, для С. С. Полякова, но къ сожалЪшю 
осуществлеше этого проекта по различнымъ причинамъ не состоялось. - 

Съ сентября 1870 г. И. А. Тиме занялъ место профессора прикладной 
и горной механики въ Горномъ Институте и въ первое время профессорской 
деятельности имъ составлены 4 тома литографированныхъ записокъ горно-завод
ской механики. Эти записки постоянно пополняются, совершенствуются и 
И. Тиме, предполагаете ихъ напечатать.

Съ 1870 по 1873 годъ И. Тиме изданы сл'Ьдуюпце печатные труды, поме 
[ценные въ «Горномъ Ж урнале», а также отпечатанные отдельными книжками:

1. «Теоргя и  построете ж елпзо-прокатныхъ машинъ» 1872 г. Въ этой 
брошюре между прочимъ 41. Тиме даетъ описаше новаго, имъ придуманнаго 
динамометра, для измереш я живой силы маховыхъ колесъ.

2. «Современное состоите паровыхъ молотовъ 1872 г. Это есть самое 
подробное сочинеше о паровыхъ молотахъ. При развитш теорш паровыхъ 
молотовъ И. Тиме большей частью следовалъ собственной методе.

3. «Современное состоите тюрбинъ, 1873 г. Въ этой брошюре И. Тиме 
обращаетъ особое внимаше на экономическое пользоваше силою воды и даетъ 
описаше усовершенствованной имъ тюрбины системы Фурнейрона. М етал
лическая модель и чертежи этой тюрбины были выставлены на Венской все- 
M ip n o f i  выставке.

Нельзя не заметить, что г. И. Тиме уже несколько лГтъ въ свободное время 
работаете надъ сочинешемъ: «Устройство машиностроительныхъ фабрикъ 
на рацгоналъныхъ началахъ», на основаши богатыхъ матер!аловъ, собранныхъ 
имъ во время заграничнаго пребывашя на заводахъ и на всем1рныхъ выс.тавкахъ 
въ П ариж е и въ В ене. Онъ полагаетъ издать это сочинеше не далее какъ въ 
двухъ годичный срокъ, а при благопр1ятныхъ обстоятельствахъ и раньше.

Въ недавнее время имъ изобретенъ особый самод/ьйствующш медальный 
прессъ, для замены существующихъ ручныхъ прессовъ на Монетныхъ Дворахъ, 
действ1е которыхъ сопряжено съ существеннаго рода опасностью для рабо- 
чихъ. Прессъ г. Тиме вероятно скоро будетъ введенъ на С.-Петербургскомъ 
монетномъ дворе.
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Профессоръ металлу ргш, галлургш и пробирнаго искусства, горный инже- 
неръ Николай Александровичъ Кулибипъ

H. А. Кулибинымъ въ разное время напечатаны следуюшдя статьи:
I .  Таблица для опредйлешя количества воздуха, вдуваемаго въ печи. П а

мятная книжка для русскихъ горныхъ людей 1862 г.
2. Геогностическш очеркъ Тамбовской губ., съ геологическою картою. Въ

Зап. Имп. Минер. Общества 2 cepia томъ I, 1866 г.
3) Марганцовистый вольфрамъ изъ Байловскаго рудника. Зап. Им. Мин. 

Общ. 2 cepia томъ 3, 1868 г.
4. Качественный анализъ Лавровита. Юбилейный сборникъ Импер. Мин. 

Общества. 1867 г.
5. О состав!} Кулибинита. Зап. Имп. Минералогическаго Общества 1872 г.
6. Металлургическая обработка серебряныхъ, свинцовыхъ и мйдныхъ 

рудъ во Фрейберге ст. Карно. «Горн. Ж ур.» 1861 (эта статья переведена 
Н. А. Кулибинымъ, и имъ-же дополнена и снабжена п рю й ч атям и ).

7. О горно-заводской промышленности Россш — соч. Туннера. Переводъ 
И. А. Кулибина.

8. ИзслФдоваше процесса доменной плавки въ Райволовскомъ заводе. 
Юбилейный Научно- И с т о р и ч е с к i й сборникъ Горнаго Института.

Кроме того имъ напечатано много разныхъ мелкихъ статей.
Учащимися въ Горномъ Институт!}, гдТ Н. А. Кулибинъ читаетъ лекцш 

около 20 лГтъ, по его лекщямъ и подъ его руководствомъ составлены зиииски 
пробирнаго искусства, части общей металлургш и обработки металловъ, кроме 
желГза.

Занимая должности члена мануфактуръ совета и товарища председателя 
1 отдела Русскаго техническаго общества, Н. А. Кулибинъ прпнималъ всегда 
весьма дГятелытыя участия въ разработке разныхъ вопросовъ по химии и 
металургш.

Профессоръ высшей математики горный инженеръ Георгш Августовичъ Тиме 1.
Г. А. Тиме кроме высшей математики читалъ въ Горномъ Институте 

тарже лекцш маркшейдерскаго искусства. Въ Горномъ Ж урнале и Юбилей- 
номъ Сборнике Горнаго Института помещены его обширныя статьи по этому 
последнему предмету, а именно:

О производстве и вычисленш рудничной съемки, соединение ея съ над
земного съемкою и взаимномъ ихъ ор1ентированш (Горн. Ж урн. 1872 г.).

Объ исправленш случайныхъ погрешностей, иеразлучныхъ съ результа
тами маркшейдерскихъ измеренш (Научно-Историч. Сборникъ).

Кроме того Г. А. Тиме составлены обширныя записки по маркшейдер
скому искусству.

Профессоръ химш Вильгельмъ Вильгельмовичъ Бекъ.
Съ самаго выпуска изъ Горнаго Института, въ 1846 году, В. В. Бекъ 

оставался при Институте, сначала въ качестве репетитора химш, а потомъ,
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съ 1852 года,— смотрителей^. классной лабораторш. Въ 1857 году, онъ былъ 
командировать на полтора года за границу и большую часть этого времени 
провелъ въ Гейдельберг!), гдй работалъ подъ руководствомъ Бунзена. 11о 
возвращенш изъ-за границы, В. В. Беку были поручены лекцш неорганиче
ской химш, а въ 1864 году .онъ былъ назначенъ для ближайшаго руковод
ства занятьями воспитанниковъ по аналитической химш. Методъ занятш 
этнмъ важнымъ для горнаго дйла предметомъ былъ установленъ за долго 
передъ т!шъ и оставался все время безъ всякихъ перемРпъ, а потому и 
утратилъ въ сильной степени значеше при современномъ тогдашнемъ состоя- 
нш науки. В. В. Бекъ радикакьно измгЬнилъ этотъ методъ и такимъ обра
зомъ ему должна всецело принадлежать честь установлешя лабораторныхъ 
занятий въ Горномъ Институт!) на разумныхъ и современныхъ началахъ. Въ 
последнее время имъ былъ составленъ новый проектъ лаборатор1и, который 
уже и приведенъ въ исполнеше.

В ъ разное врейя В. В. Бекомъ были помещены въ русскихъ журна- 
лахъ сл&дуюьщя самостоятельный статьи и работы:

О хризолитгЬ (глинкигЬ), найдеиномъ на Уралй (Горн. Журн. 1849, II).
Опыты Эбельмена, Сенармона и Добре надъ искусственнымъ приготовле- 

н1емъ минераловъ, какъ сухимъ такъ и мокрымъ путемъ (Горн. Ж урн. 1852, II).
Солеварни близъ Волтерры въ Великомъ Герцогств!) Тосканскомъ (Горн. 

Ж урн. 1858, I).
Обработка серебристыхъ свинцовыхъ рудъ на завод!) Алтенау на Гарц!) 

(Г орн .1 Журн. 1858, IV ) . *
Способъ приготовленья литой стали на завод!) Каспара въ КанштадгЬ 

(Горн. Журн. 1858, IV).
Заводъ приготовленья аллюмишя и натр1я въ Нантерр'Ь близь Парняга 

(Горн. Журн. 1859, IV).
Приборъ для плавлеш’я платины (тамъ же).
Приготовлеше цынковаго купорора на завод!) Юл1усъ на Гарц!) (тамъ же).
Купоросный заводъ въ ГосларГ (тамъ же).
Приготовлеше сГрной кислоты на завод!) Фрау-M apia Зайгергютте въ 

Окерй (тамъ же).
Разложеше воды Муравьевскаго и Директорскаго артез1анскихъ колод- 

цевъ въ Старой Русс!) (Горн. Журо. 1860, II).
Разложеше нРкоторыхъ русскихъ минераловъ (Горн. Журн. 1861, I).
Определение алкалоидовъ по способу Эрдмана (Горн. Ж урн. 1864, I).
Волчецъ и Шеелитъ изъ русскихъ м!)сторождетй, Горн. Ж урн. 1869, III 

(работа произведена совместно съ г. Тейхомъ).
О способ!) приготовлен!)) гуано на завод!) Оберъ-Вюше близь Парижа.
Опред’Ьлеше достоинства матер1аловъ для освЬщешя, бывшихъ на выставк!) 

Императорскаго Волънаго Экоиомическаго Общества въ 1861 г. (работа про
изведена совместно съ г. Струве).
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Химическтй составъ эпидотовъ изъ н'Ькоторыхъ русскихъ мЬсторожденш.
Кром’Ь того въ Горномъ Ж урнал^ номГщено значительное число пере- 

веденныхъ статей и компиляцш и изданы:
1) Таблицы качественнаго анализа 1862 г. ч
2) Руководство къ употребленш паяльной трубки, составленное профес- 

соромъ Ш ереромъ.
Профессора. химш горный инженеръ Кононъ Ивановичъ Лисенко.
К. И. Лисенко до поступлешя преподавателемъ въ горный институтъ долгое 

время занимался химлей въ ПариятЬ у Сенъ-Клеръ-Девиля и въ ГейдельбергЬ у 
Бунзена, Эрленмейера и Kapiyca. Б ъ  разное время помещены имъ были въ Горн. 
Жури, и въ другихъ журналахъ слГдующья самостоятельный статьи и работы:
1) Изсл’Ьдовашя стали Обухова. 2) ИзслГдованья стали Круппа. 3) ИзслГдовашя 
рудъ Гороблагодатскаго округа. 4) Разложенья Белычйскаго чугуна и ж елеза.
5) О современномъ состоянии платиновой промышленности. 6) О составГ и 
свойствахъ Питкарандской мГди. 7) О колчедано-обжигательпыхъ псчахъ. 8) 
Отношеше сбрноватистонатр^евой соли къ солямъ металловъ платиновой 
группы. 9) О содовомъ производств^. 10) О присутствш мГди въ лито“ 
стали. 11) О состав!, и формулгЬ Гельвина. Эти 11 статей напечатаны въ Горномъ 
Ж урналГ. 12) О составй ископаемыхъ углей вообще и бураго угля изъ Грод
ненской губ. въ особенности. (Юбилейный Сборникъ Горнаго Института). 13) 
Объяснеше электррхимическаго закона Фараде. Сборн. 1 съГзда русскихъ есте
ствоиспытателей. 14) Объ изомерныхъ бепзоляхъ, журпалъ Русскаго Хим. Общ 
т. 1. 15) О возстановительннхъ свойствахъ водородистаго паллад1я. Ж урн. 
Рус. Химич. Общ. т. I I I  и IV . ИзслГдоватя эти продолжаются и по насто
ящее время. 16) Hf,сколько мелкихъ работъ по органической химш помещены 
въ Zeitschrift fiir Chemie und Pharm acie. 1861— 1865.

ЕромГ того E . И. Лисенко напечатано очень много переведенныхъ ста
тей и предпринято издаше подробнаго курса неорганической химш, котораго 
въ настоящее время уже вышло 2 тома.

Горный Институтъ втеченш своего столйтнято существованья выпустилъ 
много лицъ, принесшихъ значительную пользу ризвит1ю горно-заводскаго дГла 
въ Poccin. Различный отрасли этого дГла, какъ-то: геолоЛя, рудничное и за
водское дГ.то, были разрабатываемы бывшими воспитанниками Горнаго Инсти
тута, и труды ихъ по всГмъ этимъ отраслямъ были обширны и разнообразны.

Труды русскихъ горныхъ инженеровъ по геологш, которая всегда со
стояла въ Poccin главнымъ образомъ подъ покровительствомъ горнаго ведом
ства, были особенно значительны. Отыскиваше рудъ, соли, углей и другихъ 
полезпыхъ ископаемыхъ, однимъ словомъ р а с к р ь т е  минеральныхъ богатствъ 
въ нашемъ отечеств^, составляя первую главную задачу горнаго вЪ д о м тт , вы
звало его какъ на производство геологическихъ изсл'Ьдоватй, такъ и на изло-



жеше въ Горномъ Институтй подробнаго курса геологическихъ наукъ— ми
нералогш, геогнозш и палеонтологш. Вотъ почему въ Poccin только въ Гор
номъ Институт'!; предметы эти излагаются въ полномъ ихъ объемй и для изу
ченья ихъ предоставляются вей пособия. И вотъ почему главная масса дан- 
ныхъ о геологш Poccin добыта именно лицами горнаго ведомства. Горный 
Ж урналъ представляетъ богатую сокровищницу этихъ данныхъ.

Сообьцешемъ первыхъ свйдйнш объ естественныхъ произведешяхъ Poccin 
изъ трехъ царствъ природы конечно мы обязаны путешественникамъ. осо- 
бенно-же академикамъ временъ Екатерины Великой. Но наиболее известными 
въ минералогическомъ отношенш сделались тй страны, гдй горный промы- 
селъ возъимйдъ начало, и въ прошломъ столйтш массу минералогичбскихъ 
свйдйнш объ Уралй, Алтай и Даурш доставилъ Германъ, бывшш начальни- 
комъ Екатеринбургскихъ заводовъ, а объ Алтай Ренованцъ, бывшш инспек- 
торомъ классовъ въ Горномъ Училшцй, а затймъ управляющими горною частью 
въ кабинетй Его Величества.

Съ открьшемъ золота на Уралй, горное вйдомство пачало усиленно по
сылать п о и с к о в ы й  партш и руководителями ихъ поручалось производство гео
логическихъ наблюдении, по инструкщи, составленной сенаторомъ Соймоно- 
вымъ. Подобныя-же партш посылались и въ другихъ горныхъ областяхъ. Съ 
тридцатыхъ годовъ стали производиться геологичесшя обслйдовашя казенныхъ 
заводскихъ округовъ Урала, результатомъ которыхъ явилисьрядъ опйсашй и гео- 
логичестая карты этихъ округовъ. Обслйдовашя эти производили горные офн 
деры ,какъ напр. Протасовъ, Карпинский, Лесенко, Нестеровскш, Богословскш, 
Вагнеръ, Чайковскш, Голяховскш, Архиповъ, Сивковъ, Самойловъ, Чекле- 
цовъ, Шуманъ, Мейеръ, Рыжковскш, Платоновъ, Стражевскш и проч., и 
нельзя не замйтить, что труды этихъ лицъ существенно содййствовали къ обо- 
г а щ е н т  классическаго сочннешя объ Уралй и Алтай Густава Розе, сопро- 
вождавшаго Гумбольдта въ его путеьнествш по Poccin.

Одновременно съ возникповешемъ поисковыхъ партий на Уралй, подобпыя- 
же парии  для отысканья рудъи каменной соли стали посылаться н въ Европей
ской Poccin. Такъ Чайковскш и Варвинскш были командированы въ ry6epnin 
Новгородскую и Псковскую, которымъ они и составили геологичесше очерки; 
Ульманъ, Вансовичъ и Кунъ для этой-же цйли были посланы въ губернш 
Виленскую, Гродненскую и Бйлостокскую. Наконецъ около эз’ого-же времени 
явилось и геологическое описаше Донецкаго кряжа, составленное Е. II. Ко- 
валевскимъ.

Классифицироваше формацш, основанное въ 3. Европй на палеонтологиче- 
скихъ данныхъ, было нримйнено къ Европейской Poccin знаменитыми гер
манскими геологомъ Леопольдомъ фонъ-Бухомъ, сдйлавншмъ это примйнеше 
на основанш онредйлешя русскихъ окаменйлостей, доставленныхъ ему 
К. В. Чевкинымь, бывшими тогда начальникомъ штаба корпуса гориыхъ инже- 
неровъ. Нйсколько позже, знаменитый англшскш геологъ Мурчисонъ, совер-
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шившш (1840 —1844) вместе съ Вернейлемъ и Кейзерлингомъ путешествие 
по Европейской Россш  и хребту Уральскому, представилъ общую стройную 
геологическую картину этихъ странъ. Мурчисонъ, отдавая въ своеыъ сочи
нении «Geology of Russia» бдагодарность вс/Ьмъ друзьямъ', содМствовавшимъ 
его изеледовашямъ, предпочтительно обращается къ горнымъ офицерамъ.

Мурчисонъ, въ своемъ сочиненш, сказалъ: «Poccia въ особенности нуж
дается въ правильно учрежденныхъ внутреннихъ разеледовашяхъ, и ни для 
одной страны открытая геологичесшя не составляютъ столь существенной важ
ности». Горное ведомство всегда помнило эти слова и геологической задачей 
его сделалось опредЬлеше деталей въ той общей картине, которую начер- 
талъ Мурчисонъ. Первоначально выяснеше этихъ деталей было сделано въ 
площади подмосковной каменноугольной формацш, куда былъ направленъ 
целый рядъ экспедиции съ которыми связаны имена Оливьери, Пандера, Гель- 
мерсена, Романовскаго, Еремеева и Барботъ-де-Марни, и такимъ образомъ 
въ трудахъ этихъ экспедицш значительное участае принимали горные 
инженеры.

Кроме изеледовашя въ подмосковномъ бассейне, горное ведомство про
изводило изеледовашя во многихъ м'Ьстахъ Северной, Южной и Восточной 
Россш. Такъ, казенные Уральсше заводеше округа были изслТдованы Гофма- 
номъ; пермская система на Севере Pocciii и третичные осадки Волынш и По- 
долш— Барботомъ-де-Марни; западный склонъ Уральскаго кряжа— Пандеромъ 
и Меллеромъ 2, причемъ посл'Ьднимъ была составлена геологическая карта 
этого склона; въ среднихъ и южиыхъ губерш яхъ—гг. Гельмерсеномъ и Ро- 
мановскимъ; по л и тям ъ  строющихся железныхъ дорогъ— Барботомъ-де-Марни; 
въ Донецкомъ каменноугольномъ бассейне — Антиповымъ, Желтоножкинымъ, 
Васильевымъ и братьями Носовыми. Кроме того множество наблюдений про
изведено горными инженерами въ горной области Алтая, въ Сибири, и на 
Кавказе. Съ этими наблюдешями связаны имена Озерскаго, Соколовскаго, 
1’ернгроса, Строльмана, Бояршинова, Влангали, Ковригина, Таскина, Фи- 
тингофа, Меглицкаго, Аносова, Воскобойникова и многихъ другихъ.

Кроме собственныхъ предприятий, горное ведомство средствами своими не 
разъ принимало участае въ предпр1ятаяхъ другихъ в'Ьдомствъ и ученйхъ 
обществъ. Такъ напримТръ, при содействии его, Русскимъ Географическимъ 
Обществомъ была снаряжена экспедищя въ Северный Уралъ подъ началь- 
ствомъ гг. Гофмана и Стражевскаго. Въ настоящее-же время горное ведом
ство даетъ постоянныя субсидии Императорскому Минералогическому Обще
ству для производства геологическихъ изслТдоваыш. Горные инженеры всегда 
также принимали деятельное учас/rie въ работахъ этого общества и оказали 
существенный услуги относительно изучешя русскихъ минераловъ; такъ въ 
области минералогш особенно много услугъ оказали Д. И. Соколовъ, А. Д. Озер- 
CKift; П. В. Еремеевъ и Н. И. Кокшаровъ, котораго классическое сочинеше, 
«Матер1алы для минералогш Poccin» получило всесветную известность.
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Такимъ образомъ геологическими. предпрйяИямъ горнаго ведомства и тру
дами горныхъ инженеровъ должно приписать существенную заслугу въ раз- 
слЬдованш строе ыш почвы нашего обигарнаго отечества.

Труды горныхъ инженеровъ собственно по рудничному д&гу также не 
мен'Ье обширны и разнообразны. ДЬло бурешя. столь важное вообще и при 
геологическихъ ислЬдовашяхъ въ особенности, было создано въ России нашимъ 
извЬстнымъ инженеромъ Г. Д. Романовскимъ. Въ числЬ сотруднике въ его мы 
должны упомянуть Гг. Никольского, Бабина, Чайковскаго, Кеппена и Ауэрбаха.

Многочисленный рудныя мЬсторождешя въ разныхъ мЬстахъ Poccin и 
Сибири были нзслЬдованы и разработываемы горными инженерами. Особенно- 
же много принесли горные инженеры пользы по золотому и каменноугольному 
дЬлу. Имена Бегера, Фрезе, Мордвинова, Кованько, Татаринова. Карпин- 
скаго, Аносовыхъ, Черкасова, Тайкина, какъ лицъ, способствовавшихъ раз
витию золотаго дЬла на УралЬ и въ Сибири, безъ всякаго сомнЬшя памят
ны всЬмъ слЬдящимъ за развитием!. этой важной отрасли горнозаводской 
промышленности. А какъ много еще есть лицъ, оказавших!, существенныя 
услуги по золотому дЬлу въ томъ или другомъ мЬстЬ, но память о которыхъ 
или изгладилась или живо сохранилась только тамъ, гдЬ они жили и трудились!

Относительно каменноугольнаго дЬла нельзя не сознаться, что все наибо- 
гЬе существенное было сделано горными инженерами.

Такъ на ТОМ. Poccin, гдЬ въ настоящее время добывается наибольшая 
часть каменнаго угля и антрацита, первые рудники, разрабогывавнпеся по пра- 
впламъ горнаго искусства (Лисичанскш и Успенскш) были устроены при со- 
дЬйствш горныхъ инженеровъ. ЗатЬмъ когда въ ls 2 7  году былъ открыть 
въ землЬ Войска Донскаго антрацита, то горный инженеръ Томиловъ зало- 
жилъ въ ГрушевкЬ, которая въ настоящее время есть центръ каменноуголь
ной промышленности земли Войска Донскаго, первую шахту, послужившую 
первообразомъ всЬхъ шахтъ, которыя закладываются въ Донецкомъ бассейнЬ. 
Изъ дЬйствующихъ нынЬ каменноугольныхъ рудниковъ лучнпе устроены 
горными инженерами, какъ напр, рудникъ Общества Пароходства и Торговли 
— устроенъ горнымъ инженеромъ Вагнеромъ, рудники Полякова— Горло
выми и проч. Особенную-же пользу горные инженеры оказали каменноуголь
ному дЬлу на ТОгЬ Poccin составлешемъ пластовыхъ картъ Донецкаго кря
жа. Составлешемъ карты западной части донецкаго кряжа занимались братья 
Носовы, а восточной— А. И. Антиповъ 2-й, Л. С. Желтоножкинъ и II. А. 
Басил ьевъ.

Въ площади Московскаго каменноугольнаго бассейна, на УралЬ, въ 3. и 
В. Сибири, на островЬ Сахалин!', и въ Туркестантскомъ генералъ-губерна- 
торствЬ многочисленйыя мЬсторождешя ископаемаго горючаго были открыты 
и изслЬдованы горными инженерами. Съ работами въ этихъ м’Ьстахъ связаны 
имена Г. 11. Гельмерсена, Г. Д. Романовскаго, Н, II. Барботъ-де-Марни, 11.
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Н. А лексеева, А. С. Татаринова 1, братьевъ Носовыхъ, Мышенкова 1, Д а
выдова, Лопатина, Таскина, Кеппена и многихъ другихъ.

По нефтяному д'Ълу нельзя не упомянуть имена Гилева, Кошкуля, и въ 
особенности Г. Д. Романовскаго, производившихъ подробный' изслйдоваши 
нефтяныхъ источниковъ Кавказа, т. е. главнаго мйста нефтяной промышлен
ности въ Poccin.

По заводскому дйлу главнййнпя заботы горнаго ведомства направлены къ 
псполненно нарядовъ военнаго и морскаго министерствъ, т. е. къ удовлетворе- 
н ш  потребностей армш и флота, и въ этомъ отношенш горными инженерами 
достигнуты замечательные -результаты. Русская чугунныя оруд1я, приготовляе
мым на Уралй и въ Петрозаводск^ отличаются прекрасными качествами. Про- 
изводство-же стальныхъ пушекъ было создано въ Poccin и доведено до высо
кой степени совершенства, благодаря трудамъ двухъ замйчательныхъ гориыхъ 
инженеровъ П. М. Обухова и Н. В. Воронцова. Въ настоящее время рус
ская стальныя пушки нисколько не уступаютъ по качеству нушкамъ завода 
Круппа. Для достижения подобныхъ результатовъ требовалось много трудовъ 
и усилш, а потому успйхъ въ этомъ отношеши составлястъ одну изъ боль- 
шихъ заслугъ горнаго ведомства.

Кромй производства пушекъ, горное ведомство занималось пpигoтoвлeнieмъ 
холоднаго оруж1я, снарядовъ, разныхъ сортовъ желйза, рельсовъ и проч. и 
на многихъ заводахъ приготовлете всего этого доведено до высокой степени 
совершенства.

Говоря о деятельности горныхъ инженеровъ по заводскому дйлу, нельзя 
не вспомнить имена: IP  II. Аносова, сдйлавшаго болышя усовершенствовашя 
въ приготовленш стали, въ особенности литой, и издйлш изъ нея, а также въ 
приготовленш булатовъ. A. A. Iocca, много способствовавшаго развитию желйз- 
ной промышленности на казенныхъ Уральских!, заводахъ; В. К. Рашета, изо- 
брйтшаго извйстныя Рашетовсюя печи; Н. А. Фелышера — введшаго на 
Олонецкихъ заводахъ отливку пушекъ по американской системй; П. М. Обу
хова, оказавшаго значительныя услуги по стальному дйлу; опъ первый началъ 
производить значительныя отливки изъ литой стали, совершенно однородный по 
всей массй, и его.должно считать основателемъ сталепушечиаго дйла въ Poccin; 
Н. В. Воронцова, установивш ая приготовлеше стальныхъ пушекъ на Пермскомъ 
заводй на твердыхъ, строго научныхъ началах^ и доведшаго его до высокой 
степени совершенства; Г. Л. Грасгофа—установившаго приготовлен!е чугун- 
ныхъ оруд1'й по американской методй на Уралй; имъ между прочимъ была 
отлита самая большая чугунная пушка (20 дгой.); И. И. Меллера, первая  
приготовившаго броню на Уральскихъ заводахъ; В. А. Алексйева— введшаго 
приготовлеше паровозовъ въ Воткинскомъ заводй; А. Д. Озерскаго, много 
способствовавшаго введешю въ Гавриловскомъ заводй плавки серебряныхъ 
рудъ на кокей, и Н. А. Давидовича-Нащинскаго, установившаго эту 
плавку на твердыхъ началахъ; Н. Т. Летуновскаго и A. MeBiyca,
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работавшихъ очень много по железному дйлу на югй Россш и мно
гихъ другихъ, какъ напр.: А. И. Арсеньева, В. И. Романова, И. П. 
Котляревскаго, С. И. Щастливцева, А. А. Износкова, А. И. Лушнико- 
ва и проч., оказавшихъ значительный услуги въ той или другой отрасли за- 
водскаго дйла. Много заводовъ въ разныхъ мйстахъ Россш построено гор
ными инженерами, какъ напр. Пермскш сталепушечный заводъ построенъ 
Н. В. Воронцовымъ; Пермскш чугунолитейный — Г. Л. Грасговымъ; Петров- 
скш — А. Мев1усомъ; Камскш— Г1. И. Меллеромъ; Обуховскш — П. М. Обу
ховыми, Лисичансый —  И. Тиме 2, И. Фелькнеромъ и Мещеринымъ; Валаз- 
минскш — Н. А. Фелькнеромъ и Перловскимъ и проч. Въ настоящее время 
на югй Россш заводы Пастухова строются горнымъ инженеромъ Мещери
нымъ, а Полякова—Холостовымъ и Горловымъ.

Такимъ образомъ нельзя не признать, что труды горныхъ инженеровъ 
были обширны, разнообразны и плодотворны, и Горный Институтъ многими 
изъ своихъ бывшихъ питомцевъ справедливо можетъ гордиться. При праздно- 
ванш столйтняго юбилея Института, описаше котораго въ концй настоящей 
книги прилагается, многочисленный русск1я и иностранный ученыя Общества 
выразили свое уважение къ Институту, засвидетельствовали заслуги его быв
шихъ питомцевъ и сознали, что столйтнее существоваше Института прошло 
не безслйдно для пользы дорогой намъ Россш.

Нельзя не пожелать, чтобы и впредь горные инженеры съ неменьшей 
энерпей старались о развитш горно-заводскаго дйла, а Горный Институтъ 
высоко держалъ бы знамя науки и въ лицй своихъ профессоровъ не переста- 
валъ бы разработывать разные отдйлы горпо-заводской спещальности. Труды, 
потраченные на горное дйло, безъ сомнйн1я не пропадутъ. Реформы настоя- 
щаго царствовашя даютъ право надйяться, что тй препятств1я, которыя за- 
трудняютъ развиые горнаго дйла въ Россш, будутъ по немногу устраняться 
и оно займетъ то почетное мйсто, которое должно ему принадлежать, согласно 
громаднымъ минералънымъ богатствамъ, раскинутымъ въ разныхъ мйстахъ 
нашего обширнаго отечества.

КРАТК1Й ОЧЕРКЪ ПЛАВКИ СЕРЕБРО-СВИНЦОВЫХЪ РУДЪ 
НА ЗАВОДАХЪ ВЕРХНЯГО ГАРЦА.

Н. IoCCA.

Главная масса рудъ, доставляемыхъ рудниками Верхняго Гарца, состоитъ 
изъ серебро-содержащаго свинцоваго блеска, поступающаго на заводы въ 
видй шлиховъ, съ содержашемъ отъ 40 до 70°/о РЪ и 0 ,05о/о до 0,33°/о Ag. 
Шлихи эти содержатъ довольно значительную примйсь землистыхъ веществъ: 
кварца, известковаго, тяжелаго и желйзнаго шпата, глинистаго сланца и др.,
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равно какъ некоторое количество колчедановъ и цинковой обманки. Кромй свин- 
цоваго блеска, добывается здйсь еще небольшое количество настоящихъ серебря- 
ныхъ рудъ (красной серебряной руды, сюрмянисгаго серебра, блеклой руды), мйд- 
наго колчедана и цинковой обманки. Собственно серебряныя руды плавятся, вмй- 
стй съ свинцовыми рудами, на заводй Андреасбергскомъ, плавка котораго, по 
этому, значительно разнится отъ плавки ос'галышхъ трехъ заводовъ. Медный 
колчеданъ плавится отдельно на заводй Алтенау, для ызвлечешя изъ него 
мйди, между тймъ какъ цинковая обманка, получаемая какъ при сортиров- 
кй, такъ и при мокромъ обогащенш рудъ, продается на вестфальсые цинко
вые заводы.

По значительнымъ размйрамъ производства, сложности и большому разно
образно металлургическихъ операций, заводы Верхняго Гарца издавна обращали 
на себя внимаше людей, интересующихся метадлурпей свинца и серебра. Въ 
тоже время легкость доступа на заводы и любезность мйстнаго заводоуправ- 
лешя въ значительной степени облегчали для техниковъ возможность основа- 
гельнаго изучешя всйхъ сторонъ здйшняго производства. Благодаря этимъ 
обстоятельствамъ, мы находимъ въ иностранной технической литературй (особ
ливо въ иймецкой), весьма обстоятельный описашя металлургическихъ про- 
цессовъ заводовъ Верхняго Гарца ‘). Между тймъ, на русскомъ языкй мы 
имйемъ только статью В. В. Бека: «Обработка серебросвинцовыхъ рудъ на 
заводй Алтенау» (помйщенную въ Горномъ Ж урналй 1858 г., т. IY, стр. 319) 
и нйсколько страницъ въ книгй Филипса 2), «Способы добычи и статистика 
золота и серебра», перев. Ковригина. Но съ того времени въ заводскомъ про- 
изводствй Верхняго Гарца введены мнопя существенныя измйненья и улуч- 
шешя, о которыхъ мы имйемъ лишь отрывочныя и не совсймъ точныя свй- 
дйшя. Предлагаемая статья имйетъ по этому цйлш , представить въ воз
можно краткомъ очеркй настоящее положеше плавки серебросвинцовыхъ 
рудъ на вышеназванныхъ заводахъ и указать на тй существенныя выгоды, 
которыя были здйсь достигнуты вслйдстше замйны прежнихъ процессовъ и 
устройствъ—другими, болйе совершенными. Для этого мы начнемъ свою статью 
съ описанья свинцовой плавки въ томъ видй, въ какомъ она велась еще въ 
началй шестидесятыхъ годовъ, а потомЪ укажемъ на тй измйнешя, которымъ 
она постепенно подвергалась до настоящаго времени.

Въ сочинешяхъ Бруно-Кёрля 3) мы находимъ слйдуюшдя свйдйнья, отно
сящаяся до обработки серебросвинцовыхъ рудъ на заводахъ Верхняго Гарца:

*) Н аибо л ее  полное описание заводовъ  Верхняго Г а р ц а  составлено Б р у но -К ер л ем ъ  (D ie  
O b e rh a rz e r  H i i t tenp rozesse  2-tc  A u f la g e  1860), бы в ш и и ъ  проиессоромъ металлургш  в ъ  Клау- 
стпльской Горной АкадемЩ, нын* прОФессоромъ Берлинской Горной АкадемЩ.

’ ) Стр. 440. Описа'Не свинцовой плавки заведа  Клаустальскаго.
3) Die  O b e rh arze r  H ii t tenprozeese  1860 г. и H andbrtch  d e r  m e ta l lu rg isch en  H u t te n k u n d e  

т. II ,  1863 r.
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«Шлихи, доставляемые на заводъ, смешиваются здесь въ известной про
порции, такъ чтобы среднее содержите свинца и серебра, въ массе посту
пающей въ плавку руды, было всегда приблизительно одинаковое и притомъ 
чотбы пустая порода одного сорта шлиховъ до некоторой степени насыщалась 
породою другаго сорта. Приготовленная такимъ образомъ смЬсь рудъ плавит
ся въ сыромъ, т. е. необозженномъ, виде, въ шахтныхъ печахъ, съ п])имесыо 
дробленаго чугуна, или железной ломи, шлаками отъ рудной плавки и отъ со- 
кращешя штейповъ и свинцовистыми продуктами трейбовашя.

„При плавке такого рода (известной подъ именемъ плавки осадительной—  
К iderschlagsarbeit) железо или чугунъ прибавляются въ шихту, для разложе- 
нгя сернистаго свинца; шлаки отъ сокращешя штейновъ— богатые основа- 
хпями, особенно закисью ж елеза,— цасыщаютъ собою кремнеземъ руды и спо- 
собствуютъ быстрому ходу плавки; нечистые, оборотные шлаки рудной плав
ки прибав.потся, какъ для извлечешя механически замешанныхъ въ нихъ 
метадлическихъ частищ., такъ и для увеличешя всей массы шлака, которая 
должна предохранять расплавленныя металличешая вещества отъ д е й с т я  
дутья. Наконецъ, свинцовистые продукты разделительной работы (глетъ, аб- 
штрихъ, гердъ) употребляются, какъ для подучешя изъ нихъ свинца, такъ и 
для лучшаго извлечения серебра изъ рудъ.

«Для плавки служатъ шахтныя обыкновенно однофурменныя 1) зумфовыя 
печи, высотою отъ 18— 22 ф. Для примера беремъ печь завода Клаусталь- 
скаго (фиг. 1— 6 черт. 1): здесь а корпусъ печи, Ь задняя стенка, с — шахта 
печи, d  передняя стенка, е сводъ, въ которомъ поменщется форвандъ 
/', fj —  отверспе для чистки печи, h глазъ печи, г фурменной сводъ, к 
фурменное отверспе, I фурма, т  напыльникъ, п каналъ, ведущш въ ка
меры где осаждается пыль, о,о железные крючья, у ; — отверспе для засып
ки колошъ, q полъ колошника, г  камера для улавливашя пыли, s темпель, t фун- 
даментъ, и  и v камни лещади, х  порожный камень, у  набойка изъ глины, 
надъ нею угольная набойка (2/ 3 угольнаго мусора и ' / 3 глинистаго сланца), 
z  шестокъ, а! шпуръ, V передовой горнъ, d  выпускное гнездо, д! формы для раз
ливки веркблея. Наружный корпусъ печей складывается обыкновенно изъ кам
ня (чаще всего изъ серовакковаго песчаника); лещадь, стенки горна и вообще 
нижшя части шахты до высоты 1!/ 2 ф- надъ фурмою, кладутся обыкновенно 
изъ огнеупорнаго песчаника (изъ формацш пестраго песчаника), остальная 
же часть изъ кирпича, частно обыкновеннаго краснаго (близъ колошника, 
но не глубже 3 футъ), частно изъ особаго, несколько более огнеупорнаго, 
приготовленнаго изъ молотаго глинистаго сланца.

*) Опытная п л а в к а  въ  д в уфурме нныхъ  печахъ не д а л а  более выгодныхъ результатовъ ,  
между тЬ иъ  наблюдеше за  Фурмами въ  такихч. печахъ з а т р у д н и т е л ь н е е  нетели в ъ п е ч и  с ъ  од
ной Ф у р м о й .
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„Горючимь матер1аломъ служить древесный уголь. Въ колошу идетъ обык
новенно м'Ьра угля, вЬсомъ около 25 ф., и попеременно 2 или 3 лотка 
(вЬсомъ каждый около 60 ф.) шихты. Горючш матер1алъ забрасывается бли
же къ форванду, а шихта на заднюю сгЬнку печи. Плавка ведется съ на- 
ростомъ (носомъ) надъ фурмою— длиною около 10 — 12 д. Колошника, стараются 
держать темныыъ. Составь шихты и результаты плавки видны изъ следующей 
таблицы:

Заводъ Франкеншарнеръ-гютте, близъ К лауст аля.

Составь шихты.

36 ц. шлиха съ содержашемъ 
54— 5 6%  РЬ и 0,[°/о Ag.

6 ц. свинцовистыхъ продуктовъ 
трейбовашя, сод.: отъ О,008°/о—
0,oi75°/0 Ag и 57— 8 0 %  РЬ.

12 ц. шлаковъ шлиховой (руд
ной) плавки, сод. О,оов°/0 Ag и 3°/» РЪ.

34 ц. шлаковъ отъ сокращ етя 
штейна по О.00б°/о Ag и 1,5°/0 РЪ.

4  цент нера чугуна и ли  ж елт а.
Всего 92 ц., содержащихъ 3,6 —  

3,7 ф. серебра и 27 ц. свинца.
Проплавляется въ 10 ч.
Плавиленная кампашя 8 — 10 

недЬль.

П олучает ся при плавкгь.

19— 20 ц. веркблея, сод. 0,13 —
0,1б7о Ag.

16 ц. штейна, сод. 0,07 Ag и 
2 9 %  РЬ.

48 ц. шлаковъ, сод. О.оо8% Ag
3 %  РЬ.

3 ц. тущи сод. О,05°/о Ag н 
4 5%  РЬ.

Израсходовано 210 куб. фут. 
древ, угля— или но вЬсу 14,7 цент.

Воздуха въ печь вдувается въ 1 м.— 
340 — 370 куб. ф. Давлеше • воздуха 
12 — 14 лиши ртути. Фурма одна, 
д1аметромъ— 2 */4 Д- 
*

Заводъ въ А лт енау.

Составь шихты:
36 ц. шлиха.
2 ц. чугуна зерненаго.
2 ц. стружекъ желЬзныхъ.
2V2 Ц- свинцов. продуктовъ. 
22 ц. шлаковъ штейновыхъ. 
17%  шлаковъ шлиховыхъ.

Ч

82 ц. проплавляются въ 10 — 11 ч.

При плавкЬ получается:
17 ц. веркблея.
15—-16 ц. штейна.
1— 2 ц. тущи.
Расходъ угля— 240— 250 куб. ф. 
Воздуха 340 — 370 куб. ф. въ 1 м. 
Давлешя воздуха 12— 14 л. ртути. 
Фурма одна, сопло въ 2 ‘/ 4 Д- 
Плавиленная кампашя обыкновен

но отъ 10 до 14 педЬль.
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Завод5 въ Л аут ент алп.

Ш ихта-. 3 6  ц . ш л и х а  с о д е р ж . 

О ,09624°/о A g  И 6 8 , 6 5 0/,>РЬ.

2 , 4 3  ц .  г е р д а ,  с о д .  0 , i 2 5 ° / 0A g  и  

68°/0РЬ.
1,22 Ц- нечистаго глета, сод. 0,oi°/0Ag 

и 88°/0РЬ.
0,61 ц. абштриха, сод. 0,0025°/oAg 

и 82°/0РЬ.
25,98 ц. шлаковъ рудной плавки, 

сод. 0,ooo9°/,Ag и 5°/0РЪ-
32,79 иггейновыхъ шлаковъ, сод. 

0,ooo9°/0Ag и 4,5°/0РЬ.
4 ,5  Ц. ж е л е з н о й  лом и.

103,53 ц., въ коитрь заключается 
3,562 ф. серебра и 27,73 ц. свинца.

Проплавляется въ 12 ч.
Продолжительность плавиленной 

кампанш средн. ч. 4— 5 недель.

При плавка получается:
15,45 ц. веркблея, ’сод. 0,i 3°/0Ag. 
17,15 ц. штейна, сод. O,07°/oAg и 

41°/0РЬ.
46,32 ц. чистыхъ шлаковъ, сод. 

0,ooo9°/0Ag и 5°/0РЬ.
14,086 ц. нечистыхъ шлаковъ, сод. 

0 ,0037°/oAg и 5,б°/оРЬ.
0,922 ц. печныхъ выломокъ, сод. 

0,003°/oAg и 70°/оРЬ.
3, озо Ц • туцш съ 0,062°/oAg и 5 0°/0РЬ. 
Расходуется угля древеснаго 20 — 

21 мЬръ, в4сомъ каждая въ 63,6 ф.
Воздуха въ 1 м. 230— 250 куб. фут., 

густота его 6 — 8 линш ртути. Фур
ма одна, д1аметръ сопла 2 д.

Продукты плавки:

1) Веркблей поступаетъ въ патинсоваше или прямо па трейбофенъ.
2) ТПтейнъ. Блейштейнъ Верхне*арцовскихъ заводовъ довольно плотенъ. 

въ изломЬ часто похожъ на мелкозернистый свинцовый блескъ, но отличает
ся небольшою ноздреватостью; иногда сложеше его лучистое. Главныя состав- 
ныя части штейна: свинецъ *), железо и сгЬра; сверхъ того въ немъ со
держатся неболышя количества серебра, м1>ди, цинка и сурьмы. Блейштейны 
поступаютъ въ штейновую плавку.

3) Ш лаки. Чистые шлаки шлиховой плавки въ расплавленномъ состоянш 
довольно вязки; при охлаждеши остываютъ медленно, при этомъ не растре
скиваются и переходятъ въ .стекловидное состояше. По составу своему при
ближаются къ дву кремнеземикамъ. Платнеръ, впрочемъ, считаетъ ихъ смгЬсью 
одно-дву-и трехъ кремнекислыхъ солей и выражаетъ составь ихъ формулою:

т  (C a + M g + P b )  S i+ n F e  3Si2+ A l  Si'

*) Сод. свинца обыкновенно около 85— 40°/о но доходило иногда и до 70.
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Содержаше въ нихъ свинца отъ 1 до 4 °/0, серебра 0,оооб до 0,ooi°/„ Ш лаки 
эти идутъ въ шихту при плавке шлиховъ и штейна, употребляются также 
на приготовлеше шлаковыхъ кирпичей и частш  отправляются на заводы 
Ннжняго Гарца.

4) Т у  идя. Пыль, осаждающаяся на сгЬнкахъ камеръ гг  (фиг. 1), содержись 
обыкновенно 45— 48°/0РЬ и 0,05 до O,09°/oAg. Количество этого продукта на 
разныхъ заводахъ различно; такъ напр, на заводахъ Клаусталя и Алтенау оно 
составляешь около 7 — 8°/о вГса шлиховъ; въ Лаутентал'Ь же около 10— 11°/0.

5) Печныя выломки (после протолчки и промывки) сод. 74— 76°/0РЪ и 
0,oi до 0,05°/oA g- проплавляются особо въ концЬ кампанш, вместе со шла
ками и небольшою примесью железа.

6) Заводсше сора (крецы) подвергаются промывке и плавятся съ при
месью железа, свинцовыхъ шлаковъ, обожженнаго штейна и свинцовистыхъ 
продуктовъ въ печи для шлиховой плавки. Впрочемъ, большей частш  ихъ пла- 
вятъ вместе съ заводской сажей, причемъ шихта составляется такимъ образомъ:

3. Клаусталь. 3. Алтенау. 3. Лаутентнль.
Т у ц ш ......................... 36 ц. 54 ц. 30 ц.
Крецовъ . . . . 9 » 18 » 6 »
Обожженнаго штейна ') 12 - 15 » —
Ж е л е з а ........................ 3 » 4 » 2 *
Ш лаку шлиховаго . 45 » 28 » 26 -
Свинцовистыхъ продукт 5 » 3 » - 6 »
Ш лаку штейноваго . 6 » 20 » 29 »
Время плавки . . . 12— 14 ч. 34 ч. 10 ч.
Угля древеснаго . 230 куб. ф. 350 куб. ф. 1 8 6 куб. ф.
Получается веркблея. 16—20 ц. 18 ц. 11 — 12 ц.

штейна . 15— 19 ц.. 18— 19 ц. 12 — 13 ц.

«Полученный при этомъ веркблей идетъ въ трейбоваше, штейнъ же под
вергается обжигапно и идетъ большей части обратно въ ту же плавку, или 
плавится вмРсгЬ съ печными выломками.

«Что касается до блейштейна, получаемаго при плавке шлиховъ, то онъ 
подвергается сначала обжиганш, для выделешя большею частш  серы, а по- 
томъ плавится съ различными флюсами.

1) Обжигаше. Въ особыхъ сараяхъ складываются, на подстилке изъ 
дровъ, кучи штейна (разбитаго на куски величиною въ кулакъ) въ 5— 6 ф. 
высотою и обжигаются въ продолжеши 3— 4 недель; после этого штейнъ 
поступаетъ во 2-ой пожогъ, продолжающейся около 2-хъ недель, затЬмъ въ

*) Ш тей нъ ,  полученный при так о й  жо плапкА.
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3-й,— продолжающейся 8— 10 дней, наконец^ въ 4, 5 и даже 6-й, которые про
должаются не болйе нед'Ьли. Обыкновенно, поел!; столькихъ пожоговъ, штейнъ 
уже усп'Ьлъ достаточно выделить с/Ьру. Хорошо обожженный штейнъ от
личается голубовато-сЬрымъ цв'Ьтомъ, изломъ его землистый, поверхность 
пузыристая, часто покрытая налетомъ купоросовъ. На 100 ц. штейна расхо
дуется при обжиганш около 120 куб. ф. дровъ пихтовыхъ

2) Плавлеше. Хорошо обожженный штейнъ смешивается со шлаками отъ 
рудной и штейновой плавки, съ свинцовыми продуктами, и иногда также съ чу- 
гуномъ или известью, и плавится въ низкихъ шахтныхъ печахъ (крумъ-офенъ), 
причемъ горючимъ матер1аломъ служить обыкновенно смйсь кокса и древесна- 
го угля. Устройство и размеры такой печи видны на чертеже I фиг. 1 0 —12. Здесь 
а— щель въ стенке шестка, черезъ которую проходить каналъ для выпуска 
расплавлеиныхъ веществъ; ЬЪ кронтшейны, поддерживаюшде выступъ д\ с ле- 
щадь изъ песчаника, d  наружный корпусъ печи изъ серовакковаго песча
ника, е горнъ, стенки котораго, до высоты 5— 6 ф., сложены изъ песчаника; 
f  передняя стенка изъ кирпича; h колошникъ, г засыпное отверспе, к ловушки 
для тущи, т  каналы для отвода сырости, п выпускное гнездо.

Ш ихта при плавке составляется следующимъ образомъ.

На заводахъ:
Клаусталь. Алтенау. Лаутенталь.

Ш тейна обожженнаго. 34 ц. . 34 д. 34 к.
Ж елеза 1 » — ---

И з в е с т и ......................................................
Ш лаковъ шлиховыхъ нечистыхъ. 34 ц.

3 д.
23 д. 28 д.

Штейновой мелочи (дурно обожж.) 2— 3 ц. 1 » —
Шлаковъ отъ оживлешя глета. — 2 » —

Абштриха и глета. . . . . — — 1 д.
Время плавлешя , 10 час. 9,8 час. 7 час.
Расходъ угля древеснаго. 15 куб. ф. 10 куб. ф. 9 ‘/ 2 куб. ф.
Расходъ кокса ................................ 8 ц. 7 д. 8 д.
Количество воздуха въ 1 м. 260— 290 к. ф. — 230—-250 к.
Плавиленная кампашя 3—4  не д. 5— 6 нед. 3 — 4 нед.
Получается: веркблея. . . . 11,6 ц. 9, 5 д. 13 ц.

штейна . . . . 12,с д. 9, 8 д. 10 д.
шлаковъ . . . . 54 д. — 4 0 7 , ц-
туцш ........................... 0,1 ц. — 0,23

Веркблей отъ плавки штейна идетъ прямо въ трейбоваше. Штейнъ опять 
пожигается и сокращается плавкою еще раза три или четыре, пока не по
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лучится штейнъ съ содержашемъ 20— 36°/0 м§ди и 0,об до 0,io/0Ag; такой 
штейнъ обработывается уже какъ купферштейнъ.

Ш лаки штейновой плавки вообще болГе основные, нежели шлаки отъ 
плавки шлиховъ. По Платнеру, составъ ихъ можетъ быть выраженъ фор
мулою:

m (РЪО, СаО, МпО, КО)3 (Si03)2+ n  (FeO)3 Si03-f-A P03 S i03.

Ш лаки отъ сокращешя штейновъ идутъ въ шихту при рудной плавай.
«Угаръ свинца при всйхъ этихъ операщяхъ довольно значителенъ; такимъ 

образомъ изъ шлиховъ чистыхъ получается свинца на 8 — 9°/0? а изъ шли
ховъ съ болыпимъ содержашемъ цинковой обманки— на 10— 12°/0 меньше 
противъ пробы съ чсрнымъ флюсомъ и желйзомъ. Прибавивъ сюда еще по
терю при раздйленш РЬ отъ серебра (при трейбованш около 10°/о, а при 
патинсованш около 5°/0)? мы находимъ, что вообще угаръ свинца составлялъ 
отъ 13 до 17°/0 всего заклю чавш аяся въ рудй количества его. Серебро же 
получалось обыкновенно на 1— 2°/0 больше противъ пробы».

Изъ этого краткаго очерка мы видимъ, что кромй значительнаго угара 
свипца, описанный выше способъ обработки серебросвинцовыхъ рудъ пред- 
ставляетъ еще слйдуюшде недостатки:

1) Безвозвратную потерю извйстнаго количества железа. Ежегодно про
плавляются на всйхъ четырехъ заводахъ около 200,000 цент, шлиховъ, при- 
чемъ расходуется желйза около 28,000 ц. на сумму почти 45,000 талеровъ.

2) Образоваше значительнаго количества продуктовъ, поступающихъ снова 
въ оборотъ. Въ самомъ дйлй: при шлиховой плавка мы получаемъ въ видй 
веркблея обыкновенно лишь отъ 65 —  70°/° всего количества свинца, заклю
чавш аяся въ ш ихт!; остальная часть свинца уходитъ въ штейнъ и шлаки, 
или улетаетъ черезъ колошникъ и садится въ ловушкахъ въ вид!} туцш. 
Сверхъ того, штейнъ содержитъ еще, кромй свинца, некоторое количество се
ребра и мйди, которое можетъ быть извлечено изъ него только помощш нй- 
сколышхъ сократительныхъ плавокъ.

3) Преобладающее употреблеше дорогаго древесная горю чая матер1ала.
Недостатки эти были, копечно, хорошо известны самому заводоуправление,

которое всегда старалось по возможности устранить ихъ. Такимъ образомъ^ 
съ проведешемъ къ подножйо Гарца желйзныхъ дорогъ, облегчившихъ под- 
возъ на заводы кокса, стали постепенно вводить это горючее въ употребле
ше и при плавкЬ шлиховъ. Первые опыты были не вполне удачны, какъ 
по слабости воздуходувныхъ машинъ, такъ и потому, что въ плавку употреб
лялся коксъ Ш аумбургскш, весьма пузыристый. Въ пустоты кусковъ такого 
кокса набивались частицы шлиха, спекавш аяся тамъ и препятствовавш ая 
полному сгорашю кокса. Впослйдствш, когда стали употреблять коксъ бо- 
лйе плотный (Ганноверскш или Вестфальскш), сначала въ смйси съ древес- 

Горн. Журн. 1874 г. Т. I .  5
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нымъ углемъ, а потомъ и одинъ, плавка пошла хорошо и употребление кокса 
оказалось довольно выгоднымъ въ экономическомъ отношенш. Замечено, что 
единицею по вйсу кокса проплавлялось нисколько больше шихты, чймъ еди
ницею по вйсу древеснаго угля, но такъ какъ самая плавка (вслйдс'ше бо- 
лйе медленнаго горйшя кокса) шла нисколько медленнее, то суточная про
изводительность печей осталась почти безъ изм йнетя. Процентный выходъ 
веркблея, при употреблеши кокса, нисколько повысился, а количество обра
зующейся туцш— значительно уменьшилось. За то держать надлежащей дли
ны наростъ надъ фурмою было гораздо труднйе, особливо при шихтй легко
плавкой, какъ напр, въ Лаутенталй.

Вей эти явлешя становятся совершенно понятны, если принять въ со- 
ображеше, что температура горйшя кокса вообще нисколько выше темпера
туры горйшя древеснаго угля и что при плавкй на кокей жаръ концентри
руется гораздо сильнйе въ нижней части шахтной печи, тогда- какъ верхшя 
части ея остаются болйе холодными. Можно предположить также, что при 
употреблеши кокса образуется меньшее количество окиси углерода (отъ воз- 
становлешя углекислоты дййств!емъ углерода), а самые газы, поднимающееся 
по шахтй печи, движутся съ меньшею скоростью, и, проходя черезъ болйе 
плотную массу горючаго (нежели при употреблеши древеснаго угля), уно- 
сятъ съ собою несравненно меньшее количество минеральныхъ частицъ, осаж
дающихся въ ловушкахъ въ видй туцш.

Устранить остальные недостатки осадительной плавки было гораздо труд
нее, и потому заводоуправлеше дйлало неоднократный попытки заменить ее 
другими, болйе экономическими способомъ. Такимъ образомъ испытаны 
были:

1) Плавка шлиховъ въ отражательной печи по англшекому способу. При 
работй по этому способу свинцовая руда подвергается быстрому накаливание 
(обжиганш) при доступй воздуха, отчего небольшая часть PbS окисляется, 
образуя РЬО и PbOSO.,. При дальнййшемъ повышенш температуры веще
ства эти реагируютъ съ остальной массой сйрнистаго свинца, давая P b2 S , 
Pb и S 0 2. Р Ь Д  при медленномъ охлажденш, въ свою очередь, разлагается 
съ выдйлешемъ металлическаго свинца. Для успйшнаго хода работы необ
ходимо, чтобы руды были богаты и чисты и не содержали бы больше 2— 3°/о 
кремневой кислоты. Между тймъ, шлихи, обработываюшдеся на заводахъ 
Верхняго Гарца, содержали, средними числомъ, около 15°/oSi02 и потому 
вей попытки къ введенш здйсь этого способа остались совершенно безу- 
сийшны.

2) Плавка въ отражательной печи по французскому способу, отличаю
щемуся отъ англшекаго тймъ, что обжигаше руды производится при низкой 
температурй, по столь долго, что при слйдующемъ затймъ повышеш’и тем
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пературы, весь неразложившшся еще свинцовый блескъ переходить въ окись 
свинца (отъ дгЬйств1я сернокислой окиси свинца) и возстановляется действь 
емъ угольной мелочи, которую бросаютъ въ печь. Этимъ способомъ удобно 
обработываются руды, содержащая 6— 7°/о кремнезема. Французскш способъ 
тоже не привился на заводахъ Верхняго Гарца, такъ какъ слишкомъ дв’Ь 
трети всего количества шлиховъ содержать более 7°/° кремнезема. Между 
темъ, обрабатывать по этому способу одни только наиболее богатые и чи
стые сорта шлиховъ было невыгодно, вследспие увеличенia трудноплавкости 
остающейся затемъ массы рудъ, поступающихъ въ осадительную плавку. 
Сверхъ того опытъ показалъ, что многие сорта шлиховъ, бедные кремнезе- 
момъ, дурно обрабатывались въ отражательной печи, в с л е д с т е  значителъ- 
наго содержашя въ нихъ шпатоватаго железняка, или сернистой сурьмы, 
которые мешаютъ обжигашю руды.

В) Плавка въ высокой (24 фута высотою) шахтной печи съ заплечиками 
и распаромъ, на манеръ доменной печи. При двухъ фурмахъ въ боковыхъ 
стенкахъ довольно узкаго горна, плавку вели безъ нароста. Такого рода 
печь была устроена въ томъ предположены!, что при плавке въ ней можно 
будетъ заменить прибавляемое въ шихту железо, хотя отчасти, кричными 
шлаками, железной рудой, или шлаками отъ сокращешя штейна, словонъ; 
веществомъ, изъ котораго железо могло бы возстансвляться во время нисхож- 
дешя шихты по ш ахте печи. Предположешс это оказалось до известной сте
пени вернымъ: расходъ желЬза уменьшился, между темъ какъ шлаки и 
штейнъ сделались беднее свинцомъ *); за то самого штейна получалось го
раздо больше; фурмы печи горели очень скоро, расходъ горючаго былъ не
сравненно больше, ч4мъ въ обыкновенныхъ шлиховыхъ печахъ, и въ тоже 
время работа у печи оказывалась несравненно тяжелее и вреднее для здо
ровья рабочихъ. Все эти обстоятельства принудилй заводоуправление прекра
тить далыгЬйпйе опыты надъ плавкою рудъ въ этой печи.

4) Плавка обожженныхъ предварительно (въ отражательной печи) шли 
ховъ, съ примесью кричныхъ шлаковъ, въ шахтной печи. Благодаря значи
тельному содержанто кремнезема въ шлихахъ, обжигаше ихъ въ отражатель
ной печи производилось весьма несовершенно 2), конструкщя же гаахтныхъ 
печей для шлиховой плавки мало способствовала возстановленпо железа;

*) Ш т ей н ъ  заклю чалъ  всего около 4°/0 РЬ вм есто  '28— 38°/о.
2) По анализу Ш т р ен га ,  обожженный шлихъ содержалъ:

РЬО 4 ,8!°/0 в ъ  ней 4 ,17°/0 РЬ
P b O S O ,  22 , 70°/о » 15,60°/0 »

PbS 51,34 в ъ  номъ 44 , <7°/о РЬ

• Всего свинца (54,4)



6 8 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д Ы О .

всл'Ьдспяе всего этого, получались шлаки и штейнъ съ болынимъ содерж ат- 
емъ свинца ').-

Впоследствш пробовали, вместо кричныхъ шлаковъ, употреблять свароч
ные, причемъ плавка шла лучше и шлаки получались съ содержашемъ 
около 1°/о свинца (по пробе сухимъ путемъ). Т'Ьмъ не менее, опасеше, что 
угаръ серебра будетъ больше, чймъ при осадительной плавке, побудило за- 
водоуправлеше отказаться и отъ этого способа плавки рудъ въ шахтныхъ пе- 
чахъ.

После вс'Ьхъ этихъ опытовъ, показавшихъ непригодность отражатель- 
ныхъ печей для обработки свипцово-серебряныхъ рудъ Верхняго Гарца, оста
валось только продолжать плавку ихъ по прежнему способу, но стараться до
биться более выгодныхъ результатовъ, чрезъ сокращеше расходовъ на из- 
влечеше металловъ изъ руды и уменьшеше угара свинца.

Сокращеше расходовъ по извлечешю металловъ изъ рудъ могло последо
вать: 1) Отъ уменыпешя количества прибавляемой въ шихту железной ломи 
или замены ея другими, более дешевыми веществами. 2 )  Вследеттие умень- 
шеи1я количества получаемыхъ при плавке оборотныхъ продуктовъ и пони- 
жеш я содержашя въ нихъ полезныхъ металловъ. 3) Чрезъ сокращен1е рас
хода горючаго матер1ала и 4) чрезъ уменыпеше издержекъ на плату рабо- 
чимъ, на ремонтъ печей, на содержаше воздуходувныхъ машинъ и на дру- 
и я , более мелюя статьи расхода.

Зная изъ старыхъ опытовъ, какъ трудно сократить расходъ железа и 
уменьшить массу оборотныхъ продуктовъ при прежнемъ способе ведешя 
плавки, заводоуправлеше обратило свое внимаше главнейше на возможность 
сокращешя расхода горючаго матер1ала и издержекъ на плату рабочимъ 
чрезъ изменеше конструкцш и увеличеше производительности печей. По 
разсмотренш различныхъ системъ шахтныхъ печей, решено было, по пред
ложение оберъ-гюттенмейстера Беермана, испытать печи системы В. К. Ра- 
шета. Такимъ образомъ на заводе Алтенау выстроена была, по проекту Б е
ермана, опытная десятифурменная печь, пущенная въ ходъ въ ш н е  1864 г. и 
давшая при плавке въ ней результаты весьма удовлетворительные.

Къ сожаление, какъ первая плавильная кампанш, такъ и следующая, продол
жались очень не долго, по причине бысграго разгорятся стенокъ горна около 
фурмъ. После несколькихъ попытокъ заменить простыя железный фурмы 
печи, быстро горевнпя, фурмами изъ дрзггаго матер1ала, рГшено было снаб-

*) С о ставъ  штейна: P b  66,97
Fe
Си
Zn
Ag
S

Щ л а к ъ  ( п о ч т и  д в у к р е м н е з е м и к ъ ) содержалъ 1Й,77°/0РЬО или РЬ.



ПЛАВКА СИРЕБРО-СВИНЦОВЫХЪ РУДЪ НА Г А Р Ц Ь . 6 9

днть печь водяными фурмами, а для лучшаго охлаждешя горна,— въ длинныхъ 
ст'Ьнкахъ его заложить чугунные ящики, охлаждаемые извнутри водою; ящики 
эти могли, въ тоже время, служить прочнымъ основашемъ дляводяныхъ фурмъ.

Въ этомъ вид'Ь печь изображена на черт. II. Здесь а лещадь, Ъ форвандъ, 
с шестокъ, d корпусъ печи. Вода, потребная для охлаждешя фурмъ, доставляется 
по трубке f  въ деревянный резервуаръ А (фиг. 8) и вытекаете изъ посл'Ьдняго 
по трубке h на верхнемъ конце которой находится особая насадка д. Изъ трубки 
h вода поступаете въ трубки И  (фиг. 7), а изъ посл'Ьднихъ поднимается потруб- 
камъ к к, къ водяпымъ фурмамъ I I. Отъ фурмъ теплая вода бежите по ко- 
ротенькимъ трубочкамъ т т въ воронку п  п  и въ водяной ящикъ В (41/ 2
д. высоты, 20 д. ширины, на 1 ф. отъ внутр. поверхности стенки горна). 
Трубки о о (фиг. 5) отводятъ теплую воду изъ ящиковъ К К. Въ резервуаре А 
им'Ьтется еще трубка t (фиг. 8), отводящая излишнюю воду; такимъ образомъ вода 
въ этомъ резервуаре всегда стоить на одномъ горизонте. Для чистки резер
вуара А вода можетъ быть выпущена изъ него сполна чрезъ кранъ U. Воз- 
духъ, доставляемый мйхами, притекаете изъ главной трубы р  (фиг. 2 и 5) въ 
малыя трубы г, а изъ нихъ, помощью духовыхъ фонтановъ qq, и кожаныхъ 
рукавовъ доставляется черезъ фурмы 11 въ печь. Для уиравлешя количествомъ 
притекающаго воздуха у каждой возстающей трубы q имеется особый поворот
ный клапанъ s.

Лещадь печи каменная, толщина ея около 2 ф.; сверхъ камня находится 
набойка изъ толченаго глинистаго сланца, въ см'Ьси съ углемъ. Въ набойке 
этой выр^занъ горнъ, изъ передней части х  котораго (фиг. 5) шпуръ у  
ведетъ въ выпускное гн^здно г. СтТны шахты е е сложены на 15 д. снизу 
изъ обыкновенна™ кирпича; надъ ними следуете кладка изъ песчаника (въ 
ней фурмы) высотою въ 2 ф. 8 д., потомъ идетъ кладка изъ огнепостоянна го 
кирпича на 17 д., и, наконецъ, опять обыкновенный кирпичъ. Вытекаше шла- 
ковъ постояпое. Охлаждеше ст^нокь горна посредствомъ водяныхъ фурмъ и 
ящиковъ принесло пользу, устранивъ быстрое разгораше ст'Ьнокъ печи и, сл е 
довательно, увеличивъ продолжительность плавиленныхъ кампанш; вместе съ 
т^мъ, однакоже, увеличился заметно и расходъ йорючаго ').

Потерпевъ и на этотъ разъ неудачу въ попытка своей сократить р ас 
ходъ горючаго чрезъ введете печей многофурменныхъ, заводоуправлеше р е 
шилось снова сделать несколько опытовъ надъ заменою идущаго въ шихту 
железа другими, более дешевыми веществами. На этотъ разъ решено было 
(по совету бергъ-рата Коха) пустить въ шихту, при плавке шлиховъ, шлаки 
медной плавки завода Океръ-гютте 2) (близъ Гослара), которые, по значи
тельному с о д ер ж ан т  въ нихъ железа, повидимому, должны были оказаться 
столь же пригодными для замены железной или чугунной ломи, какъ шлаки

*) Р а с х о д ъ  горючаго былъ почти на 15°/о больше, чЪиъ при печахъ  однофурменныхъ. 
J) Одинъ и зъ  заводовъ Нижняго Гарца,  проплавляю щтй руды Раммельсберга.
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же лГ.зод'Ьлателсныхъ заводовъ, но представляли передъ ними то преимуще
ство, что им-Ъдись въ огромпомъ запасф, могли быть доставлены па заводы 
Верхняго Гарца съ небольшими издержками и, навонецъ, заключали въ себ-Ь 
небольппя количества мРди и серебра, которыя при плавк'Ь могли быть хотя 
отчасти извлечены изъ нихъ. Составь шлаковъ м-Ьдной плавки завода Океръ 
виденъ изъ нижесл'Ьдуюгцихъ данныхъ:

Во 100 частяхъ шлака содержится:

а ь С d
К рем незем а........................ 17,17 16,95 18,75 S i0 2 19,65
Г л и н о з е м а ........................ 2,73 3,69 0,22 A I A 3,12
Закиси ж елеза. . . 69,84 70,27 48,96 FeO \ 66,13

M nOj
Извести ..............................
М агнезш ...............................

3,27
0,83

3,37
1,30

ВаО

4,55
1,63
2,86

\ C aO ) 
/ MgO{ 3,80

Окиси м йди ........................ 1,77 1,90
Р Ю

1,97
0,75

ZnO 0,82

Закиси марганца . 0,54 0,07 3,73 Cu( соед. 1,12
Окиси цинка и кобальта. 1,54 0,98 11,8-9 Fe} съ S 2,60
СгЬ р ы .................................... 1,58 1,73 5,88 S 1,726

а и Ъ образцы шлака, взятые 11 марта 1865 г., анализированы Ш тренгомъ. 
с шлакъ прежняго производства по анализу Гампе 1). d шлакъ плавки 1870 г. 
анализъ г. Ульриха, химика па завод;!, Океръ.

Для того, чтобы испытать способность этихъ шлаковъ возстановляться въ 
шахтной печи, реш ено проплавить некоторое количество ихъ (съ надлежа
щею примесью флюса) въ ваграпкй завода Алтенау. Горючимъ матер1аломъ 
служилъ коксъ. Въ шихту прибавляли 33°/о по вРсу извести, причемъ полу
чали шлакъ съ незначительнымъ содержашемъ железа и чугунъ б-Ьлый, до
вольно густой. Во 100 ч. посл-Ьдняго, по анализу, оказалось:

Г р а ф и т а ...............................................................0,и°/о
Углерода химическаго...................................... 0,84
М Г д и ..................................................................... 2,42
М ы ш ьяка...............................................................0,оз
С у р ь м ы ............................................................... 0,17
К р е м ш я ............................................................ 0,98
Ж е л е з а .............................................................92,53
С е р е б р а ...............................................................0,оо4
С й р ы ..................................................................... 1,47

1) Зав 'Ьдуетъ лабораторией Клаустальской Горной Акаденпи.
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Анализъ произведенъ въ Клаустальской Лабораторш.
Впослйдствш сделано было еще нисколько опытовъ плавки нижнегарцев- 

скихъ шлаковъ на коксй, въ вагранкй (на заводй Кенигсхютте), въ печи 
Г. М. Рашета (въ Алтенау) и наконецъ въ доменной печи на заводй Rothe 
H titte v).

Вей эти опыты показали, что желйзо хотя и можетъ быть возстановлено 
при этомъ почти сполна, но не иначе, какъ при значительной тратй горю
чаго. Чугунъ, выплавленный изъ шлаковъ, обыкновенно былъ довольно бйденъ 
углеродомъ, и только при плавай шлаковъ въ 36 футовой домнй 2) полученъ 
былъ чугунъ сйрый, пригодный даже для литья 3).

Кромй окерскихъ мйдныхъ шлаковъ, пробовали еще плавить,. подобнымъ 
же образомъ, въ вагранкй шлаки свинцовой плавки другаго нижнегарцев- 
скаго завода, Sophienhutte, причемъ получили тоже чугунъ, довольно жесткш, 
и шлакъ богатый желйзомъ 4).

Благодаря значительному расходу горючаго, чугунъ, выплавленный изъ 
нижнегарцевскихъ шлаковъ, обходился довольно дорого (не меньше 1 т. 6 гр. 
за 1 д .), по все же стоилъ дешевле желйзной ломи (цйна ея 1 т. 20 гр. за 
1 д.), обыкновенно употреблявшейся въ шихту, и сверхъ того содержалъ въ 
себй небольшое количество серебра и мйди. которыя могли быть извлечены 
при этомъ попутно, почти безо всякихъ издержекъ. Такимъ образомъ, съ эко
номической стороны представлялось совершенно возможными удешевить плавку 
рудъ, чрезъ замйну желйзной ломи чугуномъ, выплавленными изъ шлаковъ; но 
для этого надо было построить доменную печь, высотою не ниже 40 ф. Не 
желая дйлать повыхъ затрать и построекъ, заводоуправлеше решилось оста
вить эту идею и продолжать свои опыты въ другомъ направленш, а именно: 
прибавлять пижттегарцсвстпе шлаки вмйсто желйза въ шихту, при плавкй свин- 
цовыхъ шлиховъ въ печахъ многофурменной системы.

*) Н а  послЪднемъ завод* п л авка  ш лако въ  велась въ  доменной печи высотою  в ъ  36 ф . 

(д ]а м ет р ъ  р а сп а р а  8 ф .)  и  продолжалась бо л * е  восьми недЪль. В ъ  ш ихту п р и бав л я л и  33°/о 
извести. Упругость дутья составляла  около 4 д. р тутн аго  м ан о м етр а ;  т ем п е р а т у р а  дутья около 
150° Ц. В ъ  сутки выплавлялось, среднимъ числомъ, 40 ц. чугуна, п р и ч е м ъ  расходъ кокса  состав- 
лялъ  около 2 ц. 40 ф. на  1 ц. чугуна.

2)  З авода  R o th e  H ii t te .
3)  Чугунъ э т о т ъ ,  но анализу  Ш тр ен га ,  ок азал ся  съ  содерж аЮ емъ 2,46°/о углерода, 0 , u e/o 

с®ры, 2 ,20°/0 м*ди и 0 ,05°/0 серебра .
*) С о ставъ  ш л а к о в ъ  завода  S o p h ie n h i i t te ,  равно  к ак ъ  п р о д у кт  о в ъ  плавки и х ъ ,  слЪдующШ: 

Ш л а к и  з. S o p h ien h i i t te  в ъ  100 ч. сод.: Ч у гу н ъ ,  вы плавленны й изъ  ш лако въ
К ремнезема. . . 1 8 И5 О ки си  м'Ьди . . 1 ,97°/о з.  S o p h i e n h u t t e  сод. в ъ  100 ч.
Глинозема . . . 0 , 22 Окиси свинца.  . 0 , 45 С * р ы ................................................... 2 ,(7
Извести  . 4 ,65 З а к и с и  марганца.  З ,23 К р е м н 1 я ...............................................0 ,о
М агнезш. . . . 1 ,вз Окиси цинка  . . 1 ,89 У гл ер о да ............................................. 1 ,а‘
Б а р и т а  . . . .  2 ,86 С * р ы .................................5 ,8S Ф о с ф о р а .............................................0„*
Закиси  ж ел*за  . 48 ,96 М * д и ....................................................1, i
Взято ияъ д * л ъ  Клаустальской Л аб о р ат о р ш ,
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При начал'!', опытной плавки рудъ съ нижнегарцевскими шлаками въ 
многофурменной печи, шихту стали забрасывать, какъ обыкновенно, па станку, 
а коксъ— въ средину печи, но при этомъ, вероятно всл'Ьдстш’е слишкомъ сла- 
баго возстановлешя железа, получился штейнъ более богатый свинцомъ, не
жели при плавке на коксе въ обыкновенной однофурменной печи съ желез
ною ломью.

Тогда изменили самый способъ засыпашя колошъ и стали настилать, 
какъ шихту, такъ и горючш матер1алъ, горизонтальными слоями. При этомъ 
возстановлеше железа шлаковъ пошло несравненно усп'ЬшнЬе; но въ горну 
стали садиться настыли, такъ что пришлось несколько разъ изменять коли
чество прибавляемыхъ шлаковъ, до техъ  поръ, пока не дошли до следую- 
щаго состава шихты: На 100 ч. шлиха (изъ нихъ 7 3 смешивается съ 4°/° 
извести, остальныя 2/ 3 безо всякой прибавки) прибавляется 90 ц. нижнегар- 
цевскихъ шлаковъ, 75 ц. шлаковъ рудной плавки и 4 —  6 ц. свинцовыхъ 
продуктовъ (глетъ-гердъ).

Горючимъ матер1аломъ служить коксъ. Дутье холодное, упругость е г о = 8 — 
9 лиш ямъ ртутнаго манометра, сопла д1аметромъ въ 13/ 4 Д. Въ сутки въ та
кой десятифурменной печи проплавлялось, средними числомъ, 142 ц. 96 ф. 
шлиха съ соответствующими количествомъ примесей, и получалось 87 ц. 
веркблея и 67 ц. блейштейна; кокса расходовалось 65 ц. 21 ф. Следова
тельно на каждые 100 ц. шлиха расходовалось 45 ц. 61 ф. кокса и выплав
лялось 60 ц. 91 ф. веркблея и 48 ц. штейна.

Такимъ образомъ, опытная плавка шлиховъ, съ примесью нижнегарцев- 
скихъ шлаковъ, въ многофурменной печи завода Алтенау, дала с.гЬдуюшде ре
зультаты:

1) Несравненно большую производительность десятифурменной печи, въ 
два и даже два съ половиною раза превосходящую производительность преж- 
нихъ однофурменныхъ печей.

2) Болыпш выходъ свинца, такъ какъ блейштейнъ и шлаки получались 
несравнепно болйе бедные, а туцш образовалось гораздо меньше.

3) Получение штейна съ меньшими содержашемъ свинца (обыкновенно 
8 — Ю °/0 РЬ) и большими содержашемъ меди '); последнее обстоятельство 
объясняется переходомъ некотораго количества этого металла въ штейнъ изъ 
шлаковъ медной плавки.

4) Получеше тплаковъ более чистыхъ и бедныхъ. Ш лаки однофурмен- 
ныхъ печей содержали обыкновенно около 3,5°/о РЬ и отъ 0,ooi2 до 0,ooi9°/o

*) Ш т ей н ъ  многОФурменныхъ печей содержитъ обыкновенно около 3.3°/п Си, тогда 
к а к ъ  въ ш тейн * ,  получаем ом ъ при старом ъ  способ* плавки въ  однофурменныхъ печах ъ ,  со- 
держаш е ея 1 ,8— П г0/®-
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Ag, между т'Ьмъ шлаки многофурменныхъ печей 1) содержали обыкновенно 
около 1°/о РЪ и 0,ооо8°/о до 0 , 0 0 1 ° / о  Ag.

Впрочемъ, не должно забывать, что при плавкЪ по новому способу по
лучается вообще больше шлаковъ, нежели при плавкЪ въ печахъ старой кон
струкции

5) Образоваше несравненно меньшаго количества тущи. Прежде получа
лось, среднимъ числомъ, около 4— 5°/о тущи, тогда какъ нын4, при плавкЪ 
въ печахъ системы В. К. Раш ета, получается ея не болГе одного процента.

6) Уничтожеше расхода на желГзо, поступавшее въ шихту.
7) Сокращеше издержекъ на плату рабочими и на ремонтъ печей, какъ 

вслЪдстрпо большей, относительно, производительности печей, такъ и вслйд- 
C T B ie большей продолжительности плавиленныхъ кампатпй 2).

8) И звлечете почти всего количества серебра и мйди, заключавшихся въ 
шлакахъ нижнегарцевскихъ, идущихъ въ плавку вм'Ьст’Ь съ свинцовыми ру
дами.

9) Незначительное увеличите расхода горючаго (на 100 ц. шихты р а с 
ходуется кокса 4— 5 центнерами болЪе, чЪмъ при старомъ способЪ плавки), 
всл'Ьдств1е охлаждешя горна и фурмъ и расхода теплоты на возстановлеше 
жел'Ьза изъ шлаковъ. Увеличеше расхода горючаго съ избыткомъ выкупается 
однако же другими выгодами, перечисленными нами выше.

Столь благопр1ятные результаты, полученные въ Алтенау, побудили гор
ное управлеше Верхняго Гарца къ постройка многофурменныхъ печей и на 
остальныхъ сребро-свинцовыхъ заводахъ того же округа. ВслГдсттае этого 
рГ ш етя , въ концГ 1866 года построена была и пущена въ ходъ новая печь 
въ ЛаутенталГ (построенная по образцу печи завода Алтенау), дающая также 
результаты, весьма удовлетворительные.

Ш ихта, принятая окончательно въ ЛаутенталГ, нослЪ многихъ опытовъ и 
измЪнетй, представляетъ слГдугошдй составь:

108 ц. шлиховъ, изъ коихъ одна треть смГшана съ 3°/о извести.
120 ц. шлаковъ Нижняго Гарца.
70 ц. шлаковъ сырой плавки.

*) По анализу Клаустальской  Л аб о р ат о р ш , о б р а щ и к ъ  чистаго отЕальнаго ш лак а  оказался  
содерж ащ им ъ  во 100 ч.:

S i 0 2
A I A
FeO
CaO
MgO
РЪО
Ag30

99,
С верхъ  того ,  незначительный количества  Со, Sb и Zn.

’ ) По полугоду и болне ,  гмЪсто преж нихъ  10 13 недель.
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6 ц. свинцовыхъ продуктовъ.
Въ сутки проплавляется, среднимъ числомъ, 393 ц. шихты и получается 

85— 90 ц. веркблея 4) и 80 — 85 ц. штейна 2). Однимь центперомъ кокса 
проплавляется до 7,9 ц. шихты. При более тяжелой сыпи, содержаше свинца 
въ штейне значительно повышается.

Большое содержаше цинковой обманки въ шлихахъ, поступагощихъ на 
заводъ Лаутентальскш, обусловливаетъ собою прибавлеше несравненно боль- 
шаго количества основныхъ нижнегарцевскихъ шлаковъ. Не смотря на та
кую предосторожность, шлаки Лаутенталя все таки богаче шлаковъ 3) дру
гихъ заводовъ.

Въ теченш 1867 года печи системы В. К. Рашета построены были и на 
двухъ остальныхъ заводахъ, Андреасбергскомъ и Клаустальскомъ. Впрочемъ, 
на первомъ завод!; въ многофурменной печи проплавлялись глашгЪйте бо
гатые шлаки рудной плавки прежнихъ л’Ьтъ 4). Въ Клаустал!; же плавка 
пошла почти также, какъ и въ Алтенау, но всл'Ьдстгпи ббльшаго содержа- 
шя землистыхъ веществъ въ массе шлиха и сравнительной трудноплавкости 
шихты, приходилось держать сыпь бо.тЬе легкую.

Такимъ образомъ, л&томъ 1870 года, когда авторъ впервые посФтилъ за
воды Верхняго Гарца, плавка шлиховъ велась гзавн'Ьйше въ печахъ десяти- 
фурменныхъ, хотя рядомъ съ ними существовали печи и иной конструкцш, 
частш  старыя, одпофурменпыя, частно новыя печи., съ круглымъ с'Ьчезпемъ 
горна и шахты 5).

Заводъ Елаустальсшй, проплавляющш наибольшую массу шлиховъ, отли
чается и наибольшими разнообразгемъ въ конструкцш и размГрахъ плави- 
лениыхъ печей, и потому представляетъ более всего данныхъ для суждешя 
объ относительномъ достоинств!; печей различныхъ системъ. По этому мы 
опишемъ, прежде всего, плавку свпнцово-серебряныхъ шлиховъ въ Клаустал!;, 
а потомъ укажемъ вкратце на те  отлич1я, которыя представляетъ собою 
плавка двухъ другихъ заводовъ, въ Алтенау и Лаутентале.

Фабрика, въ которой помещаются плавиленныя печи, построена у подно- 
жтя горы, на скатгЬ которой находится номещеше для хранешя шлиховъ. 
Ш лихи, доставляемые на заводъ изъ обогатительныхъ фабрикъ, подвозятся въ 
вагонахъ по железной дороге 6) къ шлиховому магазину и ссыпаются, по 
железнымъ трубамъ, въ отдельный помйщешя этого здашя, стены котораго

' )  Содержитъ обыкновенно около, О!00,36 до 0 ,ОО14Л°/о Ag.
2) Содержитъ 12,в°/о свинца, 2 ; / / о Си.
3) Содержали в ъ  1866—67 году обыкновенно около 1*/з°/о РЬ по п р о б ь  сухимъ путемъ.
i )  По анали зу  Гомпе содерж атъ  около 40°/о S i 0 2, 10°/о РЬО и О,0026°/о Ag-
б) П е р в ая  к р у гл ая  печь съ  3-ми Фурмами построена  въ  К лаустал’Ь в ъ  1867 г. по проекту 

уп равителя  завода ,  г. К аста.
в) Проходитъ  по горВ ещ е выше ш лиховаго магазина.
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сложены изъ шлаковыхъ кирпичей *). Отсюда шлихи перевозя гея (также по 
железной дороге) въ особое пом'Ьщеше, полъ котораго находится на одномъ 
горизонте съ поломъ шлиховаго магазина и колошникомъ печей, въ которыхъ пла
вятся руды. Въ этомъ помйщенш шлихи настилаются въ отдйльныхъ стойлахъ 
горизонтальными слоями одни на друие, сообразно имеющимся запасами ихъ 
и качеству пустой породы. Приготовленная такимъ образомъ смесь шлиховъ 
содержитъ обыкновено около 58— 60"/(> свинца 2), тогда какъ отдельно взятые 
сорты шлиховъ содержать отъ 56 до 68°/о РЬ и 0 ,08— 0,и°/о Ag.

Поверхность настланной въ одномъ стойле руды • разделяется на квадраты 
равной величины и, для приготовлешя шихты, всякш разъ отрезывается ло
патой количество шлиха, соответствующее одному деленш , весомъ же 3о1А 
центнера.

Въ плавиленной фабрике помещается 3): пять круглыхъ печей системы 
Каста (№№ 1, 2, 5, 6 и 7-й), двй печи системы В. К. Раптета (JV: 3 и 4-й), 
очковая печь для плавки па черную мйдь («№ 8-й) и две печи для сокращешя 
штейна (№ 9 и 10-й). Въ другомъ зданш находятся два трейбофена, печь 
Пилъца и приготовляется фундаментъ для другой печи, подобной же конструкции.

Печи Каста отличаются круглою, слегка расширяющеюся кверху шахтою, 
ось которой совершенно вертикальна. Печи эти зумфовыя устроены внутри 
корпусовъ, оставшихся отъ старыхъ, однофурменныхъ печей 4). Высота вейхъ 
этихъ печей одинакова (17 ф., считая отъ фурмъ до колошника), равно какъ 
и внутренний Д1а.метръ ихъ па горизонте фурмъ равняющийся 3 ф. Но къ ко
лошнику оне расширяются различно. Такъ печь № 1-й имеетъ колошникъ, 
ддаметръ коего— ЗПг ф. У печи № 2-й д1аметръ колошника— 4 ф. У печи 
№ 5-й д1ам. колошника— 4 1/г ф., у А» 6-го — 43А ф. и у А1" 7-го —5 ф. Горнъ 
и нижняя часть шахты до высоты 7 ф. надъ фурмами сложены изъ огне- 
постояштаго кирпича, остальная же часть ея изъ краснаго кирпича. Гнездо 
горна вырезано въ набойке. Фурмы, числомъ по 4 у каждой печи,— охлаж
даются водой.

П ечи  системы В . К. Р аш ет а , (см. чертежи II)  по устройству своему, 
совершенно сходны съ печами завода Алтенау, а потому мы не будемъ опи
сывать ихъ вторично.

П ечи П илъца. Прекрасные результаты, полученные во Фрейберге при 
плавке серебро-содержащихъ рудъ въ печи Пильца, побудили заводоуправ
леше В. Гарца испытать печи этой системы и у себя, при плавке шлиховъ, 
богатыхъ свинцомъ. Печь, поставленная на Клаусталъскомъ заводе, отличается 
отъ Фрейбергской, какъ по размерами своими, такъ и по форме шахты, пред
ставляющей въ горизонтальномъ разрезе фигуру круга, а не восьми-уголь-

' )  К а к ъ  и больш ая  часть  заводскихъ  с тр о еш й .
И с п ы т а ш е  ш лиховъ  см. пъ конц*.

3) Св'Ъд’Ьшя эти  относятся  к ъ  августу 1870 г.
К о р п у с а  эги сложены изъ  песчаника
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ника. Печь эта не имйетъ особаго наружнаго корпуса, такъ что шахта ея 
просто заключена въ кожухе, склепанномъ изъ котельнаго железа и ноддержи- 
ваемомъ четырьмя чугунными колоннами. Вся высота печи, считая отъ пола 
фабрики до колошника, около 20‘/г ф. Высота шахты отъ фурмъ до колош
ника 16 ф. Внутренний д1аметръ печи у фурмъ 4 ф. 6 д., у колошника 6‘/а ф. 
Горнъ выр'бзанъ въ набойке и зад'Ь.пшъ тиглемъ; глубина его 2 ф. 6 д. Для 
выпуска веркблея и штейна имеются три шпуровыхъ отверстая, шлаки же 
должны вытекать черезъ два особыхъ отверстая, находящихся на 14 д. ниже 
центра фурмъ. Фурмъ восемь,— чугунныя, охлаждаются изнутри водою. Нижняя 
часть шахты, отъ пола до высоты 2*/г ф. надъ фурмами, выложена изъ огне- 
постояннаго кирпича, остальная же часть изъ краснаго. Колошникъ у печи 
закрытый и дымъ проводится особымъ боровкомъ (изъ шлаковыхъ кирпичей) 
въ камеру съ ловушками (поставлена на горе близь фабрики), а оттуда уже 
въ дымовую трубу, высотою въ 38 ф. Вся стоимость постройки печи Пильца, 
со bc I’.mh принадлежностями,- составляетъ около 5,600 талеровъ. ЦЬна каж 
дой печи В. К. Раш ета около 6,000 т., между тФмъ какъ печи четырехъ-фур- 
мепныя, при готовыхъ корпусахъ и ловушкахъ, обошлись каждая всего въ 
560 талер.

Дутье для всйхъ печей доставляется шестью, горизотальными двудувными 
цилиндрами, приводимыми въ движ ете двумя наливными колесами ’). Д1а- 
метръ воздуходувныхъ цилиндровъ 36 д., ходъ поршня 30 д., число оборо- 
товъ въ минуту 30— 40. Давлеше воздуха у коробки цилиндра не выше 
15 — 16 лишй ртутнаго манометра.

Приготовлеше шихты производится у самаго колошника печей, куда все 
поступающая въ плавку вещества подвозятся въ тачкахъ. При составлены! 
шихты руководствуются следующими данными:

1) Окерсше шлаки при плавке действуютъ не только какъ вещество раз
лагающее свинцовый блескъ (дрйств1емъ возстановлятощагося изъ пихъ ме- 
таллическаго железа), но и какъ примесь основная (благодаря значитель
ному содержашю въ нихъ закиси железа), способная растворять кремнеземъ 
руды: по этому количество такихъ шлаковъ въ ш ихте вообще темъ больше, 
чФ.мъ богаче кремнеземомъ самые шлихы ').

2) Обозженный роштейнъ можетъ заменять собою въ шихте шлаки Ниж- 
няго Гарца. В ведете  ропггейна въ шихту при рудной плавке представляетъ 
ту выгоду, что штейнъ сокращается при этомъ почти безъ всякихъ расхо- 
довъ, кроме издержекъ на пож и гате  его 3).

*) Д^аметръ одного колеса 18 ф., другаго 16*/а ф., ш ирина колесъ  въ разнос® 5 ф .

2) О п ы тъ  п о к азалъ ,  что мошво удобно плавить  шлихи съ  содержаЩ емъ до 38°/с к р е м н е в о й  к и 
слоты ; необходимо только ,  чтобы T a i t i e  шлихи были достаточно мелки, иначе ошлакован1е S i0 2 
идетъ очень медленно, т а к ъ  что комьн сырой полуепекшейся руды проходятъ  мимо Фурмъ л 
з а е а ж и в а ю г ъ  горнъ ,  особливо близъ  к о р о тк и х ъ  стЬ нъ  печи.

3) О пы ты , произведенные вч. Л аутен тальском ъ  завод® в ъ  1868 г.,  показали что 64 ц. О керскихъ
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3) ВслгЬдств1е введешя инаго способа засыпки колошъ, изм’Ьнешя кон
струкцш печей и увеличешя числа фурмъ, оказалось полезными увеличить 
относительное количество шлаковъ, которые должны защищать поверх
ность расплавленнаго веркблея и штейна отъ д М с т я  дутья. Опытомъ най
дено, что на 100 ч. шлиха надо прибавлять 160 и даже 170 ч. шлаковъ; 
поэтому, недостающее противъ этой пропорцш количество мфдныхъ шла
ковъ добавляется частно грязными шлаками шлиховой плавки, частчю отваль
ными шлаками рудной плавки прежнихъ л'Ьтъ, содержащими отъ 3 —5°/0РЬ.

4) Ш лаки отъ сокращешя штейиовъ, богатые закисью железа, способ- 
ствуютъ быстрейшему ходу плавки и могутъ, до известной степени, заменять 
шлаки медной плавки.

5) Свинцовистые продукты трейбован1я, количество которыхъ значительно 
уменьшилось со времени введешя зд'Ьсь обезсеребретя свинца цинкомъ, 
идутъ въ шихту по преимуществу на печи десяти-фурменныя, и забрасывают
ся обыкновенно къ коротким ь станками печй.

ЛЬтомъ 1870 года, на завод'Ь Клаустальскомъ шихты составлялись слй- 
дующимъ образомъ: шихта № 1) Н а 3 3 V3 ц. руды настилается 23 ц. Окер- 
скихъ м'Ьдныхъ шлаковъ, 29 ц. шлаковъ шлиховой плавки, и накопецъ 17 ц. 
обожженнаго роштейна сырой плавки. Ш ихта № 2): на 3 3 ‘/ 3 Ц- шлиха 
кладутъ 35 ц. шлака отъ рудной плавки и 35 ц. обожженнаго роштейна, зам^- 
няющаго собою шлаки завода Океръ.

Посл4 починки горна или лещади, пускается обыкновенно шихта, состав
ляемая изъ 33‘/з ц. шлиха, 43 ц. шлаковъ м'Ьдной плавки и 19 ц. шлаковъ 
шлиховой плавки.

Во и збеж ите слишкомъ сильнаго возстановлен1я ж елеза и образован1я 
болыиаго количества настылей, дутье при плавкФ. шлиховъ употребляется 
вообще довольно слабое. Опытъ показалъ, что давлен1е воздуха у сопла, долж- 
быть не свыше 10 ' линш ртутнаго манометра— у печей системы В. Е. Р а- 
шета (обыкновенно же около 8 линш), и не выше 12— 13 линш— у печей съ 
круглымъ с'йчешемъ шахты.

На вс4хъ печахъ для шлиховой плавки поставлены были сопла д1амет- 
ромъ въ 13/ 4 д.

Въ колошу на десятифурменной печи идетъ обыкновенно на 3 ц. кокса,
отъ 32 до 34 лотковъ шихты '). Въ сутки сходить среднимъ числомъ 16 ко
лошъ и получается: веркблея 60 до 70 ц. и штейна 70— 75 ц.

Н а печахъ К аста №№ 1 и 2, въ колошу идетъ1 1 ц. кокса и 12 лотковъ

ш лаковъ  иогутъ  быть за м ен ен ы  52,5 ц. обожженнаго рош тейна .  Несмотря на н е к о то р о е  за- 
медлсше въ  ход* к о л о ш ъ  и слАд. уменынеш е суточной вы плавки,  у потреблеш е обожженнаго 
штейна при плавкА  ш лиховъ  о казалось  с т о л ь  вы годны мъ в ъ  вкономическомъ огношен]и, что 
оно т о т ч а с ъ  же введено на всА хъ  з а в о д а х ъ  Верхняго Гарца.

1) На ло то къ  помАщается обыкновенно около 55 ф .  ш и х т ы .
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шихты. Въ 24 часа сходитъ отъ 24 до 35 колошъ, но большей частью 
около 28.

Н а печахъ №№ 5, 6, и 7-ой колоша состоитъ изъ 1‘/ 2 Ц. кокса и 18 лот- 
ковъ шихты. Въ 24 часа сходитъ отъ 16 до 20, но обыкновенно восьынад- 
цать или девятнадцать. При этомъ получается отъ 38 до 40 ц. веркблея и 
45 до 50 д. штейна.

Для большей наглядности, мы приводимъ ниже, въ особой таблиц!;, ре
зультаты дййствтя отдйлъныхъ печей въ течеши болйе продолжительнаго 
времени.

Рабочихъ на печахъ Каста по двое у каждой; изъ нихъ одинъ— пла- 
вильщикъ— наблюдаетъ за горномъ и фурмами, а другой—наверху—занять за 
сыпкою колошъ. У каждой десятифурменной печи рабочихъ четверо — двое 
внизу и двое у колошника. Шлаковозы у вейхъ печей особо.

Сходъ колошъ вообще ровный и правильный, такъ что поверхность засы
панной въ колошникъ шихты остается почти совершенно горизонтальною. 
Иногда, впрочемъ, у короткихъ стйнокъ десятифурменныхъ печей образуются 
настыли и наросты (особливо при дурной погодй, если шихта попадегъ сырая), 
мйшаюшде опусканш  шихты. Засыпаше свинцовистыхъ продуктовъ трейбо- 
ваш я (особливо нечистаго глета), способствующихъ разъйданш  настылей, слу- 
житъ едвали не лучшимъ средствомъ къ очищен1ю короткихъ стйнокъ печи 
и продление срока плавиленной кампан1и.

Колошникъ печей обыкновенно на столько холоденъ, что свободно можно 
положить руку на поверхность шихты въ колошникй 1); только въ печахъ 
.№.№ 1 и 2-й температура колошника значительно выше. Эти же двй печи, 
благодаря болйе узкому колошнику и большему расходу горючаго, даютъ 
больше всего дыму и туцш. Такимъ образомъ опытъ нйсколькихъ мйсяцевъ 
показалъ, что количество осаждающейся въ ловушкахъ туцш, выраженное въ 
процентахъ количества проплавляемой руды, будетъ слйдующее:

У печи № 1-й  ....................................................2 ,72°/0
» № 2 - й ........................................................ 2,12 »
» № 5 - й ........................................................1,73 »
» № 6 - й ........................................................1 ,1 7 »
» JV: 7-й-........................................................ 1Д 4 »

У печей десятифурменныхъ, средн. числомъ 1,13 »
Тущя со вейхъ печей смйшивается съ небольшимъ количествомъ извести 

и идетъ обратно въ рудную плавку.
Что касается до продолжительности плавиленныхъ кампашй, то печи си-

Но слова мъ управителя завода, г. К а с т а ,  при нормальномъ ходТ. печи огонь по к азы в ает 
ся лишь на глубин* 6  ф . ,  считая  отъ  колошника.



ПЛАВКА СЕРЕБРО-СВИНЦОВЫ ХЪ РУДЪ ПА ГАРЦЪ.

темы В. К. Рангета ходятъ здйсь обыкновенно не болйе года, хотя иногда 
приходится выдувать и гораздо ранйе (Mi с яда черезъ три) печь почти цйлую, 
изъ за наростовъ у короткихъ стйнокъ. Печи круглыя, вообще меньше стра
дающая отъ образовашя настылей, ходя1ъ обыкновенно отъ одного года до 
полутора лйтъ.

Продукты плавки. Веркблей содержитъ въ себй отъ 0,12 до 0 ,15°/oAg и 
около 0,5 —0,06°/oSb. Содержаше въ немъ мйди колеблется довольно сильно 
(отъ 0,25 до 0,65 и даже 0 ,70°/0Си) смотря но количеству и степени сокра- 
щешя роштейна, идущаго въ шихту.

Такимъ образомъ, при плавай шихты .№ 2-й, въ которой нижнегарцев- 
си е  шлаки совершенно замйщены обожженпымъ роштейномъ, получается 
обыкновенно веркблей съ содержашемъ не менйе 0 , 5°/оСи.

По анализу г. Гампе (1870 г.) веркблей 10-ти ф., печи полученный изъ шихты 
100 ч. руды, 51 ч. об. штейна, 60 ч. шлаковъ Нижняго Гарца, 90 оборот- 
ныхъ шлаковъ и 3 д. промытыхъ крецовь и печныхъ выломокъ, сод. въ 100 ч.

С и ............................................. 0,1862
S b ............................................  0,7203
A s ............................................. 0 ,0064
B i ................................   . 0 ,0048
A g ............................................  0,1412
F e ............................................. 0 ,0064
Z n .............................................  0 ,0028
N i ............................................  0,0023
C o ........................................ 0 ,00016
P b ............................................  98,92944

100,00000

Роштейнъ, получаемый при плавкй шлиховъ, содержитъ обыкновенно около 
0 ,025 — 0 ,035°/oAg и 8 — 11 °/0РЬ. Содержаше мйди въ немъ измйняется какъ 
и въ веркблей, въ силу тйхъ же причинъ; но вообще штейнъ не долженъ со
держать больше 4°/0Си, иначе падающш съ нимъ веркблей будетъ слшнкомъ 
богатъ мйдью. Что касается до вл1ян1я конструкции печей на со держан ie 
свинца въ штейнй, то замйчено, что при одинаковомъ составй шихты, круг
лыя печи № 1 и 2-й даютъ вообще штейнъ съ нисколько болынимъ содер
жашемъ свинца (обыкновенно около 11 °/0РЬ), нежели остальным печи, №№ 3 
до 7-го. Явлеше это, по мнйшю заводоуправлетя, объясняется болйе быстрымъ 
сходомъ колошъ.

Роштейнъ вообще отличается значительною вязкостью, но, послй 6 — 8 не- 
йльнаго лежатпя на воздухй, становится болйе хрупкимъ и тогда уже легко 
разбивается въ куски, для пожога. Самое пожигаше штейна производится
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въ кучахъ ’), а сокращеше обожженнаго штейна—-въ старыхъ штейновыхъ 
печахъ J\i№ 10 и 9 2). Въ шихту на 331 /3 ц. штейна прибавляютъ нын'Ь 
36 ц. шлиховыхъ шлаковъ и 2— 3 ц. мелочи штейновой дурно-обожженной. 
Горючимъ служить коксъ. Засыпь стблбомъ— шихта къ задней ст’Ьнк’Ь, коксъ 
къ форванду. Плавка ведется съ неболыпимъ наростомъ и темнымъ колош- 
никомъ. Дутье около 7— 8 линш, сопло 2 ‘/ 4 д. Въ сутки обыкновенно про
плавляется около 70 д. штейна (большею частью двЬ шихты вышеприведен- 
наго состава) и расходуется 22— 23 ц. кокса 3). Плавиленная кампашя про
должается недели 4 — 5, но задгЬлку передовыхъ горновъ приходится менять 
каждые 4 — 5 дней и вообще часто чистить горнъ отъ настылей.

Рабочихъ у печи двое: плавильщикъ и засыпщикъ; особо шлаковозъ на 
двй печи— одинъ.

При первомъ сокращении штейна получается обыкновенно веркблей, содер
жаний 0,22 до 0 ,29% A g и блейштейнъ, сод. 0,075-—0,085°/0Ag, 8— 9°/,РЬ и 
12 — 14°/0 м'Ьди. Ш лаки сод. около 0.0004°/nAg и 0,25— 0,50°/оРЪ.

Веркблей, получаемый при сокращенш тптейна, поступаетъ прямо въ трейбо- 
ваше. Штейнъ, падающш съ нимъ, пожигается и сокращается еще дважды и даетъ 
при этомъ небольшое количество очень нечистаго и богатаго свипцомъ купфер
штейна, который плавится на черную мгЪдь въ очковой печи, и шлаки, идунце 
въ шлиховую плавку.

Ш ла ки , получаемые при шлиховой плавк^, представ л ятотъ смЪсь двукремне- 
земиковъ съ однокремнеземиками 4). Содержаше свинца въ чистыхъ отваль- 
пыхъ шлакахъ какъ 4 такъ и 10 фурменныхъ печей вообще не выше 1°/0; 
обыкновенно же они содержать отъ */4 до 3/ 4°/0РЬ и 0,0003 до 0 ,0008°/flAg 5)

Ш лаки рудной плавки идутъ частчю на приготовлеше шлаковыхъ кирпи
чей, частго прибавляются въ шихту при рудной плавкЬ, или же, наконецъ, 
идутъ въ отвалъ. Замечено, что шлаки 4 фурменныхъ печей №№ 1 и 2 вооб
ще жиже и потому лучше формуются въ кирпичи, нежели шлаки остальныхъ 
печей.

Печь П ильца. Первая кампашя 8 -фурменной печи въ КлаусталЗ? была 
далеко не удачна. Плавка шла довольно медленно, такъ что въ 24 час.

*) Кучи эти  п ом ещ аю тся  в ъ  особыхъ с ар а я х ъ ,  построенныхъ и зъ  ш л а к о в ы х ъ  кирпичей.
i )  В ы со та  печи о т ъ  лещади до колош ника 8 ®. 3 Д., ш ирина у Ф у р м ы  по задней с т е н к е

1 ». 5 д., по передней с т е н к е  1 ф .  4 д., глубина печи 3 ф .  4 д. Высота Фурмы надъ лещадью 
3 ф .  2 д.; по конструкцш  сходна со старой  ш тейновой печью. Черт .  I, ф и г .  10, 11 и 12.

») П ри это м ъ  получается около 8 ц. веркблея и 26— 26 ш тейн а .
Полнаго анали за  ш лаковъ  К лаустальскаго  завода  отъ  ш лиховой плавки въ  печахъ  мно- 

гофурменныхъ а в т о р ъ  не наш елъ; и звестно  только, что шлаки эти более  основные (обы кновен 
но содерж атъ  около 37 —38°/0S i 0 2) ,  нежели шлаки печей одно®урменныхъ, особливо со в р е 
мени введеш я обожженнаго ш тейна  в ъ  ш лиховую плавку.

5) Т а к ъ ,  въ бытность автора  на з а в о д е ,  и сп ы тан ъ  шлака, печи № 3 и оказался  содержа
щими 0,44°/оРЬ и 0,00067°/oAg.
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проплавлялось всего 100 ц. шлиховъ а получавшееся при плавке шлаки 
были густы и вязки, и содержали отъ 1 до 5°/0 свинца. Ш лаки не стали 
беднее и впоследствш, когда въ шихту, вместо шлаковъ рудной плавки, стали 
прибавлять более основные и легкоплавгЛе шлаки отъ сокращешя штейна. 
Попытка уменьшить количество получаемыхъ шлаковъ чрезъ сокращеше ко
личества шлаковъ, прибавляемыхъ въ шихту 2), не удалась, ибо въ печи обра
зовалось столько настылей, что съ трудомъ могли ее выдуть.

Объясняя дурной ходъ плавки главн4йше слабосНю дутья, заводоуправ
леше решилось съузить шахту печи на горизонте фурмъ до 4 футовъ; въ тоже 
время, для удобнейшей очистки горна отъ настылей, печь переделали въ 
зумфовую, съ открытой грудью 3).

После всехъ этихъ перемепъ, печь начала действовать гораздо удовле
творительнее (шлаки получались болйе y6orie), темъ не менее, въ средине 
шахты все-таки оставалось мертвое пространство, где шихта не расплав
лялась какъ следуетъ. Результатомъ этого было образоваше настылей и 
быстрое разрушеше стЬнъ печи. Для устранентя этого недостатка, пришлось 
вдвинуть четыре фурмы (черезъ одну) па 6 дюйм, внутрь печи, такъ что 
дутье стало хватать до самаго центра последней. После этого печь стала идти 
ровно и хорошо въ теченш всего 1871 года, проплавляя въ сутки обыкновенно 
отъ 85 до 95 ц. шлиховъ, съ соответствующимъ количествомъ примесей 4).

Опытъ восьми-фурменной печи показалъ, что при имеющихся на заводе 
мехахъ, не приходится делать шахту круглой печи, на горизонте фурмъ, 
шире одного метра. По этому вторая, свободно стоящая круглая печь выстроена 
съ самаго начала съ горномъ, несравненно более узкимъ(см. черт. 3 фиг. 1 —5) 
и снабжена только четырьмя водяными фурмами въ 2 1/ 4 Д- д1аметромъ 
каждая. Во всемъ остальномъ, по конструкцш своей, печь эта совершенно 
сходна съ печью Пильца.

Летомъ 1872 года, во время вторичнаго посещешя Клаустальскаго заво
да, авторъ нашелъ печь эту 5) уже въ действш. Ш ихта, которая плавилась 
на новой печи, была общая для всехъ круглыхъ печей с) и составлялась изъ

*) При н ачал*  пдавиленной к ам п ан ш , въ  восьмифурменной печи проплавлялась ш их та  сл*- 
дующаго состава :  но З3‘/3 ц. ш лиха  клали 17 ц. обожженнаго Штейна, '43 ц, ок ер ск их ъ  ш л а 
к о в ъ  и столько же ш л а к о в ъ  рудной плавки .

2) На ЗЗ1 /з Ч- ш лиховъ  и 17 ц. р о ш те й н а  клали только 10 ц. о керски хъ  ш лако въ .
3) П е р ес тр о й к а  печи производилась в ъ  пол* и август*  1870 г.
4) Средшй с о став ъ  ш ихты  1871 г.: на 38 ‘/3 ц. шлиха, 17 ц. обожженнаго ш тейна ,  23 ц. 

ш лак о в ъ  ит.дной плавки ,  14 ц. ш лак о в ъ  о т ъ  с о к р а щ е ш я  ш тейна  и 19 ц. обо р о тн ы х ъ  ш лак о в ъ .  
С в ер х ъ  того небольшое количество туцш, с ви нцо в исты х ъ  продуктовъ  и иечны хъ  в ы ло и о к ъ .  
В ъ  сутки проходило, среднимъ числоиъ, 20— 23 к о л о ш ъ ,  а  на 1 ц .  кокса  приходилось о т ъ  6,6 
до 6,8 ц. ш ихты ,

5) По внутренним ъ р а зм * р ам ъ  ближе всего подходить къ  печи Зй 7, см. черт .  I I I .
6) В ирочем ъ ,  одна и зъ  круглыхъ печей (.№ 2) п лавила  шихту, состоявш ую  и з ъ  100 ц. ш л и 

ха, 90 ц. обожженнаго ш тейна  и 100 ц. ш лак о в ъ  рудной плавки.

Горн. Ж урн. Т  I. 1874 г. 6
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100 ц. шлиховъ, 50 ц. обожженнаго штейна, 70 ц. нижнегарцевскихъ шла
ковъ, 10 ц. шлака отъ сокращешя штейна, и 80 ц. шлаковъ рудной плавки. 
Въ шихту для печи 10-фурменной прибавляли немного больше (на 10 ц.) шла
ковъ рудной плавки. Въ колошу для новой печи шло 2 ц. кокса и 22 лотка 
шихты, такъ что отношеше веса кокса къ в^су шихты было какъ 1 :7 . При 
соплахъ въ 2 ‘/ 4 Д. п давленш воздуха въ 11— 12 линш, въ сутки проходило, 
среднимъ числомъ, 16 колошъ, тогда какъ на печи 8-фурменной сходило 
обыкновенно не более 23 колошъ. Такимъ образомъ, въ 8-фурменной печи 
проплавлялось въ 24 ч. съ небольшими 100 д. шлиховъ, а въ новой четы
рехъ фурменной печи более 70 ц.

Выпуски веркблея изъ об'йихъ свободно сгоящихъ нечей производится обык
новенно черезъ каждые 1 '/2 часа.

Людей у четырехъ-фурменной печи двое — одинъ на верху и одинъ вни
зу, тогда какъ у печи Пильца людей четверо— двое на верху и двое внизу.

Кроме новой, свободно стоящей печи, въ начал! 1872 года поставлено 
было еще дв! круглыхъ печи, внутри кожуха, оставшагося отъ одной изъ 
десяти-фурменныхъ печей (№ 3). По внутренними размерами своими и 
конструкции, печи эти сходны съ печью № 7 ‘), но отличаются отъ нея пятою 
фурмой, вставленною въ форвандй. По производительности своей печи эти 
немногими превышаютъ печь № 7, такъ что прибавлеше лишней фурмы въ 
данномъ случай не оказало болыиаго влгяшя на ходъ плавки.

Вторая десятифурменная печь продолжала еще действовать, хотя по окон- 
чанш кампанш и ее предполагалось заменить двумя круглыми печами. Т а
кимъ образомъ заводоуправлеше Клаустальское отдаетъ решительное пред
почтете  печамъ съ круглыми оТчешеми горна и шахты, хотя управители 
осталвныхъ заводовъ держатся, на сколько нами известно, противуположнаго 
мнен1я, или, по крайней м ере, считаютъ те и друг!я печи одинаково удобны
ми для плавки свинцовыхъ шлиховъ. Посмотримъ, iiai;ie аргументы приводятъ 
обе стороны въ подкрЬплеше своего мнешя.

Г-нъ К асте, защищая построенная имъ въ Кляустале 4-хъ и 5-фурменпьтя 
печи, указываетъ на следуюпця преимущества ихъ: 1) На меньшш расходъ 
горючаго. 2) Н а большую продолжительность плавиленныхъ кампаний. 3) Н а 
менышй расходъ на плату рабочими, такъ какъ печь десятифурменная рас
ходуете вдвое более подеищинъ, а выплавляете только въ 11 /2 раза более
4-фурменныхъ печей.

Действительно, изъ заводскихъ книги видно, что въ печи 10 фурмен
ной на 100 частей по весу шлиховъ расходуется несколько болы: е го
рючаго (около 44 частей), нежели на печахъ Каста (около 41,6  частей), но 
обстоятельство это объясняется прибавлешемъ болъгааго количества, шла-

' )  В ы сота  ш ахт  ы о т ъ  Фурмъ до колош н ика  почти 17 фут., глубина горна  2 Фут. 4  дюйм 
д1аметръ печи у Фурмъ 3 фут , д!ав1етръ колошника 5 фут,
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ковъ ') въ шихту для печей десятифурменныхъ. Большую продолжительность 
плавиленныхъ камианifl круглыхъ печей управители двухъ другихъ заводовъ 
объясняютъ болыпимъ внимашемъ, какимъ пользовались печи эти со стороны 
г. Каста; что же касается болынаго расхода на плату рабочимъ при печахъ 
10-фурменныхъ, то разница эта составить/ въ теченш года, цифру незначи
тельную, такъ что этому обстоятельству не приходится придавать болыпаго 
значенья, тймъ болйе, что печь Пильца (8-фурменная) въ этомъ отношсши 
разд'Ьляетъ участь печей В. К. Рашета.

Съ своей стороны, управители заводовъ Алтенаускаго и Лаутентальскаго 
указываютъ, какъ на недостатки круглой печи вообще, на то обстоятельство, 
что въ средней части горна, вслГдсьше слишкомъ высокой температуры, про
исходить слишкомъ сильное возстановлеше желйза, отчего часто образуются 
желйзистыя крицы, которыя приходится выламывать съ болыпимъ трудомъ. 
По мшбнпо тйхъ же лицъ, температура въ горну печи Раш ета распределена 
равномернее, а самый присмотръ за фурмами у такой печи легче, нежели 
у печи круглой. Основываясь на этихъ причинахъ, означенный лица проти
вились перестройке десятифурменныхъ печей на ввйренныхъ имъ заводахъ 
и м н е т е  ихъ, въ виду сокращешя плавки на этихъ двухъ заводахъ, было ува
жено со стороны высшаго Горнаго У нравлетя.

П лавка  свинцовых?, рудъ въ А лт е н а у .  Ш лихи, доставляемые на заводъ 
Алтенау, отличаются отъ шлиховъ Клаустальскаго завода несколько высшимъ 
содержашмъ свинца (обыкновенно около 61°/0РЪ), а также, и въ особенности, зна
чительною примесью колчедановъ 2). Плавка свинцовыхъ шлиховъ производится 
въ двухъ десяти-фурменныхъ печахъ, устройство и размеры коихъ видны на чер
теже 2. Составь шихты въ 1870 году былъ следующие 150 ц. свинцо
выхъ шлиховъ, 75 ц. обожженнаго роштейна, 28 тачекъ (по 2 ‘/ 2 ц.) или 70 ц. 
шлаковъ рудной плавки, 16 тачекъ (по 2 1 / 3 ц.), или 40 ц. шлаковъ отъ сокра- 
щен1я бдейщтейна и 52 тачки (по 2 :!/ 4 ц.)) или 143 ц. шлаковъ окерскихъ. Сверхъ 
того, въ шихту прибавлялось отъ 1 до 6 ц. нечйстаго глета и герда и 1— 2 ц. 
абштриха. Иногда, вместо шлаковъ штейновой плавки, въ шихту прибавляется 
небольшое количество (не больше 8 тачекъ) шлаковъ отъ плавки па крецкуп- 
феръ :i)- Въ колошу идетъ обыкновенно 3 ц. кокса (тяжелаго) и 34— 36 лотковъ 
шихты 4), (лотокъ весить около 55 ф.). При давленш воздуха въ 8 лишй,

О Въ прежнее время в ъ  ш ихту для печей Р а ш ет а  прибавляли ш лак о в ъ  на 15 и даже 20°/о, 
больше, чЬмъ для печей круглы хъ ;  въ  1872 году лишь на 10°/о больше. З ная  эту сбавку, нель
зя не в ы р ази ть  сомнЪшя въ  томъ,  дЬиствительно-ли необходима такая" пр и б ав к а  ш лаковъ  къ 
шихту 10-Фурменныхъ печей?

2) В ъ  прежнее время, богаты е  колчеданами с о р та  ш лиховъ  проп лавлялись отдельно отъ  
с о р то в ъ  болЬе чи сты хъ;  нынЪ, когда больш ая часть  чи сты х ъ  ш лиховъ  доставляется  на Клау- 
стальскШ заводъ ,  значительпо  р а с ш и р и в ш и  свою производительность в ъ  у щ ер б ъ  двумъ дру- 
гимъ заводамъ  (А лтен ауском у  и Л аутен тальскому),  т акого  р аздЬ л еш я  болТ,е не с у щ е ст в у ет ъ .

3) Ч ерная мЬдь, получаемая ч р е з ъ  с о к р а щ е ш е  штейн >въ свинцовой плавки .
4)  ОлЬдовательно единицею цо вЪсу к о к са  п р о п лав л яется  6,2 до 6,6 частей ш ихты.

6*
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д1аметрЬ сопелъ въ 13/ 4 д., и хорошемъ ход'Ь печи, въ сутки сходитъ обыкновенно 
18— 19 колошъ (въ бытность автора проходило по 18 колошъ) и проплав
ляется около 380— 400 ц. шихты '); при этомъ получается около 75— 80 ц. 
веркблея (сод. 0 ,1 2 —0 ,1 4 5 7 0Ag), 85— 90 ц. штейна т). Чистые шлаки руд
ной плавки сод. обыкновенно отъ 3/ 4 до 1 7 4°/0РЬ и 0,0006 до 0 ,001o/uAg, 
по нробй сухимъ путемъ.

Илавиленная кампаш я печей продолжается обыкновенно 6 — 8 м^сяцевъ 
и даже годъ. Выдуваютъ печи и зд’Ьсъ больше изъ за настылей у короткихъ 
сгЪнокъ нежели изъ-за разгара горна.

Полученный веркблей 3) обезсеребряется цинкомъ, штейнъ ж»- поступаетъ 
въ пожогъ и совратительную плавку. Обжигаше штейна производится въ шахт- 
ныхъ печахъ (Killns) съ четырехъ-угольнымъ сЬчешемъ шахты, слегка рас
ширяющейся на верху. Размеры и устройство печей видны изъ чертежа I. 
Зд’Ьсь фиг. 9 плапъ двухъ печей, соприкасающихся короткими сторонами 
между собою; ф. 8 вертикальный разр’Ьзъ обйихъ печей по линш АВ, а ф. 7 
вертикальный paspfeb печи по линш СВ ф. 9. Зд/Ьсь а отверсие для нагрузки, 
bb небольшая о т в е р т я  для доступа во внутрь печи. О т в е р т я  эти закры
ваются железными дверцами, сс о т в е р т я  для выгрузки, d  разбойникъ, е ящикъ 
съ селитрою, помйщающшся въ гтростйик'й между двухъ печей. Пары азотно
ватой кислоты проходятъ по каналу f  въ боровокъ д, а оттуда, вмйсгй съ па
рами сернистой кислоты, въ чугунную трубу h, проводящую газы въ камеры 
для сЬрной кислоты, г задвижка, запирающая входъ въ трубу й, к труба, куда 
направляются продукты горгйшя при разогр’Ьв'Ь печи, т  заслонка, закрываю
щая входъ въ трубу к.

Печи эти—непрерывно действующая и, разъ будучи разогреты, не требуютъ 
больше расхода горючаго. ГорЬше штейна происходить въ верхней части

4)  Т .  е .  около 110— 120 ц. шлихов-).. Резу л ьтаты  д-Ьйствш печи в ъ  т е ч е т е  болЪе п р о д о л - 
жительнаго времени видны и зъ  табли цы .

2) Б л ей ш тей н ъ  рудной плавки содсрж итъ  обыкновенно около 8°/0РЬ ,  5 —6°/0Си, 0,03 — 
0,03b°l0Ag и 26 до 30°/oS.

3) НовЪйшзй ан али зъ  в ер кблеяА лтен аускяго  завода, произведенный г-номч, Гампе, поквзалъ,  
что онъ содершить в ъ  100 частяхъ :

6)2399

6 ,7685  

6 ,0 0 0 8  

6 ,0 0 3 9  

6 ,1 4 0 0  

6 ,0 0 3 5  

0 ,0 0 2 5  

6,0029

СП. ■ •
Sb. .  .

As. . . 
Hi. . .
Ag. . • 
Fe .  . . 
Zn.  . . 
Ni и Co.

Веркблей э т о т ъ  вы нлавленъ  изъ  ш ихты  слЪдугощаго со става :  100 частей шлиха, 50 ч. 
об жженнаго штейна, 53,., ш лаковъ  рудной плавки, 87,3 окерскихъ  ш лаковъ ,  26,в ч. ш лаковъ  
о т ъ  крецкушеера и 4 ч . глета.
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печи (не ниже трехъ или трехъ съ половиною футовъ отъ колошника) на счетъ 
кислорода воздуха, притекающаго въ неболыномъ количестве снизу, черезъ 
отвереччя и щели дверей, закрывающихъ отверстия для выгрузки, 'Образую
щаяся при ropliHiu сернистая кислота проходитъ по трубе р  въ камеры для 
сЬрной кйслоты, а обозженный штейнъ выгребается черезъ нижшя отвереччя. 
Нагрузка и выгрузка печи производятся каждые 6 ч. Въ 24 ч. обжигается 
въ печи, среднимъ числомъ, 72 ц. штейна. Усп'Ьхъ операцш зависитъ глав- 
нййше отъ надлежащего управлешя притокомъ воздуха. При слишкомъ сла- 
бомъ притоке воздуха, горюше становится медлешшмъ, температура печи 
понижается и обжигаше можетъ совершенно остановиться; между т'Ьмъ, при 
слишкомъ сильномъ притоке воздуха, температура внутри печи можетъ по
выситься до такой степени, что куски штейна будутъ спекаться и даже сплав
ляться по краямъ.

После двукратнаго пожигашя въ печахъ, штейнъ, содержащш еще отъ 
11 до 14°/о серы, обжигается еще разъ въ кучахъ (причемъ содержаше въ 
немъ сЬры доводится до 5— 6°/о) и зат^мъ поступаетъ въ сокращеше.

Ш ихта, при сокращенш блейштейна, составляется сл’Ьдующимъ образомъ: 
на 50 ц. обожженнаго штейна прибавляется обыкновенно 2 ц. герда, 2 ц. 
абштриха, П/г ц. печныхъ выломокъ, 2 ц. окисловъ отъ рафинировашя 
обезееребреннаго свинца, и 50 ц. шлаковъ рудной плавки. Сверхъ того, въ 
шихту прибавляютъ еще 5 ц. шлаковъ отъ возстановлешя глета и отъ 2— 5 ц. 
шлаковъ отъ проплавки цццковой пены. Плавка ведется или въ старыхъ 
однофурменныхъ печахъ для сокращешя штейна, или въ переделанной (въ 
повышенной и расширенной) штейновой печи съ тремя водяными фурмами- 
Плавка въ старой печи ') нич^мъ почти не разнится отъ плавки завода Клау- 
стальскаго 2): печь трехъ-фурменная отличается только большею производи- 
телъност1ю и несколько большимъ расходомъ горючаго. Въ сутки, на послед
ней печи (при соплахъ въ 13U д. и давленш воздуха въ 14 л.) проплавляется 
110— 120 ц. штейна съ соответствую щ ий, количествомъ примесей, и полу
чается 16— 17 ц. вербклея и 45— 40 ц. штейна. Кокса расходуется па это 
обыкновенно около 4 0 — 42 ц.

Людей у печй двое, кроме тплаковоза. Составь шлаковъ отъ сокращешя 
штейна въ трехъ-фурменной печи виденъ изъ еледующаго анализа, произве- 
деннаго въ Клаустальской лабораторш:

4)  В ы сота  печи 9 ф.  ш и р и н а  у Ф у р м ы - п о  задней ст-Ьшей 1 ф .  4 д . , по передней  с т ’Ьнк® 1 ф .  2 д.
глубина— 3 ф 4 д., в ы со та  Фурмы надъ лещадью 2 ф.

s) П л а в к а  ведется съ  нар о сто м ъ  в ъ  8" и темны мъ к о л о ш н и к о м ъ ;  в ъ  сутки проп лавляется  
обыкновенно около 75 ц. ш тейна  и получается  около 12 ц. в еркблея  и 27— 30 ц. ш тейна;  р а с 
ходуется горю чаго :  на  100 ч. ш т е й н а —кокса  31 — 32 ц. и угля древеснаго 1 „  ч.



86 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

S i O , ..............................  29,2 5°/о
А 1,03 ..............................  13,95
Р е О .............................. 48,60
С а О ........................... 5,85
M g O .............................. 0,71
Р Ъ О .............................. 0,57
A g O ..............................  0,0007
C u O ......................... 0,103

99,0337

Полученный при илавкЬ веркблей поступаетъ въ трейбоваше, тогда какъ 
падающш съ нимъ штейнъ (сод. обыкновенно около 8— 9%  Р  1>, 10— 12°/о Си н 
0,02 до 0,03°/о Ag) поступаетъ снова въ обжогъ и сократительную плавку, 
причемъ получается небольшое количество очень мЬдистаго веркблея и куп- 
ферштейнъ, содержаний около 30%> Си. ИослЬдиш плавится уже въ очковой 
печи на черную мЬдь.

Плавка свинцовыхъ уудъ въ Лаутенталгь. Шлихи, доставляемые на заводъ 
Лаутентальскш. содержать, среднимъ числомъ около 62°/о-64°/о  РЬ и 0,09°/о 
0,1° о Ag. Благодаря значительному содержание въ пихъ цинковой обманки, въ 
шихту, при рудной плавк'Ь, здЬсь вообще прибавляется несравненно большее 
количество шлаковъ (какъ нижнегарцевскихъ, такъ и оборотныхъ), чЬмъ на 
двухъ вышеописанныхъ заводахъ Верхняго Гарца. Такимъ образомъ шихта 
здЬсь составляется изъ:

99*/А ц. свинцовыхъ шлиховъ.
51— 56 ц. обожженнаго штейна.
100 — 115 ц. Окерскихъ мЬд. ш лаковъ1).
90— 75 ц. шлаковъ рудной плавки.

Сверхъ того въ колошу идетъ различное количество глета, горда, абцуга 
съ котловъ, гдЬ обезсеребряется веркблей. пёчныхъ выломокъ, ту pi и-и др., въ 
количествЬ, среднимъ числомъ, около 5 — 6 д. на 100 ч. руды.

Плавка рудъ производится въ двухъ десяти-фурменныхъ печахъ, отличаю
щихся отъ печей остальных; заводовъ большею шириною колошника (5 ф.), 
болыпимъ размЬромъ сошелъ и тЬмъ, что пустотЬлые ящики, служанце осно- 
вашемъ для фурмъ,— охлаждаются изнутри не водою, а воздухомъ. Въ колош- 
никъ опущеяъ желЬзный четырехъ-уголъный ящпкъ 2) края котораго отстоять 
на 2 1 а д. отъ боковъ шахты печи; въ этотъ промежуток!, устремляется большая 
часть газовъ и дыму, проходящих ь затЬмъ въ камеру съ ловушками, а потомъ 
въ трубу. Устройство этого ящика значительно облегчило работу мастеровыхъ

' )  Часть ихъ  за м ен я ет ся  шлаками о тъ  со кр а щ еш я  штейна и плавки на черную медь 
(крецкупФ еръ).

3) Высотою около 2 ф. *
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(страдавшихъ прежде отъ угара, вслгЬдств1е вы дйлетя бслыпаго количества 
окиси углерода), такъ какъ въ 10 фурменныхъ печахъ, со времени введен!л 
новаго способа настилки колошъ, газы направляются преимущественно вдоль 
стйнокъ печи, тогда какъ прежде, при засыпкЪ кокса въ средину, а руды на 
стйнку— большая часть газовъ проходила черезъ слои горючаго.

Въ колошу идетъ обыкновенно 3 ц. кокса (тяжелаго) и 35 — 36 лотковъ 
шихты. Упругость дутья у фурмы 6— 8 линш; д1аметръ сопелъ 2 д. При хо- 
рошемъ ход'Ь печи, въ сутки сходитъ отъ 18 до 20 колошъ и проплавляется 
до 110 и даже 120 д. шлиховъ, съ соотвйтствующимъ количёствомъ при- 
мйсей; при этомъ получается 70— 75 д. веркблея и 85— 90 ц. штейна. При 
вышеприведенномъ составй шихты и хорошемъ ходй плавки получаются шлаки, 
содержащее (по пробй сухимъ путемъ) обыкновенно отъ 1 до 1 i /2°/o Pb и 
0,0005 до 0,0008°/о Ag. Образецъ чистаго отвальнаго шлака 1) оказался по 
анализу содержащимъ въ 100 частяхъ:

S i0 2 .................................................................... .  .  40,22
А120„ . . . . .  .  7.89
С а О ........................ .  .  4,95
MgO .  .  .  : .

00COt-
h

Г е О ........................ .  .  33,35
Z n O ........................ .  .  3,41
Р Ь О ..................................................................... .  .  1,96
М п О ........................ .  .  1,89
Щелочей .  .  1.74
Ш  и Со. .  .  0,04
Си. .  .  *  .  . .  .  0,21
A g . . . .  . .  .  0,00063

'S b ..................................................................................... .  .  0.100
F e ........................ .  .  1.68
S .............................. ,  .  0,81
P h O . .................................................................... .  .  0,56
BaOSO..................... .  .  0.82

Веркблей рудной плавки, поступающш въ обезсеребреше цинкомъ, содер- 
житъ отъ 0,13 до 0,19°/о Ag, но большей частью около 0 ,14— 0,145. Содер- 
жан1е другихъ тйлъ видно изъ слйдующаго анализа, произведеннаго г. 
Гампе.

*) В ы пдавлен ъ  изъ  ш ихты  следую щ его состава :

994/в Ч- шлиховъ
56 ц. обожженнаго ш тейна.
115 ц. мЪдныхъ ш лаковъ .
75 ц. ш лак о в ъ  рудной пловки ,

А н ал изъ  произведенъ  в ъ  К л аустальской  Лаборатор1и.
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Въ 100 частяхъ такого веркблея оказалось:

I.

, С и .....................................  0,2838
S b .....................................  0,5743
A s ..................................... 0,0074
B i ..................................... 0,0084
A g ...................................... 0,1431
F e ....................................  0,0089
Z n ..................................... 0,0024
Ki и C o ......................... 0,0071

I. Веркблей, соответствующий шлаку, анализъ коего приведенъ выше.
Ш тейнъ, содержаний обыкновенно около 10— 11°/о РЬ, и 0,03 до 0 ,0 4 %  Ag ’), 

пожигается въ кучахъ дровами съ хворостомъ разъ пять или шесть, и затймъ 
идетъ въ рудную плавку, или же поступаетъ въ сокращеше.

Ш ихта, при сократцеши блейштейна, составляется изъ 34 ц. штейна и 50 ц. 
шлаковъ шлиховой плавки. Самая плавка ведется въ старой однофурменной 
печи 2). Въ сутки проплавляется около 120 цент, шихты, при чемъ на еди
ницу по в4су горючаго причитается 7— 7%  ед. шихты. Такимъ образомъ 
въ апреле 1870 г ., проплавлено въ течеши 30 дней

ш тей н а   1870 ц.
шлаковъ рудныхъ . . . 2750 »

Получено веркблея . . . . . 180 »
купферштейна . . • . . 806 »

Израсходовано: кокса   500 »
угля древеспаго . . . .  9 » .=  15 мйръ.

Но въ большинства случаевъ въ шихту, при сокращенш штейна, прибав- 
ляютъ еще значительное количество свинцовистыхъ продуктовъ (глета, герда. 
абцуга съ трейбофена и съ котловъ, гдй обезсеребряется свинецъ, промытыхъ 
окисловъ отъ рафинировашя обезееребреннаго свинца) и небольшое количе
ство необожженной штейновой мелочи и шлаковъ отъ плавки на крецъ- 
купф еръ.

При этомъ, конечно, увеличивается количество получаемаго веркблея, а

4) Содержаше м*ди въ  немъ доходитъ до 56°/о; так о й  ш тейнъ  идетъ уже въ со кращ еш е.
2) О тличается  отъ  печи, изображенной на ф 10 —12 только разм ерам и. Высота всей печи 

HbiHt 10 ф. о т ъ  лещади до колошника, ширина на горизонт^  Ф у р м ъ :  но задней стАшой 2 Ф.т 
по передней стфикф1 1 ф .  8 д. Глубина печи 3 ф .  2 д., вы сота  Фурмы нодъ лещпдыо 1 ф .  1 д.

0,31
0,42

II.
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вм'Ьст'Ь съ гЬмъ и расходъ горючаго. Такъ напр., въ теченш 1869 года, среднш 
составь шихты при плавк^ блейштейна былъ слгЬдующш:

штейна...................................... 100 ч.
абцуга...................................... 4 ,4360
глета нечистаго . . . . 2,0970
абцуга съ котловъ . 1,4575
богатаго глета ') 1,1810
шлаковъ рудн. пл. 153,330
шлаковъ м'Ьдныхъ 2) . 2,040

264,541

100 ц. штейна расходовалось горючаго матер1ала:

1) на пожогъ: дровъ ................................. 0,8353 куб.
хворосту .......................... 0,0576 шокъ

2) на плавку: кокса ................................ 3 3 , 1 5 4 7  ц.
угля древеснаго. 0,7793 »

При этомъ получено изъ 100 частей штейна:

в е р к б л е я   13,6825 »
купферш тейна  40,0565 »

Веркблей штейновой плавки (штейнверкблей) сод. 0 ,12— 0,25о/о Ag и идетъ 
въ трейбоваше. Ш лаки сод. обыкновенно около О,0005°/о Ag и 1— 1 */2 РЬ 
и идутъ въ рудную плавку. Купферштейнъ сод: 10— 12°/о Си, 0,025 до 
О.о’с’/о Ag и 4— 7 ° / о  РЬ. Онъ подвергается пожогу и вторичному сокращешю 
въ печи для штейна. Ш ихта при этомъ составляется также изъ 34 ц. обож
женнаго купферштейна и 50 ц. шлиховыхъ шлаковъ, по плавка ведется бы
стрее; такъ, въ март!} 1870 г., въ теченш 15 сутокъ проплавлено:

купферштейна.............................. 1156 ц.
шлаковъ рудныхъ . . . 1700 »

При этомъ получено: в е р к б л е я ..............................  30 »
купферштейна . . . .  420 »

Израсходовано кокса ....................................  300 *•
угля древеснаго . . . .  12

Купферштейнъ I I  сокращается (посл’Ь пожога) еще разъ или два (при- 
чемъ не получается уже веркблея, а небольшое количество черной м1;ди), а по
томъ плавится въ очковой нечи на черную м^дь.

*) О тъ  т р е й б с т а ш я  богатого свинца съ  присадкой б о гаты х ъ  окисловъ  о т ъ  обработки бо
гатой цинковой пЪны водянымъ паром ъ.

2) ЗдТниняго завода.
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Ст. 1870 года, когда Клаустальскш заводъ сталъ доставлять большую часть 
своего веркблея для обезсеребретя въ Лаутенталъ, на послЬднемъ заводЬ 
стало накопляться значительное количество свинцовистыхъ продуктовъ, полу- 
чаемыхъ при разделенш серебра отъ свинца, такъ что часть веществъ этихъ 
начали плавить въ шахтной печи для штейна, съ примЬсью необожжевнаго 
штейна (преимущественно мелочи) и шлаками рудной и штейновой плавки. 
Плавка ведется съ наростомъ въ 8" и темнымъ колошникомъ; давлеше воздуха 
у фурмы 10 линш. Для примера приведемъ результаты плавки абцуга съ 
необожженнымъ пттейномъ. въ мартЬ 1870 г.

Въ шихту на 50 ц. абцуга идетъ отъ 10—-15 ц. штейна необозженнаго, 
40 до 50 ц. шлаковъ рудной и ‘25 до 30 ц. шлаковъ штейновой плавки. Въ 15 
дней проплавлено 884 ц. абцуга, 200 ц. штейна, 800 ц. шлиховыхъ и 390 ц. 
штейновыхъ шлаковъ. Израсходовано угля древеснаго 6 ц. и кокса 300 ц. 
Получено веркблея *) 782 и купферштейна а) 372 ц.

Экономичесшя выгоды, которыя повлекло за собою введете вышеописан- 
ныхъ измЬненш въ ходЬ плавки рудъ, на заводахъ Верхняго Гарца, объяс
няются, какъ сокращешемъ расходовъ на самую плавку, такъ и умены петемъ 
угара металловъ. Для того, чтобы определить, хотя приблизительно, какъ ве
лико происходящее отъ этого сбереж ете, мы воспользуемся данными, при
веденными въ таблицЬ У и YT. Такимъ образомъ, судя по результатамъ 
плавки Алтенаускаго завода за 1867 годъ, оказывается, что стоимость плавки 
шлиховъ и переработки получаемыхъ при рудной плавк’Ь продуктовъ состав- 
ляютъ на 100 ц. шлиха:

П р и  п л а в к ' Ь  в ъ  п е ч и  д е с я т и Ф у р м е н н е й .  П р и  п л а в к ' Ь  в ъ  п е ч и  о д н о ф у р ы е н н о й .

64 т. 12 гр. 3 пф. 65 т. 15 гр. 2 пф.

а выходъ металловъ противъ пробы:

серебра . . . .  104 ,49> 104,37°/о
свинца......................... 98,оз°/о 90,оз°/о

ПослЬ отдЬлешя свинца отъ серебра, посредствомъ патиисоватя извлечено 
въ дЬйствительности металловъ:

При новомъ способа  плавки. При с та р о и т  способЬ плавки.

серебра . . . ЮЗ,з9®/0 103,27 >
с винца . . . .  94,23 90,оз°/0

По этому заводоуправлете вычисляешь выгоду отъ введешя печей много- 
фурменныхъ слЬдующимъ образомъ:

' )  И детъ  прямо в ъ  трейбоваш е.
>) С о к р а щ а ет ся  к ак ъ  купФержтейнъ I,
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Отъ сокращешя расходовъ на плавку.........................• • 1 т. 2 гр. 11 пф.
Получено больше серебра 0.012 ф. (щ  29 т. 5 гр. за 1 ф.) на 10 » 8 »

» свинца 4 ц. 96 ф (по 6 т. за 1 ц.) на 29 » 22 » 9 »
» » м'Ьди 86.61 ф. (по 25 т. за 100 ф.) на 21 » 19 » 6 »

Всего на каждые 100 д . поступающаго
въ плавку шлиха сберегается  52 т. 25 гр. 10 пф.

Подобное же сравнеше результатовъ д е й с т в у я  многофурменныхъ печей
Лаутентальскаго завода съ результатами плавки въ старой печи показываетъ
намъ, что экономен отъ введшая здЬсь печей В. К. Раш ета составляетъ на 
100 д. руды:

Отъ уменьгаешя расходовъ на п л а в к у ........................  - 8  гр.
Отъ увеличешя выхода металловъ:

серебра получено больше на O,oi49 ф. на 13 » 4 пф.
свинца » » » 4 д. 28 ф. на . 24 т. 5 » 1 *
м’Ьди » » » 80,69 ф. на 20 » 5 » 2 »

Въ 1869 году на Лаутентальскомъ заводЬ расходы
45 т. 1 гр. 7 пф-

по nponnaBKt 100 д. руды с о с та в л я л и ............................... 47 » 7 » 11 »
Расходы по сокращенно штейна . ........................ 5 » 9 » 5 »

Всего по плавкЬ рудъ и штейна .
При плавкЬ въ старой печи расходы по плавкЬ рудъ,

52 т. 17 гр. 4 пф,

отнесенные на 100 д. шлиха, составляли . . . . ' . 44 » 29 » 3 »
Расходы по сокращешю ш т е й н а .................................... 8 » 21 » 2 »

52 т. 10 гр. 5 пф.

Какъ видимъ. сбережее1е въ расходахъ на плавку отъ введешя новыхъ 
печей здЬсь довольно незначительно, но если прибавить къ этому выгоду отъ 
уменьшения угара металловъ, составляющую на 10 ц. шлиха: 44 т. 8 гр. и 
10 пф. ‘), то окажется, что выгода отъ введешя новаго способа плавки да
леко нревышаетъ расходы на постройки многофурменныхъ печей.

Для Клаустальскаго завода мы не можемъ привести точныхъ численныхъ 
данныхъ; намъ известно однако, что, по приблизительному исчнсленш тамош- 
няго заводоуправлешя, сбереж ете отъ введешя здЬсь печей многофурменныхъ 
составляетъ около 52— 53 талер, на каждые 100 д. проплавляемаго шлиха. 
Но такъ какъ въ настоящее время болЬе половины всего количества шлиховъ, 
доставляемаго рудниками Верхняго Г арда, проплавляется на завод'!; Клау-

1) П о л у ч е н о  п р о т и в ъ  п р е ж н я г о :
с е р е б р а  б о л Ъ е  н а  0 т  ф . н а  с у м м у  . . . . 6  т .  1 2  г р .  6  п ф .

с в и н ц а  > » 2 ц .  98 ф . н а  сумму. . 17 »  26 » 4 »

мЪди » » 80 ф . н а  сумму . . . 20 »

44 г. 8 гр. 10  п ф .
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стальскомъ *), то мы можемъ принять, что экономия отъ введетя печей много
фурменной системы составить, средними числомъ, около 50 тал. на каждые 
100 ц. шлиха; такимъ образомъ, при ежегодной проплавке около 250,000 ц- 
шлиховъ получается въ экономш около 125000 талеровъ.

Результ ат ы  первой кам пат и де- 
сяти-фурменной печи въ Лаут ен- 
тальскомъ заводи. Кампашя про
должалась 183 дня.

Всего проплавлено:
24,583 ц. шлиховъ.

1,655 » штейна прежней плавки. 
6,259 » штейна десятифурм. печи. 

25,821 » шлаковъ мйдныхъ— Окер
скихъ.

8,518 » шлаковъ шлиховыхъ ста- 
раго производства.

450 » герда.
954 » нечистаго глета.

12 » абштриха.

68,249 ц.

Получено:
15,294 ц. веркблея.
13,728 » блейштейна.

259 » туцш.
19 » печпыхъ выломокъ.

32,649 » чистыхъ шлаковъ.
7,438 » грязныхъ шлаковъ.

69,487 ц.

Израсходовано кокса 8,892 ц. и 
угля 68 ]/ 2 ц.

Въ 24 ч. проплавлялось  средн. ч. 
134,33 Ц. шлиховъ или 372 ц. 92 ф. 
шихты, и получалось 83 ц. 58 ф. 
веркблея, 75 ц. 1 ф. блейштейна 
1,415 ц. туцш, 0 ,104 ц. печныхъ

Результ ат ы  плавки въ старыхъ 
однофурменныхъ печахъ въ т еченш  
1863 и 1864 годовъ.

Проплавлено:
44,823 ц. шлиховъ.
31,049 » шлихов, шлаков. 
36,643 » шл. штейповыхъ 

1,950 » глета и абштр.
2,393 » герда.
5,042 » чугунной и же

лезной ломи.

Всего 121,900 » шихты, изъ коей 
получено:

20,735 ц. веркблея.
21,420 » блейштейна.

2,160 » туцш.
1,367 » печныхъ выломокъ.

59,440 » отвальн. шлаковъ.
17,978 » грязныхъ шлаковъ.

Горючаго израсходовано:
кокса 11,532 ц. 

и углядревесн. 5,210 м^ръ 3,126 »

14,658 ц.
Въ одинъ день проплавлялось:

184,42 ц. шихты, сод. въ себе 67,81 
ц. шлиха, и получалось.

31,з8 ц. веркблея.
32,41 » блейштейна

3,27 » туцш
2 ,ц  » печныхъ выломокъ 

117,12 » шлаковъ

' )  В ъ  1870 году на заводТ. Ф рикен ш арнеръ -гю тте  Олизъ Клаусталя проплавлено 140,500 ц 
ш лиховъ ,  а в ъ  1871 году — 183,000 ц. шлиха.
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выломокъ и 219 ц. 5 ф. шлаковъ. 
Расходовалось при этомъ 48 ц. 59 ц. 
кокса и 0,37 д. древ. угля.

Следовательно на 100 ц. шлиховъ 
приходилось:

60,73 ц. шлихов, шлаковъ 
6,73 » штейн, шлаковъ 

105,оз » шлак. Окерскихъ 
5,76 » свинц. продуктов.

и получалось:
2 78,25 ц. шихты.

62,21 » веркблея.
55,84 » блейштейна.

1,05 » т у ц ш .

0,77 » печныхъ выломокъ.
132,811 » отвальнаго шлака.
30,257 » грязныхъ шлаковъ.

Расходовалось кокса 36,17 ц. 
угля древеснаго 0,2782 »

Расходовалось 17,45 д. кокса, 7,88 
м^ры угля древеснаго и 7,зб желез
ной ломи.

Н а 100 ц. шлиховъ причиталось.
69,27 ц. шлихов, шлаковъ.
81,75 » штейнов, шлаковъ.

9,69 » свинцов. продуктовъ.
11,24 » железной ломи.

271,96 ц. шихты.
Изъ 100 ц. шлиха получалось: 

46,26 ц. веркблея
47,79

4,82

3,12

132,62
40,10

» ш т ей н а  

» т у ц ш

» печныхъ выломокъ 
» отвальн. шлаковъ 
■» грязныхъ шлаковъ.

36,4482 ц.
След, о д н и м ъ  ц е н т н е р о м ъ  г о р ю 

чаго  ПрОПЛавЛЯЛОСЬ 7,675 Д. ш и х т ы  

ИЛИ 2 ,764  д .  ш л и х о в ъ .

Горючаго расходовалось: 
угля древеснаго 11,62 м ер ы = 6 ,77 д.

кокса 25,73 »

всего 32,50 Д. 
т. е. на 1 д. горючаго проплавля
лось 8,316 д. шихты съ 3,06 д. шли
ховъ.

Результ ат ы  дгьйствъя завода Лаут епт алъскаго за 1 8 6 9  г.

П л а в к а  р у д ъ .

Проплавлено: ш лиховъ. . . 62 ,040ц . '). Н а 100 д . шлиха причитается
туцш . . . . 450 » 0,7253 Д- туцш.
печныхъ вылом. 1,500 - Х> 2,4178 » печн. выломокъ
глета . . . . 659 - » 1,0622 глета.
г е рда . . . . 518 » 0,8349 » герда.
шликеровъ . 36 » 0,0580 » шликер овъ
абцуга . . . 90 » » 0,1453 » абцуга.

обозж. рошт. . 32,910 » » 53,0464 » обожж. блейшт.
шлак, окерск. 53,438 » *► 86,1368 » нижнегарц. шл.
шлак, отъ со- 12,0487 » шл. сокр. куп
кращ.купферш. 7,475 » ферштейна.
шлак. рудн. длав. 39,791 » » 64,0216 » шл. руд. плавки

Всего 199,835 » » 3 20,4948 » шихты.

*) Содержавипе по пробъ  5701И36 ф. серебра  (0,ом1иш°/о Ag) и 37,586 ц. 79 ®. свинца,  что 
сиотн-Ьтствуетъ среднему с о д е р ж а н т  въ  6 0 , S 8 i » ° / o  РЬ.
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Г орючаго и зра сх о до ва н о ':

Н а  все количество шлиховъ.
На плавку: кокса 30,200 ц.

» угля древеснаго 258 ц. — 430 
м'Ьръ.
На пожогъ штейна, идущаго въ шихту, 
дровъ 151 куб. метръ. 
хворосту 146 шоковъ (шокъ =  60 
пучковъ).
На приготовлеше набойки кокса 
10,10  ц.

Н а 1 0 0  ц. ш лиха  расходуется при 
плавкй: кокса. 50,3062 ц. 
угля древеснаго 0,4158 »
Н а пожогъ идущаго въ шихту штей
на (53,0464 ц.) 0,2434 метра дровъ и 
0,2353 шока хворосту.
Н а 100 ц. шлиха получается 

веркблея. . 63,3752 ц. 
штейна . . 74,0812 »

Получено всего веркблея 39,318 ц.
» » штейна 45,960 ц.

Сл'Ьд. единицею но вйсу горючаго проплавлялось сред. ч. 6,561 ед. шихты.

11 лавка шлиховъ въ 10  ф урменной печи завода Лаутентальекаго въ 1 8 7 0  году.
М артъ № 1.

Въ 31 день проплавлено:
ш л и х о в ъ ........................  3,570 ц.
блейштейна обожженнаго . 2,016 ц

» герда .
» глета,

остатковъ отъ зейгирова- 
шя свинца, полученнаго
изъ абцуга ........................
шлаковъ Окерскихъ . 
шлаковъ рудной плавки

50
12

269
4,110
2.700
12,757

Израсходовано: кокса 1,724 ц.
угля древеснаго 30 » 

Единицею по вгЪсу горючаго про
плавляется среднимъ числомъ 7,273 ч. 
ШИХТЫ СЪ 2,036 ч. шлиховъ.

Получено всего веркблея. 2,219 ц.
штейна 2,683 »

Въ ш л ’Ь въ теченш 31 дня про
плавлено:

шлиховъ . 
блейштейна . 
свипц. продуктов, 
шл. Окерскихъ и 
м’Ьдной плавки .

шлаковъ рудной 
плавки . . . .

3,272 ‘/ ,  
1,848 

350

3,465

Д-

2,805 »

11,940 »

Израсходовано кокса 1,575 ц.
угля древеснаго 54 »= 90  м. 

Получено веркблея 2,240 ц. 
блейштейна 2,689 » 

Единицею но вйсу горючаго про
плавляется: 7,зз ч. шихты съ 2,07 ч. 
шлиха.
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Въ теченш  цгълаго 1 8 7 0  года въ двухъ десятифурменныхъ печахъ  (изъ ко- 
ихъ одна рабогпала 50 недгьлъ, а другая 2 7  недгълъ) прогглавлено всего

5 9 ,1 4 0  ц . рудъ.

На 100 ц шлиховъ приходилось: 

1,18 ц. тущи.
1,89 » печныхъ выломокъ.
2 ,п  » герда и глета.
3,47 » шликеровъ и абцуга.

80,57 » нижнегарц. шлаковъ.
20,71 » шлаковъ мйдной плавки.
51.41 » обожженнаго блейштейна. 
58,60 » шлаковъ рудной плавки.

Выходъ металловъ противъ пробы 
при плавкй шлиховъ:

с е р е б р а .......................... 102,8077°/ о

с в и н ц а ................................. 102 ,3626

мйди................................  104,6886

320,74 »
На 100 ц. шлиховъ получено 66,538 Ц. веркблея.

78,0^51 ц. штейна. 
Расходовалось: кокса 48,122 Ц. и древеснаго угля 0,з»8.

Результ ат ы дгьйствгя 10-ф урм енной печи А лт е н а у  ска,го завода во время 
первой плавиленной кам пант  (съ 2 7  т н я  по 11 августа 1 8 6 4  г .) , сравни

тельно съ дгьйствгемъ старой однофурменной печи.

Ш ихта для Ю-фурменной печи составлялась изъ 36 ц. свинцовыхъ шли
ховъ, 4 ц .— 40 ф. железной ломи, 7 3 ц. абштриха, 1 ц. глета, 42 ц. шла
ковъ отъ сокращешя штейна и 63/« ц. грязныхъ шлаковъ рудной плавки. 
Н а 30 ф. кокса засыпали 3 лотка шихты (40— 50 ф.). Коксъ валили въ 
средину печи, а шихту на станку. Давлеше воздуха, первоначально—въ 
4 линш, постепенно доведено до 8— 9 лиши; сопло д1аметромъ l 3/* Д. При 
хорошемъ ходй печи, сыпи приходилось до 7 лотковъ на 30 ф. кокса и 
производительность 10-фуменной печи въ 3 раза превышала производительность 
обыкновенной однофурменной печи. Къ сожалйнш, очень скоро замечено раз- 
гораше горна и фурмъ, такъ что на 38 день печь пришлось остановить для 
починки сильно сгорйвшаго горна, а на 44— выдуть совсймъ. Фурмъ сгор&до 
въ эту вампанда— 137 гатукъ. Приводимъ здйсь результаты дййеття въ тс- 
ченш первыхъ 38 дней, нормальнаго хода печи.

Печь системы В. К. Раш ета.  Печь однофурменная.

Проплавлено: рудъ свинцовыхъ . . 4752 ц. 27497 а Ц-
желйзной ломи . . . 574 » 3 0 5 7 2 »
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аб ш три ха ......................... 66 » 3 8 7 4 *
глета ............................... 132 » 767* »

шлаковъ штейновыхч» . . . . 5567 ’/2» 2100
грязныхъ соковъ шлих, плавки. 890 =«> 1145 »

Всего въ 38 дней . 1 1 ,9 8 1 7 ,ц. б 4 1 4 '/а ц

Въ 24 ч. получалось веркблея . . 62 > 33 7 3 »
ш тей н а . . . 56,5 * 31

Изъ 36 ц. рудъ получалось веркблея. 18,71 » 16,62 »
штейна . 17,05 » 15,41

Содерж ите серебра: въ веркблей. . 0,16°/о 0 ,16%
» штейнй . . 0,06 » 0,06 »

Печь десятифурменная Печь одноФурменная.
Содерж ите свинца въ штейнй. . 187о 22 °/0

» серебра въ шлакахъ. О,ооо93 » 0,00125 »
■ » свинца въ ш л акй . 2,39 » 2,90 »

Количество т у ц ш ...............................* 0,125 » 2,79 »
Содержите серебра въ туцш . . 0,05 » 0,075 »

» свинца » » . 41 > 47 >
На единицу по вйсу горючаго 

шлавляется ш и х т ы ............................... 7,06 ед. 6,зз ед.
» ш л и х о в ъ ......................... 2,79 » 2,72 »

Результ ат ы  сравнительной плавки  шлиховъ на заводи А лт ен а у  въ печахъ 
десятифурменныхъ (съ прибавленгемъ Окерскихъ шлаковъ)  и въ печахъ ст а

рой  конст рукцш  (съ ж елйзной ломью) за 1 8 6 7  годъ.

Ш и х т а  с о с т о я л а :

При плавк'Ь в ъ  печи В. К. Р аш ет а .

Свинцовыхъ ШЛИХОВЪ 

Ш лаковъ Окерскихъ . . .
Ш лаковъ мйдной плавки 
Грязныхъ соковъ рудной плавки 
Ш лаковъ отъ сокращ. штейна 
Свинцовистыхъ продуктовъ .

Шихты .

100 ц. 
99,31 » 
24,26 » 
50,04 » 
23,95 » 

6,62 «

Въ старой однофурменной печи

Шлиховъ СВИНЦОВЫХЪ . 100 Ц.

Желйзной ломи . . . 11,61 >

Ш лаковъ рудной плавки. 28,70 » 
Ш лака отъ штейновыхъ. 129,96 » 
Свинцовистыхъ продукт. 4,23 »

304,18 ц. 274,50 Ц.

Въ 24 часа проплавлялось шли
ховъ: 129 ц., 22 ф. 59 ц. 6 ф.
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Расходъ кокса на 100 ц. шли
ховъ— 45,88Ц.

Изъ 100 цент, шлиха получено:
Веркблея . . . .
Блейштейна
Т у ц ш .........................
Печныхъ выломокъ 
Крицъ и соровъ . 
Ш лаковъ . . . .

65,35 ц. 
54,79 « 
1,18 » 
0,66  » 

0,29 а 
184,65 »

Расходъ горючаго на 100 ц. 
руды— 37,94 ц.

Изъ 100 цент, шлиховъ получено: 
46,60 ц.
45,50 »

4,62 »
2,37 »

0,44 »
176,59 »

Получено металловъ противъ пробы:
Серебра . . . .  104,49°/о 104,з7°/о
С ви н ц а.........................  98,оз » 90,оз »
Посл'Ь переработки продуктовъ разд'Ьлешя свинца отъ серебра посредствомъ 

патинсовашя получено противъ пробы:
Серебра. Ю З,з9°/0 103,27°/о
Свинца. 94,23 » 86,23 *

Т а б л и ц а  III .

Результ ат ы  плавиленной кам пат и десятифурменной печи № 1, завода
А лт ен а у  въ 1 8 6 8

Кампашя продоляшлась 169 дней; въ теченш этого времени проплавлено:
Въ 24 часа.

Ш лиховъ (съ сод. около 60°/оРЬ) всего 20,700 Д- 122,482 ц.
Извести ........................................................ 334 » 1,944 »
А бш триха........................................................ 472 2,792 »
Глета бГднаго и богатаго . . . . 822 4,864 »
Абцуга съ котловъ для обезсеребрешя 172 » 1,018 »
Ш лаковъ О к е р с к и х ъ ............................... 18,306 » 108,32 »
Ш лаковъ рудной плавки въ старой печи 8,260 48,874 »
Ш лаковъ отъ сокращешя штейна . 9 ,6 6 7 '/, » 57,204 »
Ш лаковъ отъ плавки на черную мГдь. 3,565 7> 21,092 »

Всего шихты . 6 2 ,2 9 8 '/, ц. 368,68 ц.

Сошло колошъ . . 3,094 » ср. числ. 18,3 »
Расходъ горючаго: к о к с а ......................... 9,279 54,90 »

древеснаго угля 60,445 » 0,356 »
Н а единицу по вГсу горючаго проплавлялось 6,67 ед. шихты.

П о л у ч е н о :  Въ 24 часа.
Веркблея . . . .  13 ,200 ц. (Сод. 0,133°/oAg.) 78,юс Ц-

Ш тейна . . . .  10,898 » ( » 0,032°/oAg, 8°/оРЬи4,5°/оСи.) 6 5 ,668  »
Горн. Ж урн. Т . I, 1874 г 7
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Т у щ и   194 ц. (сод. 0 ,07754% A g и 51°/оГЬ.) 1,148 ц.
Печныхъ выломокъ. 140 » (» 0,01 до 0,015°/oAg и 45% Pt>.) 0 ,8 2 6 8  »

Ш лаки содержать среднимъ числомъ: 0 ,00064% A g и 0 ,984% РЬ .

Въ 24 часа.

Результаты плавки шлиховъ въ печахъ Г. М. Раш ета въ Алтенау,
за апрель 1870 года.

Печь № 1 Въ 30 дней проплавлено Печь J6 2. Къ 30 дней проплавлено.

Ш лиховъ................................. 3,600 ц. 3 ,750  д.
Ш тейна обожженнаго. 1,800 » 1,875 >
Глета........................................ 94 » 98 »
А б ш т р и х а .......................... 48 э 50 »
Герда . . . • . 50 » 52 »
Окерскихъ шлаковъ . 2,912 » 3,575 .
Ш лаковъ штейновыхъ. 860 . 1,000 »
Ш лаковъ рудной плавки. 1,680 » 1,750 »

Всего. 11.044 д. 12,150 д. шихты.

е
Израсходовано горючаго матерьала.

Кокса . . . . 1641 Ц- Кокса 1707 д
Древеснаго угля. 10 » 20 ф. Угля древеснаго 12 »
Получ. веркблея. 2,354 » Веркблея . 2,412 »

Ш тейна . 2,682 » Ш тейна 2,808 »

Колошъ въ сутки сходило среднимъ числомъ 
около 18 около 19

Единицею по вгЬсу горючаго проплавлялось среднимъ числомъ:
6,68 ед. шихты съ 2,18 ед. шлиховъ. 7,007  ед. шихты съ 2 ,18юед. шлиховъ.

Въ 24 час. проплавлялось сред. Въ 24 час. проплавлялось сред,
числомъ 368 ц. шихты со 120 ц. числомъ 405 ц. шихты со 125 ц.
шлиховъ. шлиховъ.

■ На каждые 100 ц. руды получалось:

Веркблея 65 д. 39 ф, 
Ш тейна 71 » 70 »

Веркблея 64 ц. 32 ф. 
Ш тейна 74 » 88 »

Расходъ горючаго на 100 ц. шли
ха составлялъ:
Кокса . . . .  45 д .— 58 7 3 ф. 
Древеснаго угля.  2 8 '/3 »

45 д .— 862/„ ф.

На 100 д. шлиха расходовалось:

Кокса . . . .  
Угля древеснаго.

45 д .— 52 ф.
ззу3 » 

45 д .—8 5 7 , ф.
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Т а б л и ц а  IY
Таблица дгьйствгя печей различной конст рукщ н на Клаусталъскомъ  

заводгь. П лавка  шлиховъ. Печь однофурменная (№ 4-й) старой конструкции. 
1866 годъ. Кампашя продолжалась восемь недГль, при чемъ проплавлено:

Ш лиховъ— 4,356 ц. Т уцш —228 ц. Ж елГза— 572 ц. Г лета—448 ц. Г ер
да— 137 ц. Абштриха— 123 ц. Штейна, полученнаго изъ туцш — 12 ц. Насты
лей и жуковъ —24 ц. Шлаковъ шлиховой плавки— 830 ц. Ш лаковъ отъ плавки 
туцш — 1,312 ц.

Получено: веркблея 2 ,216  ц. содержашемъ отъ 0,125 до 0,ш°/о Ag.
» блейштейна 1,854 ц. сод. 0,04 до 0,об°/о Ag. и 4— 6°/о РЬ.
» шлаки сод. 3 —4°/о РЬ. и 0,оо5 до О,0075°/о Ag.

Въ сутки проплавлялось обыкновенно 73 ц. шлиховъ и полу
чалось 3 6 —38 ц. веркблея и 29 — 32 ц. штейна (сод. 23— 25о/оРЬ).

Расходъ горючаго на 100 ц. шлиховъ: кокса 311 / 2 Д- Угля ДРев- 3 ц.
Съ 1-го ш л я  1866 по 1-е ш ля 1867 г. въ печахъ однофурменныхъ про

плавлено всего (1,622 12-часовыхъ смГнъ)шлиховъ— 59,040 ц ., глета— 6,488ц ., 
герда— 1,883 ц., абштриха— 1,825ц ., и чугуна зерненаго— 8,440 ц. Получено—  
веркблея— 33,660 ц. и блейштейна— 28,500 ц. Горючаго израсходовано: кок
са— 18,550 ц. и угля древеснаго— 1,782 ц.

Круглая чет ы рехф урменная печь (системы Каста) № 1-й.
Январь 1870 года. Въ теченш 31 сутокъ проплавлено: шлиховъ— 2 ,2 3 3 ‘/ ц. 

шлаковъ Нижне-Гарцевскихъ— 1,416ц ., штейна обожженаго— 1,105 ц., шлаковъ 
шлиховыхъ — 1,885 ц., печныхъ выломокъ— 59ц.,герда— 26ц., колошъ сошло 878; 
въ сутки сходило отъ 24 до 35 колошъ. Кокса израсходовано 884 ц., а угля древес
наго 1 14ц. Получено: веркблея (сод. 0,14—0,15% Ag.) 1,313 ц. и штейна1) 1,601 ц.

Февраль. Въ 28 дней проплавлено 2): шлиховъ— 1,7331/зц ., штейна обожжен
наго— 850ц ., шлаковъ Окерскихъ— 1,114, шлиховыхъ шлаковъ— 1,460 ц., печ
ныхъ выломокъ— 39 ц. и герда 18 ц., колошъ сошло — 786, въ каждой 1 ц. 
кокса и 12 лотковъ шихты. Получено: 1,120 ц. веркблея (сод. 0 ,u — 0,i5°/o Ag.) 
и 1,228 ц. штейна (сод. 0,025 до 0,оз°/о Ag. и 9— 11о/о РЬ.).

М арт ъ. Въ течеши 31 дня проплавлено: 1,933 ц. шлиховъ, 989 ц. штейна, 
1,131 ц. мГдныхъ шлаковъ, 1,874 ц. шлиховыхъ шлаковъ. Израсходовано: 
кокса 798 ц. Получено: 1,147 ц. веркблея и 1,364 ц. штейна.

Тюль. Проплавлено въ 31 день—шлиховъ 1,900 ц., штейна обожжен
наго 970 ц., шлаковъ мГдны^ъ 1,112, шлаковъ шлиховыхъ 1,841. Кокса из
расходовано 784 ц. Получено: 1,128 ц. веркблея и 1,341 ц. штейна.

Печь десят и-ф урменная  (№ 3-й). Февраль 1870 г. Въ 28 сутокъ про 
плавлено: шлиховъ 2 ,8 3 3 ‘/з ц., штейна обожженнаго 1,306 ц. Нижнегарцевскихъ

*) Ш т е й н ъ  СОД. ОТЪ 0,015 ДО О,035о/о Ag и 9 до 11 °/о РЬ.
2) Въ шихту на 331 /в ц. ш ли ховъ  клали 18 ц. Н и ж н е-Г арцевскихъ  ш лагф въ ,  17 ц. обожжен

наго ш тей на ,  31 ц. ш лиховы хъ  ш лак о в ъ  и 1 ц. герда или печны хъ  вы ломокъ .

7 *
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шлаковъ 1,907 и шлиховыхъ 2,725 ц. Сверхъ того 60 д. печныхъ выломокъ 
и 30 ц. герда. Израсходовано кокса 1,404 и угля древеснаго 36 ц 60 ф. 
Получено: веркблея (сод. 0 ,145°/о— 0,15 Ag.) .1736 и штейна (съ 0,025— 0,035°/о 
Ag. и 8 — 11 о/о РЬ.) 2,072 ц. Шлаки содержали 0,ooil°/o Ag. и 0,75— lo /о РЬ.

1юпъ. Въ 271Ь сутокъ (печь не работала 21/г сутокъ за починкой горна) 
проплавлено: 2 ,7 3 3 '/3 Ц. шлиховъ, 2,125 д. мЬдныхъ шлаковъ, 2,561 д. шли
ховыхъ шлаковъ, и 1,394 д. штейна.

Израсходовано кокса 1,340 д. и угля 59 д. 40 ф.
Получено веркблея 1,595 д ., штейна 1,980 д.
Печь чет ырехфурменная (Каста) № 6-й. Въ теченш ш ня проплавлено: 

2 ,033‘/з д. шлих., 1,604 д. м4дн. шлак., 1 ,037ц. обозж. штейна и 1601 д. шлих. шл.
Израсходовано: кокса 804 д. угля 12 д. 60 ф
Получено: 1,170 д. веркблея сод. 0,14— 0,U5°/0 Ag и 1,470 д. штейна сод. 

0,025— О,оз°/0 Ag и 7— 9°/о РЬ. Ш лаки содержали отъ 0,25 до 0,75°/6 РЬ.
Т а б л и ц а  V.

Экономическая данныя относительно плавки  серебро-свинцовыхъ рудъ на 
заводахъ Верхняго Г арца . Заводъ Л аут ент алъскт . Въ 1869 г. на Лаутен- 
талъекомъ заводЬ, въ двухъ десятифурменныхъ печахъ (изъ коихъ одна рабо
тала круглый годъ, другая же лишь 260 дней) проплавлено 62,040 шлиховъ 
содержащихъ по пробЬ 5 701,135 ф. серебра (0,09Ш4503°/о Ag) и 37,586 д. 79 ф. 
свинца (60,5848о/о РЬ). ВмЬстЬ съ этимъ количествомъ рудъ проплавлено 450 д.

, туцш, 1,50 ) д .  печныхъ выломокъ, 659 д .  нечистаго глета, 518 д. герда, 
36 д .  шликеровъ, 90 абцуга, 32,190 д .  обожженнаго роштейна, 53,438 д. 
Нижне-Гарцевскихъ шлаковъ, 7,475 д .  нтлаковъ мйдной плавки и 39,7*19 д .  

шлаковъ рудной плавки. Всего— 199,835 д .  шихты. Горючаго израсходовано: 
на плавку— кокса 30.200 д . ,  угля древеснаго 258 ц .= 4 3 0  мйръ (по 60 ф.). 
Н а пожогъ штейна, идущаго въ шихту: дровъ 151 куб. метръ, хворосту 146 
шоковъ (по 50 штукъ въ шокй). Н а приготовлеше набойки— кокса 1010 д. 
Получено: веркблея 39,318 д . ,  блейштейна 45,960 д.

На 100 д. шлиховъ съ 9,1884503 ф. серебра приходится:
0,7253 д. туцш.
2 ,4178 » печныхъ выломокъ.
1 ,0 6 2 2  » г л е т а .

0,8319 » герда.
О,0580 » шликеровъ.
0,1453 » абцуга.

53,0464 » обожженнаго блейштейна.
86,1348 » Нижне-Гарцевскихъ шлаковъ.
12,0487 » зд'Ьшнихъ шлаковъ мЬдной плавки.
64,0216 » шлиховыхъ шлаковъ.

320,4948 д. шихты.
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Горючаго на 100 ц. шлиховъ 50,зоб2 Ц- кокса 
угля; сверхъ того на пожогъ 0,2434 метр, дровъ и ( 

Получено: веркблея 63,3752 Ц- и штейна 74,0812 
Стоимость этой операцш:
62040 ц. шлиха перевесить (по 5 гр. за 100 ц. 
62040 ц. шлиха смешать съ флюсами по 5 гр.

7 фен. за 100 ц ., и т о г о ....................................................
Это количество шлиховъ перевезти изъ помеще- 

шя для х р а н е т я  ихъ на колошникъ (по 11 гр. 2 ф.)
1500 ц. печныхъ выломокъ перевезти въ поме* 

гцеше, где готовится шихта (по 11 гр. 2 ф.)
450 д. туцш перевезти въ шихтовое помещеше

(считая по 4 гр. 8 пф. за 100 ц .).................................
45 ,960  ц. блейштейна поднять въ шихтовальное

помещеше по 13 гр. за 100 ц........................................
32,910 д. блейштейна п о ж е ч ь ................................
Доставить это количество штейна въ хшгЬщеше

для состава ш ихты .................................................................
63,990 д. шлаковъ, печныхъ выломокъ и туцш 

перевезти и доставить на колошникъ (по 2 5 гр. за 100 д.)
За выплавку 39,318 д. веркблея (въ томъ числе 

за 9,938 д. по 2 гр. и 4  пфен., а за 29,380 д. по 
2 гр. 5 пф.) и 45,960 д. блейштейна (въ томъ числе 
за 12,306 д. по 1 гр. и за 33,654 д. по 1 гр. 2 пф.)
всего задельной платы...........................................................

30,458 д. кокса и древеснаго угля перевести
(по 15 г р . ) ...............................................................................

1,500 д. речпыхъ выломокъ получить.
За 10 задувокъ и выдувокъ.......................................
Каменыцикамъ . . ....................................................
П лотниками...................................................., . . .
За  приготовлеше н а б о й к и .......................................
За взвешиваше продуктовъ плавки, перевозку 

веркблея въ магазины, доставку свипдовыхъ продук
товъ въ шихтовальное помещеше, чистку камеръ и
выемку туцш и др. мелочныя р а б о т ы ..........................

Всего :
Н а 100 д. шлиха уиадетъ расходовъ . . . .  
Ц ена рудъ: за 62,040 д .— 286,721 т. 15 гр.,

следовательно за 100 ц ........................................................
М атер1алы:
За 31 ,210  д. кокса по 13 гр. 1 ф. за 1 д.

и 0,4158 д. древеснаго 
1,2353 шока хвороста.
Ц-

103 т. 12 гр.

115 » 13 »

230 » 27 >

5 »

21  »

199 » 4 * 10 пф.
407 » 4 *

131 » 19 *

533 * Т!ъ »

4858 - 19 -

152 » 8 »
549 * 24 » 

6 » 10 » 
485 » 21 » 

15 » 7 »
84 » 10 »

1208 » 15 »
9088 т. 28 гр.

14 т. 191 /а гр.

462 » 4 * 8 пф.

13,871 * 3 »
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430 мЬръ угля (по 10ь1в г р . ) ..........................
151 метръ дровъ (по 2 т. 8 гр. 7 ф.) .
146 шока хвороста (по 1 т. 9 гр. 5 ф.)
53,438 ц. Окерскихъ шлаковъ (по 2 гр. 7 ф.) 
Петроль, масло, лотки, метлы, решетки и т. д.
Матер1алы для д'Ьла н а б о й к и ..........................
Кирпичъ и т. п. строительные матер1алы. 
Четыре новыхъ чугунныхъ шестка съ перевоз
кой ихъ на заводъ................................
Три новыхъ водяныхъ ф у р м ы ..........................
Дв'Ь подкладки въ толчеТ для протолчки печ
ныхъ выломокъ..........................................................
12 чугун, пестовъ для толчеи (съ перевозкой). 

Поправка инструментовъ и др. кузнечныя работы.

Всего припасовъ и матер1аловъ на

Н а 100 ц. шлиховъ п р и ч те тс я ..............................
Такимъ образомъ, вся стоимость проплавки 62,040 ц. 

шлиха составится изъ слТдутощпхъ расходовъ:
1) Платы р а б о ч и м ъ ....................................................
2) ЦТны ш л и х а ..........................................................
3) Ц’Ьнъг матср1аловъ и припасовъ .

Всего

155 » 8 »
345 » 6 »
191 » 24 » 10

4601 » 18 »
333 » 18 '»

56 т>
144 )> 11 »

152 » 25 »
25 » 12

19 У>
32 » 13 »

305 » 10 »

20234

32

Т.

»

2

18

гр.

» 5

9088
28,672
20,234

28
15
2

пф.

8
11

6
316,044 т. 17 гр. 1 пф.

Н а 100 частей шлиха причтется:
1) Отъ платы рабочимъ.
2) матер1аловъ и припасовъ

14 т. 19 гр.
32 » 18 *
47 т. 7 гр.

6 пф. 
5 » 

11 пф.

Если приложимъ сюда еще цйпу шлиха 462 т. 4 гр.- 8 пф., то окажется, что 
стоимость проплавленныхъ 100 ц. рудъ составляетъ 509 т. 12 гр. 7 пф.

Обработка блейштейна.

Въ плавку поступило: 17,358 ц. блейштейна.
» '» 7,700 » абцуга.
» » 364 » нечистаго глета.
» » 253 » шликеровъ.
» * 205 » богатаго глета.
» » 26,515» шлиховыхъ шлаковъ.
» » 3,354 » зд’Ьпгаихъ шлаковъ м'Ьдной плавки.

В сего . 4 5 ,9 1 9 ц . шихты.
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для плавки 

для пожога

На это израсходовано горючаго:
кокса . . . 5,415 ц. |

угля древеснаго. . 135 » /
дровъ . . .  145 метр. |

хвороста . . . .  10 шоковъ j
340 ц. кокса для дЬла набойки.
Получено 2,875 ц. веркблея и 6,953 ц. штейна.
Такимъ образомъ, въ «шихтЬ на 100 частей штейна будетъ:

4,4360 абцуга. Расходъ горючаго на 100 ц. штейна
2,0970 глета составитъ:
1,4575 шликеровъ к о к с а ................................. 33 ,1547  ц .

1,1870 богатаго глета. угля древеснаго . . . 1,2962 „
153,3299 шлаковъ шликовыхъ д р о в ъ .................................  0,8353 метра
2,0394 шлака медной плавки. хвороста...............................  0 ,0576 шока

264,5408 шихты.

Изъ 100 ц. штейна получено при плавк’Ь 1 3 ,6 8 2 5  ц. веркблея и 40 ,0565 Д. 
купферштейна.

Стоимость проплавки 100 ц. штейна 25 т. 8 гр. Разсчитывая на 100 ц. 
шлиха, мы найдемъ, что издержки по проплавкЬ штейна, получаемаго отъ 
плавки 100 ц. шлиха, составятъ: 5 т. 9 гр.

Такимъ образомъ, на каждые 100 ц. проплавляе- 
маго шлиха будетъ падать издержекъ:
отъ плавки шлиховой..................................................................  47 т. 7 гр. 11 пф.
отъ плавки ш т е й н а ........................................... 5 »  9 »  5 »
Ц Ьна ш л и х а ................................................................................ 462 » 4 » 8 *

514 » 22 »
Получится изъ 100 ц. шлиха:

при шлиховой п л а в к Ь ............................ 63,3752 ц. веркблея
при плавкЬ ш т е й н а ............................  2,8781 »

66 ,2533  «

и купферштейна . . . . .  8,4285 »

На черную мЬдь проплавлено 6109 ц. купферштейна, причемъ получено 
619 ц. черной мЬди и 517 ц. веркблея. Такимъ образомъ, на 100 ц. шлиха 
или 8,4285 ц. купфештейпа получено еще черной мЬди 0,8538  Ц. и веркблея 
0,7131 Ц- Стоимость послЬдней работы на 100 ц. купферштейна составитъ: 
59 т. 20 гр. 2 пф. Н а 100 ц. шлиха или 8,4258  ц. купферштейна упадетъ 
отъ плавки на черную мЬдь всего 5 т. 1 гр. 6 пф.

Такимъ образомъ, расходы по проплавкЬ 100 ц. шлиховъ и получаемыхъ 
при этомъ продуктовъ составятъ:
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1) при нлавк'Ь шлиховъ. . . . 47 т. 7 гр. 11 пф.
2) при сокращенш шт е йна . . .  5 » 9 » 5 »
3) при плавай на черную мйдь . 5 » 1 » 6 »

Всего 57 т. 18 гр. 10 пф.

Расходъ при старомъ способЬ плавки въ ЛаутеиталЬ превышаетъ выве
денную выше цифру на 4 т. 6 гр. 6 пф. на каждые 100 ц. проплавленнаго 
шлиха. Выходъ металовъ противъ пробы при шлиховой плавкй:

по новому способу: по старому способу:
серебра  103,53°/° се р еб р а  101, 12®/°
с в и н ц а ......................... 100,26°/° с в и н ц а ...........................  97,28°/°

Т. е. серебра на 2,41°/°, а свинца на 2,98болйе противъ стараго способа.
Сверхъ того, при плавкй по новому способу, на каждые 100 ц. шлиха 

приходится около 80 ф. мйди, извлекаемой изъ шлаковъ Нижне-Гарцевскихъ.
Испыташе продуктовъ рудной плавки показало, что изъ 100 ч. металла 

(опредйленнаго пробою сухимъ путемъ), заключающагося въ рудй, собирается:

РЬ. Ag.
Въ веркблей.............................. . . 89,099°/° 82,78

» ш т е ш г й .............................. 19,09
» туц 1и .................................... . . 0,740 0,79
» печныхъ выломкахъ . . . 0,070 0,021
» шлакахъ ........................ . . 2,351 0,91

100,26°/° 103,53°/°

Тогда какъ при старомъ способ'! плавки, распредйлеше металла было:

Ag РЬ.
Въ веркблей получалось 6 2 ,8 6  ч. И 6 0 ,21

» блейштейнй » 3 1 ,5 4  « » 2 1 ,1 8
» туцш » 3,67 » » 3,14

печныхъ выл. » 0 ,15  » » 3,05

крец. шлихахъ » 0 ,2 5  », 0,08
» шлакахъ » 2,65 » 8,90

1 0 1 ,1 2 9 7 ,2 8

Въ 1868 году, въ Лаутентальскомъ завод'Ь проплавлено 55,800 ц. шли
ховъ и получено 35,408 ц. (63,45°/0) веркблея и 31,850 ц. (57,08°/°)
блейштейна. Въ шихту на 100 ц. шлиховъ прибавляли, среднимъ
числомъ, 8,56 ц. глета, герда и туцш.



124,25 » Нижне-Гарцевскихъ шлаковъ.
67,00 » шлаковъ отъ плавки на черную мЬдь.

2 ,8 7  * обожженнаго блейштейна.
Н а 100 ц. шлиха расходовалось: к о к с а ..........................  48,26 ц.

угля древеснаго . . 0,61 »
Стоимость проплавки 100 ц. шлиховъ составляла. 47 т. 7 гр. 6 пф.
Стоимость двукратнаго сокращешя штейна. . 28 » 2 » 8 »

75 т. 10 гр.

Сравнивая цифры эти съ вышеприведенными цифрами за 1869 г., мы 
видимъ, что введете обожженнаго штейна вмЬсто части Окерскихъ шлаковъ 
въ рудную плавку, дало экономш =  22 т. 22 гр. 8 пф. на каждые 100 ц. 
проплавляемаго шлиха.

Въ 1870 году, въ ЛаунтенталЬ проплавлено *): 59,140 ц. свинцовыхъ 
шлиховъ. Н а 100 ц. шлиховъ въ шихту прибавляли, среднимъ числомъ: 1 ,is ц. 
туцш, 1 ,69  ц. печныхъ выломокъ, 2 ,и  ц. герда и глета, 3 ,47  ц. абцуга, 80,57 ц. 
Нижне-Гарцовскихъ шлаковъ, 2 0 ,7 1  ц. шлаковъ мЬдной плавки, 51,41 ц. обож
женнаго блейштейна и 50,60 ц. оборотныхъ шлаковъ шлиховой плавки. По
лучалось веркблея 6 6 ,5 3 8 7 ° /о  и блейштейна 78 ,0 3 5 1  ц. Выходъ металловъ при 
рудной плавкЬ: серебра— 102,8077°/°., свинца— 102,Зб 2 б°/о и мЬди— 1 0 4 , 6 8 8 6 .  

Стоимость проплавки рудъ на 100 ц .— 49 т. 12 гр.

Заводъ Франкенгаарнеръ-гютте близъ К лауст аля .

Въ 1867 году, проплавлено 95 ,000  ц. сребросодержащихъ свинцовыхъ 
шлиховъ съ среднимъ содержашемъ въ 61,80б°/оРЪ и O,09373°/oAg. Н а 100 ц. 
шлиховъ прибавляли 56 ц. 60 ф. Окерскихъ шлаковъ и расходовали, сред
нимъ числ., 43,оз ц. кокса и 1,2 ц. древеснаго угля. Получено: 49,888 ц. свинца, 
4900 ц. глета, 9 498,51 ф. серебра и 97 ц. мЬди розетной.

Въ 1868 году, на томъ же заводЬ, проплавлено шлиховъ— 106000 ц. 
Среднее содерж ите въ пихъ серебра=  0,0953°/° а свинца 61 ,0б°/о. При плав
кЬ рудъ получено: веркблея 65,844 ц. или 62,и7°/0.

штейна 56,008 » » 52,838 Ц-

Выходъ металловъ составлялъ 2): серебра 100,34°/о, свинца 94,26.
Въ шихту на 100 ц. шлиха клали 8,12 ц. свинцовыхъ продуктовъ и ту-
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*) Д е й с тв о в а ли  две  дееяти-Фурменныя печи',.—и зъ  ни хъ  одна 27 недель, а другая 50 недель.
2) Столь малый выходъ металловъ объ ясн яется  болы пи мъ  числомъ опы товъ ,  производив

шихся съ  ц е л ь ю  найти наивыгоднейгш й с о с т а в е  ш ихты .
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цш, 100 ц. Нижне-Гарцовскихъ шлаковъ и 67,оо Ц. штейновыхъ шлаковъ. 
Расходъ горючаго па 100 ц. шлиха соагавлялъ: 41,415 ц. кокса и 0,678 ц. 
древеснаго угля.

Въ 1869 году, проплавлено— 130,000 ц. рудъ и получено 81 ,416  ц. верк
блея и 92 ,224  ц. блейштейна. Въ шихту па 100 ц. шлиховъ прибавляли 
51 д. обожженнаго штейна, 1,57 ц. крецов. шлиха, 1,37 ц. туцш, 3,7 ц. 
свинцовыхъ продуктовъ, 70 ц. Нижне-Гарцевскихъ шлиховъ, 10 ц. своихъ 
М'Ьдныхъ шлаковъ 1 ц. штейновыхъ шлаковъ и 85 ц. оборотныхъ шлаковъ 
рудной плавки. Расходъ горючаго на 100 ц. шлиховъ равнялся 45,64 Ц- 
кокса и 1,20 ц. древеснаго угля. Увеличеше расхода горючаго объясняется 
введешемъ обожженнаго штейна въ рудную плавку.

Стоимость плавки рудъ составляла 1). 49 т. 18 гр. 8 пф.
» » штейна J) . . . 1 2 »  9 » 1 1 »

Всего . . 61 т. 28 гр. 7 пф.

Въ 1870 году, проплавлено 140,500 ц. шлиховъ, и получено 82450 ц. 
веркблея и 103789 ц. блейштейна. Въ шихту:

На 100 шлиховъ прибавляли среднимъ числомъ:
50 ц. обожженнаго штейна. Плавка 100 ц. шлиховъ об-

0,91 ц. печныхъ выломокъ. ходится 48 т. 4 гр.
1,35 » туцш. Въ томъ числй расходовъ:
0,41 » свинцовистыхъ продуктовъ. На плату рабоч. 16 т. 21 гр.

70 » Нижне-Гарцевск. шлаковъ. Цйна натер] ал. 31 » 13 »
7 » зд'Ьшнихъ мйдн. шлаковъ. 48 т. 4 гр.

80 » оборотп. шлак. рудн. плавки.

Т а б л и ц а  YI.

Заводъ А лт е н а у . Расходы на плавку  въ 1 8 6 7  году, (см. т. III , стр. 97).
Въ печахъ десятифурмснныхъ.

а) Плавка рудъ.
Н а 100 ц. проплавляемыхъ шлиховъ причитается расходовъ:
Рабочимъ у печей задйльной п л а т ы   7 т. 20 гр. 9 пф.
За  доставку идущихъ въ плавку веществъ и 

горючаго и приготовлешя ш ихты  1 » 15 » 7 »
За перевеску и уборку веркблея и штейна, откат

ку шлаковъ, починку печей и др. подобныя работы. 21 » 6 »

Всего задйльной платы. 9 т. 27 гр. 10 пф.

’) В ъ  томъ числ* о тъ  рабочей  платы . 16 т. 7 гр.  9 п ф .

и о т ъ  матерйаловъ. 33 » 10 ► 11 »
2) Часть ш тейна нейдетъ въ рудную плавку, а  с о к р а щ ае тс я  по прежнему въ  ш тейновы хъ  

печахъ.
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За 45,65 ц. кокса, по 14 гр. 1 пф. за 1 ц. 21 » 12 » 11 Ъ
» 0,686 м-Ьры древеснаго угля, по 13 гр. 7 пф. 5 » 3 »
» 99,31 Окерскихъ м^дныхъ шлаковъ, по 2 гр. 6 » 18 7 У)
* мелюя поковки ........................................................... 13 1 »
» петроль, масло, лотки, решетки и др. мелоч

ные припасы ................................................................. 11 » 9 » ■
» матер1алы для для починки печей . 18 1 »

Всего матерхаловъ на 29 т. 19 гр. 8 пф.

Всего расходовъ при плавка рудъ но 100 ц. 39 т. 17 гр. 6 пф.

Ь) Плакка штейна, туцш и печныхъ выломокъ 1).

Плата рабочимъ за пожогъ ш т е й н а ..........................
» » » плавку ш т е й н а ..........................

1
3

т.
» 20 гр.

» » ’ » приготовлеше шихты и достав
ку ея и горючаго къ колош
нику .............................................. 1 » 1 2 пф.

» » * перевеску продуктовъ почин
ку печей и др. побочныя р а 
боты.................................................. 12 » 8

Всего отъ платы рабочимъ. 6 т.. 3 гр. 10 пф.

За l ‘/ i  шока хворосту, по 1 т. 10 гр.
» 25 ц. кокса, по 14 гр. 1 пф ..........................

2
11

т.
* 22 гр. 1 пф.

» мелшя п о к о в к и ........................................................... 5 .  8 »
» мелочные п р и п а с ы ..................................................... 3 » 10 »
» припасы для починки печей ................................. 1 » 3 » 2 »

Всего матер1аловъ. 15 т. 4 гр. 9 пф.

Такимъ образомъ вся стоимость проплавки 76,92 ц.
штейна и 1,84 ц. туцш с о с т а в и т ь ................................. 21 » 8 » 9 -

с) Плавка купферштейна:
Плата рабочимъ при пожог^ штейна . . . . 5 » 7 »

» » > п л а в к ! ) ........................................ 17 ж 8 »
За  ripuroTOBJCHic и доставку шихты и горючаго

на колош никъ............................................................................... 4 » 7 *

' )  Расходы  отнесены  х ъ  100 д. руды.



108 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

За  взв'Ьшиваше продуктовЪ[ починку печей и др. 
побочный р а б о т ы ........................................................................ 1 » 9 »

Всего заработной платы. 29 гр. 6 пф.

За  ‘/« шока х в о р о с т а ....................................................  1 0 »
» 4 д. кокса, по 14 гр. 1 пф.........................................1 т. 26 » 4 »
» мелшя п о к о в к и ........................................................... 7 »

За мелочные п р и п а с ы ....................................................  5 »
» припасы для починки п е ч е й   9 » 4 »

Всего матер1аловъ на 2 т. 16 гр. 8 пф.

Всего расходовъ на проплавку 6,з? ц. купферштейна. 3 т. 16 гр. 2 пф.

Такимъ образомъ расходы но илавкЬ рудъ и продуктовъ составятъ.

При иавк4 по новому способу. По старому способу.

Плавка 100 ц. шлиховъ. 39 т. 17 гр. бпф . 43 т. 11 гр. Зпф .
Сокращеше полученнаго 
при рудной плавкй блей
штейна (76,92 ц.) . . • 20 » 22 » (68,78 д .) 18» 16 »
Плавка туцш и печныхъ
выломокъ (1,84 .Д.). • 16 » 7пф . ( 6,99 » )  2 »  2 » 11 пф.

Плавка купферштейна 
(6,37 д . ) ............................... 3 » 16 » 2 » ( 2,70 » ) 1 » 1 6 »

Всего расходовъ на про
плавку 100 д. рудъ . . 64 т. 12 гр. Зпф. 65 т. 15 гр. 2 пф .

Въ 1868 году, въ Алтенау ‘) на двухъ десятифурменныхъ печахъ, изъ 
коихъ одна работала 349 а другая 169 дней, проплавлено 65,930 д. шлиха сод- 
среднимъ числомъ 0 ,09995°/°Ag и 62,8б°/оРЬ. Н а 100 д. руды причитается
64,87 д. веркблея и 54,49 блейштейна. Расходъ горючаго па 100 д. шлиха со- 
тасвлялъ: 47,717 д. кокса и 32 ф. древеснаго угля. Стоимость плавки— 42 т. 
10 гр. 6 пф. за 100 д. шлиха. Стоимость пожога штейна въ печахъ и дву- 
кратнаго сокращ еш я— 63 т. — 16 гр. за 100 д. штейна.

Йъ 1869 году, на двухъ десятифурменныхъ печахъ, изъ коихъ одна ра
ботала 283 дня а другая 343 дня, проплавлено 75923 д. шлиховъ и получено 
48490  ц, веркблея и 46,050 д. блейштейна или па 100 д. шлиха по 63,867 д. 
веркблея и 60,653 д. штейна. Расходъ горючаго на 100 д. шлиховъ: кокса

С о ставъ  ш ихты почти таной же к ак ъ  и в ъ  КлаусталЪ въ  томъ же году.
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45,638 ц. и угля древеснаго 0 , 150 ц. Въ шихту при рудной плавк'Ь прибав
лялось небольшое количество обожженнаго штейна.

Расходовъ по плавкЬ на 100 д. шлиховъ падало:

Отъ задЬльной п л а т ы .......................................12 т. 2 гр. 4,5 пф.
» цЬны матер1аловъ........................................25 » 4 » 6 »

37 т. 6 гр. 10,5 пф.
Въ 1870 году, въ Алтенау на двухъ десятифурменныхъ печахъ, изъ коихъ 

одна работала 365 дней а другая 193 дня, проплавлено шлиховъ— 60,078 д. 
и получено 40,575 д. веркблея и 44,400 д. штейна или на 100 шлиха—  
67,536 д. веркблея и 73,904 д. штейна. Горючаго расходовалось: на 100 д. 
шлиха, кокса 45 д. 2 4 ‘/а ф ., угля древеснаго— 40 ф.

Расходовъ по плавкЬ на 100 д. шлиха падало:

Отъ задЬльной платы....................................................14 т. 6 гр. 1 пф.
» цЬны израсходованныхъ матер1аловъ . . 30 » 3 »

44 т. 9 гр. 1 пф.
Около 3/5 всего количества получаемаго при плавкЬ штейпа поступило 

въ оборотъ въ шихту при рудной плавкЬ.

И спы т ат е рудъ и заводскихъ продуктовъ.
Испыташе доставляеныхъ на заводъ шлиховъ производится слЬдующимъ 

образомъ. НавЬска необожженнаго шлиха въ 1 проб, дентнеръ (равный 
Vioo ф. гражданскаго разновЬса) кладется въ тигель, куда предварительно 
положено равное по вЬсу количество желЬзной проволоки; затЬмъ въ тигель 
прибавляютъ щепотку (фунт. 20— 30) буры и 2 цент. смЬси изъ 4 ч. по
таша и 1 ч. ржаной муки. Сверху насыпаютъ еще слой поваренной соли 
(хорошо прокаленной) и кладутъ уголь. Тигель безъ крышки ставится въ му
фель нагрЬваемый каменнымъ углемъ и остается тамъ отъ 45 мин. до 1 часа. По 
охлаждеши тигель разбиваютъ и отдЬляютъ полученный королекъ свинца отъ 
шлака и отъ желЬзной проволоки, часть которой всегда остается. Полученный 
королекъ долженъ быть ковокъ. Ш лакъ обыкновенно бываетъ черный иногда 
впрочемъ по краямъ тигля замЬтно. слабое окрашиваше въ красный цвЬтъ 
отъ присутсш я закиси мЬди.

При испытанш на свинецъ шлаковъ, берется обыкновенно навЬса въ 2 д., 
а возстановляющимъ средствомъ служить смЬсь поташа съ древеснымъ 
углемъ. Блейштейны передъ пробой дожигаются, а затЬмъ пробуются какъ 
шлихи, но изъ вЬса полученнаго королька вычитается вЬсъ «содержащейся 
въ немъ мЬди, опредЬляемой мокрымъ путемъ. Содержаше свинца въ черной 
мЬди опредЬляютъ, растворяя черную мЬдь въ азотной кислотЬ и осажда- 
свинецъ въ видЬ сЬрнокислой соли, которую собираютъ на цЬдилку промыя
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ватотъ, высушиваютъ и сплавляютъ въ тиг.гЬ съ возстановляющими веще
ствами.

Проба на мфдь какъ рудъ такъ и продуктовъ производится но Швед
скому способу, чрезъ осаждеше мЬди изъ сЬрнокислаго раствора металличе- 
скимъ жел'Ьзомъ.

Въ шлакахъ содерж ите серебра опредФляютъ, спуская прямо на каиелли 
королекъ свинца, полученный при пробЬ на свинецъ. Въ остальныхъ завод- 
скихъ продуктахъ и рудахъ содержите серебра опредФляютъ какъ обыкно
венно, посредстомъ онглаковавашя па шербер'1) со свинцомъ и бурою и спу
скания полученнаго королыса (иногда предварительно сокращеннаго) на 
капели.

Описанге чертежа печи К аст а № 6.

Н а приложенномъ чертеж!; (листъ I фиг. 13— 17 включ.) изображена 
четырехъ фурменная печь, поставленная внутрь корпуса, оставгаагося отъ 
старой однофурменной печи. Н а фигурахъ этихъ буквы имгЬютъ нижеслФдуго- 
щее значеше:

a. Корпусъ печи.
b. Папыльникъ.
c. СтЬны внутренней шахты печи.
d. Железным связи, скр'Ьпляющгя корпусъ печи.
e. Сводъ, подъ которыми помещается форвандъ. 
дд. Формы для разливки веркблея.
п . Фурменные своды. 
кк. Духовые фонтаны.
1ск\ Клапанъ на главной воздухопроводной труб!; т.
II. Водяныя фурмы. 
пп. Малыя воздухопроводныя трубы. 
оо. Каналы, отводяпце газы колошника въ ловушки гг. 

р .  ОтвФрсНе колошника. 
q. Наклонная плоскость для стек ап i я шлаковъ. 
s . Выпускное гнездо. 
t. Ш пуръ.
и  и v. Камни лещади.<•

• х . Камень у шестка z.
у. Набойка изъ см'Ъси молотаго глинистаго сланца съ углемъ.
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ИСТОРИЧЕСКИ! И СТАТИСТИЧЕСКШ ОБЗОРЪ РАЗВИТШ 
ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ ЦАРСТВЪ ПОЛЬ
СКОМЪ ВООБЩЕ, И ВЪ ЗАПАДНОМЪ ГОРНОМЪ ОКРУГЪ ВЪ

ОСОБЕННОСТИ.

Г о рн . И н ж . Х о ро ш евск аго .

Достопримечательный для русскаго горнаго д'Ьла день праздновашя сто- 
л'Ьтняго юбилея Горнаго Инстинута заставить вероятно не одного изъ инте
ресующихся этою отраслью промышленности заглянуть въ прошлое, поинте
ресоваться, что и у насъ сделано по этой части и сравнить исторго сказан- 
наго заведешя съ истор1ею развитая горнаго д'Ьла въ пред’Ьлахъ РоссШской 
Имперш вообще. Хотя истор1я развиИя горнаго д'Ьла въ Ц арстве Польскомъ 
и не связана т'Ьсно съ истор1ею Горнаго Института, воспитанпикамъ котораго 
только въ последнее время суждено было им-Ьть этотъ край поприщемъ своей 
дЬятельносги, т'Ьмъ не менее край этотъ, столь обильно надЬленный отъ при
роды ископаемыми богатствами, по интересу своему не долженъ занять по- 
сл'Ьдняго М'Ьста, тЬмъ бол’Ье, что горнозаводская деятельность найдетъ зд'Ьсь 
въ весьма недалекомъ будущемъ крайне обширное применеше. Задавшись 
этою мыслью, мы намерены представить систематическш обзоръ развития этой 
отрасли промышленности въ здЬшнемъ крае, начиная съ самыхъ отдален- 
ныхъ временъ. Сообщаемый здесь свЬдешя основаны на данныхъ, почерпну- 
тыхъ нами изъ архивовъ и некоторыхъ сочиненш, относящихся прямо или 
косвенно къ этому предмету. Изъ последнихъ следуетъ главнейше указать на 
«Gornictwo w Folsce» Лабенцкаго, «Geognostische Beschreibung von Го1еп» 
Пуша и др. Принося ciio лепту на алтарь нашихъ горнозаводскихъ знанш, 
мы далеки отъ предположешя, чтобы трудъ нашъ, хотя исполненный со все
возможною точностью и старашемъ, исчерпывалъ вполне разбираемый нами 
предметъ; йо если трудъ этотъ покажетъ сослуживцамъ нашимъ, сколь много 
интереснаго можетъ представить собою подробное изследоваше прошлаго 
ггольскаго горнаго д'Ьла, если онъ послужить какъ бы канвою и даетъ тол-
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чекъ людямъ, лтобящимъ подобнаго рода изслЬдовашя, къ более подробиымъ 
и основательнымъ разъяснешямъ возбуждентшхъ въ немъ вопросовъ; если, 
наконецъ. онъ хотя немного заинтересуетъ нашихъ сотоварищей спещали- 
стовъ,— ц'Ьль наша будетъ вполне достигнута.

Къ какому именно времени слйдуетъ отнести водвореше горнозаводскаго 
промысла въ Польше— определить весьма трудно. Самые старейтте изъ из- 
в'Ьстньтхъ документовъ, касающихся этого дела, относятся къ 12-му с т о л е т т . 
И такъ уже польскШ король Болеславъ Храбрый, царствовавшш въ начале 
12-го столет1я, призналъ за духовнымъ сослов1емъ право на пользоваше всеми 
ископаемыми, заключающимися въ недрахъ земель, сему сословие принадле
ж авш их^ исключая золота, какъ о томъ говорить лЬтописецъ Длугошъ. Дру
гой летописецъ Кадлубекъ упоминаетъ между прочимъ, что въ царствоваше 
въ конце того же столеПя короля Мечислава I I I  Стараго (1175—-1200) су- 
ществовалъ законъ, по которому преступниковъ, уличенныхъ главнейше въ 
краж е скота, ссылали на работы въ рудникахъ. Если однако принять въ 
соображение, что славянсгпе племена были знакомы съ горнымъ деломъ рань
ше немцевъ, которые отъ славянъ заимствовали свои сведеш я по этой ча
сти, и если вспомнить, что следы горнаго дела у немцевъ (на Гарце) отно
сятся еще къ 10-му стол'Ьтпо, то можно даже пршти къ заключенно, что 
весьма вероятно горнозабодешй промыселъ былъ известенъ въ Польше еще 
раньше, т. е. въ дсвятомъ веке ; а что разсадникомъ горнаго дела въ сред
ней Европе были земли, обытаемыя славянскими племенами, а не германскими, 
убеждаетъ наст, то обстоятельство, что и ног in изъ словъ немецкой горной 
терминолопи произхождешя чисто славянскаго, и даже весьма близки къ ны
нешнему польскому языку.

Нельзя однако не заметить, что германскгя племена весьма скоро опере
дили своихъ учителей славянъ въ горнозавоДскомъ деле, какъ это видно изъ 
того, что уже въ 13-мъ столетш мы находимъ въ дарственной грамоте Тев- 
топскихъ рыцарей для города. Хелмна, что рыцари оставляютъ за собою право 
пользовата солью, золотомъ, серебромъ и другими ископаемыми, кроме ж е
леза, а также оговариваютъ, что если бы были найдены золотыя или сере
бряный месторождешя, то на первыя изъ нихъ должны распространяться 
права, обязывающ1я въ Силезш, а на вторыя во Фрейберге. Следовательно 
въ это время не только были известны въ уномянутыхъ месгахъ ископаемыя, 
но даже разработка ихъ подчинялась выработаннымъ уже и отделънымъ для 
каждой местности законамъ.

Въ Польше недра земли составляли первоначально исключительную соб
ственность короля, который одинъ лишь имелъ право добывать ископамыя и 
обращать ихъ въ свою пользу. И  такъ первыя соляныя кони въ Величие и 
Бохнш велись королевскими людьми, и изъ доходовъ съ копей известная часть 
назначалась для королевы, другая на содержаше костеловъ и наконецъ тре
тья на выдачу пожизненных!, nencifi заслуженнымъ отечеству людямъ. Въ
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иос.тЬдствш иногда короли отдавали копи въ арендное содерж ите дов'Ьрен- 
нымъ частнымъ лицамъ или ком натами. Короли давали въ н'Ькоторыхъ Слу- 
чаяхъ право добывать соль духовенству и даже частнымъ лицамъ, въ виде воз
награжден! я за ихъ труды на общественномъ поприще деятельности, а вслгЬд- 
C T B ie  рйшешя Нетпавскаго сейма въ 1454 году, въ царствоваш е Казим1ра 
Ягеллона, дозволено было всему- шляхетскому сое лов! ю получать известное 
количество соли ежегодно изъ королевскихъ копей, за весьма незначительную 
плату. Правила о добыче и продаже соли, а также обязанности служащихъ 
при соляныхъ копяхъ лицъ, были изложены въ особомъ статуте, изданномъ 
въ 1368 году Казим!ромъ Великимъ. Статутъ этотъ есть древнейш ш  изъ из- 
вестныхъ документовъ, относящихся къ польскому горному делу, и есть явле- 
nie единственное въ своемъ роде, безъ п о д р аж атя  какому либо иностранному 
государству. Со дгременемъ однако король сталъ уступать отдельнымъ лицамъ 
или обществамъ право добычи минеральныхъ исконаемыхъ въ Олькушскихъ 
и Хенцинскихъ рудникахъ за определенное вознаграждеше, въ виде извест- 
наго процента ископаемаго. Плата эта, получаемая королемъ натурою, назы
валась ольборою, а лица, производившая добычу ископаемыхъ на вышесказан- 
номъ основанш, назывались гварками. Постановленья, которыми руководство
вались при этого рода копяхъ правительство и гварки, заимствованы были 
изъ тогдашняго венгерскаго, чешскаго и немецкаго горнаго законодательства. 
Въ составъ известнаго общества па правахъ гварковъ входить могли и ко
роли. Гварки управлялись и руководствовались въ своихъ заняыяхъ особыми 
уставами, отдельными для каждой почти местности; такъ напримеръ известны 
подобные уставы для гварковъ олькушскихъ, хенцинскихъ и другихъ. Такимъ 
образомъ гварки составляли отдельный общества, въ число которыхъ входили 
иногда самыя знатиыя лица. Летописцы свидетелъствуютъ, что польская 
шляхта, воооще весьма гордая, не только охотно входила въ родственный 
связи съ гварками, но даже охотно сама вступала въ эти общества, къ ко- 
торымъ принадлежали также и король.

Гварки были въ последмМ и подчинены особому горному чиновнику, на
зываемому жупникомъ; въ отношенш же платы ольборы подчинялись оль- 
борнику.

Р азреш еш я гваркамъ выдавались сначала лишь королевскою властью; въ 
последствш таковыя могли выдаваться и жупииками, за исклю четемъ лишь 
случаевъ, когда дело касалось земель, принадлеж автихъ духовенству; въ зем- 
ляхъ этихъ разрешение могло выдавать лишь само духовное сослов1е. Н а бо
лее капитальный рудничныя устройства, какъ нанр. проводи штоленъ, соору- 
жеш е большихъ и сложныхъ маш ин! и т. п., требовалось отдельное разре
ш е н а  короля.

Гварки, не исполнявные известныхъ оиределенныхъ обязанностей и По
винностей, а также если ихгь рудники или заводъ не работали по ихъ при
чинами въ продолжегпи более 4-хъ недель,— теряли своп права, и таковьщ
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могли переходить на другихъ гварковъ. Гварки должны были нести некоторый 
общдя повинности, наприм'Ъръ они должны были вносить здзв’Ьстныя складчины на 
содержаше Олькушскаго и другихъ костеловъ и на уплату жалованья горнымъ 
чиновникамъ; они обязывались платить известный процента отъ добываемаго сере
бра на исправлея1е городскихь зданш и мостовыхъ, и пр. Л есъ на потребности 
копей и рудниковъ отпускался или безвозмездно, изъ королевскихъ л'Ьсовъ, 
или же за небольшую относительно плату; за то королю представлялось право 
выкупать отъ гварковъ серебро для чеканки монетъ. Монета чеканилась въ 
Олькушй. Когда началась здесь чеканка польской монеты— достоверно не
известно, знаемъ только, что въ 1517 году она уже имйла место, а въ цар- 
ствован1е Стефана Батор1я (1575— 1586) Олькушскш монетный дворъ дей- 
ствовалъ во всей силе. Олькушсктя монеты клеймились обыкновенно буквою 
J  (Jlcussia прежнее назваше Олькугаа). Олькушскш монетный дворъ закрыта 
въ конце царствовашя Сигизмунда III , т. е, около 1632 года.

Уже въ самомъ начале XV I столетия мы находимъ въ постайовленгяхъ 
короля Александра обязательство гварковъ участвовать въ складчинахъ на неко
торый обцця для всехъ рудниковъ данпаго района устройства, напр, проводъ 
осушительныхъ штоленъ, устройство водоотливныхъ механизмовъ и проч. 
Здйсь кстати упомянуть, что начало горнозаводскихъ вспомогательныхъ това- 
риществъ въ Польше следуетъ отнести къ X V II столетш . И такъ въ 1771 г., 
въ царствоваш е короля Михаила, Олькушсше рудокопы порешили платить 
изъ заработковъ грошъ отъ одного злогаго въ пользу изувеченныхъ или уби- 
тыхъ рабочихъ, или же ихъ вдовъ и сирота. Кроме уставовъ гварковъ из
вестны также отдельным разрешен1я на производство разведокъ въ различ- 
ныхъ земляхъ Польши, принадлежавшихъ какъ королю, такъ равно духовному 
и шляхетскому сослов!ямъ.

И такъ известепъ закопъ, изданный въ царствоваше Людовика Венгерскаго 
регентшею матерью его Елисаветою, въ 1374 году, по которому всемъ и каждому 
дозволялось производить разведки и добычу рудъ, а также и выплавку ме
талловъ, въ разстоянш одной мили отъ Олькуша, съ обязательетвомъ платежа 
королю олъборы и еще нйкоторыхъ податей. Известны также и друпя раз- 
реш еш я на разведки и добычу ископаемыхь, выдаваемый въ различныя вре
мена разнымъ лицамъ. На основанш этихъ разрЬшенш позволялось произво
дить везде горныя работы, для которыхъ даже лесъ отпускался изъ королев- 
скихъ лесовъ. Не дозволялось заниматься горными работами единственно лишь 
евреямъ, которымъ также не только запрещалось торговать евинцомъ, но даже 
присутствовать при перевешиваши металловъ (указъ 1оанна 111, въ 1693 г.).

Лица, производивши! горныя работы, были обыкновенно освобождаемы отъ 
платежа ольборы въ продолженш одного или несколькихъ летъ со времени 
начала работъ. Эти меры и облегчешя со стороны правительства вызвали 
весьма живую горнозаводскую деятельность въ некоторыхъ местахъ Польши. 
И такъ въ 15-мъ столетш соляныя копи въ Величке и Бохш и разработыва-
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лись уже серьезно, а рудники близь Олькуша должны были задолжать для 
своего осушеши до 800 лошадей, работавшихъ на конныхъ воротахъ.

Подтверждеше послЬдняго факта находимъ у Длугоша, который разсказы- 
ваетъ, что въ 1455 году, во время войны съ пруссаками, н^ш е Стогаъ и 
Свеборовсшй, пылая личною местью къ Славковскому лавнику Гуня, бежали . 
изъ края, собрали толпу искателей приключений, напали на окраины Полыни, 
и, производя по дороге разбои и грабежи, дошли до Олькуша, откуда увели 
до 800 лошадей, работавшихъ на воротахъ.

РазвиПе горнозаводскаго промысла въ окрестностяхъ названныхъ горо- 
довъ обусловило цветущее состояше посл'Ьднихъ, следы чего находимъ не 
только въ сказаш яхъ м'Ьстнаго народа и д'Ьлахъ магистратовъ, но также и 
въ многочисленныхъ развалинахъ въ окрестностяхъ этихъ городовъ. Досто
верно известно, что уже въ 15-мъ в еке  польсюе рудокопы отправлялись въ 
болыпомъ числе для усовершенствовашя своихъ нознашй за границу въ Гер- 
манпо, чего сл'Ьды мы находимъ въ нЬкоторыхъ Германскихъ горныхъ пре- 
дашяхъ и сказкахъ. Польсше рудокопы доходили въ 15-мъ веке, вм'Ьсте съ 
чешскими и венгерскими, даже до Франщи, где горное дЬло стояло тогда на 
относительно низкой степени совершенства. Подтверждеше посл'Ьдняго факта 
мы находимъ въ томъ, что Людовикъ XI, король французскШ, издавая въ 
1471 году горные законы для своего государства, и учреждая некоторый 
горныя должностныя лица, предписалъ послЬднимъ руководствоваться въ нЬ- 
которыхъ дМствгяхъ своихъ законами, которые раньше уже существовали 
въ Венгрш, Чехш, Польш е и Англш, и поручилъ выписывать изъ этихъ 
странъ горнорабочихъ, какъ бодЬе знакомыхъ съ дЬломъ, чЬмъ сами французы.

Верховное завЬдываше горными дЬлами въ ПольпгЬ было поручаемо такъ 
называемому Краковскому Подкоморш. ИмЬя однако въ виду быстрое раз- 
ростан1е горнаго дЬла въ Польше, король Сигизмундъ I  Старый призналъ 
нужнымъ учредить въ 1517 году особую должность горнаго нодкомор1я, ко
торому и вручилъ высшую власть надъ всЬми дЬлами, относящимися къ горно
заводскому промыслу. Первымъ горнымъ подкомор1емъ назначенъ былъ Ни
колай Лянцкоронскш.

Кроме отдельной горной администрацш издавна существовали въ Польше 
также спещальные горные суды. И  такъ еще законъ регентши Елисаветы; 
1374 г., о которомъ было уже упомянуто выше, говорить о судЬ жупника; 
а статутъ короля Александра определяете даже, что этотъ судъ долженъ 
составляться изъ жупника и семи присяжныхъ лавниковъ.

Мы сказали выше, что въ Польш е владельцами нйдръ всЬхъ земель во
обще были короли, и что лишь но ихъ разрЬш енш  дозволялось гваркамъ 
производить горныя разведки и добычу. Со временемъ однако, шляхетское 
сослов1е стало относиться враждебно къ этому закону, какъ стеснительному, 
ибо онъ ограничивалъ права собственности, и короли, не желая возбуждать 
противъ себя негодовашя шляхты, не только начали уменьшать количество
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выдаваемыхъ разр'Ьшешй на, производство развЬдокъ и добычу ископаемыхъ, 
во и разр'Ьшешя эти начади все бол'Ье и более ограничивать права лицъ, 
которыя ихъ получали, дозволяя производить работы на опред'Ьленныхъ тер- 
ритор!Яхъ, отыскивать определеныыя лишь ископаемыя и пр., какъ это можно 
усмотреть изъ ц'Ьлаго ряда документовъ подобна-го рода, указываемыхъ Длу- 
гошемъ, Бандке, Лабендкимъ и др. Наконецъ польскш король Стефанъ Ба- 
Topifi, вступая на престодъ въ 1576 году, определюсь въ такъ называемыхъ 
pacta conventa, что недра земли составляютъ исключительную собственность 
владельцевъ поверхности. И такъ въ немногочислеиныхъ разреш еш яхъ, вы- 
данныхъ вследъ за тЬмъ некоторымъ частнымъ лицамъ (въ 1576, 1582 и 
1583 гг.) на производство разведокъ и добычи, мы находимъ что ольбора 
должна платиться въ земляхъ королевскихъ королю, въ шляхетстшхъ шляхте, 
хотя и р а зр е ж ет е  подъ Этими услов1ями казалось было уже отступлентемъ отъ 
основнаго закона 1576 года.

Законъ 1576 года поводимому не имелъ вполне благодетельныхъ послед- 
ствш. Польская шляхта, отличавшаяся издревле более воинственными чемъ 
предпршмчивыми, промышленными наклонностями, съ недовер1емъ относилась 
вообще къ матер1алы1ымъ выгодамъ, представляющимся отъ рискованной горно
заводской промышленности, и не только сама не предпринимала (или по- 
крайпей-мере за весьма малымъ исключетпемъ) никакихъ работъ по части 
разведокъ или добычи ископаемыхъ, но даже весьма неохотно дозволяла про
изводить въ своихъ владешяхъ подобный работы другимъ лицамъ. Всл1;дств1е 
того, горнозаводekiй промыселъ въ предстоящихъ затемъ столеПяхъ ограни
чился только теми местами, въ которыхъ онъ возродился прежде, и имелъ 
место главнейше въ земляхъ, принадлежавшихъ королю и духовенству, ко
торое обыкновенно уступало свое право добычи ископаемыхъ другимъ част
нымъ предпринимателями.

Горнопромышленная деятельность Польши была главнейше направлена: 
къ добыче соли (и отчасти серы), въ окрестпостяхъ Кракова; серебросодер- 
жащаго свипцоваго блеска и впосл !;дс^вш галмея, въ близи Олъкуша; къ разра
ботке мраморовъ и медныхъ рудъ, въ окрестностяхъ городовъ Хенцины и 
Кельцы; къ разработке железныхъ рудъ и переделке ихъ, въ разлнчнихъ м'б- 
стахъ края, и наконецъ къ разведками и добыче каменнаго угля въ недале- 
комъ разстоянш отъ Домбрсвы.

Мы постараемся бросить коропай взглядъ на развипе каждой изъ этихъ 
отраслей дела отдельно, такъ какъ однако разработка Величкинскихъ, Бох- 
нтйскихъ и некоторых'!, другихъ копей каменной соли ведется вне нынеш- 
нихъ пределовъ русскихъ владгЬшй, и потому игтортя ихъ можетъ менГе всего 
интересовать нашу публику, то о развитш соляного дйла въ Польше мы 
зд'Ьсь вовсе говорить не будемъ.

Трудно съ достоверностью определить, къ какому именно времени c.rfe- 
дуетъ отнести начало ОльКушскихъ рудниковъ. Длугошъ гово]штъ, что король
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Казимьръ ВеликШ (1333-— 1370) отстроили сгор^вний гор. Олькушъ и окру
жили его каменной стеною; а такъ какъ городъ этотъ, по своему положешю 
въ крайне неплодородной окрестности, не моги заслуживать вниманья ничемъ 
другими какъ только лишь своими минеральными богатствами, то следуетъ 
предполагать, что таковыя были уже въ то время не только известны, но и 
высоко ценимы. ИольскШ естествоиспытатель Ладовскш говорить, что сере
бристый свинцовый блескъ близи Олькуша найденъ былъ въ царствоваше Ка- 
зиы1 ра .Великагр монахомъ Авгуспянскаго Ордена Григортемъ. Во всякомъ 
случае со времени Казн nip а, Великаго разработка Олькушскихъ месторож- 
денш велась постоянно и постепенно усиливалась, какъ это можно заклю
чить изъ многихъ привил лепи и законовъ, издаваемыхъ по этому делу поль
скими королями Елиеаветою (1374), Владиславомъ Ягелломъ (1426), Кази- 
м!ромъ Ягеллономъ (1485) и другими. Независимо отъ Олькушскихъ рудоко- 
повъ. велись неподалеку отъ этого города, въ Славкове и Тржебини, особые 
серебристо свинцовые рудники. Городъ Славковъ и земли его составляли соб
ственность краковскихъ епископовъ, которыми Польски! король Болеславъ 
С т ы д л и в ы й  (1228— 1270) разреш или пользоваться своими владеньями на пра- 
вахъ удельныхъ князей или королей. Потому епископы давали разрешения 
частнымъ лицамъ на производство добычи въ ихъ земляхъ, съ. обязательствомъ 
платежа имъ ольборы. Такимъ образомъ возникли Славковегае рудники, въ 
ко'торыхъ добыча никогда однако не доходила невидимому до значительныхъ 
размеровъ. Последнее можно также сказать и о частномъ руднике въ Трж е
бини, владельцу которого было разреш ено въ 1415 году производить добычу 
серебристо свинцовано блеска, съ обязательствомъ платежа ольборы. Устрой
ство первыхъ металлоплавиленныхъ заводовъ близь Олькуша относится къ на
чалу 16 сто л е™ . И такъ въ 1502 году разрЬшено Ризингеру построить за 
водъ въ Рабш тыне, въ 1504 году; Ваповскому—в к Олькуше, въ 1508 году;
Кауфману въ Поморжанахъ. и пр. Самое большое число действовавшихъ за
водовъ. въ которыхъ выплавлялся свинецъ и извлекалось изъ него серебро, 
доходило въ окрестностяхъ Олькуша, до 22.

Обширной разработке Олкушскихъ серебро-свинцовыхъ месторождений 
постоянно препятствовали непомерно большой притоки воды, обусловленный 
какъ низкими положешемъ этой местности, такъ равно обил1емъ плавучихъ 
песковъ и вообще свойствами самыхъ породи, весьма удобно пропускаю- 
щихъ воду. Вся исто pi л Олькушскихъ копей представляетъ безпрерывную 
борьбу рудокоповъ съ водою, борьбу, окончившуюся почти совершенными npi- 
остановлешемъ работъ въ этой местности.

Уже съ самаго начала существования Олькушскихъ рудниковъ мы видимъ, 
что для откачивашя воды помощью конныхъ воротовъ приходилось задолжать 
до 800 лошадей. И эта, повидимому сильная, м ера не была однако достаточ
ною, и заставила прибегнуть къ более существенными способами, хотя и
сопряженными съ непомерно большими затратами, Съ половины 16-го сто
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л 1 т я  были выписаны изъ заграницы опытные техники, и имъ поручено было 
определить направлеше и провести несколько осушительныхъ штоленъ, ко
торыми, продолжая ихъ по м ере р а з в и т  работъ, можно было бы осушить 
все разработываемое въ данное время поле.

Такимъ образомъ возникла въ 1548 году, при короле Сигизмунде I, Стар- 
чиновская штольна, которая была поддерживаема до начала 17-го с т о л е т ,  
а въ 1549 году Чарторш ская штольна, заброшенная черезъ тридцать летъ 
после ея залож етя.

Проводъ этихъ обеихъ штоленъ обошолся около 50,000 гогдашнихъ зло- 
тыхъ (по 1 р. 60 к. = 8 0 ,0 0 0  р.), что по тогдашнимъ ц4намъ составляло 
громаднейшую стоимость. Штольны эти теперь совершенно засорены, такъ 
что даже нельзя определить местъ, где были ихъ устья. П роведете однако 
этихъ двухъ штоленъ не вполне обезпечило рудники отъ наводнешй, п о 
тому что уже въ 1551 году они были до такой степени залиты водою, что 

- въ продолженш це.лаго года пришлось вовсе не работать, направивъ вей силы 
къ откачиванш  воды. Потому уже въ 1564 году король Сигизмундъ Августъ 
предприняла, проведете новой громадной водоотливной штольны, названной 
Пониковскою. Ш тольна эта стоила первоначально около 6,000 злотыхъ (9,600 
руб.), но работы по проведетю ея продолжались, и до 1588 года, т. е. до 
возшествш на пресголъ короля Сигизмунда III , она стоила 313,476 злотыхъ, 
т. е. съ лищнимъ полъ-миллюна рублей серебромъ. Затймъ штольна содер
жалась до начала 18-го c m r b m . Эта громадная штольна проходила подъ 
землею на пространстве 2200 саж.енъ, и оканчивалась открытымъ каналомъ, 
1130 саженъ длиною, проведеннымъ на глубине несколькихъ десятковъ футовъ 
въ сыпучихъ пескахъ. Этою штольною отливалось около 1500 куб. футовъ 
воды въ минуту.

Олъкушсшя водоотливныя штольны проводились па счетъ техъ гварковъ. 
поля которыхъ онЬ должны были осушать,— при чемъ известную часть расхо
довъ принималъ на себя король (наприм. при проводе Пониковской штольны‘/ 8). 
Н а тйхъ же основатяхъ были проведены штольны: Чаювская (1564 г ), Осто- 
вицкая (1568 г.) и Пилецкая или С/гаро-Олькушская (1577 г.). Штольны эти 
по видимому принесли большую пользу. На содержаше штоленъ гварки 
должпы были платить известную часть добываемыхъ веществъ. Изъ поимено- 
ванныхъ штоленъ однако только Пониковская и Пилецкая просуществовали 
дольше другихъ, такъ что следы ихъ хорошо сохранились и по tie  время. 
Было ли это следствхемъ того, что гварки не хотели платить установленнаго 
сбора па содерж ите осталъныхъ штоленъ, или же сами оне признаны были 
въ последствш ненужными, —  неизвестно; знаемъ только, что штольны эти 
были скоро заброшены, такъ что теперь даже нельзя отъискать и следовъ некото- 
рыхъ изъ нихъ. Пзъ старыхъ делъ, имеющихся въ архиве управлешя запад- 
наго горнаго округа въ Домброве и относящихся къ прежними Олькушскимъ 
копямъ, можно вывести заключение, что вода производила этимъ копямъ въ
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конце XYI и начале X V II века столь значительные убытки, что гварки не
были въ соетоянш съ ними бороться, ибо доходы, приносимые тогда копямъ, 
не могли съ выгодою окупить содерж ите штоленъ. Олькушскимъ рудоко- 
памъ приносили также значительные убытки сос/Ьдит реки, которыя иногда 
разливались на значительны» пространства, а  нередко уходили целикомъ въ 
шахты.

Для вознаграждешя убытковъ, приносимыхъ гваркамъ этими неожидан
ными случаями, владельцы рудниковъ позволяли себе иногда отступать отъ 
правилъ систематической добычи ископаемымъ. ударяли не въ надлежащихъ 
местахъ шахты, стараясь найти и добыть более богатая гнезда искомыхъ 
минераловъ, и такимъ образомъ все поле изрезывалось неправильными вы
работками, а подобная хищническая разработка необходимо должна была 
отразиться неблагощнятно на экономически я усложя страны. Гварки начали 
мало по малу беднеть, и оказываться несостоятельными поддерживать пра
вильный но дорого стоющ1я общественным горныя выработки, которыя такимъ 
образомъ приходили въ еостояте все более и более плохое, и наконецъ сде
лались вовсе негодными для надлежащихъ целей. Такимъ образомъ издревле 
достопримечательные Олькушсше рудники начали клониться къ п ад етю . Н а
родная молва, а отчасти и общественное мнеш е приписываютъ п а д ет е  Олькуш- 
скихъ рудниковъ пагубнымъ последсппимт. шведскихъ войцъ. Действительно, 
кровавая шестилетняя война шведскаго короля Густава съ 1оанномъ Кази- 
м1ромъ, окончившаяся въ 1660 году Оливскимъ миромъ, произвела непомер- 
ныя опустошешя во всемъ край и отразилась весьма невыгодно на всГхъ 
промышленных!) предпртяНяхъ. Олькушсше рудники могли потерпеть темъ 
более, что Краковское Воеводство, въ территорш котораго они залегали, сд е 
лалось первоначально театромъ войны. Когда къ 1655 году король Казим1ръ, 
оставивъ Краковъ, искалъ убежища въ Ченстоховскомъ монастыре, муже
ственно защшценномъ настоятелемъ монастыря Кордецкимъ, —  все простран
ство между Ченс-гоховомъ и Краковомъ сделалось жертвою грабежа и раз
боя нещлягелей. Шведы забрали тогда весь имевппйся запасъ рудъ и метал
ловъ, взяли все горные инструменты и принадлежности работъ, а также за
брали въ пленъ горнорабочихъ, изъ которыхъ сто человекъ должны были 
работать при сооруженш земляныхъ укрепленш  близъ Кракова, а  30 были 
заняты подводомт. мипъ подъ Ченстоховсюй монастырь. Местное предаше 
гласить, что эти 30 рудокоповъ были убиты во время сраж сш я своими же 
войсками, за исключешемъ двоихъ изъ нихъ, которымъ удалось спастись бег- 
ствомъ. Кроме рабочихъ, шведы увели также лошадей, работавшихъ при 
откачке воды. В се эти причины имели, весьма естественно, чрезвычайно боль
шое вл гяте  на ходъ дела, и обусловили собою то, что Олькушсше рудники 
видимо клонились къ п ад етю . Известно однако, что еще въ 1658 году изъ 
рудъ, добытыхъ въ Олькушскихъ рудникахъ, получено серебра 13,171 гри- 
венъ, что составить, принимая во внимаше стоимость тогдашней гривны въ 12
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руб., — 158,052 руб. Свинца въ томъ году получено 41844 пудовъ. Новая 
шведская война съ Карломъ X II въ 1702 году снова опустошила окрест
ности Олькуша, а гварки должны были заплатить 30,000 злотыхъ тсоптрибу- 
цщ. Это обстоятельство, въ связи съ посл'бдовавтимъ въ 1703 году гибель- 
нымъ разлипемъ р'Ькн Бабы, окончательно исчерпало матер1альныя средства 
гварковъ, и поставило ихъ въ такое полож ете, что сод!зйств1е не только 
дальнейшему развит™, но даже поддержанiio здесь горнозаводскаго промысла, 
сделалось деломъ почти невозможнымъ. Существовавшая еще водоотливпыя 
штольны начали уже совершенно засоряться, такъ что въ 1712 году не было 
уже возможности вести дальнейшихъ работъ въ техъ горизонтахъ, которые 
осушались этими штольнами. Король Августъ I I  (1697— 1733), желая содей 
ствовать горному промыслу въ крае, выписалъ изъ заграницы несколькихъ 
опытныхъ людей для осмотра рудниковъ и предложенья надлежащихъ меръ 
къ возобновлен™ въ нихъ работъ; но оказалось, что можно было работать 
только въ 6 шахтахъ до глубины 17 саженъ,— глубже препятствовала вода. 
Король Августъ I I I  (1733— 1764) тоже хотелъ возродить цветущее состояше 
Олькушскихъ рудниковъ, что отчасти доказываготъ изданные въ его время 
(1761 г.) планы и карты некоторыхъ копей— но все это было безъуспешно. 
Царствоваше Августа I I I  ознаменовано было въ отношенш горнаго дела темъ, 
что король этотъ поручилъ немецкому землемеру .Дейчу снять подробные 
планы окрестностей Олькуша н всехъ его копей, что и было исполнено. Под
линные планы хранились до иоследняго времени въ делахъ варшавскаго гор
наго департамента. Планы эти служили весьма важнымъ указашемъ при со
ставивши доследующихъ проектовъ осушен!;! Олькушскихъ копей, и возобнов- 
лешя штоленъ. Хотя изъ некоторыхъ олькушскихъ делъ видно, что еще въ 
1548 году некш  Гульсъ, а затемъ 1568 г. Сенникъ снимали планы олькуш- 
скихъ копей, но планы эти, равно какъ и те, которые составлялись въ 17-мъ 
столе тш, совершенно затерялись.

Наконецъ король Станиславъ Августъ многократными указами и заявле- 
шями взывалъ къ горнопромышленной деятельности частныхъ предприни
мателей, хотя бы и ипостранцевъ, обещая имъ возможный льготы и поощ ретя. 
Съ целно выработашя проектовъ возобновлетя рудниковъ были выписываемы 
этимъ королемъ сведущья лица изъ заграницы, и имеются следы несколь
кихъ подобнаго рода проектовъ, но все они остались безъ применетпя.

Замечателенъ между ирочимъ проектъ осушешя Олькушскихъ рудниковъ 
некоего ксендза Рогалинскаго, который уже въ 1765 году предлагалъ нри- 
менеш е огнснныхъ (паровыхъ) машинъ къ насосамъ. Въ 1779 году учреди
лась компашя на акц!яхъ съ цел!ю возобновлешя разработки Олькушскихъ 
рудниковъ. Было пущено 300 акцш по 500 злотыхъ. Въ компанш участво- 
валъ и король, который обязалъ компашю платить себе ольбору, но разре- 
шилъ пользоваться королевскими лесами.

Компашя существовала въ продолженш несколькихъ летъ. но дейсыня
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с я ограничивались главыМше собиранйемъ бол'Ье богатыхъ кусковъ рудъ въ 
старыхъ отвалахъ, и работа эта велась на всемъ пространстве, которое было 
занято прежде рудниками. Кодааш я устроила также две шахты, которыми 
должна была отливаться посредствомъ конныхъ воротовъ вода, и которыя 
должны были осушить известное поле для работъ, но попытка эта не увен
чалась успехом ,. Ж елая еще более содействовать развитш  горнаго про
мысла, король Станиславъ Августъ учредили въ 1782 г. особую Горную Ком- 
мпсш, поручивъ ей в с е  дела по горной части; но и действия этой коммисш 
ие привели къ желанной цели.

Въ 1794 году, после последняго раздела Польши, Олькушская земля пе
решла къ Пруссш, а затем ъ въ 1796 году отошла къ Австрнг, во владенш 
которой оставалась до 1807 года. Въ этотъ перюдъ времени, какъ прусское 
такъ и австрийское правительства производили здесь весьма старательно раз
ведки, которыя однако ничего новаго не обнаружили.

Новыя разведки были уже предприняты въ 1813 году, во время К няж е
ства Варшавскаго, но имели целью лишь откры пе галмея, который и начали 
съ того времени разработываться въ томъ м есте, где ныне находится руд
ники 1осифъ.

Въ 1816 году, когда завЬдываше горною частью было поручено главной 
Горной Дирекцш, подчиненной департаменту ремеслъ и искусствъ при ком- 
миеш внутреннихъ дели, —  снова были предприняты разведки на свинецъ, 
серебро и друпя исколаемыя, по по причине воды должны были прекратиться 
раньше чемъ предполагалось. Благодаря однако старашямъ ксендза Сташица, 
одного изъ величайшнхъ и въ свое время самыхъ влиятельных ъ польскихъ 
людей, руководившаго съ того времени горными дйломъ въ качестве предсе
дателя сказаннаго выше департамента, снова вопроси осушешя Олькушскихъ 
копей начали интересовать людей, близко знакомыхъ съ этими доломи; снова 
начали вырабатываться проекты, какъ напр, проекты Бекера и друпе, кото 
рые однако тоже не привелось въ исполнеше. Основная идея всехъ проек- 
товъ, выработанныхъ во время Сташица, была та, чтобы отвести въ реку 
Пшемшу воду двухъ речекъ, терявшихся въ пескахъ, и следовательно при
носившись свои воды въ ноля разработок!,, — а независимо отъ того осу
шить рудники, возобновляя некоторый изъ старыхъ штоленъ. Но проекты 
эти оказались слишкомъ дорогостоющими, требовали для своего исполнен!я 
весьма продолжительнаго времени, а потому и не могли быть приведены въ 
исполнеше.

Въ 1825 году главная горная дирекщя была упразднена, а на место ея 
учредился горный департамент!, при правительственной коммисш финансовъ. 
Тогдашний министр!, финансовъ Царства Полъскаго князь Любецкш пред
принял!, сначала осушен ie Олькушскихъ рудников!,, посредствомъ штоленъ 
и водоотводны-хъ каналовъ; но скоро, убедившихъ въ дорогивияпе и неудобо- 
применимости первоначальнаго способа, предпринять осушение но проекту



1 2 2 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

Лемпе, который предлагалъ употребить для сего паровыя машины въ ни
сколько сотъ силъ, и поднятую ими воду отводить каналами въ сосЬднюю 
рЬчку. Уже некоторый части трехъ стосильныхъ паровыхъ машинъ были 
даже выписаны изъ Англш, какъ возсташе 1831 года прекратило эти ра
боты. Съ 1833 года горная часть перешла въ вед ете  Польскаго банка.

У правлете банка не было солидарно съ проектомъ Лемпе. Графъ Ра- 
чинскШ, имЬвтшй большое вльяте на горныя д'Ьла во время управлешя банка, 
подалъ новый проектъ осушешя рудниковъ посредствомъ штольны, и предло- 
жплъ даже для сей туй л и 520.000 злотыхъ собственныхъ денегъ; и хотя этотъ 
проектъ признанъ былъ неудобоисполнимымъ, но онъ вызвалъ техниковъ къ 
представлешю другихъ проектовъ. изъ которьтхъ весьма замЬчателеиъ и ин- 
тересенъ проектъ горнаго совЬтника Лемпе и бывшаго горнаго Начальника Ш у
мана,— и потому мы скажемъ здЬсь о немъ нисколько словъ. По этому проекту 
должно было осушиться лишь поле рудника 1осифъ. Для чего нужно было 
очистить устье Пониковской штольны, чтобы ею могло отходить больше воды, 
а затЬмъ остальное количество воды предполагалось отливать 100-силъною 
машиною, установленною въ особой элиптической шахтЬ съ желЬзною крЬ- 
пью. Проектъ этотъ былъ приведенъ въ исполнеше. ПослЬ очистки штольны, 
вблизи ея устья ударено было шесть буровыхъ скважинъ, изъ которыхъ вода 
выбрасывалась какъ изъ артезгянскихъ колодцевъ. Между этими скважинами и 
была заложена элинтическая шахта въ 12 и 8 футовъ, въ 1838 году. До 
1840 года, шахтою было пройдено 36 футовъ, при чемъ для отливатя воды 
была временно употреблена 6-сильная машина. ЗатЬмъ въ 1840 году по
ставлена здЬсь была 100-сильная водоотливная машина, построенная на ча- 
стномъ заводЬ Ш тейнкеллера въ г. Ж аркахъ (Петроковской губернш Бен- 
динскаго уЬзда); при помощи ея шахта была углублена до 73 футовъ, и 
работа эта окончена была въ 1842 году. Рядъ опытовъ, произведенныхъ 
тогда относительно возможности понижешя уровня воды въ полЬ рудника 
1осифъ, посредствомъ дЬйсгт я  100-сильной машины, показалъ, что машина 
эта въ соетоянш была выкачивать весь притокъ воды въ шахту, когда она 
дЬйствовала безостановочно, но это не имЬло никакого Baiama на горизонтъ 
воды въ другихъ шахтахъ рудника 1осифъ; при малЬйшей-же остановкЬ ма
шины, въ шахту начинала прибывать вода, и если остановка продолжалась хотя 
20 минутъ, шахта совершенно наполнялась водою. Чтобы убЬдиться не бу
детъ ли дЬйетае машины успЬшнЬе при большой глубинЬ шахты, въ днЬ 
послЬдней были пробиты двЬ скважины въ 93/ 4 и 77з саженъ глубиною,— но и 
тогда высота горизонта воды въ рудникЬ неизмЬнилась, хотя машина, при 
усиленномъ дЬйствш, выкачивала до 500 куб. фут. воды въ минуту.

Неудачный исходъ исполняемаго проекта кажется убЬдилъ техниковъ, 
что осушеше Олькушскихъ копей посредствомъ паровой машины крайне за
труднительно, чтобы не сказать невозможно. Исполнеше этого проекта сто
ило слЬдуюиця суммы денегъ:
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Очшцеше Пониковской штольны и проводъ скважинъ. 4,081 Р- 39 к.
Проводъ э.типтической ш ахты................................................. 43 ,808 » 75 1
Устройство 6 сильной машины и здатття......................... 8,299 82 »
100-сильная машина съ принадлежностями . . . . 56,571 » 67 »
Дейстьпе 100-сильной машины съ 1841 по 1845 годъ. 10,889 » 32 »

Итого. 123,650 р. 95 к.

После неудачнаго исхода описаннаго выше проекта, польскш банкъ по- 
ручилъ своему главному инженеру Лещипскому составить гидрографическо- 
топографическую карту окрестностей Олькуша, и на основанш ея подробно 
определить и указать причины столь непомерно большаго притока воды въ 
поляхъ Олькушскихъ копей, указать главные источники этихъ водъ и ихъ 
исходы,— чтобы на основанш этихъ данныхъ выработать новый проектъ осу- 
шешя Олькушскихъ рудниковъ; но проектъ Лещинскаго, требовавшш отвода 
русла некоторыхъ речекъ посредствомъ каменныхъ водопроводовъ, показал
ся слишкомъ дорогостоющимъ и былъ отвергнутъ.

Въ 1843 году, во время посещ еш я Олькушскихъ рудниковъ прусскою 
ученою экспедищею, однимъ изъ членовъ ея, при содействш Ш умана и 
Цешковскаго, былъ выработанъ проектъ осушешя рудниковъ капитальною 
гатольною въ 6000 саженъ длиною (и 600 саженъ открьттаго канала), кото
рая проходила бы на 10 саженъ ниже горизонта работъ на рудникахъ. 
Ш тольна эта должна была проводиться шестью встречными забоями при со
действш трехъ паровыхъ машинъ, поставлеппыхъ по ея длине, и требовала 
25 летъ времени 1,000,000 руб. денегъ. Этотъ дорогостоютцш проектъ не 
могъ быть представленъ правительству, такъ какъ во первыхъ цинковый 
промыселъ началъ въ то время ограничиваться, а во вторыхъ правительство 
уже и безъ того затратило въ то время весьма значительныя суммы на раз- 
вийе заводскаго дела въ царстве Польскомъ.

Той же участи подвергся выработанный зат"6мъ, хотя и несравненно бо 
лее дешевый проектъ Пуша и Цешковскаго, требовавшш для своего испол- 
нешя лишь шесть летъ и 33.300 руб. и состоящей въ томъ, чтобы отъ 
устья Пониковской штольны провести штрекъ къ ш ахте съ железною крепью , 
о которой было говорено выше, и такимъ образомъ шахтою отливать часть 
водъ рудничнаго поля 1осифъ.

Спустя некоторое время бывшш горный начальникъ западнаго округа 
Гемпель, составивъ геогностическую карту окрестностей Олькуша и Домбровы, 
нредложилъ для осушешя Олькушскихъ рудниковь новыя штольны, более 
глубокья чемъ те, которыя предполагались д он ы н е, и по другимъ направле- 
шямъ. Общая длина новыхъ штоленъ составляла 9000 погонныхъ саженей, 
а расходъ на проведете ихъ простирался до 1,000,000 рублей.

Столь больппя цифры расхода на осушеше Олькушскихъ копей привели 
невидимому къ заключешю, что работы этой нельзя привести въ исполнеше
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более дешевыми средствами, и вопрось казалось временно прекратился, пока 
въ 185!) г. тогдаипй директоръ горнаго департамента Царства Польскаго гене- 
ралъ Г. A. Iocca, сознавая всю важность осушешя Олькушскихъ копей для 
цинковаго производства въ западпомъ округе, рйшилъ перейти изъ области 
предполоздэнш по этому предмету къ действительности. Съ этою целью 
были выработаны проекты проведешя двухъ новыхь штоленъ, долженствую- 
щихъ осушить значительныя части полей рудниковъ Госифъ, Улиссъ и Ге- 
оргъ. Одна изъ штоленъ, которую предполагали назвать Поллини, должна 
была пройти 309 саженъ длины, и требовала для проведешя своего шесть 
летъ времени и 38,560 р. 66 к. денегъ; другая штольна— Лабенцкш, должна 
была окончиться черезъ четыре года, и стоить 93,866 р. 66 к., при длине 
398 погонныхъ саженъ.

Работы, исполненным но этому проекту, и исчисленный на 132,427 р. 
32 к., должны были осушить поле, изъ котораго добытый галмей, въ коли
честве около 3,150.000 бадей, могъ дать около 4,610,000 пуд. цинка, и 
затемъ расходы по осугттенда падали бы на пудъ цинка въ размере 3 коп., 
а на бадью галмея 4,2 коп. Проектъ этотъ былъ утвержденъ высшею властью 
въ Ц арстве,— но немедленно въ исполнеше приведенъ не былъ, а впослед- 
ствш некоторый обстоятельства, а главнейше одинъ случай, показавшш, что 
очищенныя старыя штольны могутъ еще служить съ выгодою для осушешя 
некоторыхъ полей,— заставили заменить этотъ проектъ новымъ, выработан- 
нымъ особою коммисшею, составленною по иниц1ативе, заведывавшаго гор- 
пымч, департяментомъ царства Польскаго А. И. Антипова 1-го. Проектъ 
этотъ, выработанный нисколько лЬтъ тому назадъ, только въ последнее 
время приведенъ въ исполнеше. Не вдаваясь въ разборъ техиическихъ сто- 
ронъ проекта, скажемъ только, что при его выполненш должно осушиться 
па рудникахъ Улиссъ и Георгъ иоле, изъ котораго можно добыть по мень
шей мйре 1,164,000 бадей галмея, на что испрошенъ сверхсметный кре
дита въ 27,000 рублей.

Прилагающаяся таблица I показываетъ количество галмея, добытаго въ 
Олькушскихъ рудникахъ со времени начала разработки ихъ на галмей, и по 
1872 годъ включительно.

Кроме Олькушскихъ рудниковъ, галмей добывался еще въ рудникахъ 
Анна, открытомъ въ 1820 году, и Варвара— открытомъ въ 1823 году. Коли
чество галмея, добываемое на эгихъ рудникахъ, относительно весьма незначи- 
ное, и истортя этихъ рудниковъ, какъ более новыхъ, не представляетъ ни
чего особенно интереснаго.

Цинковое производство, собственно говоря, стало известнымъ лишь съ 
начала нынешняго столе™  не только въ Польше, но и вообще въ Европе, 
куда оно было перенесено изъ Остъ-Индш и Китая.

До нашего столЯтя цинкъ известен ь былъ только какъ составная часть 
латуни, жолтой меди, и некоторыхъ другихъ сплавовъ, при фабрикацш ко
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торыхъ онъ выдЬлывался изъ обозженнаго галмея, или изъ печныхъ настылейI
доменъ.

Фабрика латунной проволоки существовала въ ПолыпЬ въ 1524 году, 
во время Сигпзмунда I, въ СтарчиновЬ и вероятно передЬлывала мЬстный 
галмей. ЗатЬмъ находимъ очень много слЬдовъ, что въ слЬдующихъ столЬ- 
ттяхъ галмей добывался въ окрестностяхъ Олькуша и Славкова, и вывозился 
на продажу въ Данцигъ, вероятно -потому, что мЬстиаго употреблен]'я его не 
знали. Но съ начала нашего столЬмя въ царствЬ Польскомъ начали обра
щать большое внимаше на цинкъ, такъ какъ неисчерпаемые запасы галмея 
позволяли разсчитывать, что эта отрасль промышленности можетъ дать боль- 
ипя выгоды.

Самый старый изъ ципковыхъ заводовъ, заводъ № I въ ДомбровЬ, по- 
строевъ в ъ 8 1 6  г., у самой копи Реденъ. Заводъ .Ш II, построепъ въ 1819 г., 
№ III  — въ 1822 г. и № IY — въ 1823 году. Во всЬхъ этихъ заводахъ им е
лось 500 муфелей въ 51 печахъ. При заводахъ построено было нисколько 
румфордскихъ печей для обжигашя галмея и имелись для измельчешя его 
толчеи, приводимыя въ дЬйствье машиною въ 6 паровыхъ силъ. Въ 1825 г. 
Домбровские цинковые заводы были уже въ полномъ дЬйствш и выплавля
ли около 120,000 пуд. цинка. По конецъ 1828 года выплавлено было всего 
цинка въ Домбровскихъ заводахъ около 756,000 пуд. Известно, что въ 
1829 году, управление царства Польскаго послало большой запасъ цинка 
(270,000 пуд.) на продажу въ Остъ-Индш . Въ продолжении 6 лЬтъ, цинкъ 
распроданъ былъ за 255 ,000  руб. Въ 1829 г. пожаръ причинилъ потери за- 
водамъ, а такъ какъ и спросъ на ципкъ уменьшился, то и выплавка его также 
уменьшилась; въ 1829 г. она достигла лишь 55,500 пуд., а въ слЬдующихъ 
за симъ годахъ ежегодная выплавка здЬсь не простиралась выше 50,000 пуд.

Цинковый заводъ въ д. НЬмцахъ основанъ въ 1822 году частною ком- 
nanieio, и съ 1824 г. перешелъ во владЬше казны. Въ немъ было 200 муфе
лей въ 20 печахъ. Углемъ заводъ пользовался изъ копи Феликсъ. Заводъ дЬй- 
ствовалъ впервые до 1829 года, и выплавилъ за все это время 220.446 пу
довъ цинка. Съ 1833 года заводъ снова былъ пущенъ въ ходи, и выплавилъ 
цинка въ 1834 году 6,900 пудовъ, въ 1835 г. 19,200 пуд., въ 1836 году
33.000 пуд., въ 1839 и 1840 годахъ по 36,000 пудовъ.

Цинковый заводъ близъ г. Бендина, распределенный въ двухъ здаш яхъ, 
построенъ въ 1826 и 1827 годахъ близь копи Ксавергг, которая должна была 
снабжать его горючимъ матер1аломъ. ЗдЬсь первоначально пмЬлось 500 му
фелей, распредЬленныхъ въ 40 печахъ. Съ 1826 по конецъ 1829 года за
водъ далъ 210.000 пудовъ цинка, въ 1829 г.— 68,100 пудовъ, въ 1834 году—
27.000 пуд., въ 1835 г.— 106.200 пудовъ, въ 1836 г. — 117.000 пуд. Въ слЬ- 
дующихъ затЬмъ годахъ количество выплавляемаго цинка уменьшилось по 
причинЬ обЬднЬшягалмеевъ. Въ 1837 г. выплавлено 103.200 пуд., въ 1838 г. 
94,500 пуд , въ 1839 г. 98,400 пуд., въ 1840 г. 84 ,600  пудовъ, и пр. какъ
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показываетъ таблица II, въ которой помещены обшдя св'Ьд’Ьшя о количестве 
цинка, выплавленнаго на казенныхъ заводахъ Царства Польскаго съ самаго 
начала водворен1я здйсь вынлавки этого металла. Весьма больная выгоды, 
нредставляемыя цинковымъ производствомъ, побудили некоторыхъ частныхъ 
промышленниковъ обратить внимаше на цинковое дело, и построить н е 
сколько хотя и неболынихъ цинковыхъ заводовъ. И такъ въ 1821 году воз- 
никъ частный цинковый заводъ въ Мелевицахъ; въ 1822 г. въ Загорже и 
Сельце, и друие, такъ что уже въ тридцатыхъ годахъ частные заводы выплав
ляли среднимъ числомъ до 25,000 пудовъ цинка въ годъ. Затемъ построены 
были частные цинковые заводы въ Погони, Гродзцй, Сосновицахъ и Рогоз- 
нике, и количество цинка, выплавляемаго частными лицами, значительно 
увеличилось и доходило въ среднемъ до 60,000 пуд., а въ 1857 г. дости
гло 78,225 п. Въ новейшее время, количество цинка, выплавляемаго на част
ныхъ заводахъ Царства Польскаго, значительно возростаетъ; и такъ въ 1868 г. 
выплавлено его 110.800 пуд., а въ 1870 г. 128.740 пудовъ.

Кроме вышесказанныхъ заводовъ, которыхъ назначеше было единственно 
выплавлять цинкъ изъ рудъ, въ 1825 году, построенъ былъ близь города 
Славкова заводъ для прокатки цинковыхъ листовъ, на которые имеется все
гда большой спросъ. Заводъ этотъ, предназначенный впервые единственно 
лишь для прокатки цинка, могъ приготовить въ годъ до 45,000 пудовъ цин
ковыхъ листовъ, при чемъ движущею силою служила исключительно вода. 
Заводъ съ начала своего сущесгвовашя не шелъ удовлетворительно. Въ 
1828 г. онъ выделалъ 42,000 пуд. цинка, а въ 1829 г .—45,000 п. Въ трид
цатыхъ годахъ заводсшя средства были усилены, такъ что заводъ могъ да
вать до 70,000 пуд. листоваго цинка. Въ последствш (1847 г.) часть листо- 
прокатныхъ заводскихъ механизмовъ была приспособлена къ прокатке ли
стоваго железа, и такимъ образомъ количество листоваго цинка, здесь выде- 
лываемаго, уменьшилось до 24,000 пудовъ ежегодно. Въ настоящее время 
заводъ выделываетъ ежегодно около 30,000 пудовъ листоваго цинка и 8,000 
листоваго железа.

Въ окрестностяхъ городовъ Хенцины и Кельцы еще съ 15-го столетья 
производилась добыча свинцовыхъ и медныхъ рудъ, а также разработка 
мрамора. Разработка свинцово-блесковыхъ месторождений въ окрестностяхъ 
Хенцинъ производилась гварками на техъ же началахъ, какъ и разработка 
Олькушскихъ рудниковъ. Она никогда не представляла особенно выгоднаго и 
обширнаго нредпр1ят1я, и въ 1656 году, когда шведы разорили городъ Хен
цины, вовсе прекратилась. Самая значительная разработка свинцоваго бле
ска въ этой местности велась въ начале 17 столеНя, и тогда (1535 г.) 
здесь добывалось металла въ годъ на сумму 76,000 тогдашнихъ злотыхъ, 
что составляетъ около 45,000 рублей. Весьма незначительная разработка 
свинцоваго блеска велась также въ дер. Яворжпо близь Хенцинъ.

Известныя Хепцинскья мраморныя ломки начали разработываться не позже



половины семнадцатаго столемя, такъ какъ известно, что въ 1643 году уже 
воздвигнуть былъ изъ этого мрамора памятникъ королю Сигизмунду I I I  въ 
Варшаве. Разработка здесь мрамора велась съ остановками до 1817 года, 
когда Главная Горная Дирекщя устроила гранильную фабрику, въ которой 
работало до 100 человекъ. Фабрика эта существовала до 1831 года. Съ того 
времени добыча и разработка мрамора ведется здесь въ уменьшенномъ виде; 
и хотя качества мрамора и разнообраз1е его узоровъ и цветовъ позволяли 
бы ему конкурировать съ подобными продуктами другихъ странъ, но неудоб
ства путей сообщешя, а вследств1е того чрезвычайно затруднительная и до
рогая доставка мраморныхъ издЗшй на м еста назначенш, препягствуютъ 
выгодному здесь развитш  этого промысла.

В ъ окрестностяхъ гор. Кельцы, принадлеж ащ ая съ давнихъ поръ кра- 
ковскимъ епископамъ, издавна были известны богатыя месторожден1я мед- 
ныхъ и свинцовыхъ рудъ, а даже местный предаш я говорятъ, что въ древ- 
н1я времена здесь добывалось золото. М едныя руды разработывались здесь 
въ Медзяной Горе и Карчувке. Гуда эта была открыта и начала разрабаты
ваться пришедшими изъ Олькуша рудокопами въ 15 веке.

Главнейше известны здесь были малахитъ и медная лазурь. Газработка 
этихъ рудъ велась на общихъ началахъ гварками, которые платили ольбору 
епископамъ. Самая значительная разработка здешнихъ медныхъ рудъ отно
сится къ концу 16 и началу 17 века , но къ сож аленш  для точнаго опре- 
дйлешя цифры ежегодной добычи не имеется никакихъ положительныхъ дан- 
ныхъ, хотя некоторые изъ историковъ и детописцевъ говорятъ, что добыча 
эта была весьма значительная, и подтверждаютъ слова свои некоторыми 
фактами. Газработка этихъ рудъ прекратилась въ 17 в ек е , и только въ 
конце 18 столетия снова обращено было на нихъ внимаше. Въ 1787 году 
король Стаииславъ Августъ взялъ отъ краковскихъ епископовъ въ 40-лет- 
нее арендное содержаше, какъ медные рудники, такъ и медеплавильный за
водъ, существовавши въ дер. Некахлеве, и съ техъ  поръ разработка мед
ныхъ рудъ возобновилась, а изъ мбди начали чеканить въ В арш аве монету. 
Хотя стоимость ежегодно добытой меди доходила на наши деньги до 20 ,000  
рублей, темъ не менее расходы на в е д е те  дела превышали эту цифру, и 
добыча меди скоро должна была прекратиться. Въ 1817 году Главная Гор
ная Дирекщя обратила особенное внимаше на медный промыселъ и присту
пила къ осушешю разработываемаго поля штольною Станиславъ. Ш толъпа 
эта велась до 1825 года, простиралась на длину около 400 саженъ, и стоила 
до 20,000 рублей. Кроме штольны, которая осушала поле до 25 саж. глу
бины. въ М едзяной Г оре имелась также шахта, и на ней паровая и водоот
ливная машина, осушавшая ноле до глубины 40 саженъ. Но, такъ какъ раз
работка медныхъ рудъ не окупалась, то въ 1827 году она была прю ста- 
новлена. ЛабенцкШ говорить, что Невахлевскгй заводъ давалъ отъ 1818 до 
1824 года по 200 до 800 центнеровъ меди ежегодно, и что за это время
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получено здйсь также до 800 центнеровъ свинца и глета, и до 747 гривенъ 
серебра. Съ тйхъ поръ рудныя мйсторождешя этой ы йети ости не разраба
тываются н имйютъ интересъ болйе научный нежели пражтическш, несмотря 
на то, что окрестности города Кйльцы не перестаютъ постоянно обращать 
на себя внимаше ученыхъ и капиталистовъ. Къ сожалению послйдше, при 
своихъ соображ етяхъ, руководствуются местными сказаньями болйе, чймъ на
учными изыскашями и разведками, въ которыхъ эта местность крайне нуж
дается.

Желйзодйлательная промышленность въ Полыпй была извйстна, веро
ятно, раньше другихъ отраслей горнозаводскаго дйла. Уже въ дарствен- 
ныхъ грамотахъ краковскимь епископамъ и другихъ, въ 11 вйкй, говорится 
о выдйлкй здйсь желйза. Въ началй желйзный промыселъ былъ внй всякаго 
контроля, и на него не требовалось никакихъ особыхъ разрйш еш й и т. п., 
а желйзо добывалось самымъ неправильнымъ первобытнымъ образомъ изъ 
легкоплавкихъ, по большей части болотныхъ и озерныхъ, рудъ, въ обыкно- 
венныхъ, такъ называемыхъ открытыхъ, самодувныхъ горнахъ. Чацкш гово- 
ритъ, что начало выдйлкй желйза этимъ способомъ слйдуетъ отнести къ 
18 столйию. Основан1е нерваго болйе правильнаго завода относятъ къ 
1864 году, когда нйкш  Панекъ основалъ желйзный заводъ близь Кржепицъ, 
недалеко отъ нынйшнихъ Панковскихъ заводовъ.

Нисколько заводовъ было основано въ царствоваше Владислава Ягеллы 
(1386— 1434). Затймъ въ царствоваше Сигизмунда I и Сигизмунда Августа 
извйстны были четыре кричныя фабрики въ Олыптынскомъ старостей, пять 
въ Хенцинскомъ, и шесть фабрикъ въ Кржепицкомъ. Въ иачалй 16 сто- 
лйпя, въ царствоваше Сигизмунда I  Стараго, жена его Бона выписала 
итальянцевъ, которые основали нйсколько кричныхъ фабрикъ въ нынйшней 
Августовской губернш, а во второй половинй этого столйтхя въ Новомъ мй- 
стй Корчинй— существовала уже фабрика оружья, выдйлываемаго изъ поль- 
скаго желйза. Съ 16 столйия на владйлъцовъ желйзныхъ заводовъ полага
лись извйстные платежи, которые во времена Стефана Батортя опредйлялись 
извйстною суммою съ каждаго водянаго колеса, служившего при выдйлкй желйза. 
Въ царствование этого короля нйкш  Гевель ввелъ новый шведскш ос-мунд- 
скш способъ выдйлкй Желйза. Въ эпоху царствовашя Сигизмунда 111 (1586—  
1632) находимъ очень много документовъ, относящихся къ разрйшеншмъ 
продажи или передачи желйзныхъ заводовъ. Въ это же царствоваше кра- 
ковскШ епископъ Тнлицкш вьшисалъ итальянца Качья (Caccia), который 
ввелъ въ принадлежатцихъ епископамъ Самсоновскихъ заводахъ бергам стй 
способъ выдйлкй желйза. Когда Оигизмундъ III осаждалъ ( моленскъ (1612 г.), 
э т о т ъ  Кач]‘я представилъ ему панцыри, шишаки. холодное и огнестрйльное 
opymie и друпе военные досийхи, сдйланные изъ желйза и стали, приготов- 
лепныхъ этимъ способомъ. Въ награду за это король далъ иностранцу Ка- 
'пя 15 лйтпюю привилегш  на выдйлку желйза и стали его способомъ, и
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освободилъ отъ платежа пошлины за вывозъ этихъ металловъ въ продолже
нии 20 лЬтъ. Въ ц арствовате  Владислава IV  (1632— 1648) и Я на К азю пра 
(1648— 1668) основывается также много новыхъ заводовъ въ нннЬишихъ 
губершяхъ Петроковской, Кйлецкой, Ломжинской, Люблинской и Августовской. 
На Украйнй, на р. Тетереве, еще до войны Хмйльницкаго (ок. 1652 г.) 
известно было до 18 маленькихъ желйзныхъ фабрикъ, приносившихъ зна
чительный доходъ владельцу ихъ Конецпольскому. Замечательно, что въ 
гЬхъ мйстахъ, где существовали въ то время заводы, ныне нбтъ и следовъ 
желйзнаго промысла; это объясняется вероятно гЬмъ, что ж елезное произ
водство, хотя въ весьма несовергаенномъ и крайне маломъ виде, не встре
чало тогда конкуренции со стороны заводовъ обширныхъ и основанныхъ на 
вполне ращопальныхъ научныхъ началахъ, и могло существовать съ выго
дою, хотя и при весьма малыхъ запасахъ рудъ и горючаго.

Первая доменная печь въ Польше была поставлена въ имйнш краков- 
скихъ епископовъ въ царствовате  1оанна I I I  Собескаго. Такъ какъ горно
вые камни въ Нольшб не были еще тогда известны, то они привозились изъ 
Венгрш .

Въ тридцатилетнее ц арствовате  Августа I I  горный промыселъ под
вергся общему въ то время промышленному застою въ крае. Въ это про
должительное царствовате построены были частными лицами только три 
доменныя печи: въ Бзине, Зомбковицахъ и Стефанкове, и 7 кричныхъ гор- 
новъ. Въ царствовате  Августа I I I  построены были пять доменъ, а такж е 
оружейная фабрика въ Говарчовй, въ которой употреблялось местное железо, 
но заграничная сталь. Король Станиславъ Августъ, сочувствуя распростра
н е н ^  въ крае  всякаго рода промышленности, имелъ большое вльяте на 
распространеш е железнаго промысла въ Польше. Король этотъ первый по- 
строилъ домну въ земляхъ собственно королевскихъ, близь Брестъ-Литовска. Въ 
это же ц арствовате  построены были Хрептовичемъ домны близь Гродно, и 
въ Вишневе, Виленской губернш, а также многими другими лицами въ 
многочисленныхъ другихъ м естахъ царства. Таблица I I I , въ которой сайде - 
ш я заимствованы нами изъ сочннешя Лабенцкаго, показываетъ число доменъ 
и горновъ и производительность ихъ въ 1782 году.

Послй послйдняго раздйла Польши, землями, въ которыхъ водворился ж е 
лезный промыселъ, завладела отчасти ПрусЯя, отчасти Австрия. П русЯ я по
строила въ это время новую доменную печь и несколько кричныхъ горновъ 
въ Панкахъ, около 1800 года, а также основала тамъ правильный железный 
рудникъ Костржынь. Австргя хотя не построила въ новыхъ владйш яхъ сво
ихъ ничего новаго, но улучшила существующее уже здйсь заводы, и значи
тельно увеличила ихъ производительность.

Во время Княжества Варшавскаго, т. е. съ 1807 года, иольеше железные 
заводы действовали какъ и прежде, и только некоторые заводы въ монастыр- 
скихъ имйшяхъ были въ болйе дурномъ состоя нш. Сташицъ приводить слй- 
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дуюшдя данныя относительно численности железныхъ заводовъ въ 1814 году 
въ пределахъ Княжества Варшавскаго: доменныхъ печей было тогда 46, 
кричныхъ горновъ 120, фабрикъ стали 6, листопрокатныхъ фабрикъ 12, 
фабрикъ, приготовляющихъ косы, сабли, топоры и т /  п. 27, кузницъ, въ ко- 
торыхъ выделывались плуги, сохи и т. п. 46, и т. д.

Въ 1816 году учреждена была въ г. Келъцы главная горная дирекщя, 
а при ней и горная школа, въ которой профессорами были по большей ча
сти члены этой дирекцш. Дирекщя находилась въ зависимости отъ Сташица 
директора департамента промышленности и искусствъ правительственной ком
мисш внутренныхъ дйлъ и полицш. Энергическая и просвещенная деятель
ность Сташица поставила железный промыселъ того времени на весьма вы
сокую степень совершенства, а келецкая горная школа дала очень много 
сведущихъ людей, прославившихся на поприще, какъ горнозаводской, такъ 
и другихъ родовъ деятельности. Во время управлешя горной дирекцш не 
только открыто и наследовано было мною месторождений железныхъ рудъ, 
но также построено было несколько новыхъ доменныхъ печей, какъ то: въ 
Самсонове, Стараховицахъ и др. Въ некоторыхъ недействующихъ заводахъ 
домны были совершенно переделаны и пущены въ ходъ; вновь устроены 
настерсшя, известко-обжигательныя печи, мпопя монастырсшя земли, съ за
водами на нихъ, а равно и некоторый частныя горнозаводстя имЬшя пере
шли въ собственность казны и въ в е д е т е  дирекцш, которая возродила въ 
нихъ клонившийся къ падешю железный промыселъ. Вообще дирекщя 
ввела на заводахъ порядокъ, систематическую разработку рудъ и мнопя 
усовершенствовашя, которыя отразились благотворно на производительности 
этихъ заводовъ. И такъ въ 1821 году на казенныхъ заводахъ действовало 9 
доменныхъ печей, 35 кричныхъ горновъ, 48 кузнечныхъ огней въ мастер- 
скихъ, выплавилось 270.000 пуд. чугуна, и выделано было 102.000 пудовъ 
железа.

Въ 1826 году главная горная дирекщя была упразднена, а горныя дела 
перешли въ в е д е т е  министра финансовъ царства Польскаго, князя Друц- 
каго-Любецкаго, управлявшаго делами посредствомъ подчиненнаго ему гор
наго департамента въ Варшаве, образовавш аяся изъ келецкой главной гор
ной дирекцш. Въ Варшаву же должна была быть перенесена и горная 
школа.

Новое горное управлеше горячо принялось за исполнеше проектовъ, за- 
думанныхъ еще Сташицемъ, и имевшихъ целью развить чрезвычайно обшир
ный железный промыселъ въ окрестностяхъ города Кельцы, весьма богатыхъ 
железными рудами и изобилующихъ лесами. Были составлены проекты по
стройки несколькихъ кричныхъ фабрикъ, близъ Селогаи, долженствующихъ 
выделывать 50000 центнеровъ ж елеза ежегодно, проекты пяти новыхъ до- 
менъ въ Бобже, для ежегодной выплавки 180000 цент, чугуна, а также 
проекты возведешя четырехъ новыхъ доменъ и несколькихъ железоделатель-



ныхъ заводовъ близь Вонхоцка, по рйкй Каменной, гдй предполагалось вы
плавлять ежегодно до 136000 цент, чугуна и выдйлывать 150000 цент, же
леза. Вей эти проекты начали во всйхъ мйстахъ за разъ приводиться въ ис- 
полнеше; при этомъ было затрачено очень много капиталов® и труда, воз
никли весьма дорого стоюшдя гидравличесгля сооружен in и друпя постройки, 
и уже некоторые изъ вновь строющихся заводовъ были близки къ окончанью^ 
когда возсташе 1830 года прекратило вей эти работы и разстроило вей 
предположешя и разечеты администрацш.

Въ этотъ же пёрюдъ времени оспованъ былъ машиностроительный заводъ 
на Чольцй въ Варшавй (нынй Лильпопа и Рау), построены были нйкоторыя 
механичесшя приспособлешя въ Варшавском® монетном® дворй, а также мй- 
диплавильный заводъ въ Бялогонй близь г. Кйльцы персдйланъ былъ въ ме
ханическую фабрику. Вей эти механичесия фабрики должны были пригото
вить механизмы для вновь строющихся заводовъ.

Говоря о механических® фабриках®, нельзя не сказать о замйчателыюмъ 
машиностроительпомъ заводй въ Жарках® (нынй Петроковской губ. Бендин. 
уйзда), построенном® частным® промышленником® Ш тейнкеллеромъ въ 
1833 году. Этотъ громаднййшш въ свое время заводъ принес® чрезвычайно 
большую пользу краю и имйлъ весьма большое вл!яше па культурное его разви- 
rie. Въ заводй этомъ не только построились очень многгя паровыя машины 
для казепныхъ и частных® горныхъ заводовъ и копей, а также многочисленный 
фабричныя и земледйльческгя машины,— но онъ служил® равным® образомъ 
школою для многих® молодых® людей, изъ которыхъ край имйлъ въ послйд- 
ствш весьма свйдущихъ и способных® машиностроителей, механиков® и м а
шинистов®.

Въ 1832 году казенные горные заводы царства Польскаго перешли въ 
вйдйше администратшшаго совйта царства, который, чтобы придать этой от
расли промышленности болйе комерческш характер®, а также руководствуясь 
нйкоторыми финансовыми соображеньями, передал® горные заводы въ вре
менное завйдываше польскаго банка, обязав® его стараться о усилеши гор
ныхъ доходов®, а также войтн въ сноыьешя съ надежными фцрмами и' част
ными лицами, относительно передачи имъ заводовъ въ арендное содер
ж и т е .

Горная часть перешла такимъ образомъ подъ непосредственное завйдываше 
вице-предейдателя банка графа Генриха Лубенскаго, человйка вполнй умяаго 
и энергическаго, котораго полезная дйятельность благотворно отразилась на 
вейхъ отраслях® горнозаводской промышленности Царства.

У правлен! е польскаго банка, приняв® па себя завйдываше горными заво
дами, начало немфценно заботиться о передачй заводовъ въ чаетныя руки, и 
для того вошло уже въ сношенья по этому предмету съ извйстнымъ Еельий- 
скимъ горнопромышленником® Кокерилемъ, и только небольшое разногласие въ 
предлагаемых® и испрашиваемых® услоьпяхъ, а также скоропостижная смерть
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Кокериля, последовавшая отъ холеры въ 1840 году въ Варшаве, разстроила 
предполагаемые планы банка.

Начало банковой администрации было неудачно. Необыкновенный засухи 
въ 1834 году причинили небывалый обмелешя р1;къ, такъ что мнопе завод
ские пруды совершенно' высохли, и заводы, лишившись временно движителей, 
должны были на некоторое время прекратить свое дейстш'е. Къ тому страш
ные лесные пожарые истребили большое количество заводскихъ лесовъ.

Эти неудачи пе обезкуражили однако управлеше банка, который, раньше 
предполагаемой передачи заводовъ въ арендное содержите, решили привести 
ихъ въ такое состояше, чтобы производительность ихъ могла быть зна
чительно усилена, такъ какъ въ 1833 году заводы могли лийгь дать около 
100000 цент, чугуна, и 50000 цент, железа, что нимало не соответствовало 
потребностями въ крае, где все отрасли промышленности начали заметно воз- 
ростать. Съ этою целыо сначала было преобразовано самое управлеше заво
дами, уменьшено число прежнихъ служащихъ лицъ, и учреждены некоторый 
новыя должности. Все казенные заводы и рудники, разделявпйеся прежде на 
6-ть отделешй (дозорствъ), были распределены на два округа, восточный съ 
горными уиравлешемъ въ Сухедневе, и западный—въ Домбровй. Въ восточ-' 
номъ округе предполагалось развить обширный железный промыселъ на рас- 
титсльномъ горючемъ, съ прнменешемъ гидравлическихъ движителей; въ за- 
иадномъ— этотъ промыселъ долженъ былъ поддерживаться главнейше иско
паемыми топливомь, и движетелемъ машинъ долженъ былъ служить главнейше 
паръ.

Польскш банки сначала хотели продолжать и кончить обширныя соору
женья заводовъ, проектированных ь и начатыхъ до 1831 года бывшими гор
ными департаментами Царства; но затемъ, принимая во внимап1е пекоторыя 
неудобства предполагаемыхъ заводовъ и дорогую стоимость ихъ возведешя, а 
также имея въ виду то, что проекты этихъ заводовъ оказались уже въ 1834 
году несколько устарелыми, банкъ решили исполнить проектъ начальника 
горнаго отделешя г. Лемпе, который предлагали окончить только часть изъ 
начатыхъ строиться заводовъ, и затемъ устроить новые заводы, какъ чугунно 
плавильные такъ и железоделательные, въ которыхъ железо выделывалось бы 
посредствомъ новаго въ то время способа, пудлинговашя.

Съ 1835 года проектъ Лемпе начали приводиться въ исполнеше. По 
этому проекту были построены три доменныя печи въ Стараховицахъ (1838 г.), 
одна въ Рееве (1836 г.), возобновлены и переделаны старыя домны въ Бзин'Ь, 
Мосткахъ, где кроме гидравлическаго колеса построена была воздуходувная 
10 сильная паровая машина (1835 г.); Мрочкове, где тоже была построена 
паровая 8-ми сильная воздуходувная машина;— а при доменныхъ печахъ въ 
Самсонове и Королекце устроены были на колошпикахъ воздухонагреватель
ные приборы. В се домны въ восточномъ округе должны были выплавлять 
ежегодно до 215000 цент, чугуна.
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ЗатЬмъ предположено было заменить кричный способъ выдЬлки желЬза 
пудлинговымъ, и съ этою цЬлью оставить въ дЬйствш только самый лучная 
крпчныя фабрики, а вновь построить пудлинговыя, въ которыхъ могло бы выд Ь- 
лываться ежегодно до 134000 цент, желЬза.

ЗдЬсь кстати заметить, что пудлинговый способъ выд’Ьлки желЬза въ 
ПолыпЬ впервые введенъ былъ въ 1833 году въ частномъ заводЬ М ахоры 
(нынЬ барона Френкеля) Радомской губернш. ЗатЬмъ въ этомъ же году, въ 
частномъ заводЬ Конецполь предприняты были на счетъ казны опыты введ 
ши этого способа. Такъ какъ результаты опытовъ не дозволяли желать ни
чего лучшаго, то немедленно была построена пудлинговая и сварочная фаб
рика въ Стараховицахъ, действовавшая съ 1834 по 1839 годъ, а лотомъ 
построены были пудлинговыя фабрики въ Сельпи, МихаловЬ, Бродахъ и 
НетулискЬ.

И такъ проекты .Темпе для восточнаго округа, по которымъ должно было 
выплавляться ежегодно до 215000 цент, чугуна, начали приводиться въ ис- 
полнеше, и въ началЬ сороковыхъ годовъ были уже окончены.

Въ западномъ округЬ, гдЬ предполагалось водворить совершенно новое тамъ 
желЬзное производство на каменнномъ углЬ, встрЬтилось гораздо болЬе за- 
трудненш, ибо всЬ заводы пришлось строить совершенно вновь.

Въ 1833 году близь д. Нивка, при слпянш рЬкъ бЬлой и черной Пшемши, 
построены были двЬ доменныя печи акцшнерною компашек», сдЬлавшею для 
сего заемъ у польскаго банка. Въ 1837 г. заводъ этотъ, называемый Генри- 
ховъ, перешелъ въ собственность банка, который, исправивъ и нЬсколько пе- 
редЬлавъ домны, довелъ ихъ до того, что онЬ могли давать 60000 цент, чугуна 
ежегодно,— и построилъ здЬсь пудлинговую фабрику для выдЬлки 50000 цент, 
полосоваго желЬза. Между каменноугольными пластами Ксаверш  и Реденъ 
въ ДомбровЬ началась въ 1834 г. постройка обширнаго чугуноплавильнаго и 
желЬзодЬлательнаго завода, называемаго Гута-Банкова. Заводъ этотъ долженъ 
быль выплавлять ежегодно 180000 цент, чугуна, и выдЬлывать 130000 цент. 
желЬза. Для сего построено было шесть доменныхъ печей, изъ которыхъ че
тыре должны быля выплав.мть передЬльный чугунъ, пятая плавить чугунъ 
для отливокъ, а ш естая— быть запасною. Въ пудлинговой фабрикЬ построено 
было надлежащее число пудлинговыхъ (18) и сварочныхъ (6) печей.

ВсЬ машины поставлены паровыя, совокупной силы 460 лошадей. По
стройка завода Гута Банкова обошлась 466,261 руб. 23 коп., а именно: чу
гуноплавильный заводъ, окопченный въ 1839 г., стоилъ 262,257 руб. 81 коп., 
а желЬзодЬлательный, оконченный въ 1841 году,— 204,003  руб. 42 коп.

Для выплавки древесноугольнаго чугуна, который предполагалось при
бавлять къ коксовому при выдЬлкЬ желЬза, имЬлись въ западномъ округЬ 
еще домны въ П анкахъ, БляхоснЬ и Прадлахъ, которыя должны были давать 
ежегодно до 95,000 цент, чугуна. О домнЬ въ П анкахъ, одной изъ старЬй- 
шихъ въ царствЬ Польскомъ, было говорено выше. Доменныя печи въ Прад-



лахъ и двй въ Бляховий, близь г. Ченстохова, построены были банком® въ 
1835 и пущены въ ход® въ 1837 г. Домпьт эти построены были польским® 
банком® на земляхъ помйщиковъ Стоевскаго и Лемапскаго, на таких® усло]пяхъ, 
что для дййствгя этихъ заводовъ сказанные помйщшси обязались доставлять 
потребное количество дров®, на заготовлеше которыхъ отпускались имъ 
изъ горныхъ управлений денежный ссуды. Въ продол женie первых® 15-ти 
лйтъ доходами изъ заводовъ пользовался исключительно банк®, въ теченш 
следующих® затймъ 5 лйтъ, ' / 3 часть доходов® уступалась владельцу им йтя , 
а наконецъ по истеченш и сего срока, заводъ поступает® въ пользу и соб
ственность владельца земли, на которой онъ построен®. Руда для дййств1я 
домен®, въ первые 20 лйтъ, покупалась банком®. Все выплавляемое въ сказан
ных® заводахъ количество древесноугольнаго чугуна, нредпологалось переделы
вать въ Домбровй, —  а въ Панковских® кричных® фабриках® должно было 
выдйлываться только до 12,000 пудовъ желйза.

Такимъ образомъ, исполнив® вей поименованные проекты и постройки, поль
ский банк® довел® въ 1836 г. казенные горные заводы до того, что они могли 
выплавлять въ годъ до 550,000 ц. чугуна и выдйлывать до 326,000 ц. желйза. 
Въ таком® положеши дйла, банк® объявилъ въ началй 1837 г. торги на взяые 
въ арендное содержаше казенныхъ желйзныхъ заводовъ на 25 лйтъ, и торги эти 
состоялись, за французским® промышленником® и капиталистом® Кошаромъ на 
слйдующихъ условшхъ: Кошар® получает® руду, лйсъ и каменный уголь отъ 
казны, при томъ онъ долженъ возвращать казнй цйховую стоимость угля, съ 
прибавлешемъ l fl/ 0 на администрацш копей. Кошар® обязуется платить казнй, 
если на заводахъ будетъ выдйлываться меньше 300,000 цент, желйза, по 
771/ 2 коп. за каждый центнер®; если же выдйлка желйза будетъ больше
300,000 цент.— по 8 2 ‘/ 2 коп. за центнер®. За каждый центнер® выдйланной 
на заводахъ жести, проволоки, стали, ножей, косъ, серпов®, ножниц® и дру
гихъ мелких® издйлш, банк® скидывает® по 30 коп. Кошаръ обязывался 
также платить по 13/ 4 коп. съ центнера выплавленнаго чугуна, на содер
ж аш е предпологаемой практической горной школы въ Бендипй. Заводы от
давались въ арендное содержаше на 25 лйтъ.

Въ то время, когда возростала производительность казенныхъ горныхъ 
желйзныхъ заводовъ, и частная горнозаводская дйятельность тоже усиливалась. 
И такъ въ 1838 году на частных® заводахъ дййствовало: доменных® печей 
39, кричныхъ горнов® 142, пудлинговых® фабрикъ 13; было выплавлено чу
гуна 1 .254,000 пуд., и выдйлано 690,000 пудовъ желйза.

Въ 1842 году учрежден® былъ при правительственной коммисш финан
совъ Царства Польскаго особенный горный департамент®, который сначала 
только наблюдал® за техническими дййств!ями администратора заводовъ, но 
съ 1845 года контракт® съ Кошаромъ былъ расторгнут®, а департамент® 
начал® сам® управлять вейми казенными заводами въ царствй, и управлял® 
ими .до 1 ноля 1870 года, т. е. до того времени, когда онъ былъ закрыт®,
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а польете казепные заводы перешли въ вЬдЬше горнаго департамента мини
стерства финансовъ.

Прилагаемая таблица IY показываетъ свЬдЬшя о сравнительномъ чиелЬ 
заводовъ чугуноплавильныхъ и желЬзодЬлателышхъ въ царствЬ польскомъ 
за 1790, 1818, 1825, 1829 и 1838 годы. Таблица V показываетъ произ
водительность казенныхъ горныхъ заводовъ царства съ 1816 года, т. е. со 
времени учреждешя главной горной дирекцш въ КЬльцахъ, по 1840 годъ. Таб
лица VI сообщаете свЬдЬшя о количеств^ чугуна, выплавленнаго въ казен
ныхъ заводахъ западнаго округа за послЬдше 30 лЬтъ, т. е. съ 1842 по 
1872 г. включительно; таблица V II даетъ намъ т а т я -ж е  св'Ьд'Ьтя о выдЬлан- 
пыхъ за это-же время количествахъ пудлинговаго, кричнаго, и листоваго же
лЬза въ западномъ округЬ, и наконецъ таблица V III даетъ свЬдЬшя о количе- 
ствЬ выплавленнаго чугуна и выдЬланнаго пудлинговаго и кричнаго желЬза въ 
заводахъ восточнаго горнаго округа, съ 1862 по 1872 годъ. К ъ со ж ал Ь н т  въ 
таблицахъ этихъ нЬкоторыя цифры не могли быть помЬщены, за неимЬшемъ для 
вывода ихъ иоложительныхъ данныхъ. Пожаръ въ СухедневЬ въ 1863 году, во 
время котораго сгорЬлъ архивъ восточнаго горнаго округа, лишилъ насъ всЬхъ 
матер1аловъ, относящихся къ горнозаводской его промышленности до 1862 г.

Что касается желЬзныхъ рудъ, то такъ какъ добыча ихъ не подвергалась 
точному контролю, и всЬ онЬ проплавлялись почти на мЬстахъ добычи, то, 
за неимЬшемъ надлежащихъ данныхъ, подобнаго рода таблицы составить 
было невозможно. Частный желЬзный промыселъ въ ЦарствЬ Польскомъ ведется 
до сихъ поръ исключительно на древесномъ углЬ. Въ концЬ прошлаго сто- 
лЬЛя, во владЬнтяхъ частныхъ лицъ, было здЬсь 16 доменъ, 18 открытыхъ 
самодувныхъ горновъ и 45 кричныхъ,— въ которыхъ выплавлялось ежегодно 
до 200.000 пуд. чугуна и выдЬлывалось до 160,000 пуд. желЬза. Въ то 
время, когда нЬкоторыя части царства принадлежали А встрш  и Tlpyccin, 
возникло пЬсколько частныхъ заводовъ. Въ 1831 году здЬсь было 22 домны, 
12 открытыхъ самодувныхъ и 50 кричныхъ горновъ. Хотя число заводовъ и 
средства ихъ численно не возростали въ послЬднее время, но заводы по
степенно улучшались, и производительность ихъ усиливалась. И  такъ въ 1860 
году на частныхъ горныхъ заводахъ Ц арства Польскаго было выплавлено
1.020,000 пуд. чугуна, выдЬлано 540,000 пуд. сортоваго и 48,000 листоваго 
желЬза. Въ 1870 году заводы эти выплавили 948,579 ' пуд. чугуна въ шты- 
кахъ, 312,955 пуд. чугуна въ припасахъ, и выдЬлали 645,321 пуд. сортоваго 
и 4,766 пуд. листоваго желЬза.

Каменный уголь извЬстенъ былъ въ ПолыпЬ, по словамъ Лабенцкаго, 
еще съ 17-го столЬНя, близь Тенчина, въ окрестностяхъ Кракова. Около 
1780 года начали открываться обильныя залежи этого топлива въ юго-запад
ной части нынЬшняго Ц арства Польскаго и въ Силезш, но въ ПолыпЬ 
т(|гда совершенно было не извЬстно его употреблеше какъ для отонлешя, 
такъ и для маталлургическихъ процессовъ, между тЬмъ какъ въ Глей-
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внцъ, въ Силезш, въ 1794 г. уже была построена домна для дРйстая ис- 
копаемымъ горючимъ. Хотя въ 1784 г. король Станиславъ Августа утвер- 
дилъ товарищество на акщяхъ, съ ц!?лш развйдывашя и добычи соли и камен
наго угля,— но кажется общество это нисколько угля не добыло. Когда юго- 
западныя окраины нын'Ьшняго Ц арства Польскаго перешли во влад'Ьте Прус- 
сш, въ 1765 году, новое правительство начало тщательныя разведки на уголь 
и открыло тогда некоторый изъ копей, дМствующихъ и по настоящее время- 
Къ этому времени относится и откръше копи Реденъ, названной въ честь 
графа Гедена, тогдашняго директора Прусскихъ горныхъ заводовъ, въ 1796 
году. Открытие собственно пласта Реденъ относить къ 1755 году, и при- 
писываютъ пастухамъ, пасшимъ стада при дорог!? отъ Славкова въ Бендинъ, 
на земляхъ, нринадлежавшихъ Бендинскому староству. Въ пр.одолженш 1-хъ 
десяти л'Ьтъ со времени открытая, пласта этотъ разработывался неправильно 
разносными работами, а уголь употреблялся бендинскими жителями на ото
й д е те . Въ следующая 10-ть л'Ьтъ велись на копи правильный открытыя р а 
боты, и ежегодно продавалось до 120,000 пудовъ угля. Съ 1806 года зд!?сь 
началась подземпая разработка, и была усилена въ 1817 году, когда вновь 
устроенный цинковый заводъ обезпечилъ сбыть добывасмаго горючаго. Копь 
осушалась первоначально штольною Ульманъ, длиною до 900 саженъ. Въ 
1835 году начата была разработка въ бол!?е глубокомъ горизонт!?, для чего 
на капитальной водоотливной шахт!? построепа была водолотивная машина 
въ 35 силъ.

Въ 1824 году поставлена была на копи первая 10 сильная паровая угле
подъемная машина. Въ посл!здствш, при болынемъ развитш д!?йств1я копи, 
поставлены были двй углеподъемныя машины въ 20 и 30 силъ, при помощи 
которыхъ копь действовала до 1866 года, когда, всл!?дств1е сильно развив- 
шагося въ ней пожара, пришлось ее залить водою и прекратить вовсе работы 
на 4 года. Въ 1870 г. на копи Реденъ были возобновлены работы въ н!?ко- 
торыхъ мйстахъ, хотя и безъ содгМств1я машинъ, а въ настоящее время ве
дутся приготовителъныя работы къ добыч!? угля на этой копи въ большомъ 
разм!?р!?. Св!?д!?тя о количеств!? угля, добытаго на копи Реденъ, показаны въ 
таблиц!? IX.

Нисколько шшйе копи Реденъ— копь Тадеушъ, близь дер. Стржижовицы. 
Начало этой копи можно отнести къ 1789 году. Посл’Ь третьяго раздЬла 
Польши, когда земля 'эта перешла къ Пруссш, новое правительство открыло 
зд!?сь въ 1797 году копь, названную Гоймъ, въ честь бывшаго прусскаго ми
нистра. Зд!?сь была поставлена небольшая водоотливная машина, при помощи 
которой добывалось ежегодно до 130,000 пуд. угля. Съ 1807 по 1813 г. копь 
эта, какъ находящаяся въ территорш бывшаго княжества СРверскаго, находилась 
во влад’Ьши французскаго князя Монтебелло, равно какъ и друпя копи, ле- 
жашдя въ этой территорш.

Съ 1814 года копь перешла во влад'Ьше казеннаго горнаго ведомства, и
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въ честь графа Мостовскаго, бывшаго польскаго министра внутренних® дйлъ, 
названа копью Тадеуш®. Когда въ 1815 году водоотливная машина оказалась 
недостаточною, начали проводить водоотливную пгголъну Вернер®, при про- 
водй которой открыт® былъ еще повый угольный пласт® Андрей. Эта штольна 
была въ 750 саж. длиною, и осушала копь до 1845 года. Въ послйдствш, въ 1846 
году, для осушеша копи поставлена была еще водоотливная машина въ 40 
сил®. Копь эта действовала безостановочно до 1853 г., а затймъ съ 1858 по 
1867 годъ, когда дййств!е ея было прекращено. Свйдйшя о количествй угля, 
добытаго на копи Тадеушъ, помйщены въ таблицй X.

Между копью Веден® и городом® Бендиномъ открыты были мощные пласты 
угля въ 1820 году. Въ 1824 году предприняты были основательный развйдки 
открытаго пласта, а въ слйдующемъ затймъ году открыта сначала разносная 
копь, названная Ксаверш, въ честь князя Друцкаго-Любецкаго, бывшаго ми
нистра финансов® въ Царствй Польском®. Уголь добывался сначала изъ раз
носа воротом®. Въ 1826 году, когда построен® былъ близь копи цинковый 
заводъ, добыча угля нйсколько усилилась, и уголь начал® перевозиться по 
конно-желйзнымъ дорогам®. Разнос® осушался сначала каналом®, отводящим® 
воду въ сосйднюю рйку Пшемшу; но съ 1829 года; когда горизонт® работъ 
понизился ниже горизонта штольны, поставлена была паровая 4 сильная и 
затймъ другая 6 сильная водокачальныя машины. Въ 1838 году, йогда гори
зонт® работъ значительно понизился и начали вестись подзенпыя работы, и 
когда поднимать уголь изъ разноса посредствомъ воротов® сдйлалось крайне 
затруднительным®, поставлена была водоотливная машина въ 40 сил® и угле
подъемная въ 30 сил®. При помощи этихъ машинных® средств® копь дей
ствовала (за исключешемъ 1860 и 1861 года) по конецъ 1872 г., когда 
сильно развившшся подземный пожар® заставил® ее временно затопить. Свй
дйшя о количествй угля, добытаго на этой копи показаны въ таблицй XI.

Копь Феликс® близь дер. Нймце открыта была въ 1814 г. графом® Фе
ликсом® Лубенскимъ во время рытья колодца. Сначала она разработывалась 
весьма неправильно. Съ 1817 года она перешла въ казну, а въ 1822 году 
отдана была въ арендное содержаше нйкоему Волицкому, построившему здйсь 
цинковый заводъ. Въ 1824 году копь снова переш ла въ распоряжеш е казны. 
Сначала на копи работы велись разносом®, но съ 1823 года началась здйсь 
подземная добыча, требовавшая весьма сильнаго крйплеш я и вообще сопря
женная съ большими неудобствами. Эти то неудобства вызвали въ 1824 году 
сильный подземный пожар® въ копи, вслйдстш'е котораго послйднюю приш
лось залить водою. По въ то самое время, по сосйдству со старым®, открыт® 
былъ новый пласт® угля, который немедленно начали разработывать. Вода 
отливалась здйсь сначала ручными насосами, но въ 1826 году углублена 
была водоотливная шахта и поставлена 12 сильная паровая машина. Копь 
Феликс® дййствовала до 1848 года, и затймъ въ 1860 и 1861 году; а свй
дйшя о количествй добытаго здйсь угля помйщены въ таблицй X II.
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Въ 1856 году открыта пласта угля Цешковскш, который съ 1858 года 
разработывался безостановочно по конецъ марта месяца 1873 года, когда вслед- 
ствхе сильно и внезапно развившагося здесь пожара прошлось копь временно 
затопить. Уголь здесь добывался сначала разносными и зат^мъ уже подзем
ными работами. Для осушешя копи служила машина въ 40 силъ, а для 
подъема угля вертикальною шахтою—машина въ 20 силъ. СвйдДшя о коли
честв!’. угля, добытаго на копи ИДшковскш, помещены въ таблиц!; X III.

Въ 1864 году открыта была копь Ш уманъ, и въ 1867 г. копь Геропимъ. 
Копи эти, въ которыхъ уголь добывался исключительно подземными рабо
тами, безъ помощи машинъ, действовали до 1869 года, и св!;д1ш]я о коли
честве добытаго въ пихъ угля помещены въ таблице XIY.

Въ 1865 г. открыта копь Лабенцшй, въ которой работы начались открытия, 
и перешли уже въ некоторыхъ местахъ копи въ подземный. Копь находится 
въ безостановочиомъ действш, равно какъ и смежная съ нею конь Новая, 
открытая въ 1866 году, и на которой уголь разработывается разносомъ. Копь 
Лобенцкш осушается машиною въ 40 силъ, а новая въ 8 силъ. Для подъема 
угля служить на первой машина въ 20, а на второй — въ 10 силъ.

Сведенья о количестве угля, добытаго на копяхъ Лабенцкш и Новая поме
щены въ таблице ХУ.

Говоря о казенныхъ каменпоугольныхъ копяхъ въ окрестности Домбровы 
следуетъ упомянуть о копяхъ близъ дер. Нивки, разрабогывавпшхея съ 1836 
по 1845 годъ. Здесь известно несколько пластовъ, среднюю толщипу которыхъ 
следуетъ принять въ полъ сажени. Пласты эти суть: Фридрикъ, Яцекъ, 
Юзефъ, Маурыцы, Изыдоръ, Яржи и некоторые друпе. Пласты эти осушались 
первоначально штольною Ц ецнпя, а потомъ 40-сильною паровою машиною.

Уголь, здесь добытый, употреблялся главнейше для действ1я заводовъ въ 
Нивке, а потому со времени прюстановлсшя действ1я последпихъ, копи 
эти тоже были закрыты.

Н а этихъ копяхъ добыто угля:

въ 1836 году 519,135 пудовъ.
1837 711,655 »

» 1838 » 410,774 »
» 1839 » 290,920 »
2> 1840 » 173,485 »
>' 1841
» 1842

| точныхъ свъ дъ ти  не

» 1843 » 325,000 »
» ' 1844 » 117,000 >

Одновременно съ казенными каменноугольными промысломъ возрож далось ка
менноугольное дГло и въ земляхъ частныхъ горнопромышленниковъ. Истор1я
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развития частной каменноугольной деятельности не представляетъ ничего осо
бенно интересная, и только въ последнее время эта отрасль промышлен
ности начинаетъ принимать бол'Ье значительные размеры. За неимешемъ точ- 
ныхъ с в е д е н а  о количестве добывавш аяся ежегодно угля частными владель
цами копей въ Ц арстве Польскомъ, мы не можемъ представить здесь никакихъ 
данныхъ по этому предмету.

По Лабенцкому, частные горнопромышленники уже въ 1825 году добыли
481.000 пудовъ угля, а въ сороковыхъ годахъ нашего столет1я добывали около 
1 7 а милкшовъ пудовъ. Въ настоящее время количество добываемаго частными 
лицами каменнаго угля въ Ц арстве Польскомъ возростаетъ съ каждымъ го- 
домъ. И такъ въ 1868 г. на частныхъ копяхъ въ царстве было добыто 8,539,730 
пудовъ, а въ 1870 году 13,305,154 пуд. угля.

Кроме каменнаго угля, въ различныя времена, начиная съ конца прошлаго 
столеия, въ различныхъ местахъ Ц арства Польскаго делались разведки на 
более новыя разновидности каменнаго угля, какъ напримеръ на уголь, зале- 
гающш въ формацш Тр1асовой и Юрской, въ окрестностяхъ Бляповицъ и Пи- 
лицы (съ 1796 года) въ нынешней Петроковской губерши, и между Сандо- 
м1род1ъ и Опатовомъ (съ 1823 года) Радомской губернш ' Хотя эти разведки 
обнаружили нахождеше угля въ разныхъ м естахъ, тЬмъ не менее онъ ни
когда не служилъ здесь предметомъ разработки, по крайней мерЬ въ более 
значительномъ виде.

Въ начале н ы н еш н яя  столеПя были деланы разведки на бурый уголь 
который и найденъ былъ въ некоторыхъ м естахъ по берегамъ реки Вислы. 
Изъ числа открытыхъ залежей, более падежными были признаны пласты этого 
угля, лежащге въ Плоцкой губерши близъ посады Добржинь, и потому здесь 
въ 1818 году открыта была копь, въ которой и добыто было до 50,000 пуд. 
бураго угля, но по недостатку сбыта продукта, дгЬйств1е копи было прюста- 
новлено. Въ 1836 году копь въ Добржипе снова была открыта съ целью 
снабжать горючимъ ЦехоцинскШ солеваренный заводъ,— но после добычи около
10.000 пудовъ угля, действ1е копи опять прекратилось, ибо оно оказалось 
невыгоднымъ.

Говоря о полезныхъ ископаемыхъ, добывавшихся и добываемыхъ въ Ц ар 
стве Польскомъ, следуетъ упомянуть о копи серы въ Чиркове, Келецкой 
губернш. Копь эта была открыта во время австршскаго правительства акщ о- 
нерною компашею, въ начале н ы н еш н яя  столейя, — и здесь-же устроенъ 
заводъ для получешя чистой серы, которой получалось до 10,000 пуд. еже
годно. Въ настоящее время владелецъ Чиркова широко развиваетъ копи сйры 
и устраиваетъ здесь это производство въ весьма обширныхъ размерахъ.
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ТАБЛИЦА Г.

СвйдЪшя о количествй галмея, добытаго въ Олькушскихъ рудникахъ со 
времени началя разработки этихъ мЪсторождешй на галмей, и до конца 

1872 года.

Г о д ы .

К о л и ч е с т в о  д о б ы т а г о  г а л м е я  в ъ  б а д ь я х ъ  
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К
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о
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1864 — 26,702 27,053 53,755 И
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1865 6,087 28,397 27,952 62,436 Ва>

1866 11,880 29,630 27,048 68,558
В
Щ
Рн

1867 9,092 34,191 21,500 64,783 В
на
«
сб

1868 11,843 37,962 46,303 96,108 PQ

1869 12,700 38,000 43,800 94,500

1870 5,216 39,224 39,530 83,970

1871 4,270 30,906 20,674 55,850

1872
.

2,434 32,252 18,781 53,467

И т о г о . 624,911 995,315 628,113 2.248,339



ТАБЛИЦА II.

CetAtHiH о количеств^ цинка, выплавленнаго на казенныхъ заводахъ Царства 
Польскаго со времени водворения этого производства и по конецъ 1872 года.

ИСТОРИЧ. II СТАТИСТИЧ. ОБЗОРЪ РАЗВИТИЯ ГОРНОЗЛВОД. ПРО М Ы Ш . ВТ. п о л ы м .  1 4 1

Г о д ы .

В ы п л а в л е н о  ц и н к а  п у д о в ъ  в ь  з а в о д а х ъ .

Прим'Ьчашя.

Б к н д и и с к о ы ъ . Д о м б р о в с к о м ъ .

/

Н ъ м е ц к о м ъ
Итого выплав- 
леннаго цинка 

пудовъ.

До конца 1841 г. _ _ 2.326,874

1842 — _ — 180,000

1843 87,000 61,644 .40,1)00 178,644

1844 . 76,500 46,500 27,000 150,000

1845 85,000 57,400 28,000 170,400
1845 73,659 50,094 6,594 130,347

1847 76,701 48,000 - 124,701

1848 94,050 62,574 — 156,624

1849 70,965 47,166 — 118,131

1850 65,925 47,997 — 113,922

1851 67,500 19,061 — 86,567

1852 49,735 — — 49,735

1853 39,429 — — 39,429
1854 43,183 — — 43,183
T855 28,160 — — 28,163
185В 34,318 --- ч — 34,318
1857 31,074 — — 31,074
1858 37,089 439 — 37,578
1859 37,728 23,385 — 61,113
1860 32,305 3 1 ,010 — 63,315
1861 34,533 35,342 — 69,875
1862 46,305 ' 26,270 — 72,575
1363 65,212 _ — — 65,212
1864 64,112 — — 64,112
1865 70,257 — — 70,257
1866 91,215 — — 91,215
1867 78,262 — — 78,262
1868 77,575 — 77,575
1869 111,351 — - 111,351
1870 102,136 — — 102,136
1871 '  70,026 - — 70,026
1872 85,907 — — 85,907

И т о г о . — — — 5.082,621



ТАБЛИЦА II. ы8.

1 4 3  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

СвЪдЪшя о количествй металла кадм!я, и цинковыхъ бйлилъ, полученныхъ 
въ Бендинскомъ цинковомъ заводй, отъ начала сихъ производствъ.

Г 0 ' д ы.

К а д м i й Ц и н к о в ы я  б е л и л а .

П р и м ' Ь ч а н ^ я .

фунты. пуды

1850 18 _

1851 18 —

1852 16 100

1853 103 100

1854 100 100 ОРН1=-»
1855 — 100 Яос

185G — 100 §3SИ
1857 — 200 *fa

Р
1858 — — щЛЧ

Р
I

1859 120 м
ИВЦ

1860 200 —
р
OSо

1861 320 — иев
Р4

1862 240 —
Р*->
Ч
О
р

1863 430 —
ев
Ч
Рч

1864 300 —
•fa

os

1865 404 —
S3
в
§

1866 568 — 3
р

1867 400 -
и

‘3
1868 560 — к

ев

1869 400 —

1870 400 —
«

1871 320 —

1872 320
. '
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ТАБЛИЦА III.
СвЪд-Ьн'ш о количеств% чугуноплавильныхъ заводовъ въ ЦарствЪ Польскомъ, 

ихъ средствахъ и производительность въ 1 8 7 2  году.

Н А 3 В А Н I Е З А В О Д О В Ъ .

Въ 
ка

ко
й 

гу
бе

рн
ш

.

Число.
Количество выплавляемаго 

чугуна.

Д
ом

ен
ны

хъ
пе

че
й.

К
ри

чн
ы

хъ
го

рн
ов

ъ. Въ педЬлю. Въ годъ

II у д ы.

П а р ш о в ъ ......................................................... КЬлецкой. 240 9,600
4

М остки................................ , ............................. > \ ) — —

Щаласы................................................................ » 1 4 280 11,200

Самсоновъ ........................................................... > 1 3 300 12,000

Зоибковици . . .  .......................... Петроковской. 1 4 260 10,400

Стоиворковъ .................................................... Радомской. 1 5 400 16,000

Яновъ ................................................................ > 2 — —

Држевица . . . . . . . . . . » 1 2 400 16,000

Махоры................................................................. 1 3 300 12,000

Медзержа . . . .  ......................... » 1 2 300 12,000

Руда..................................................../. . . » 1 2 440 17,600

Прзкисуха . .................................................... > 1 4 320 12,800

Корытковъ.......................................................... » 1 4 300 12,000

Бачино ................................................................ * 1 — — —

Руссюй р о д ъ ................................................... » 1 2 360 14,400

Стефаниовъ .................................................... » 1 4 440 17,600

Бзинъ ................................. К'Ьлецкой. 1 2 180 7,200

М р о ч к о въ .......................................................... > 1 2 280 11,200

Ржуцовъ . . • ...................................... Радомской. 1 2 340 13,600

Ш отрковъ .......................................................... » Б 360 14,400

К ролевецъ.......................................................... КЬлецкой. 1 5 460 18,400

Антойиновъ ....................................................... » 1 3 520 20,800

К у з н я к и ........................................................... > 1 — 144 5,760



144 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

Н А З В А Н И Е  З А В О Д О В Ъ .

Въ
 

ка
ко

й 
гу

бе
рн

ш
.

Число.
Количество выплавляемаго 

чугуна.

с®И
Э «3
И  р* о> 0} Й в о

к=с К
ри

чн
ы

хъ
го

рн
ов

ъ. Въ неделю. Въ годъ.

п  У Д ы.

Прадлы................................................................ Петроковской. 1 4 240 9,600

Н ачовъ ............................................................... > 1 2 220 8,800

Б о б о л п ц ы ........................................................ \ » 1 3 — —

Ж арки . . . .  - ................................ 7> 1 2 200 10,400

Врестъ Л итовскъ............................................. Гродзинекой. 1 3 — -

В и ш п е в ъ ........................................................... Виленской. 1 2 380 16,200
| 1

Дрыдовъ . . ...................................... Волынской. 1 2 336 13.440

С 'Ь д л и щ а ......................................................... > 1 1 — —

Корецъ . ......................................................... » 1 — — —

И т о г о .  . . — 34 83 8,060 322,400

ТАБЛИЦА IV.

С в Ъ д ^ я  о сравнительномъ числЪ жел%зныхъ заводовъ и производитель
ности ихъ въ 1790, 1818, 1825, 1829 и 1838 годахъ.

1790 1818 1826 1829 1838

j  1 Доменпыхъ печей действовало . . . . 30 40 45 46 51

2 ЖелФзннхъ горнилъ............................................ 45 — — — —

3 Кричныхъ горновъ............................................. 77 160 172 180 184

4 Пудлинговыхъ фабрикъ. . . . . . — — — - 23

5 Чугуна выплавлено пудовъ ......................... 361,600 792 ООО 972,000 1.200,000 1.860,000

: е Железа выд'Ьлано » .......................... 248,100 456,000 526,500 557,700 856,800
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ТАБЛИЦА VI.
СвЪдЪн'т о количествЪ чугуна, выплавленнаго въ послЪдше 3 0  лЪтъ въ 

заводахъ западнаго Горнаго Округа.

Г о д ы .

В ы п л а в л е н о  ч у г у н а  въ п у д а х ъ ,  в ъ  з а в о д а х ъ .

Прим'Ьча^е. .

Бляховня. Прадла. Панки. Гута Банкова.

1 '4 2 1 8 1, 5 0 0 36,000

1843 90,000 46,000 84,000
~

1844 72,600 54,000 87,900 _

1845 — 42,000 — —

1846 58,800 - 58,560

1847 63,000 — 72,000

1848 60,000 51,000 — 49,725

1849 ' — — — —

1850 — — — 49,800

1851 — - — 3,77..

1852 — — — —

1853 — 21,496 501 33,806

1854 — 47,644 52,599

1855 — . — 31,148 45,500

1856 — . — 71,765 68,868

1857 — - 47,601 74,709

1858 - — 71.120 121,623

1859 - — — 151,284

1860 ~  1 — 72,717 173,404

1861 : '  — — 149,081

1862 — — 135.960

1863 — ' _ 63,918 202,320

1864 — — 46,771 207.761

1865 - — 4,251 137,809

1866 — _ 66,657 159,032

1867 — — 39,297 172,689

1868 — _ 70,993 139,298

1869 — — 57,430 172,517

1870 — 58,089 176,203

1871 — 43,989 102,474

1872 - 49,523 -
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ТАБЛИЦА Y1I.
Св^дън1я о количеств^ желЪза, выд%ланнаго въ посл^дн1е 3 0  лЪтъ на 

заводахъ западнаго Горнаго Округа.

Г о д ы .

Е ы д 'Ь л а н о  ж е л Ь з а  в ъ  п у д а х ъ н а  з а в о д а х ъ .

ПрюгЬчаше.Гута Банкова. 
(пудлинговое 

жел4зо).

Панки 
(кричное железо).

Славковъ. 
(листовое железо).

1842 165,000 _
1843 150,000 — —

1844 180,000 — —

1845 72,000 — —

1846 105,000 _ —

1847 99,000 — 3,087

1848 22,617 — 3,000

1849 — — 6,676

1850 8,295 — 5,244

1851 56,785 — 8,000

1852 1,105 — 10,500

1853 12,125 19,693 16,000

1854 21,183 18,232 14,160
\

1855 31,098 19,690 1,950

1856 45,756 18,800 8,550

1857 49,479 18,082 8,000

1858 69,052 — 11,500

1859 120,633 — 8,974

1860 111,598 18,154 7,000

1861 130,5,57 — 6,161

1802 151,027 — 7,106

1863 149,525 16,105 7,232 '

1864 155,992 15,366 8,105

1865 157,480 17,602 11,361

1866 120,274 8,795 13,395

1867 183,805 4,514 8,323

1868 156,476 7,240 6,270

1869 120,067 — 5,424

1870 34,150 — 6,132

1871 53,223 — 1,055

1872 — —

mi*



1 4 8  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО Й СТАТИСТИКА.

ТАБЛИЦА VIII.
СвЪдЪн'ж о количеств^ выплавленнаго чугуна и выдЪланнаго железа въ 

заводахъ Восточнаго Горнаго Округа съ 1862 по 1872 годъ.

Г о д ы ,
Выплавлено чугуна В ы д Ь л а ы о  и с ед Ь за  п у д о в ъ .

Прим'Ьчате.
пудовъ. Пудлинговаго. Кричнаго.

1862 342,861 160.310 35,841

1863 21 4 ,9 8 9 '/, 165,169 24,450
се
•=;
3

-о

1864 249,085 138,750 24.896 . гО И
о
§  и

1865 226,479 113,660 28,056
со &<

1866 362,761 153,974 26,744 ►О 05н  ' S  1
3 и

1867 240,964 137,039 19,677 s  1
ш *

1868 294,212 135,339 5,151 В  tQ

1869 287.773 115,629 2,912
'О g 
. оЗ

3  °
1870 211,931 55,800 1,737 tH р

О

1871 58,030 74,509 1,730 ОО

1872 114,377 74,724 3,784
tO

CQ

ТАБЛИЦА IX.

Св%д%шя о ноличествЪ каменнаго угля, добытаго на каменноугольной копи 
Реденъ со времени ея открьтя, т. е. съ 1796 года по 1873 годъ.

Г о д ы .

К о л и ч е с т в о  д о б ы т а г о  у г л я  в ъ  п у д а х ъ .

Прим-Ьчаше.

1
Крупный. Средшй. Мелодй. Итого.

Съ 1796 по 1815 682,250
» 1816 » 1832 — — — 22 .464,000

1833 — — — 1.196 ,325
1834 — — — 1.034,182
1835 — — — 1.422,460
1836 — — — 1.702,870
1837 — — — 1.254,012
1838 — — — 819,663
1839 — — — 656,500
1840 — — — 968,240
1841 — — — —
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Г о д ы .

К о л и ч е с т в о  д о б ы т а г о  у г л я  в ъ  п у д а х ъ .
Ирим^чаше.

Крупный. Средмй.
I

Мелмй. Итого.

1842 ( О н о т р и  п р и I  1  ч а 1  i е ) Въ 1842 году па

1843 884,000 152,750 172,250 1.209,000 всЬхъ вм4стЬ ко-

1844 650,000 104,000 390,000 1.144,01*0 ннхъ Округа до

1845 600,000 — 400,000 1.100,000 быто 5.164,250пу-

1846 898,137*/, 214,760 538,720 1 .651 ,617*/, довъ крупнаго и

1847 890,500 208,000 526,500 1 625,000 2 .1 0 4 ,7 0 0  пудовъ

1848 1.105,000 403,000 647,400 2 .155 ,400 мелкаго угля.

1849 6 2 5 ,2 6 7 '/, 143,123*/, 464,490 1.232,881

1850 823,615 154,700 533,000 1 .511 ,315

1851 304,889 40,885 1 7 4 ,5 5 7 '/, 5 2 0 ,3 3 1 '/,

1852 |1/ к о п ь н е  д 4 й е т в о в а л а
1853 /

1854 698,685 381,475 1 .080 ,160

1855 1.110,694 11,544 917,423 2.039,661

1856 1.597,212*/, 25,044*/, 1 .004 ,997 '/, 2.627,264*/>

1857 2.205,619 60,352 1 .3 0 7 ,3 7 7 '/, 3 .573,348 */,

1858 2,000 ,000 20,000 1.450 ,426 3.650,426

1859 2 .050,713 164,102 1.350,024 3 565,639

1860 1 .7 3 2 ,9 3 2 '/, 444,210 1 .298 ,797*/, 3 .475 ,940

1861 1 .415.814 347,087 1.168,622 2 931,422

1862 1.319,838 3 3 7 ,5 7 7 '/, 1 .2 6 8 ,5 4 6 '/, 2 .925 ,962

1863 1.053,052 189,998 7 5 0 ,1 3 2 '/, 1 .993,182*/,

1864 1 .3 6 0 ,6 1 2 '/, 312,780 907,452 2 .5 8 0 ,8 4 4 '/,

1865 212,576 65,000 192,748 470,324

1866 287,144 23,400 205,582 516,126

1867 По случаю каменноугольнаго пожара копь была залита

1868
' водою, и только съ 1871 года въ некоторый, мБСтахъ

1869

1870
пласта снова началась разработка.

1871 48,692*/, 25,733*/, 34,060 108,486

1872 16,607*/, 24,056*/, 43,920*/,
1

84,584*/,



1 5 0 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

ТАБЛИЦА X.
СвЪдЪшя о количеств^ каменнаго угля, добытаго на каменноугольной копи 

Тадеушъ со времени ея открыла, т. е. съ 1789 года по 1873 годъ.

, Г о д ы .
К о л и ч е с т в о  д о б ы т а г о  у г л и  в ъ  п у д а х ъ .

ЦримТ.чаше.
Крупный. ОреднШ. Мелктй. Итого.

Съ 1789 но 1815 — _ _ 1.690,000

. 1816 » 1832 — — — 2.145,000

1833 — — — 121,355

1834 — — , — 136,890

1835 — — — 167,472

1836 — — — 202,215

1837 _ — 207,025

1838 — — 214,987

1839 — 214,402

1840 — — 219,765

1841 — ' —

1842 С и о т р и  п р И I  t  1  и н  i е . Б ъ  1842 году

1843 91,000 32.500 32,500 123,500 на всЬхъ BJitcTt

1844 135,200 — 19,500 154,700 копяхъ Округа

1845 120,000 — 19,000 139,000 добыто 5.164,250

1846 78,000 — 78,000 156,000 пудовъ крупнаго j

1847 68,250 126,750 195,000 и 2 104,706 мел- j

1848 194,000 — 117,000 312,000 каго угля.

! 1849 78,000 — - 78,000

1850 105,625 — _ 105,625

1851 52,000 — 9,750 61,750

1852 52,705 1,755 6,233 4/а 60,693*/а

1853 78,013 8,105</2 24,310 110 ,428‘/а

1854

1855

1856
11 е д t  й с т в о в а л а .

1857
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Г о д ы .
К о л и ч е с т в о  д о б ы т а г о  у г л я  в ъ  п у д а х ъ .

Прим^чаше.

Крупный. Средшй МелкШ. Итого

1858 46,434 — 130,539 176,973

1859 70,988 113,564 184,552

1860 65,963*/2 3,250 80,931* !г 150,150

1861 38 ,70?*/2 — 12,642*/3 51,350

1862 54 ,892‘ ,’j — ' 23,400 78,292*/2

1863 34,385 : , — 18,947 53,332

1864 27,644 — 16,783 44,427

1865 29,802*/2 — 26,942*/, 56,745

1866 23,387 — 27,131 50,518

1867 1,931 2,414 4,345

Дальнейшая разработка копи прюстановлена.

ТАБЛИЦА XI.

СвЪд%жя о количествй каменнаго угля, добытаго на каменноугольной копи 
Ксаверш со времени ея открьтя, т. е. съ 1825 года по 1873 годъ.

Г о д ы .
К о л и ч е с т в о  д о б ы т а г о  у г л я  в ъ  п у д а х ъ .

ПримЬчаще.

Крупный. Средшй. МелкШ Итого.

Съ 1825 по 1832 — — 8 320,000

1833 — — — 463,684

1834 ■ — — 2.005,770

1835 '- ‘" К ' — — 2 140,190

1836 — - — 2.741,063

1837 - — — 3.011,515

1838 — . — 2.934 ,282

1839 — — 3.810 ,885

I 1840 4.158,960



1 5 2 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО и  СТАТИСТИКА,

К о л и ч е с т в о  д о б ы т а г о  у г л я  в ъ  п у д а х ъ .
Г о д ы . ПричгЬчаше,

Крупный. Средшй. Me лшй. Итого.

1842 С п о т р и  п р и н 1  ч а н i е Въ 1842 году

1843 3.640,006 390,000 650,000 4.680,000 на веЬхъ вм4сгё

1844 3.030,000 650,000 130,000 3.810,000 копяхъ Округа j

1845 2.854,000 600,000 100,000 3.554,000 добыто 5.164,250

1846 2.376,101 22.100 817,843 3.216,044 пудовъ круппаго

1847 2,171,000 48,800 747,500 2.967,300 и 2.104,700

1848 3,445,000 92,352 1 170,000 4.707,352 пудовъ мелкаго

1849 1.857,674 143,123*/2 464,490 2.465,287*/2 угля.

I860 1.885,000 71,500 708,500 2.665,000

1851 1.394,900 48,100 561,112*/, 2.004,112*/,

1852 7 5 4 ,1751 /2 19,064*/, 297,069*/, 1.070,309*/,

1853 1.213,342 - 411,671 1.625,013

1854 1.218,730*/, — 511,875 1.730,605*/,

1855 766,174*/„ - 323,563*/, 1 089,738

1856 761,462 — 257,829 1 019,291

1857 789.425 — 218,595 1.008,020

1858 773,781 — 210,740 984,521

1859 783,333 — 279,678 . . . ■

1860

1861
|  К-о п ь н е  д t  й с т в о в а л а .

1862 264,628 225,602 490,230

1863 1.560,247 46,540 716,891 * /2 2.323,478*/,

1864 2 .184,403 54,418 985,374 3.224,195

1865 2.397,291 68,484 1.049,210*/г 3.514,985*/.,

1866 2.397,063*/, 88,374 1.062,620 3.459,683*/,

1867 2.571,010 67,639 1.196,585 3.835,234

1868 2.304,393 43,472 1.298,401 3.646,266

1869 2 .226,484 23,751 1.234,714 3.484,949

1870 1,855,035 46,904 1.045,850 2 .947,789

1871 1 692,990 12,454 879,521*/а 2 ,584,965*/,

1872 914,270*/г 14,222 541,983 1.470.475*/,
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ТАБЛИЦА XII.
СвЪдЪшя о количеств!) каменнаго угля, добытаго на каменноугольной копи 

Феликсъ со времени ея открьтя, т. е. съ 1 8 2 4  года по 1873 годъ.

Г о д ы .

К о л и ч е с т в о  д о б ы т а г о  у г л я  в ъ  п у д а х ъ .

Прим4чаше.

Крупный. Средшй. Мелкй. Итого.

Съ 1824 по 1832 _ _ 5.660 ,000

1833 — - 304,947

1834 — — — 542,328

1835 — — — 534,605

1836 — - — 792,967

1837 — — — 807,885

1838 — — — 753,545

1839 — — ' - 683,475

1840 - - — 821,990

1841 — — — —

1842 С м о т р и  и р Е «  1 1 1 п i е. Въ 1842 году на ;

• 1843 208,000 — ' 104,000 312 ,000 всйхъ ВМ'ЬСТ'Ь ко

1844 325,000 — 130,000 455,000 пяхъ Округа до

1845 300,00/) — 120,000 420,000 быто 5.164,250

1846 149,100 25,350 122,590 297,050 пудовъ крупнаго

1847 45,500 195 29,250 74,945 и 2 .104 ,700  пу

1848 201,500 1,300 97,370 300,170 довъ мелкаго

1860 44,902 — 39,013 83,915
угля.

1861 11,576*/» 16,542*/а 28,119
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ТАБЛИЦА XIII.

Св%д%шя о количес e t  каменнаго угля, добытаго на копи ЦЪшковстй со 
времени ея открьшя, т. е. съ 1858 года.

Г о д ы .
К о л и ч е с т в о  д о б ы т а г о  у г л я  в ъ  п у д а х ъ .

Црим'Ьчате.

Крупный. Средшй. МелкШ. Итого.

1858 42,876

1

136,564 179,440

1859 1 .2 1 9 ,158 '/2 147,472 744,669 2.111,299* /2

1860 1.847,484 465,882 1.201,226 3.514,592
"

1861 1.919,046 484,308 978,984 3.382,338 1

1862 1.782,786 467,508 994,404;
3.244,698

1863 1.833,428 326,862 537.678 2.697,968

1864 1.208,994 121,296 356,058 1.686,348

1865 1.330,146 164,684 485,028 1.979.858

1866 1.044,444 123.048 381,732 1.549,224

1867 315,690 93,336 178,608 587,634

1868 188,718 104.892
*

293,610

1869 234,426 - 110,082 344,508

1870 229,416 5,910 138,360 373,686

1871 844,9671 /2 10,400 397,572*/, 1.252,940

1872 1.720,571 32,786 505,225 2.258,582

'
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ТАБЛИЦА XIV.
CetAtHifl о количествЪ каменнаго угля, добытаго на копяхъ Шуманъ и Герс- 

нимъ со времени начала разработки сихъ копей т. е. съ 1864  года.

Г о д ы .

К о л и ч е с т в о  д о б ы т а г о  у г л я  в ъ  п у д а х ъ .

Примйчате.

Крупный. Средшй. Мелшй. Итого.

1864 В с е г о д о б ы т о у г л я : 556,704

1865 * » 268.200

1866 > » 125,262

1867 64,599 4,520 12,380 81,499

1868 188,071 22,100 80,379 290,550

1869 80,197 16,282‘/ , 39,221 135,700*/,

1870 Н е д t  й е т в о в а л а .

ТАБЛИЦА ХУ.
СвЪдЪшя о количеств^ каменнаго угля, добытаго на копи Л абенцш й и Новая. 

со времени ихъ о т к р ы т

Г о д ы .

К о л и ч е с т в о  д о б ы т а г о  у г л я  в ъ  п у д а х ъ .

НрнмЪчаше.

Крупный. Средшй. МелкШ. Итого.

1865 360 — 6,528 6,888

1866 74,832 189,974 313,374 578,180

1867 200,214 792,906 1,567,212 2.560,332 '

1868 264,258 119,340 519,774 903,372 Л

1869 454,536 1.169,898 740,766 2.365,200

1870 469,056 1.227,402 747,562 2 .444,020

1871 450,518*/, 823,0523/4 585,786V , 1.859,357V ,

1872 1.068,886 487,430 596,908 2.153,224
•
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СТОЛЪТНШ ЮБИЛЕЙ ГОРНАГО ИНСТИТУТА
(И з в л е ч е т е  и зъ  о тч ета  г . Министру Ф инансовъ Д иректора  Г орнаго И н ститута , Г ен ералъ-м айора

К о к ш ар о в а).

Горный И нсти тутъ  отпраздновалъ свой вековой  юбилей по программа, заблаговре
менно составленной особою К ом м и ш ею , утвержденной г. Министромъ Финансовъ и 
обнародованной чрезъ «С .-П етербургстя  Ведомости», <Голосъ» и другГя газеты Про
грамма эта была именно следую щ ая:

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ СТОЛЪТНЯГО ЮБИЛЕЯ ГОРНАГО ИНСТИТУТА.

В оскресенье , 21-го октября 1 8 7 3  г., день юбилея.

Благодарственнное молебствге въ  церкви И нститута, въ полдень. Входъ въ  цер
ковь по парадной л ес т н и ц е ,  чрезъ Конференцъ-залъ и Русское Геологическое С обрате .

Поел!; молебств1Я —  завтракъ: для гостей въ Конференць-зале, а для учащихся 
въ Рекреащонномъ зал*.

Лонедгълъникъ, 22-го октября.

Публичный актъ  въ  Вонференцъ - зал е  Института, в ъ  полдень. На акте  этомъ, 
после  краткой п р иветственной  речи  Директора, будетъ происходить npieMb депутащй 
и ч т е т е  по?дравительныхъ адресовъ. Предъ закрьгаемъ акта Инспекторъ прочтетъ: 
«КраткШ очеркъ исторш  Горнаго Института».

Обгьдъ^ по подписка, въ  гостиннице  Демутъ, в ъ  ресторане Огюста, въ  5 часовъ 
по полудни, —  для бы вш ихъ  питомцевъ Горнаго Института и вообще для в с е х ъ  сочув- 
с твую щ и хъ  горному делу въ  Россш.

Вторникъ, 23-го октября.

Осмотръ М узеум а  и прочихъ достопримечательностей Горнаго И нститута, отъ 
1 0 -ти час. утра до 3 -х ъ  час. по полудни.
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Примгьчате. Н акануне юбилея, 20-го  октября, въ  субботу, въ  10 час. 
утра, въ  церкви И нститута  будутъ  отслужены Л и т у р и я  и Панихида по Августей

шей основательнице заведенш Императрице ЕКАТЕРИНА I I ,  въ Б о зе  почившимъ 
Императорамъ ПАВЛА I, АЛЕКСАНДРА I и НИКОЛАЕ I, и наконецъ по 
в сем ъ  умерш имъ начальникамъ, учителямъ, воспитателямъ и воспитанникам и Горнаго 
И нсти тута  Входъ въ церковь по церковной л е с т н и ц е ,  съ  Директорскаго подъезда .

Какъ въ  первый день юбилея, так ъ  и въ  последовавнйе за нимъ дни, Горный Ин
сти тутъ  представлялъ  вполне праздничный видъ. Верхшй его фронтонъ, колонада и г л а в 
ный фасадъ украшены были государственными и нащональными флагами, съ  позолоче- 
ными шпилями, а по ступенями параднаго крыльца и по наружной площадка тянулась  
широкая дорожка сбраго сукна. Начиная отъ входа в ъ  швейцарскую, по всей парадной 
л ес т н и ц е  проходила также длинная и широкая дорожка, но не сЬраго, а краснаго сукна. 
По бокамъ этой лестни ц ы  стояли т р о п и ч естя  растеш я, въ  виде  довольно густаго  л еса ,  
окаймлениыя позолоченными реш еткам и , Окружныя пространства казались кустарниками, 
и зъ  подъ которы хъ, тамъ и сямъ, высовывались огромные канделябры съ карсельскими 
лампами, покрытыми белыми шарами. Ташя же лампы съ шарами приделаны  были на 
кронш тейнахъ  къ  стЪнамъ и колонамъ швейцарской. При поднятш  на л естн и ц у  первый 
предметъ , бросавнпйся въ  глаза п о сети тел я ,  былъ большой щ и тъ  съ  годами 1773  и 1 8 7 3 ,  
написанными крупными золотыми цифрами. Щ и тъ  этотъ  п ом ещ ался  на м е с т е  полукруг- 
лаго окна, надъ дверями пр!емной комнаты, и украш ался  государственною короною и 
флагами, подобранными в ъ  складки. На четы рехъ  п ростенкахъ  висел и  четыре щита, окру
женные флагами, и зъ  которыхъ два съ ИМПЕРАТОРСКИМИ коронами и вензелями А. II .  
и Е. I I . ,  а остальные съ  различными горными аттрибутами. На самой верхней площ адке 
л естн и ц ы , предъ входомъ в ъ  Конференцъ-залъ, возвышалась больш ая, весьма красивая  
группа троп ически хъ  растен ш , съ  великолепною пальмою посредине. Каждая изъ  вазъ  
лестни ц ы  заключала в ъ  себе  такж е по одной прекрасной п альм е .  Вообще вся  парадная 
л естни ц а  И нститута  имела видъ сада тропическихъ странъ , въ  полномъ смы сле  этого 
слова; — не доставало только фонтановъ. Т акъ  какъ  въ  осенш е дни въ  швейцарскую про- 
никаетъ  недостаточно с в е т а ,  то в се  ея лампы были заж ж ены , что придавало декорацш еще 
более эффекта.

Надъ дверью, служащею главнымъ входомъ въ  Конференцъ-залъ , находился щ и т ъ  
съ государственным ъ гербомъ, въ  м антш  и съ  флагами.

За симъ залы И нститута  и некоторый д р у п я  его комнаты, въ  первый день празд
ника, были убраны следую щ имъ образомъ:

1 ) Конференцъ-залъ.

Иротивъ главнаго входа построена была обширная трехъ-этаж н ая  эстрада, обитая 
краснымъ сукномъ, на которой, посредине, стояли бюсты Ихъ В еличествъ Императрицы 
ЕКАТЕРИНЫ II, при которой началось, и Императора АЛЕКАНДРА II, при которомъ 
окончилось первое ст о л е ы е  сущ ествоваш я  Горнаго И нсти тута ,— на белы хъ  пьедесталахъ; 
по бокамъ бю стовъ — болыше позолоченные канделябры, а позади и х ъ — звездообразно рас
кинутая ,  большая группа русскихъ  флаговъ, и зъ  средины которой вы ступ алъ  Импера-
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торскш штандартъ съ  >своими золотыми шнурами и кистями. Р аст еш я ,  венки , ц веты  
украшали живописнымъ образомъ бюсты и всю эстраду, а позолоченный р еш етк и  о т д е 
ляли эту последнюю отъ ирочихъ частей залы.

Большой портретъ Его Величества Государя Императора АЛЕКСАНДРА НИКО
ЛАЕВИЧА, находящиеся по правую сторону отъ главнаго входа въ  Конференцъ-залъ, между 
колонами, помещался также на трехъ-этажной эстраде ,  обитой краснымъ сукномъ и изящно 
убранной растеш ями, ц ветам и ,  позолоченными канделябрами и реш етками, а самый пор
т р е т ъ — флагами и штандартомъ. Болыш е портреты въ  Б о зе  почивающихъ Императрицы 
ЕКАТЕРИНЫ II и Императоровъ ПАВЛА I, АЛЕКСАНДРА I и НИКОЛАЯ I,— 
драпированы флагами и штандартами.

Портретъ бывшаго А вгустейш его  Главнаго Начальника И нститута, покойнаго Гер
цога МАКСИМИЛ1АНА ЕВГЕН1ЕВИЧА ЛЕЙХТЕНБЕРГСКАГО, украшенный Императорскою 
короною и увенчанны й лавровымъ венком ъ , находился противъ бюстовъ благополучно 
царствующаго Императора и покойной Императрицы, надъ главнымъ входомъ въ  Конфе- 
ренцъ-залъ .

Портреты двухъ  последнихъ Главнозаведываю щ ихъ И нститутом ь, гг. Министровъ 
Финансовъ: покойнаго Александра Максимовича Княжевича  и настоящего, Михаила Хри
стофоровича Р ейт ерна —  занимали место  по бокамъ вышеупомянутой большой группы 
флаговъ съ  штандартомъ, позади Имнераторскихъ бюстовъ.

Портретъ бывшаго Начальника Корпуса Горныхъ Инженеровъ, ныне Председателя 
Департамента Государственной Экономш Государственнаго С овета ,  Константина В лади - 
MipoBnaa Чевкина, украшенный флагами, иомещ енъ былъ надъ входомъ въ  комнаты 
Русскаго Геологическаго Собрашя, къ  состйвленш котораго онъ приложили столько ста- 
ранш.

В се  npoaie портреты гг. М инистровъ Финансовъ и Директоровъ Горнаго И нсти
т у т а ,  украшенные флагами, заключались между большими Императорскими портретами и 
следовали в ъ  хронологическомъ порядке.

Четыре болыше щита съ вензелями Е. И . и -А. I I .  и годами 1773 и 1873  р а зв е 
шаны были на четырехъ колонахъ колонады залы.

Оркестръ бальной музыки, подъ руководствомъ г. Вухерпф енихь , размещался на 
двухъ эстрадахь ,  убранныхъ растеш ями и огороженныхъ позолоченными реш етками, 
между колонами, по левую  сторону отъ главнаго входа въ  залъ.

Проходы по залу и по в сем ъ  комнатамь Русскаго Геологическаго Собрашя, веду- 
щимъ въ  церковь, равно какъ  и самая церковь, были устланы краснымъ сукномъ. Та 
кимъ же краснымъ сукномъ, на карнизахъ , драпированы были и в с е  окна Конфе- 
ренцъ-зала.

Три болышя люстры и двенадцать  люстръ средняго размера , висбвипя въ  зале , 
содержали въ  себе 1 ,0 7 6  свечей.

2 )  Пргемная комната.

Комната эта цосвящена была преимущественно памяти Его Императорскаго Высо
чества покойнаго Герцога Максимил1ана Евгешевича ЛЕЙХТЕНБЕРГСКАГО. На одной 
с т е н е  находился щ и тъ  съ  вензелями А. I I .  и М., на другой— ш и ть  съ вензелемъ А. II. 
и на третьей, между двумя предыдущими,— щитъ съ  болыпимъ вензелемъ Герцога, окру
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женный лавровымъ вЬвкомъ. Помянутые три щита были украшены Императорскими ко
ронами и флагами. Государственный гербъ в и сел и  надъ входомъ въ быънйй Рекреащон- 
ный залъ. Драпировка и зъ  краснаго сукна окоиъ и дверей, д в е  бронзовый люстры и че
тыре бронзовыхъ ст'Ьнниковъ, со 120-ю  свечам и , довершали убранство комнаты.

3 ) Р екреацю нны й залъ.

На двухъ  противуположныхъ концахъ этого зала устроены были болышя эстрады, 
обитын краснымъ сукномъ и богато убранный, ко всю вышину зала, группами русскихъ  
флаговъ съ Императорскимъ ш тандартомъ, высокими растеш ям и , ц ветам и  и позолочен
ными р еш етк ам и .  Посреди растеш и, па б’Ёлыхъ ньедесталахъ, на одной эстраде ,  стоялъ  
бюотъ Государя Императора АЛЕКСАНДРА И , а .н а  другой— бюстъ покойной Государыни 
Императрицы ЕКАТЕРИНЫ II. Во всю длину зала, на потолка,  были развеш ан ы  симме- 
трическимъ образомъ восемнадцать лю стръ, а в ъ  п ромеж уткахъ  между окнам и- тридцать 
четыре стен н и к а ,  съ  6 4 0  свечами . Все окна драпированы красны мъ сукномъ съ  чер- 
нымъ басономъ.

Въ Конференцъ и Рекреащ онномъ залахъ , декорированныхъ, какъ  было выше опи
сано, стояли накры тые столы для завтрака ,  съ  множествомъ бронзойыхъ канделабръ и 
другихъ обычныхъ украш еш й праздничныхъ столовъ; столы эти предназначались: въ  
иервомъ зале  —  для лицъ, почгивш ихъ  праздники И нститута  своими ирисутств1емъ, а 
во второй— для 3 6 0  челов’Ькъ учащ ихся  в ъ  И н сти т у те  молодыхъ людей.

Около 12-ти  часовь стали собираться гости. Его Императорское Высожество Принцъ 
ПсТрь Георг1евичъ ОЛЬДЕНБУРГСКШ и Его Императорское Высочество Герцогъ Сер
гей  МаксимюПановичъ ЛЕЙХТЕН^ЕРГСК1Й благоволили удостоить в еков ой  праздники 
Института  своими посЬщ еш емъ. А вгустейн п е  гости пргЬхали за нисколько м и н у ть  до 
начала благодарственнаго молебств1я, начавшагося ровно въ  полдень. Между почетными 
посетителям и  мы зам ети л и  многихъ и зъ  н аш и хъ  Гасударствеиныхь Саноиниковъ, уче- 
ны хъ , литераторовъ, арти стовь  и проч. В се  гости проходили в ъ  церковь чрезъ Конфе- 
рен цъ -залъ  и комнаты Русскаго Геологическаго Собрашя, при дневномъ с в е т е .  На п а 
радной л е с т н и ц е  встречали  и х ъ  Директоръ Зав едеш я ,  Инспекторъ, некоторы е Профес
сора и избранным распорядителями гг. студенты . Эти п оследш е, для отлш п я, и м ел и  на 
ф ракахъ си ш я  кокарды.

Къ величайшему сожалению в сех ъ  служ ащ ихь ,  Г лавн озавед ы ваю щ ш  Горными Ин- 
ститутом ъ  г.  Министръ Финансовъ М ихаилъ  Христофоровичи Рейтернъ, по причине  
болезни , не могъ быть на ю билее; м есто  его .занимали исправлявший тогда должность 
Товарища Министра Финансовъ Тайный С о вет н и к и  Александръ Карловичи Гирсъ.

Л и т у р п я  и молебств1е въ  первый день праздника совершены были П реосвящ ен
ными ЛеониОомъ, Е икскономъ Дмитровскими и Викар1емъ Московскими (бывш ими н е 
когда питомцемъ Горнаго И нститута ,  нарочно нр1ехавшимъ и зъ  Москвы къ  празднику 
Заведеш я , близкаго его сердцу),  в ъ  сослужеши съ  Председателем!, Учебнаго Комитета 
при С вятей ш и м и  Стноде, Прото1ереемъ 1осифомъ. Васильевичемъ Васильевыми, Прото- 
"юреемъ и Н астоятелеыъ Исаашевскаго собора, Петромъ АлексЬевичемъ Лебедевымъ, Про- 
т е р е е м ъ  и Настоятелемъ Воскресснскаго собора в с е х ъ  учебныхъ заведен1й, Петромъ
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Степановичем! Разумовскимъ, Благочинным! Васи.пеостровских! церквей UpoToiepeeM! 

Андреевскаго собора, П авлом ! Александровичем! Налимовымъ, Прот(йереемъ И нсти тут 
ской церкви, Александром! П авловичем! Рудаковымъ и С вящ енником! Исаашевскаго 
собора, Платоном! П етровичем! Травлинскимъ. По окончанш Литургш и п ред!  нача
лом ! благодарственнаго молебств1я. Прот(йерей Институтской церкви ск азал !  нроповйдь, 
в !  которой и зобразил! вкратцЬ исторйо столетней  внутренней жизни Института и у к а 
з а л !  на результаты, достигнутые З а в е д е ш е м !  В ! д'бл'Ь образовашя юношества. П рипи
с а в !  благому Промыслу Bo® ieM y все, что было сделано И н сти тутом !  полезнаго для оте
чества, А. П. Рудаковъ, в !  заключеше своего слова, п ригласил! п рисутствовавш и х!  
в !  храмБ возблагодарить Господа и помолиться о ксемилостивЬйш ем ! Монарх!;, кото
рому в !  настоящее время вручены ПровидК)Шемь судьбы Имперш.

Вь концБ молебств1я провозглашено было многолБтге сначала Его Величеству, нынй 
благополучно царствующему Государю Императору АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ 
со в сБ м !  Царствую щ им! домомъ , а нотомь в с Б м !  Н ачальствую щ им!, служ ащ им !,  уча
щ и м !  и учащимся в !  Институт!; л и ц ам ! .  П £ш е ц ерковн ы х!  сл уж б! было исполнено 
п рекрасн ы м ! хоромь п е в ч и х !  Исаашевскаго собора ' ) .

По окончанш молебств1я, И х !  Императорсшя Высочества П ри н ц !  Петръ Гeoprie- 

вичь  ОЛЬДЕНБУРГСМЙ и Князь Сергей Максимил1анович! РОМАНОВСКШ, Герцогь ЛЕЙХ- 
ТЕНБЕРГСК1Й, а за ними Государственные Сановники, иностранные и отечественные 
депутаты и nponie доропе для Института гости последовали в !  Конфереиць-залъ, а уча- 
гщеся в !  И н с т и т у т е — в ь  Рекреащонный за л ! .  Конференць-заль представился и м !  о с в е 
щ ен ны м ! множеством! св ечей ,  л ю с т р !  и канделабр!, '  что придавало ему блистатель
ность и выставляло его убранство вгь наилучшем! виде. Вообще переход! и з !  ком н ат !  
Русскаго Геологическаго Собрашя со скудны м ! дневнымъ с в е т о м !  осени к !  горевшей 
огнями зал е  производил! npiflTHoe впечатлБше.

Предь завтраком !  И х !  И мператорским! В ы сош утвам !  имели счасие быть представ
ленными Директором! И нститута  иностранные гости: д е п у т а т !  Парижской Академш 
Н аукь-  Парижской Горной школы и Паришскаго Ботаническаго сада, г. Добре, д еп у тат !  
Люттихской Горной школы, г .де Кюиперъ и представитель Северо-А мериканских! Ш та 

-  т о в ь ,  профессор! Смитъ.

*) Н ак ан у н ! ю билея, 20-го о ктяб р я  1873 г . ,  согласно съ програм м ою , въ И нститутской 
церкви соверш ена бы ла бож ественная л и т у р п я  н п о е л !  нея панихида объ  упокоеш и въ В о з !  
почиваю щ ихъ  Государы ни И м ператрицы  Екатерины I I ,  основательницы  Заведения, Государей 
И м п ер ато р о въ : Павла I ,  Александра I  и Николая I  и наконецъ  в с !х ъ  лицъ, принимавш ихъ благое 
участае въ  деятельн ости  Заведеш я. Л и ту р п я  отслуж ена бы ла П ротЩ ереем ъ и Н астоятелем ъ 
И сааю ев ек аго  собора, П етром ъ  А л ек с!еви чем ъ  Лебедевымъ, в м ! с т !  съ  П рото1ереемъ И н сти ту т
ской церкви , А лександром ъ П авловичем ъ Рудаковымъ  и С вящ енником ъ И сааш евскаго  собора, 
П латоном ъ П етрови чем ъ  Травлипскимъ\ панихида — П реосвящ енны м ъ Леонидомъ, Е пископом ъ 
Д м итровским ъ и В икар1емъ М осковским ъ, въ  сослуж еш и съ вы ш еупомянутыми лицами, с о в е р 
ш авш им и литургно. П ротоиерей А .  П. Рудаковъ  произнесъ  приличное случаю слово, в ъ  кото- 
ром ъ, между прочимъ, перечислилъ  поимянно всЬ хъ  лицъ , ко то р ы я  заслуж иваю тъ благодарной 
пам яти со стороны  И н ститута . Въ к о н ц !  панихиды  бы ла провозглаш ен а в !чн ая  пам ять , сна
чала  И хъ  В еличествам ъ покойны м ъ Г о су д ар ы н ь И м п ер атр и ц ! Е катери н! I I  и Государям ъ Им- 
пер ато р ам ъ  Павлу I ,  Александру I  и Николаю I ,  а потом ъ в с !м ъ  усопш им ъ предстоятелям ъ Инсги • 
тутскаго  х р ам а , начальствовавш им ъ , служивш имъ, учивш имъ и учивш имся в ъ  И н ст и т у т !.
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Его Императорское Высочество Иринцъ Петръ Георпевичъ ОЛЬДЕНБУРГСШЙ п ри- 
гласилъ ПреосвященнЁйшаго Леонида занять  за п а в н ы м ъ  столомъ (иоставленнымъ п а 
раллельно короткой с т ё н ё  зала у большого портрета Государя Императора) м ё с т о  и о д л ё  

Него, иностранные гости помещены были противъ Ихъ Имнераторскихъ Высочествъ , а 
npo4ie именитые Сановники - соотечественники заняли остальныя мЁста этого главнаго 
стола, безъ особаго п редн азн ачен а .

Друrie столы въ  Конференцъ-залЁ были поставлены въ  два ряда, въ  длину зала, 
такъ что посреди него оставался свободный проходъ. Такъ какъ  завтракъ  сервировался 
a l ’anglaise, то при этихъ  продольныхъ столахъ стульевъ  не было; взамЁнъ-ше у оконъ 
Конференцъ-зала, и во в с Ь х ь  комнатахъ  Русскаго Геологическаю Собрашя, стояли не- 
болыше круглые столики со стульями, за которыми желанные могли удобно Оесйдовать.

Первый тостъ ,  за здрав1е Его Величества Государя Императора, былъ провозгла- 
шенъ Е ринцем ъ  Петромъ Георпевичемъ  ОЛЬДЕНБУРГСКИМЪ. При этомъ т о с т ё , сопро- 
вождаемомъ нациш альньш ъ гимномъ «Боже Царя храни!» и встрЁчеинымъ единодуш
ным!. громкимъ «ура!> залъ ,  внезапно и неожиданно для и ри сутств овав ш и хъ ,  о о в ё т и л с я  

бенгальскими огнями. За симъ тостомъ поелЁдовали: за здрав!е Ея Величества Госу

дары ни Императрицы, (провозглашенный Его С в Ъ т л о с т т  К няземъ Александромъ Арка- 
Д1евичемъ И т алш скимъ, Графомъ Суворовчмъ-Рымникскимъ), и за здрав1е Его 

Императорскаго Высочества НаслЁдника Цесаревича и всего Ц арствующаго Дома, (про
возглашенный Членомъ Государственпаго СовЁта, Д Ё йствительньш ъ Т айпы мъ СовЪтпикомь 
Дмптр1емъ Николаевичемъ Замятинымъ). ПослЁ эт и х ъ  т р ех ъ  тостовъ  Днректоръ 
Института прочелъ собранш  следую щ ую  телеграмму, полученную И нсти тутом ъ  отъ  Ея 
Императорскаго Высочества Государыни Великой К нягини МАР1И НИКОЛАЕВНЫ.

Горному Корпусу
в ъ  С .-П етербургЬ  1) .

«Мои преж ш я воспоминаш я, столь т ё с н о  связанны й со в с ё м ъ  т ё м ъ , что касается 
Горнаго Корпуса, вы зы ваю тъ  меня сегодня къ горячимъ пожелан1нмъ для его мреуспЁя- 
н1я и великой пользы имъ приносимой. Мой особенный п ривЁ тъ  т ё м ъ ,  кто слу.килъ 
въ немъ съ  покойньш ъ моимъ м уж ем ъ» .

«Великая К нягияя  М А Р  1 Я».
21 Октября 1873 г.

Флоренщя.

Чтен1е этой телеграммы произвело э н ту з 1азмъ. Внимаше, оказанное Великою К ня
гинею зав еден ш , в ъ  которомъ АвгустЁйипй ея суп ругъ  оставилъ  но себЁ незабвенную 
п ам ять ,  отозвалось отрадно въ сердцахъ, какъ  служащ ихъ в ъ  Горномъ И нститутЁ, так ъ  
и в с ё х ъ  и ри сутствовавш и хъ . Предложенный Директоромъ И нститута  тостъ  за здрав!е ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА былъ в ы п и т ь  при оглуш ительномъ « у р а» ! . .  В сё  неволь
но обратились къ сыну Великой К нягини, Его Императорскому Высочеству Герцогу СЕР-

’) Телеграмма эта была написана по-французски:
„Mes aiiciens souvenirs, si etroitem ent lies  A tous ce qni regarde le Corps des M ines, 

me portent aujourd’hui a former des voeux chalereux pour sa prosperity et sa grande u tiiite . 
Mes com plim ents particuliers a ceux qni у servirent avec feu mon m ari.

Grande D ucliesse M arie .“
Горн. Журн. 1873 г., Т. IV И
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ГТЛО МАКСИМИЛ1АНОВИЧУ, который благодарилъ чествукпцихъ Его А вгустейш ую  Ро
дительницу самымъ привЁ тливы мъ образомъ. Положено было послать немедленно т ел е 
грамму къ Великой К нягине  во Флоренщю, слбдующаго содержашн:

«Горный И нститутъ  приносить  Вашему Императорскому Высочеству почтительнейшую  
и искреннейшую благодарность за милостивую о немъ память  въ  день вФковаго его 
праздника. Имя А вгустейш аго  Супруга Вашего сохранится навсегда въ  Исторш Гор
наго И нститута и всегда будетъ произносимо съ глубокимъ почтешемъ, вызы ваемымъ 
заслугами, оказанными Имъ заведен ш , и съ  обожашемъ, которое Онъ постоянно все- 
лялъ  къ  себе» 1).

Далее, сверхъ тостовъ  назначениыхъ программою, именно: за благоденств!е Гор
наго И нсти тута ,  (провозглашеннаго г .  Тайнымъ Совётником ъ Александромъ Карловичемъ 
Гирсомъ)  и за процвЬташе всёхъ  ученыхъ и учебныхъ учрежденш и лицъ, удост'оив- 
ш ихъ  Горпый И н сти тутъ  и зъ яв л еш ем ъ  своего сочувств1я, (провозглашеннаго Директо- 
ромъ И нститута)  были еще тосты: за здрагле: ГлавнозавЁдывающаго Горнымъ Институ- 
томъ, г . Министра Финансовъ Михаила Христофоровича Рейт ерна  и Председателя Де
партамента Государственной Экономш Государственнаго Совета, Генералъ-Адъютаита Кон
стантина Владим1ровича Чевкина, (тосты  эти благоволилъ предложить Его Император
ское Высочество Принцъ Петръ Георгшвичъ ОЛЬДЕНБУРГСКШ), за здрав1е питомцевъ 
Горнаго И нститута  (провозглашенный Его С вЁ тлостш  Княземъ Александромъ Аркад1еви- 
чемъ И т алш скимъ, Графомъ Сувор >вымъ-Рымникскимъ), Епископа Диитровекаго 
и Викар1я Московскаго, Нреосвягценнейшаго Леонида , (провозглашенный Директорами 
И нститута) и Директора Горнаго Института Г енералъ-Maiopa Академика И. И Кокша
рова  (тостъ  этотъ благоволилъ предложить Его Императорское Высочество Герцогъ Сер
гей  Максимшпановичъ ЛЕЙХТЕНБЕРГСШ Й).

Въ то-же самое время, въ  Рекреащонномъ зале завтракали учаицеся въ  И нституте  
молодые люди (студенты и вольнослушатели). Такъ  какъ  число ихъ заранее  было известно , 
то каждый изъ нихъ и м ел ъ  свой стулъ и былъ сервировннъ какъ за обедомъ. Пре
красный оркестръ бальной музы ки и здесь оживлялъ своими мелодическими звуками 
банкетъ, и безъ того уж е оживленный. Залъ , наполненный 3 6 0  юношами, неуспевшими 
еще испытать всей горечи жизни, и потому беззаботно предававшимися веселью, 
представлялъ, въ  оамомъ деде, видъ весьма оживленный. Тосты за здрав!е: Ихъ Вели- 
чествъ  Государя Императора, Государыни Императрицы, Его Высочества Государя На
следника Цесаревича и всего Царствующего Дома, за процвЁташ е Горнаго Института и 
за процветаш е в с е х ъ  ученыхъ и учебныхъ учреждена! и лицъ, почтивш ихъ И нститутъ  
лестиымъ для него внимаш ем ъ,— провозглашенные Директоромъ, — были сопровождаемы 
громкими, задушевными «у р а» ! . .  Какъ бывгше, такъ  и настояице Директоры и Ии пек- 
торы, Muorie Профессоры и др у п я  сопричастный И нституту лица произнесли при этомъ 
кратшн речи . З а т е м ъ  молодежь так ъ  развеселилась, что принялась , по издавна заве
денному обычаю, чествовать своихъ бывш ихъ и н ы н ё ш и и х ь  началыш ковъ, стары хъ  и

*) Телеграмма эта была написана по-французски:
„L’ln stitu t des M ines presente h Yotre A ltesse Im periale ses remerciments les plus 

respectueux et. sinceres pour le gracieux souvenir lc jour de sa fete seculaire. Le 110m de 
Yotre A guste fipoux restera A jam ais grave dans les annales de l ’ln stitu t et sera toujours 
prononce avec respect, du aux services eminents qu’il a rendu a l ’ln stitu t et la  veneration  
qu’i l  a toujours inspire1'.
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новыхъ наставииковъ и другихъ  лицъ— качаньемъ. Пришлось испы тать  зтотъ  древнШ 
русскШ обычай и иностранны мъ гостямъ И нститута ,  гг .  Добре, де-Кюиперу и Смит у.
Къ сч а стш , все кончилось благополучно, никого не у ш и бл и ,— досталось только посуде ,
которой немного побили. Вообще гг .  студенты , к ъ  чести зав едеш я ,  показали себя съ
весьма хорошей стороны; они веселились, но не безчинствовали.

Завтракъ ,  приготовленный рестораномъ г. Огюстомъ-Ломачъ, и декоращн залъ
и л естни ц ы , исполненная г. Ш т анге , заслужили всеобщее одобреше.

Къ сумеркамъ гости разъехались .  Вечеромъ И н сти тутъ  освещ енъ  былъ газовою 
иллюминащею.

Въ этотъ-я:е  день вечеромъ пришла телеграмма и зъ  Рима отъ Его Императорскаго 
Высочества К нязя  РОМАНОВСКАГО, Герцога Николая М а н с т и ш а н о в и ч а  ЛЕЙХТЕНБЕРГ- 
СКАГО, на имя Директора. Телеграмма эта запоздала, по случаю происшедшаго недоразу- . 
м е ш я  въ  адресе, и потому къ сожал'Ёшю не могла быть прочитана собранш . Телеграмма:

«Покорнейше Васъ прошу вы разить  Горному И нсти туту  мое со ж алеш е ,  что обстоя
тельства п репятствую тъ  м н е  принять участ1е в ъ  его сегодниигнемъ торж естве ,  и мои 
пожелашя для полнаго его процвЪ таш я» .

«Герцогъ Николай Л Е Й X Т Е II Б  Е Р  Г С К I Й».
21 октября 

Рииъ.

Публичный актъ 2 2 -го  октября 1873 года.

Во второй день юбилея въ  Конференцъ-зал’Ь И нсти тута  происходилъ публичный 
актъ,  начавнпйся в ъ  полдень. Конференцъ-залъ сохранилъ в ъ  э т о т ь  день прежнее убран
ство, но, в м есто  банкетны хъ столовъ предыдущаго дня, стоили въ  немь стулья  для 
публики, у  поднож!я Императорскихъ бю стовъ— столъ покры ты й  красны мъ сук и ом ъ ,  для 
Членовъ С овета  И нститута  и каеедра для ораторовъ, а на м е с т е  оркестра устроены  
были ложи для дамъ, преимущественно И нсти тутски хъ . Къ двен адц ати  часамъ залъ 
былъ уже полонъ ревнителей отечественнаго п р о свещ е ш я .  Ихъ Императорсшя Высочества 
Нринцъ П етръ  Г еорпевич ъ  ОЛЬДЕНБУРГСК1Й и Герцогъ Сергей М аксимшпановичъ 
ЛЕЙХТЕНБЕРГСК1Й и Его Высочество Принцъ А лександръ  П етровичъ  0ЛБДЕНБУРГСК1Й 
почтили торжественны й актъ  Института своимъ благосклоннымъ присутств1емъ. Члены 
Горнаго С о вета ,  члены С овета  Горнаго И нститута  и иностранные и отечественные д е 
п утаты  заняли м е с т а ,  нарочно для нихъ приготовленный. В ъ  то время, когда Дпрек- 
торъ нринималъ гостей при в ходе ,  Инспекторъ И нсти тута ,  съ  пом ощ ш  н екоторы хъ  и зъ  
гг.  студен товъ ,  избранны хъ  распорядителями, служили руководителями для п осетителей .  
Немедленно по прибы тш  Высочайшихъ Особъ, заступ авш ш  место  г .  Министра Ф инан
совъ , г .  Тайны й С о ветн и к ъ  Александръ Карловичъ Гирсъ, взош елъ  на каоедру и открылъ 
ак т ъ  чтеш ем ъ  ниж еследую щ ей грамоты, которою Его Величество Государь Императоръ 
осчасгливилъ Горный И нститутъ  по случаю его в ек о в аго  юбилея.

11*
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В Ы С О Ч А Й Ш А Я  ГРАМ ОТА,

Б0Ж1ЕЮ МИЛ0СТ1ЕЮ

МЫ,  А Л Е К С А Н Д Р Ъ  В Т О Р О Й ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕР0СС1ЙСК1Й,

ЦАРЬ ПОЛЬСКШ, ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСК1Й 

И ПРОЧ. И ПРОЧ. ПРОЧ.

ГОРНОМУ ИНСТИТУТУ.

Блаженныя памяти  Императрица Екатерина I I ,  в ъ  21 день октября 1 7 7 3  года, 
повелЬла учредить в ъ  С.-ПетербургЬ Горное Училище, съ  ц Ь л ш  доставить горнымъ за- 
водамъ и промысламъ свЬдущ ихъ  руководителей.

Съ тЬ хъ  поръ русскому горному дЬлу дарована возможность самостоятельно дви 
гаться  на пути къ  усоверш енствоваш ям ъ. Къ предпршмчивости и терпЪ нш  первы хъ  
основателей горнаго дЬла въ  отечеств^ Нашемъ присоединилась сила знаш й и техниче- 
скаго и скусства ,  которая и поставила pyccKie  горные п ром ы слы , какъ  доказали м е ж д у  
народныя состя заш я ,  на высотЬ современныхъ требованш.

Намъ npiflTHO, в ъ  день совершившагося сего числа столЬтняго юбилея Горнаго 
И нститута , припомнить деятельность  воспитанниковъ Горнаго Училища, Горнаго Кадет- 
скаго Корпуса и И нститута Корпуса Горны хъ Инженеровъ, споспЬшествовавшихъ р аз 
витие въ  Poccin горнозаводскаго д'Ьла: изслЬдовашемъ устройства и состава почвы Имперш, 
обогащешемъ техники  собственными изобрЬтешями въ тЬ хъ  частяхъ  горнаго искусства , 
кои наиболЬе Россш  свойственны, и трудами по управленш  казенными горными заво
дами. Заводы эти, снабжая а р м ш  и флотъ оруд1ями, снарядами, холоднымъ opymieMb и 
боевыми принадлежностями, оказали немаловажное содЬйств1е успЬхамъ русской армш 
в ъ  многихъ войнахъ .

Предначертанныя Нами и приводимый ныиЬ въ  исполнеше преобразовашя государ- 
ственнаго хозяйства ,  а равно потребности усовершенствованнаго боеваго вооружешя, 
открываю тъ русскому горному дЬлу новое поприще дЬятельности , а сословш  Горныхъ 
Инженеровъ— новый случай вы казать  ревность къ  службЬ Намъ и отечеству. НадЬемся, 
что и впредь Горный И нститутъ  будетъ приготовлять  лицъ , которыя, руководясь чув 
ствам и  преданности Престолу, желашемъ благоденств1я Poccin и любов{ю къ  своей спе- 
щ альности ,  содЬлаются достойными исполнителями Нашихъ предначертан1й и не пере- 
стан утъ  трудиться  для п реуспЬ яш я  отечественнаго горнаго промысла.

На подлинной Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано:

« А Л Е К С А Н Д Р Ъ , .
9 октября 1873 г.

Ливад1я.

При послЬднихъ словахъ прочитанной Царской Грамоты во всЬхъ концахъ зала 
раздалось громкое и продолжительное «ура!»
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Александр!. Карловича Гирсъ  обратился потомъ къ  Директору Горнаго И нститута  
и, вручая ему Высочайшую Грамоту, сказалъ:

«Передавая, в ъ  л и ц е  Вашего Превосходительства, Горному И нституту  это драго
ценное для него свид етельство  Монаршаго внимаш я к ъ  заслугамъ, оказапнымъ Отече
ству въ  истекш ее первое с т о л б е  с у щ ест в о в ал и  сего высшаго учебнаго заведеш я. позво 
ляю себ"Ь, какъ  представитель въ  н астоящ ем ъ торжеств!! Главнаго Начальника заведеш я, 
г. Министра Финансовъ, выразить  твердое убеждение, что возлагаешыя Его Император- 
скимъ Величествомъ надежды на дальнейшее п р е у с п е й т е  И нсти тута  и дальнейш ую  его 
полезную деятельность ,  не могутъ не осущ ествиться  при дружномъ къ  тому содействш  
руководителей учеш я, преподавателей и самого учащагося ю ношества».

За симъ объявилъ  онъ, что Его Величество Государь Ишператоръ, въ  знакъ  особой 
Монаршей милости къ  Горному И нституту  и къ  ознаменоваше плодотворной д е я те л ь 
ности Члена Г осударствен н ая  С овета ,  Генералъ отъ  Инфантерш Генералъ-Адъютанта 
Чевкина, на поприщ е р а з в и т  в ъ  Россш высшаго техническаго горнаго образовашя, 
благоволилъ присвоить ему зваш е Почетнаго Члена Совета Горнаго Института. Объяв- 
леше это принято было съ ж ивейш ею  радостш  всем и  служащими въ  И н сти т у те  л и 
цами.

Поеле з а с т у п а ю щ а я  место г. Министра Финансовъ, взош елъ  на каеедру Дирек- 
торъ Горнаго И нститута, Генералъ-М аш ръ Академикъ Николай Ивановичъ Кокшаровъ 
и произнесъ следую щ ую  речь:

ВАШИ ИМПЕРАТОРСШЯ ВЫСОЧЕСТВА!

М И Л О С Т И В Ы Е  Г О С У Д А Р И  И Г О С У Д А Р Ы Н И !

Горный И н ст и ту т ъ ,  напутствуемый теплою молитвою к ъ  Всевышнему и милости- 
в ы м ъ  словомъ Нашего в о зл ю б лен н ая  Монарха, начала второе столетне своего существо- 
в а ш я .  Мы выслушали Высочайшую Грамоту, которою Его Величество Государь Импера
тора  благоволилъ осчастливить наше заведеш е, съ  благоговен!емъ верноподданныхъ и 
съ чувством ъ  глубокой, искренней сердечной благодарности! Для Горнаго И нститута  Гра
мота эта останется  навсегда незабвенною; —  она будетъ  служ ить  ж ивительною  силою 
для д а л ь н е й ш а я  его р а з в и т  и н р е у с п е я т я ,  и для в о од угаевл етя  служ ащ ихъ  в ъ  немъ 
лицъ и учащ ихся  в ъ  немъ многочисленныхъ юношей, на которыхъ возлагается  столько 
надеж да въ  будущ ем ъ !. .  Съ душою, преисполненною признательности , мы в с е  просима 
нашего Главнаго Начальника, г. Министра Финансовъ, повергнуть  къ стопамъ Его Импе
р а т о р с к а я  Величества благоговейный, верноподданничесшя чувства нашей глубокой 
благодарности и неизм енной преданности.

При т ак и хъ -ж е  почти услов1яхъ бывшее Горное Училище, в п о сл ед ств ш  Горный 
Кадетскш Корпусъ и нынЬ Горный И нститутъ, получило свое начало,— ознаменовало свое 
рождеше.

В еликая  Государыня, Импетратрица Е кат ерина  I I ,  обращая особенное вним ан  
на подземный богатства нашего Отечества и сознавая всю важность добычи и обработки 
рудъ, основанной на прочныхъ началахъ науки , —  21 октября 1773 года соизволила
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утвердить докладъ Сената, вследств1е чего тогдашнею Бергъ-Коллепею былъ изданъ слЪ- 
дующШ указъ;

«Ея Императорское Величество, Государыня Наша, Всещедрая Отечества Мать Е к а 
терина I I , управляя  вверенною Ей отъ Вышняго обширною Ihiiiepieto, съ  удивитель- 
нымъ благоразум1емъ и премудростью, среди побЪдъ, велшйя и славы, жертвуя спокой- 
ств1емъ свонмъ, прш бретаетъ намъ блаженство: созидаетъ , возобновляетъ и украш аетъ. 
не только то , что рачительному Е я  предстанетъ взору ,  но прозорливое Ея  око не про
пустило и въ  иедрахъ  природы скрываемаго сокровища прш бретеш е, —  сопречь съ  су
губою пользою Отечества».

«ВЬдая-жъ сколь мучителенъ трудъ  безъ зн аш я ,  и желая, чтобы польза общ е
ственн ая  не была отпгощающимъ насъ бременемъ, употребила Она для пршбр'Ьтешя сего 
сокровища не отягошрзше и усил1я оруд!ями общаго блаженства, но собственную н а ш у  
пользу, воспигаш е и науки».

«Не безъи зв ’Ьстно в с е м ъ ,  сколь нужны металличесие и минеральные, для Имперш, 
заводы и что польза оныхъ есть действующая причина Коммерцш, нуж нейш ая  и полез
н ей ш ая  вещь Г осударства !» . . .

«И звестно  и то, сколь наука сокращ ает!  производство всякаго дела и сколько по- 
даетъ способовъ къ  приведенш  онаго въ соверш енство».

«А какъ  для приведешя въ  настоящее состояше металлическихъ и минеральныхъ 
заводовъ и для получешя отъ оныхъ сугубой пользы недоставало только потребнымъ 
с в ед еш ем ъ  снабженныхъ людей, то Е я  Императорское Величество, рачительная Отече- 
чества М ать ,  в ъ  совершеши нам ерсш я своего, въ  21 день октября 1773 года, Все 
милостивейше конфирмуя подносимый отъ Правительствующаго Сената докладъ, Высо
чайше повелеть  соизволила, по представление Бергъ-Коллегш и учиненному Тайнымъ 
С оветникомъ Сенатором! и Еавалеромъ Соймоновымъ плану, учредить Горное Училище, 

подъ ведомствомъ Главнаго Бергъ-Коллегш Командира, составя оное на первый случай, 
такъ  и впредь всегда комплектуя  и зъ  Московскаго Университета, Росшйскихъ и Лиф- 
ляндскихъ дворянъ, Офицерскихъ, также заводчиковъ и другихъ иноетранныхъ свобод
н ы х !  людей, въ  вечномъ Е я  Императорскаго Величества подданстве находящихся, 24  
горныхъ студентовъ  на казенномъ содержанш и до 30  на собственномъ к ош те ,  доволь
ствуя  ихъ  пищею, платьемъ и прочими потребностями противу точнаго ноложешя о ка- 
детахъ  артиллершскаго Шляхетскаго Корпуса, и обучать всемъ, касающимся до Горнаго 
Корпуса, наукам ъ. А по окончаши оныхъ, какъ  изъ со сто я щ и х !  на казенномъ содержанш, 
такъ  и учащ ихся на своемъ к о ш т е ,  буде надобность того п отребует ! ,  определять Г лав
ному Бергъ-Коллегш  Командиру, по усмотренпо каждаго способности, къ горнымъ долж
н о с т я м ! ,  по своему усмотреш ю . Прочихъ же изъ своекош тныхъ увольнять изъ училища, 
во всякое время, по желаш ямъ и хъ  самихъ и родителей и х ъ ,  съ такими аттестатами, 
какой кто въ  бытность въ  семъ училищ е заслуж ить ,  дабы окончивпйе всю горную 
науку могли полезными быть для металлическихъ и минеральныхъ казною, а также и 
п артикулярны м и людьми, в ъ  Имперш заведенныхъ заводовъ».

Далее  сл едуетъ  росписаше преподаваем ых! п редм етов! ,  порядок! экзам ен ов! ,  
обязанности с ту д ен т о в !  и проч.

У к а з !  оканчивается т а к ! :
« Б е р г !  К оллепя  надеется ,  что избранные ею учителя не оставить  исполнить съ  

рев н о стш  свою должность, а учанцеся, съ  ихъ  стороны, показать въ  наукахъ у сп ехи
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и, употреби ихъ  къ общей п о л ь з ! ,  доказать усердие къ  услуг!, Отечеству и къ п ольз !  
онаго любовь;— дол гъ ,  котораго требуетъ отъ  нихъ: благодарность, честность, законъ и 
собственная ихъ  польза».

Таковъ былъ нервоначальпый планъ нашего заведеш я, начертанный мудрою Го
сударынею 21 октября 17 7 3  года. Эту-то достопамятную эпоху иразднуемъ мы теперь, 
спустя с т о л !ы е .  Кратная HcTopia Горнаго И нститута, въ  которой представлены в с !  
главнМ нпя с о б ь т н  его жизни, его д !ятсл ьн ость ,  его с т р е м л е ш я ,— м аститы я  личности, 
играш ш я въ немь главную роль,— словомъ, все его в !к о в о е  прошлое— будетъ прочитана 
сегодня Инспекторомъ В. В. Бекомъ. Я считаю себя в п о л н !  счастливы мъ, что на долю 
мою выпала высокая честь п р и в !тс т в о в а ть  Васъ, М илостивые Государи, в ъ  столь тор 
жественный день.

Позвольте же м н ! ,  отъ  имени Горнаго И нститута , принести Вамъ почтительную 
и глубокую благодарность за то п росв!щ ениое участ1е, которое Вамъ угодно было ему 
о к азат ь ! . . .  Вчерашнее и сегодняшнее собраше наше почтили своимъ присутств1емъ и 
И хъ Императорсшя Высочества члены А в г у ст !й ш ей  фамилш, и выкопоставленны я д у 
ховный, военныя и граждансшя особы, и ученые и худож ники, и заслуженные д ! я т е л и  
на разныхъ понрищахъ общественной ж изни , и вообще M H o r ie  ревнители  отечественнаго 
п р о св !щ еш я .  Наше стар !й ш ее  у ч р еж д еш е—  Императорская Академ1я Н аукъ , наши У н и 
верситеты, наши ученыя Общества и учебныя заведеш я, наше Дворянство, Городское 
Общество и нроч. прислали къ  намъ своихъ достойныхъ представителей  или адресы; 
бывшш питомецъ Горнаго И нститута , П реосвящ еннбйш ш  Е пи скопъ  ДмитровскШ, ВикарЫ 
Москивсшй, Отецъ Леонидъ, благоволилъ пр1!хать къ намъ и зъ  Москвы, чтобы благосло
вить в ъ  день в !коваго  праздника то заведеше, в ъ  которомъ онъ провелъ юные годы 
своей жизни и г д !  получидъ первоначальное образоваше. Даже весьма м нопн и зъ  за- 
граничныхъ горныхъ и учен ы хъ  учрежденш и лицъ ( и з в ! с т н ы х ъ  в ъ  горномъ M ip ! и 
н а у к ! )  адресую ть намъ свои поздравлешя и благосклонный пожелашя. Ф ранщ я, сверхъ  
того, прислала въ  П етербургъ своего знаменитаго ученаго, г. Добре, Директора Горной 
Парижской Ш колы, Члена Академш Наукъ и Профессора Музеума Натуральной Исторш 
Ботаническаго Сада. Отъ поимеиованиыхъ трехъ  Государственныхъ учреждешй Францш 
г. Добре нолучилъ полномоч!е представлять и хъ  собою на нашемъ п р азд н и к!  и, отъ  
имени и х ъ ,  п р и в !т с т в о в а т ь  наше заведеше. Правительство Бельгш  командировало къ  
намъ Професссора и Инспектора Ш колы П скусствъ , М ануфактуръ и Горнаго Д !л а ,  высоко- 
почтеинаго Г. де-Кюипера (de-Cuyper)  депутатомъ отъ этой школы. Г. Смитъ (Lawrence 
Smith), авторъ  сочинеы1я « М и н е р а л о м  и Х ю п я » ,  заключающаго въ  с е б !  собственны я 
его и зсл !дов аш я  по эти м ъ  двумъ наувамъ, я вл яется  къ намъ представителемъ Соеди- 
яенны хъ  Ш татовъ  Америки. Горный И нсти тутъ  в ст р !ч а е т ъ  гг.  Добре, де-Кюипера и 
Смита съ радоетш , какъ  дорогихъ для него г о стей ! . .

Многими для Института весьма важными и драгоц!нны ми подарками почтили его 
н !которы я  изъ  наш ихъ  учены хъ учрежденИ! и л ицъ : П реосвящ еннМ ипй Отецъ Леонидъ 
приносить в ъ  даръ нашей Церкви Св. Евангел1е и в ъ  память  его и нашего храбраго 
сотоварищ а Генерала Слгъпцова, положившаго ж ивотъ  за Царя и Отечество, —  покровъ 
для престола. Второе О тд!леш е (Русскаго языка и Словесности) Императорской Академш 
Наукъ удостоиваетъ насъ ле.стнымъ в н и м а ш е м ъ ,— т ! м ъ  бол !е  пр1ятнымъ для н асъ ,  что 
оно послуж ить къ увеличение славы одного и з ъ  н аш ихъ  скромныхъ горны хъ со б р аи й ,  на
шего незабвеннаго баснописца Хемницера. Академикъ Яковъ Карловичъ Гротъ , уж е давно
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занимавшийся разработкою матер1аловъ, касающихся жизни и трудовъ горнаго басно
писца, по ж елан ш  втораго ОтдЪлешя Академш, постарался окончить свой важный трудъ  
къ  юбилею Горнаго И нститута и предлагаетъ намъ свою книгу, отъ  имени ОтдТиешя 
Русскаго языка и Словесности Академш, какъ  дань у ч ас и я  къ слабымъ заслугамъ Г о р 
наго И нститута , какъ  драгоценный для насъ подарокъ къ  празднику. Мы глубоко тро
нуты чест1ю, оказанною заведешю нашему нашею маститою Академ1ею Н аукъ , много ей 
п ри зн ател ьн ы ,— и искренно благодаримъ знаменитаго ея члена— автора книги. Хемницеуъ 
принадлежитъ Горному И нституту  не по восп и тан ш  своему, но по значительной части 
своей гражданской деятельности , по своимъ трудамъ: онъ былъ Членомъ Ученаго Ко
митета Горнаго Корпуса, какъ знатокъ горнаго дела и какъ  нереводчикъ сочинений по 
Металлурги! и Минералогш; онъ служилъ при Горномъ Корпусе деж урныиъ Офицеромъ 
и и м ел ъ  горный чинъ, сперва Маркшейдера, а потомъ Оберъ-Бергмейстера. Император
ское Минералогическое Общество посвятило ему только что вышедннй томъ своихъ 
«Матер1аловъ для Геологш Р оссш », редактированный Секретаремъ Общества, Профессо- 
ромъ И нститута ,  Павломъ Владюпровичемъ Гремпевымъ\ Тайный С оветн икъ  И ванъ 
Ивановичъ Свгязевъ— принесъ ему въ  даръ зкземпляръ своей Архитектуры; нашъ гость 
изъ  Америки г.  Смитъ дарить  для библштеки Института свой трудъ, о которомъ было 
уже выше упомянуто ,— книгу «Минералопя и Х ю п я » ;  Горные Инженеры, Д ей стви тел ь
ный С татскш  С оветн икъ  Павелъ Николаевичъ Алекспевъ и Коллежекш С оветникъ  
Алексей Алексеевичъ Бгълозеровъ посвятили ему сочинеше ихъ: «Минеральное топливо 
между Петербургомъ и Москвой»; и издали ко дню юбилея «Указатель книгъ, издан- 
ны хъ на Русскомъ я з ы к е ,  по лредметамъ, относящимся до горной части». Фрейберг- 
ская Саксонская Горная Академ1я —  полную кодлекцш горныхъ породъ и рудъ, раз- 
работываемыхъ Саксонскими Горными Инженерами жильныхъ месторожденш серебра, 
и подробный геологичесшя карты  этихъ  месторождешй; —  наши же заводчики-патрюты 
и некоторые Горные Инженеры, всегда готовые на доброе дело въ  дни, подобные 
н ы н еш н и м ъ ,  сделали щедрыя денежиыя пожертвоваш я, на поощрительный м еры  для уча
щихся въ И нсти туте  молодыхъ людей, а именно:

1 )  Графиня Надежда Алексеевна Стенбокъ-Ферморъ, владелица Верхъ-
И сетскихъ  з а в о д о в ъ  6 ,6 0 0  р.

2 )  Князь Константинь Эсперовичъ Бплоселъскш-Бплозерскш , . 2 , 0 0 0  »
3 )  Г. Ю з ъ ............................................................................................  2 , 0 0 0  »
4 )  Г. Коммерцш С оветникъ  Василш Александровичъ Кокоревъ . . . 1 ,0 0 0  •>
5 )  Кавказские заводчики . ' ........................................................  8 7 5  »
6 )  Горные Инженеры Олонецкаго Горнаго О к р у г а ...............  3 2 5  »
7 )  Карачеровскгй заводъ за-Москованго Округа   100  »
8 )  Товарищество Вытегорскихъ горныхъ з а в о д о в ъ ...............  50  »

Что касается до питомцевъ Института, то сердца ихъ принадлежать ему по нраву. 
И нститутъ  и хъ  вскормилъ, образовалъ и поставили на п уть  ж изни. Съ открытыми 
о б ъ я и я м и  принимаетъ онъ ихъ сегодня и радуется тому, что къ  вековой празднпкъ въ 
е т е н а х ъ  его находятся не только почти в с е  бывнйе и настиягще питомцы его, живунце 
в ъ  П етербурге ,  но и мнопе npiexaBiuie изъ  краевъ отдаленныхъ нашего обшириаго 
отечества.
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З а в е д е т е  н а т е  в стрети ло  поэтому ж и в ей ш ее  сочуBCTBie со стороны в с е х ъ  обра- 
зованны хъ еословш; оно высоко ц е п и т ъ  оказанную ему честь , ею гордится и п р и в е т 
с т в у е м  В а с ь ,  имениты е гости, съ чувствомъ глубокаго почтешя и искреннейш ей при 
знательности.

Чтобы у в е к о в е ч и т ь  намять столетняго  юбилея Горнаго И нститута, Его Величество 
Государь Императоре п овелелъ  выбить медаль. На одной стороне этой медали представлены 
портреты Монарховъ, при которыхъ началось и заключилось столетнее  существоваше заведе
ш я ,  а на другой изображенъ главный фасадъ занимаемаго имъ здаш я, съ  обозначешемъ 
годовъ п ом ян уты хъ  двухъ  эпохъ. Для ознаменован1я же праздника учебно-ученаго учреж- 
деш я нриличнымъ для него образомъ, Горный И нсти тутъ  п редставляетъ  Вамъ, Мило
сти вы е Государи, книгу , названную «Научно-Историческимъ Сборникомъ», в ъ  которую 
его профессора, адъю нкты  и преподаватели внесли свою посильную ленту .  Книга эта 
состои те  изъ  д в у х ъ  отдЪленШ: въ первомъ помещена истор1я И нсти тута ,  составленная 
преподающимъ въ  немъ статистику  Горнымъ Инженеромъ А . М . Лоранскимъ и списокъ 
окончивш ихъ в ъ  немъ курсъ  въ  теченш  последняго полустолет1я, составленный И. Д. 
Планерюмъ, а во втором ъ— ученые мемуары гг. Горныхъ Инженеровъ: В . В . Бека , 
Н . А . Кулибина, Г. А . Тиле 1 , П. В . Еремгъева, Г, Д. Романовскаго, И . Л . 
Барбота-де-Марни, К. И. Лисенко, В . И . М еллера , А . П . Карпинскаго и др.,  
состоящ ихъ на служ бе въ  И н сти ту те .  Если это издаше, иллюстрированное многими 
портретами и таблицами съ  изображ еш ями научны хъ п редметовъ ,  приведено во время 
къ концу, не смотря на м н ои я  замедлительныя обстоятельства ,  то мы обязаны этимъ 
энергической деятельности  его редактора профессора нашего Н . II . Варбота-де-Жарни 
и усиленному труду А . М . Лоранскаго, и м евш его  в ъ  своемъ распоряж енш  весьма 
мало времени для составлеш я Исторш Горнаго И нсти тута .

Благодаря Государственному М ужу, управление котораго в в е р е н ы  финансы и вся 
горная часть Foccin, —  благодаря его заботамъ о благосостоянш Горнаго И нститута , о 
п р о ц в етан ш  въ  немъ н аукъ ,  о распространено! его учебныхъ и учены хъ  принадлеж 
ностей, в ъ  н ы н еш н ем ъ  году могли быть произведены значительный перестройки и 
исправлеш я здаш я зав едеш я ,  обезопасивнпя наш ъ драгоценный М узеум ъ отъ случай
ностей пожара и дозволивнпя къ  юбилею Русское Геологическое Собраше перевести въ 
особое обширное помЬщ еш е, в ъ  которомь осмотръ и изучен1е его, какъ  Вы момш сами 
у в е р и т ь с я ,  М илостивые Государи, сделался  доступнее  и удобнее.

С о в е т ъ  Горнаго И нсти тута ,  въ  торжественны й день нашего вековаго  праздника, 
желая посильнымъ образомъ и зъ яв и ть  чувства  своей почтительнейш ей и искреннейш ей 
благодарности Главнозаведывающ ешу И н сти тутом ъ ,  за в с е  его о немъ попечеш я, поло
нишь портретъ Его Высокопревосходительства Михаила Христофоровича Рейтерна при 
соединить к ъ  портретамъ т е х ъ  личностей, находящихся въ  этой з а л е ,  п ам ять  о кото
ры хъ  особенно дорога для Горнаго И нститута. С м еем ъ  н ад ея ться ,  что наша слабая дань 
глубокаго уважен1я и признательности ' будетъ  принята  Михаиломъ Христофоровичемъ 
благосклонно.

Русское Геологическое Собраше, о которомъ мы сейчасъ упомянули и которое со
с т о я т ь  и зъ  горны хъ нородъ различныхъ свойствъ  и формащй, и окаменелостей , харак- 
тери зую щ ихъ  эти п оследш я , получило прочное основан1е и достигло своего полнаго раз- 
в и и я  во время бывшаго Начальника Ш таба Корпуса Горны хъ И нженеровъ, н ы н е  Пред
седателя Департамента Государственной Экономш Государственнаго С о в е т а ,  Генералъ-

смесь. 169



Адъютанта Константина Владимировича Чевкина. Хотя бывште Директоры гг. Андрей 6 е -  
доровичъ Дерябинъ  и Евграфъ Ильичь Мечниковъ, первые заявили о необходимости 
и м ет ь  собрашя иодобнаго рода, и даже приступили к ъ  ихъ составленш , но въ  то время 
геолопя и палеонтолопя находились еще въ  м ладенчестве , а потому деятельны е началь
ники эти не могли достигнуть той ц ели , к ъ  которой приблизился ихъ последователь. 
Сознавая всю важность Русского Геологическаго Собрашя —  могущаго служить и носо- 
o i e M b  для подготовлешя к ъ  геологическим! экскурш ямъ  геологовъ, отправляющихся въ 
разные концы Poccin , и для сравнеш я и вЪрнаго определешя собранных! ими образцов! 
горны хъ  породе и окаменелостей, равно к акъ  для облегчешя составлеш я геологических! 
к а р т е ,  — К онстан тин !  Владим]'ровичъ прилож ил! все свое етараш е для сформировашя и 
усоверн1енствован1я этого собран!я. Почти в се  т е  многочисленные шкафы, которые Вы 
видели , Милостивые Государи, вчера, при проходе Вашемъ въ церковь, были изготовлены 
по его расп оряж ен ш  и заполнились матер1аломъ въ  его же время. Не удивительно, —  
что когда коллекции эту мы переносили теперь въ  ея новое помещеше, никто не назы 
в а л !  ее иначе, какъ  «Чевкинская коллекщ я» . Такое назваш е сл уж и те  лучшею оценкою 
труда и л учш и м ! йыражешемъ признательности со стороны самаго заведен1я. Вообще 
имя Константина Владим1ровича Чевкина произносится въ  настоящую, достопамятную 
для Горнаго Института и всего Горнаго Ведомства эпоху, съ  глубочайш им! почтешемъ 
и съ  тою искреннею признательностью, съ каковою Горный И нституте  произносите 
имена г л а в н ы х !  в и н овн и ков!  его развития и процветания. При чтеши исторш Института 
будутъ подробнее перечислены услуги , оказанный ему К. В. Чсвкинымъ. Его Величе
ство Государь И мператоре, н азнач и в!  Константина Влпдим1ровича П очетным! Членошъ 
С овета И нсти тута ,  благоволилъ оказать намъ большую милосгь и вполне осчастливил! 
э ти м ъ  наше заведеше.

Коллекщя моделей горнозаводских! маш ине и другихъ устрой стве  Музеума значи
тельно обогатилась къ  юбилею, благодаря заботамъ, ходатайству и доброму раеположе- 
шш к ъ  И н сти туту  нынЬш няго Директора Горнаго Департамента, Владим1ра Карловича 
Р аш ет а.

Въ эпохи, подобный настоящей, мы невольно обращаемся к ъ  прошедшему, нредъ 
нами неминуемо я вляю тся  картины  г л а в н ы х !  событш истекшаго времени и въ  памяти 
нашей воскресаютъ образы главиыхъ д е й с т в у ю щ и х !  лиц ъ , имена и д е я ш я  которыхъ 
в писаны  на с тр ан и ц ах !  исторш крупными буквами. Мы це можемъ поэтому сегодня 
не поименовать, не можемъ не отдать чести т е м ъ  лицамъ, которыя заботились объ 
учреждены! Горныхъ школъ въ  Poccin и те м ъ ,  которыя стояли или во главе  управлешя 
Горнымъ Институтомъ, или, по своему высокому положешю, доброму ж еланш , деятел ь
ности , и высокому просвещ еш ю  оказали на дела его ощутительное и благотворное 
действ1е. Да будетъ отдана этим ъ  благодарная память  Института людямъ, потрудив
ш имся на поприщ е образовашя в ъ  нашемъ отечестве  с в е д у щ и х !  Горныхъ Инженеровъ 
и дорож и вш и х! благосостояшемъ заведешн, празднующаго н ы не  свой вековой  юбилей. 
З десь  я ограничусь, Милостивые Государи, только лицами высшей Горной администра
цш  и высшей администрацш собственно Горнаго Института; что же касается до д е я т е 
лей но учебной части, то о нихъ  будетъ говорить товарш цъ мой —  Инспектор! Ин
сти тута .

Между поставленными во главу  управлеш я Горнымъ И нститутомъ в ъ  течеши про- 
шедшихъ ста л е т ъ ,  мы имели с ч а т е  в и д еть  одного и зъ  членовъ А вгустейш ей Фами-
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л1п —  Его Императорскаго Высочестка Герцога Максимил1ана Евгеш евича ЛЕЙХТЕНБЕРГ- 
СКАГО. По любви своей къ, наукам ъ, но добротЪ и возвы ш енности  своей души и по 
тому живому у ч а с т ш ,  которое онъ принимали во всемъ, касающемся Горнаго И нсти
т у т а ,— покойный Герцогъ оставилъ неизгладимую, самую лучшую по себ'Ь память . Мы 
вспомннаемъ Его съ  глубокою въ сердцЬ нашем ь признательностью и душевно радуемся, 
видя вчера и сегодня в ъ  стЬ и ахъ  нашего заведеш я А вгустейш его  Его сына, который 
своимъ здЬсь присутглш ем ъ  не только осчастливилъ И н сти тутъ ,  но и почтилъ т'Ьмъ память 
Своего доблестнаго покойнаго Р о д и т е л я ,1) .

Кажется и самъ Герцогъ, взаимно, питалъ  привязанность  къ  Горному И нсти туту .  
Ея Императорское Высочество Государыня Великая К нягиня Mapia Николаевна, въ  рес- 
криптЬ къ бывшему Директору И нсти тута ,  С. И. Волкову, говоритъ  между нрочимъ:

«Не безъизвЬстно вамъ, к а т я  чувства руководили дЬйств 1ями Его Высочества по 
управление И нститутомъ. Симъ чувствамъ могу я придать новую силу, сообщая в^мъ 
въ нижеслЬдующнхъ словахъ , найденныхъ Мною въ  бумагахъ покойнаго, выраж еш е 
оныхъ: Я считалъ для Себя счаслемъ управлять Институтомъ Корпуса Горныхъ Инже

неровъ, приносившемъ МнЪ столько утГшежй и радостей».

За симъ, обращаясь к ъ  нрочимъ ли’цамъ и стараясь  сохранить, по возможности, 
хронологический порядокъ , мы должны дать первое мЬсто родоначальникамъ горны хъ 
школъ въ  Poccin Гг. Билиму Ивановичу де-Геннину и В аси л ш  Никитичу Татищеву. 
Имена Демидовыхъ и графовъ Строюновыхъ также будутъ произноситься  всегда ст. 
глубокою признательностью, когда затрогиваться  будетъ вопросъ о р а зв и тш  горпо-за- 
водскаго д'Ьла, объ учреждеш и горныхъ ш колъ и объ о б р а з о в а л и  у насъ  оп ы тн ы хъ  гор
ныхъ людей. Но было бы слиш ком ъ длинно, в ъ  собранш, подобномъ сегоднишнему, пере
числять заслуги всЬхъ  т Ь х ъ  лицъ, которымъ з а в е д е т е  наше обязаио, Т’Ьмъ болЬе, что 
въ  IIcTopin Института, составленной Г. Лоранскимъ и напечатанной в ъ  «СборникЬ», 
объ этомъ предметЬ говорится  подробно. Мы произнесемъ поэтому только однЬ имена 
безъ дальнЬйш ихъ объяснении, таковы:

М ихаила  бедоровичъ Соймоновъ, Андрей Андреевичъ Нартовъ , Аиикита бедоро- 
вичъ Ярцовъ, Гаврш лъ  Симоновичъ Качка , П етръ  АлексЬевичъ Соймоновъ, Алябъевъ, 
Графъ АлексЬй Ивановичъ Василъевъ , А лександръ  Ивановичъ Корсаковъ, Графъ Аиол- 
лосъ Аполлосовичъ М усинъ-Пушкинъ, Александръ Васильевичъ Казадаевъ, П етръ  Ивано
вичъ Кепцсвичъ, Петръ И вановичъ Медеръ, Андрей Федоревичъ Дерябинъ, Е вграф ъ Ильичъ 
Мечниковъ, Петръ бедоровичъ Илъманъ, Его (Пятельство Графъ Гуръевъ, Г рафъ 
Е горъ  Францовичъ Канкринъ , Егоръ  Васильевичъ Картьевъ, Евграфъ П етровичъ Ко- 
валевскш, Петръ Григоръевичъ Соболевскт, Николай АлексЬевичъ Шленевъ, Г ригорш  
Богдановичъ Остермейеръ, Дмитрш Ивановичъ Соколовъ, Константинъ Владим1ровичъ 
Чевкинъ, Графъ бедоръ  П етровичъ Вронченко, Васил1й Евграфовичъ Самарскгй-Вы- 
ховецъ, Петръ бедоровичъ Брокъ, Карлъ Карловичь Вейцембрейеръ, П авелъ Петровичъ 
Шрейдеръ, СергЬй Ивановичъ Волковъ, Александръ Дмитулевичъ Озерскт , Григорйй 
Петровичъ Гелъмерсенъ, Александръ Радю новичъ Гертросъ, Александръ Абрамовичъ

*) Г р о м м я  р у к о п л еск аш я  прервали в ъ  эт о м ъ  мЪстЪ рЬчь Д иректора .  АвгустЪйгше Гости, 
Принцы О Л Б Д Е Н Б У Р Г С К 1 Е  встали со своихъ  мЪстъ и приблизились к ъ  Г ерц огу  С ер гею  Мак- * 
симил1ановичу  Л Е Й Х Т Е Н Б Е Р Г С К О М У ,  чтобы пожать Ему руку, равно  какъ  и всЪ окружающее 
Герцога  Г осударственны е  Сановники  отдали в ъ  лиц® Е го  честь покойному Е го  Родителю ,
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Перетцъ , Ромаиъ Романовичъ Ребиндеръ , Василш Гавриловичъ Ерофгьевъ, Михаилъ 
Васильевичи Валентинъ Платоновичъ Добронизскш.

«Горный Института, во в се  эпохи пройденной имъ вековой  жизни постоянно стре 
мился къ  предположенной при его основанш ц ели , и если не всегда вполне достигали 
ея, то все-таки  онъ доставилъ государству многихъ полезныхъ деятелей не только на 
поприще горной службы, но и на другихъ поприщахъ. Мы встречаешь питомцевъ 
института  и между духовными особами, и между военными, и между учеными, между 
техниками, между литераторами, артистами, художниками и т . д. MHorie изъ нашихъ 
собратш уж е отошли в ъ  могилу, но имена и х ъ  ж ивутъ  и, конечно, останутся  навсегда 
неизгладимыми в ъ  л'Ьтонисяхъ Горнаго И нститута. Преосвящ енны й отецъ Леонидъ, 
храбрые воины генералъ Слгьпцовъ и генералъ М айдель, техники П. Г. Соболевскш, 
ученый Д. И. Соколовъ, живописецъ Дороговъ, знаменитый трагикъ  В. А. Караты- 
гинъ,& подвизающейся ны не  со славою актеръ В. В. Самойловъ и MHorie д р у п е — питомцы 
Горнаго И нститута!

«Учаицеся въ  настоящее время въ  И н сти туте  молодые люди, въ  числе 3 6 0  чело
в е к и ,  — юноши полные молодости, жизни, рвеш я  и благородныхъ чувствъ, воодуш ев
лены т е м ъ  же шелашемъ какъ  и и хъ  предшественники: быть веривш и  и полезными 
Государю и Отечеству. Они ирисоединяютъ свой голосъ къ моему и, п р и в етству я  васъ, 
милостивые государи, приносятъ  вам ъ , в м е с т е  со мною, почтительную благодарность за 
ваше теплое к ъ  Горному И нсти туту  учасНе и за честь, которую вы, в ъ  день столЪтняго 
его юбилея, благоволили ему оказать» .

Ио окончанш своей речи , И. И. Кокшаровъ объявилъ , что Е я  Императорское Вы
сочество Принцесса Е вг еш я  Максимшпановна Ольденбургская поручила ему выразить 
Горному И нституту  свое сож алеш е, что Она, по причине болезни, не смотря на теплое 
желаше быть на празднике зав едеш я ,  котораго А вгустейш ш  Ея родитель былъ некогда  
главными начальникомъ, п рисутствовать  не можетъ.

Въ закл ю ч ите ,  директоръ прочелъ следующее письмо, которое онъ и м елъ  честь 
получить отъ г. генералъ-адъю танта Константина Владюпровича Чевкина:

«Милостивый государь

Николай Ивановичи!

На приглаш еш е Вашего Превосходительства (№ 2 1 4 2 )  къ п р и н я т ш  личнаго уча- 
с ы я  въ  празднованш столетняго юбилея Горнаго И нститута , имею долгомъ и звести ть ,  
что п олож и те  моего здоровья выиуждаетъ  меня зимовать в н е  Poccin и за спмъ лиш аетъ  
меня, къ  крайнему моему прискорбш, возможности снова сблизиться съ дорогими мне, 
но памяти и чу в ств у ,  прежними моими воспитанниками и сослуживцами горными. Обя
жите меня передать имъ мое искреннее сож алеш е, что не могу н ы н е  быть въ  ихъ среде, 
но з ав ер ь т е  и хъ  притомъ, что и в ъ  отсутствш  на земле чужой останется неизм енны м ъ 
самое живое мое сочувств1е к ъ  нимъ И къ  горному делу  русскому.

«Примите у в ер еш е  моего давняго и искреннейшего у в а ж е т я .
• К. Чевкинь.

Ницца. 16-го (28-го) 
октября 1873 г.
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После п риветствен ной  рЪчи директора и сд'Ьланныхъ имъ зая вл еш й ,  происходили 
npieMb депутащ й и чтеш е поздранительныхъ адресовъ. По программе, зараы1Ье обсуж ден
ной, предположено было произвести пр!емъ депутащ й въ слЬдующемъ порядкЬ: а) отъ
с.-петербургскаго дворянского депутатского собраш я; Ь) отъ  с .-петербургскаго городскаго 
общества; с) отъ  горнаго у ч е н а я  комитета и вообще отъ горнаго ведом ства ;  d )  отъ  за- 
граничныхъ учены хъ и учебныхъ учреждений; е) отъ  Императорской с.-петербургской 
академш н аукъ ; i)  отъ  университетовъ и прочихъ ученыхъ и учебныхъ академ1й; g )  отъ 
учебныхъ заведенШ; f)  отъ ученыхъ общеетвъ. Предполагалось также порядокъ xipieMa, 
въ  каждомъ о т д е л е ,  установить по старш инству основашя учреждеш й, но этого посл'Ьд- 
няго предполож ена исполнить въ  строгости было невозможно. Произносивнпе речи  и 
читавипе адресы всходили на кафедру.

Прочитаны были деи утащ ям и  или присланы поздравительные адресы отъ ниже- 
слЬдующихъ м е с т а  и лицъ:

1) Отъ с .-петербурскаго дворянскаго д е п у т а т с к а я  собрашя депутатами избраны 
были: Тайный С оветн ики  Андрей Я ковлевичи К а чка , Д ействительны й Статскш СовЪт- 
никъ Алексей Дмитр]‘евичъ Бизюкинъ  и КоллежскШ Секретарь В асилш Арсеньевичъ 
Семевскт. П рочитанъ следующШ адрееъ:

«Предводители и депутаты дворянства С.-Петербургской губернш , какъ  п редстави
тели дворянства губерш и, руководимые глубокимъ чувствомъ п ризнаш я пользы Горнаго 
И нститута, п р а зд н у ю щ а я  свое столетнее  сущ ествоваш е, приносить искреннее поздравлеше 
и желаютъ п роцвЬташ я и у с о в ер ш ен ст в о в ал а  Горнаго И нститута  для блага и пользы 
нашего отечества.

2) Отъ с.-нетербурскаго городскаго общества:
«С.-петербургское городское общество п р и в е т с т в у е т е  Горный И нститутъ  съ совер

ш ивш имся первы мъ стол'Ьыемъ его сущ ествоваш я .
«Пользуясь настоящимъ случаемъ, с.-иетербургское городское общество выраж аетъ  

искреннее по желаш е И нституту  п о л н е й ш а я  преусш еяш я в ъ  достижении его ц ели ,  на благо 
всЬм ъ  намъ дорогой Pocciii.

С .-петербургсш й городской голова Н . Погребовъ.

3) Отъ Горнаго Ученаго Комитета, генералъ-лейтенантъ  Л. А . Соколовскт  прочелъ:
«Горный Ученый Комитета  получилъ свое начало и зъ  Ученаго Собрашя, образован

н а я  при Горномъ Училищ е вскоре  по его о т к р ы тш  и з а т е м ъ  непосредственно отъ У че
наго Комитета по горной и соляной части, уч р еж д ен н ая  в ъ  1 8 2 5  г. при Горномъ Ка- 
детскомъ Корпусе. Съ перенесешемъ в ъ  1 8 3 4  г. Ученаго Комитета въ  составь  высш ей горной 
администрацш св язь  его съ  Горнымъ И нститутомъ не прерывалась, и Комитетъ  состоялъ  
всегда почти исключительно и зъ  лицъ, окончивпш хъ курсъ  въ  Горномъ И нститут!, ,  при 
чемъ M H o r ie  достойные профессора этого заведеш я  входили в ъ  состав ь  членовъ Комитета.

«Подобная многолетняя  тесн ая  св язь  двухъ  учреждешй обязы ваетъ ,  конечно, Гор
ный Ученый Комитетъ, в ъ  настоящ ш  день праздновашя Горыымъ И нсти тутом ъ  с т о л е т н я я  
юбилея, отнестись съ  особымъ сочувств!емь къ  этому радостному для в с е х ъ  горны хъ 
людей в ъ  Pocciii т о р ж е с т в у .

«Какъ руководитель технической и учебной части Горнаго В едомства, Горный Уче
ный Комитетъ ближе в с е х ъ  и м е е т ъ  возможность оценить несомненный заслуги, оказан
ный И нститутомъ русскому горнозоводскому делу .  «Горйый Ж урн алъ* , издаваемый почти
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въ теченш  пятидесяти л е т ъ  Комитетомъ, служ ить живою летописью эти х ъ  трудовъ, 
и зъ  которыхъ некоторы е получили почетную и звестн ость  и заграницею.

«Горный И н сти тутъ  всегда стоялъ на уровне  какъ  потребностей руескаго горнаго 
дела ,  так ъ  и горнозаводской науки вообще, и постоянно кидоизменялъ и расширялъ 
свои программы соответственно усн ехам ъ  естествознаш я и т е м ъ  требиваш ям ъ, которыя 
заявл ял а  горнозаводская техника.

<Вполне уверенны й, что и при расширенш круга действш  русскаго горнаго про
мысла и новой более обширной деятельности , предстоящей теперь русскимъ горнымъ 
инженерамъ, Горный И нститутъ  будетъ по преяшему служить разсадникомъ образован- 
ныхъ и энергическихъ деятелей ,  Горный Ученый Комитетъ проситъ увааыемое и родное 
ему за в е д е т е  принять  выраж еш е искренняго сочувств 1я и пожелашя долгаго процветаш я 
на пользу горнаго дела въ  Р осси и » .

Председательствующш : В . Рашетъ; члены: Г . Iocca , А . Соколовскм , Г. Гелъ- 
мерсенъ, А . Озерскт , A . Iocca , А . Стролъманъ , Н. Фелькнеръ, Н. Кокшаровъ 
П . Олышевъ, В . Рожковъ, В . Ерофпевъ , секретарь Комитета: К. Скалъковскт.

4 )  Отъ Горныхъ Инженеровъ, служащ ихъ въ Олонецкомъ Горномъ Округе:
«Проникнутые чувствомъ глубокой признательности къ Горному И нституту за вос-

ниташ е и образоваше, полученное нами въ  этомъ заведенш, мы, служанце въ  Олонец
комъ Горномъ О круге  Горные Инженеры, просимъ п рин ять  задушевное наше поздравлеше 
съ  высокоторжественнымъ и славнымъ в ъ  горной исторш днемъ столетняго  сущ ество
в а л а  Горнаго И нститута  и в м е с т е  съ т е м ъ  выразить наши пожеланш, чтобы это 
единственное з а в е д е т е ,  готовящее горныхъ людей для нашего обширнаго и многолюби- 
маго отечества, всегда процветало и благоденствовало».

П орф ирш  Холостосъ 2  й , Павелъ Галдобинъ. Ардалю нъ Земляницынь, 
Александръ Красилъииковъ , Викторъ П ерловскш , Карлъ Вейдснбаумъ , Леонидъ 
Воиновъ , Александръ Фелькнеръ 2 -й , Андрей Версиловъ 2-й , Н иколай Оссовскш, 
Францъ Галдзевичъ , Александръ Александровъ.

5) Отъ Академш Н аугь  Института Францш, Горной Парижской Школы и Париж- 
скаго Музеума Натуральной I'lcropin, Депутатъ Добре, Членъ Института Францш и Ди- 
ректоръ Горной Парижской Ш колы, произнес/ь следующую речь:

;<Отъ имени Горной Парижской Школы, Музеума Натуральной Исторш и Академш 
Наукъ И нститута  Францш, исполняю я поручеше, лично для меня особенно npiaxnoe, 
принося ИМПЕРАТОРСКОМУ С.-Петербургскому Горному И нституту дань высокаго ува- 
ж ешя и глубокаго сочувств!я.

«Съ самаго своего основашя, это важное з а в е д е т е ,  котораго празднуемъ мы теперь 
с т о л е т н и  юбилей, посредствомъ созданнаго имъ Корпуса Инженеровъ, деятельнейш ими 
образомъ способствовало к ъ  открытие множества богатства , скрывавшихся въ  почве 
И м перш . Значительное количество мииеральныхъ месторождешй было изследовано съ 
точностью и подвергнуто разумной разработке; таковы обширные золотоносные песчаные 
осадки Сибири, пласты каменноугольной формацш, въ  настоящее время хорошо опре
деленные и преследуемые на огромныхъ разстояш яхъ , равно какъ  и мнопе друп е  источ
ники благосостояш я, открытые вследств1е работъ, ведомыхъ искусною рукою.

Подвизаясь по такому пути, Корпусъ Горныхъ Инженеровъ зослужилъ признатель-
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ность не одной только Poccin, но и другихъ  странъ, ибо изслЬдовашн его содЪлали 
мнопя местности  вполне  классическими, каковы, напримеръ: Уралъ, Алтай и Южная 
Poccia; благодаря и м ъ ,  познаш я наши о составе  земной коры значительно увеличились.

«Весьма справедливо поэтому вы разить  ему здесь  наш у благодарность за р е зу л ь 
таты , завоеванные цЬною затруднительны хъ изы скаш й, т е м ь  более, что, въ  теченш  
нЬсколькихъ л е т ъ ,  результаты  эти  были сообщаемы намъ посредствомъ издан1я, публи- 
кованнаго щедрымъ Русским ъ  П равительствомъ на французскомъ я з ы к е .

«В не круга  своихъ оф ищ альныхъ зан ят ш , Корпусъ Горныхъ Инженеровъ также 
не упускалъ случая приносить посильную пользу: сетью  магн итн ы хъ  обсерваторш ,устроен- 
ныхъ до самы хъ воеточныхъ предАловъ Asin, онъ вы ясни лъ  фундаментальный вопросъ, 
касаюнцйся физическаго состоя1ПЯ нашей план еты — это славная страница его исторш!

«По этим ъ-то  причинамъ, наша Акаде1п я ,  равно какъ  и Горная Школа, считали 
свои.мъ долгомъ и м еть  зд есь  своего истолкователя. Научныя узы , связую вця  Pocciro съ  
Франщею, сущ ествую тъ  более с т о л б я .  Они установились еще тогда, когда П ЕТРЪ  
ВЕЛИК1Й благоволили принять участ!е въ  з а сед аш я х ъ  и опы тахъ  Парижской Академш 
Наукъ и когда Онъ в озы м елъ  желаш е быть записаннымъ в ъ  число ея члеиовъ- 
сообщнпковъ (mcmbres associ6s); когда Монархиня, о которой виспоминаше носится надъ 
этими  собран1емъ, ЕКАТЕРИНА II ,  громко выразила свое благоволеше Е ю ф ф ону, 
д'Аламберу и некоторы ми другими и зъ  наш ихъ  учены хъ. Таковыя отнош еш я умствен- 
наго обмана, мы твердо уверены  и горячо того желаемъ, продолжатся в ъ  нисходящихъ 
потомствахъ и будутъ  г б и и  более плодотворными.

«Обзоръ работъ, уже соверш енны хъ. не долженъ воспрепятствовать  намъ исполнить 
долги справедливости —  вспомнить о т Ь х ъ ,  которые принадлеж ать къ  сфере более 
высокой и которые или прямо ихъ вы зв ал и ,  или действительны м и образомъ поощрили 
эти работы: о ЕГО ВЕЛИЧЕСТВ!} ИМПЕРАТОР!} НИКОЛАА I ,  могущественными обра
зомъ нокровительствовавш емъ достопамятными изследоваш ям ъ  и связавш ими съ ними 
навсегда свое имя, и о ЕГО ВЕЛИЧЕСТВЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II, А вгустей ш ее  
по п еч ет е  которого по в сем и  вопросами выешаго разряда не менее знаменательно; о Чле- 
нахъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилш, каковы, наприм еръ , ИХЪ ВЫСОЧЕСТВА Герцоги Мак- 
симил!анъ и Николай ЛЕЙХТЕНБЕРГСК1Е, посвятивнпе часть своего досуга наш ими 
занят1ямъ; о М инистрахъ, но п рим еру Графа Канкрина, ноощряющихъ стараш я отдель-  
ны хъ личностей,

«Многочисленные Инженеры и ученые, явивппеся  при такомъ п окровительстве ,  
оценены  у насъ не менее, какъ и въ  ихъ  от еч ест в е ,  которому они сл уж атъ  и которому 
п риносятъ  честь. Т акъ -какъ  м н е  невозможно зд есь  воздать имъ у в аж еш я  в ъ  такой 
мере, въ  какой бы я ж елали , то да позволено м н е  будетъ, по крайней мере, припо
мнить, какими образомъ и хъ  достоинства я вляю тся  какъ  бы олицетворенными в ъ  двухъ 
высокозаслужеиныхъ лю дяхъ , призваины хъ последовательно къ  у п р ав л еи ш  Горными 
И нститутомъ: Генерале Гелъмерсешь, о тм Ь ти вш ем ъ  свою почти н яти десятилетн ю ю  
карьеру трудами столь многочисленными и столь важными, и его достойномъ преемнике 
Генерале Кокшаровп,, основательными работами котораго по минералами, соделы ваю щ пмъ 
Pocciio знаменитою, в о зд в и г н у т ь  всенародный монументъ.

«С видетельствуя  громко о разнообразныхъ заслугахъ  С .-Н етербургскаго Горнаго 
И нститута , я выраж у надежду, которая, будучи столь же прочно обезпечена, какъ  про
шедшими, так ъ ,и  фактами настоящего времени, стан ови тся  несом ненною ,— что Корпусъ

\
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этотъ и впредь будетъ продолжать развивать науки и приложешя, составляюпця часть 
его прекрасной области, и что, такимъ образомъ, съ каждымъ днемъ онъ будетъ все 

болЬе и болЪе способствовать къ обилш одного изъ главнЪйшихъ источниковъ благо- 
состояшя Россшской Имnepiii» .

РЬчь эта произнесена была по французски:

Au nom de l ’E cole des M ines de Paris, du Museum d’H istoire naturelle et de l ’A ca- 
demie des Sciences de l ’ln stitu t de France, je  rem plis une mission, qui m’est person- 
nellem ent bien douce, en apportant a l ’ln stitu t Imperial des M ines de St. Petersbourg  
un tribut de haute estim e et de profonde sim pathie.

Depuis sa fondation, le  grand etablissem ent dont nous fetons le centiem e anniver- 
saire a contribue tres activem ent, par le Corps d’Ingenieurs qu’il a formes, a m ettre  
en valeur beaucoup des richesses que recele le  sol de l’Em pire. Un grand nombre de gites  
m ineraux ont ete etudies avec precision et soumis a une exploitation judieieuse. Tels 
sont les vastes depots auriferes de la Siberie, les couches du terrain houiller actuelle- 
ment reconnus e t poursuivies sur des etendues considerables, ainsi que bien d’autres res- 
sources decouvertes a la su ite d’explorations habilem ent conduites.

E n travaillant ainsi, ce n’est pas seulem ent de la R ussie que le Corps a bien me- 
rite. Car ses etudes ont rendu tout-a-fait classiques certaines eontrees, telles que l ’Ou- 
ral, 1’A lta i et la R ussie M eridionale: elles ont accru nos connaissances sur la constitu 
tion de l’ecorce terrestre. 11 est done bien juste de lui tem oigner ici notre reconnaissance 
pour les resultats, conquis au prix de penibles investigations, d’ autant plus que, pen
dant un certain nombre d’annees, il nous ont ete transmis par un recueil que le Gou- 
vernement Russe a liberalem ent fa it publier dans la  langue franyaise.

E n dehors de ses attributions officielles le Corps des Ingenieurs des Mines de Rus
sie n ’a neglige aucune occasion de se rendre u tile . C’est ainsi que par 1’organisation
d’un reseau d’observations magnetiques qui ont ete installes jusqu’aux confuis orientaux  
de l ’A sie, il a eclaire d ’une vive lurhiere une question fondam entale pour l ’etat phisique 
de notre planete: c’est un episode glorieux de son histoire!

A ussi noire Academ ic a-t-elle tenu, non moins que 1’E cole des M ines, a avoir ici
un interprete. Les liens scientifiques qui unissent la Russie a la France remontent
d’ailleurs au dela de ce siecle. Deja ils  se form aient, lorsque Pierre-le-G rand venait 
prendre part aux seances et aux experiences de l ’Academie des Sciences de P aris, et 
exprim ait le desir d’dtre inscrit parmi ses membres associes; lorsque la Souveraine, 
dont le souvenir plane sur cette reunion, Catherine II, m anifestait une eclatante bien- 
veillance envers B u f fo n , d’A le m b e r t  et d’autres de nos savants. De telles relations  
d ’dchange in tellectuel deviendront, nous l ’esperons, aussi fermement que nous le dfoi- 
rons, de plus en plus frequentes, et, par consequent, d’autant plus fructueuses.

Que le spectacle des travaux accomplis ne nous cmpcchc pas de remplir un devoir 
d’equite et de nous rappeler ceux qui dans une sphere plus elevee, les ont directem ent 
provoques ou efficacement encourages: l ’Em pereur N ic o la s  I, au puissant appui duquel 
on doit des explorations memorables, auxquels son nom restera toujours attache, et Sa 
M ajeste L ’Empereur A le x a n d r e  II, dont 1’A uguste sollicitude pour toutes les questions 
d ’un ordre eleve n’est pas moins manifeste; les 'Membres de la Fam ille Imperiale, qui, 
comme Leurs A ltesses les Dues M a x i m i l i e n  et N ic o la s  d e  L e u c h t e n b e r g ,  ont 
consacre une partie de leur tem ps a nos etudes; les M inistres qui, a l’exem ple du Comte 
C a n c r in , donnent une im pulsion generale aux efforts, individuels.

Les nombreux ingenieurs et savants qui ont surgi sous de tels auspices ne sont pas 
moins apprecids parmi nous que dans leur patrie, qu’ils servent et qu’ils honorent. N e  
pouvant leur rendre hommage comme je  le desirerais, qu’il me soit au moins permis 
de rappeler comment leurs m erites sont comme personnifiees dans deux homines emi- 
nents, succesivem ent appcles a diriger l ’lnstitut: M. le General do H e lm e r s e n ,  qui depuis 
pres de cinquants annees a marque sa carriere par des travaux si nombreux et si im-
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portants; son digne successeur, M. le General de K o k s c h a r o w  dont les etudes appro- 
fondies sur les m ineraux, qui rendent la  R ussie celebre, ont, eleve un monum ent cos
mopolite.

En tem oignant hautem ent des services varies que l ’lnstitut des M ines de St. P eters- 
bourg a rendu, j ’exprim erai un espoir, qui est si solidem ent garanti par le passe ot par 
les faits dont nous sommes presentem ent tem oins, que cet espoir devient une certitude  
e’est que dans l ’avenir ce Corps continuera a developper les sciences et les applica
tions qui font partis de son beau domaine et qu’ainsi il feeondera chaque jour plus lieu- 
reusem ent une des principales sources de la prosperite de l’E m pire Russe!

6 )  Отъ Люттихекой Горной Школы. Д епутатъ г .  де-Кюиперъ , профессоръ Лют- 
тихскаго Университета  и Инспекторъ учебной части Горной Школы Люттиха, произнесъ 
следующую р'Ёчь:

«Уполномоченный Еоролевскимъ П равительствомь быть на этомъ торж еств*  пред- 
ставителемъ Горной Школы БельгШскаго Государства, честь имкю исполнить возложен
ное на меня поручеше, принося ИМПЕРАТОРСКОМУ Горному И нституту  искреннкйнля 
поздравлешя.

«Мы поздравляемъ его нреииущ ественпно съ  тк м ъ ,  что онъ, въ  течеш и  сего 
иерваго столкы я  своего су щ ествоваш я , столь благородно о т в к т и л ъ  возвы ш енны мъ ви. 
дамъ своей славной основательницы.

«Не мнк входить здксь  въ  оцкнку ,  какимъ образомъ ВЕЛИК1Й МОНАРХЪ, память 
котораго ч ти т ъ  Poccia вполнк заслуж еннымъ обожашемъ, каки м ъ  образомъ ПЕТРЪ I, 
постигая будущность своей страны  съ прозорливостью своего великаго г еш я ,  понялъ, что 
полезныя и скусств а ,  споспкшествуюнця к ъ  употреблешю въ  пользу натурайьны хъ  источни- 
ковъ почвы, составляю тъ  одинъ и зъ  главныхъ столбовъ истиннаго ш о г у щ е с т ^ ^ ж д о й  Им- 
nepin. Но я припомню, что Ему именно обязана Poccia своею первою горною оргенизащею и 
что зав ед еш я ,  которыхъ р азркш и лъ  Онъ учреждеш е, м огутъ  быть разематриваемы, какъ 
основаше ИМПЕРАТОРСКАГО Горнаго И нститута.

«Вдохновенная этими высокими мыслями, ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ призвала 
науку для внесеш я свъта  в ъ  ваши глубоше рудники, въ  ваши практичесш я м а с т е р с м я ,  и 
наука оплодотворила страны, прежде покинуты я  и н усты нны я.

«Сегодня, когда мнк  пришлось ви д кть  горныя науки получающими отъ  ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II поощрешя, облагороживаюнря трудъ , когда 
я знаю предмете  любимыхъ занятШ одного А вгусткйш аго  Принца, когда я считаю 
наконецъ многочисленную фалангу учен ы хъ  инженеровъ, которыхъ образовали ИМПЕРА- 
Т0РСК1И И н сти ту тъ  и которыхъ труды возбуждаютъ в ъ  насъ  соревноваш е, я не у д и в 
ляюсь болке у сп кхам ъ , поставивш им ъ минералогическую промышленность Россш  так ъ  
быстро на первое мкето в м к е т к  съ другими Государствами, которыя, начавъ  свое поприще 
прежде н ея ,  должны бы были, казалось, сохранить на немъ превосходство.

«Столь могущественное р а з в и т о  огромныхъ горны хъ сокровищъ Poccin будетъ 
болке и болке увели ч иваться ,  и в ъ  этихъ  м и рн ы хъ  боръбахъ науки, Люттихская  Горная 
Школа предлагаетъ вамъ свое искреннее и сочувственное содкйств1е, емкя, в м к е т к  съ 
тк м ъ ,  н ад к я т ь ся ,  что и вы заплатите  ей т к м ъ  ж е» .

Ркчь  эта произнесена была по французски:

Горн. Журн. 1874 г. Т. I. 12
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„D elegue par le Gouvernement du Roi pour representer dans eette solennite Г I*'role 
des M ines de l ’E ta t R elge, j ’ai l’honneur de rem plir la m ission qui m’est confiee, en 
presentant a l ’lnstitu t Imperial des M ines nos plus chaleureuses felicitations.

„Nous le fdlicitons surtout d’avoir, durant ce premier siecle de son existence, re- 
pondu si noblem ent aux vues elcvees de son Illustre Fondatrice.

„11 ne m ’appartient pas d ’apprecier ic i comment le Grand Monarque dont la R ussie  
entoure la mem oire du culte le mieux m crite, comm ent P i e r r e  I, mesurant l ’avenir de 
son pays a la  grandeur de son genie, avait compris que les arts utiles qui concourent 
a l ’utilisatiqn  des ressources naturelles du sol, forment une des colonnes principales de 
la veritable puissance d’un E m pire. M ais je  rappellerai que c’est a L ui que la Russie 
doit sa prem iere organisation m iniere, et que les E tablissem ents dont II a sanctionne 
la  creation, peuvent etre consideres comme la base de l ’ln stitu t Imperial des M ines.

„Sous (’inspiration de ces hautes pensees, la Grande C a t h e r i n e  appella la science  
a porter ses lum icres dans vos mines profondes, dans vos ateliers pratiques et la scien
ce feconda des contrees autrefois abandonnees et desertes.

„E t aujourd’hui, lorsqu’il m ’est donne de voir les sciences m inieres recevoir de sa 
M ajeste l ’Em pereur A l e x a n d r e  II ces encouragem ents qui ennoblissent le  travail 
lorsque je  sais qu’elles sont l ’objet de l ’une des etudes de predilection d ’un A uguste 
Prince; lorsqu’enfin je  compte cette phalange nom breuse de savants ingenieurs que 
l ’ln s titu t Imperial a formes et dont les travaux excitent notre em ulation, je  ne m’etonne 
plus des progres qui ont portd si rapidem ent 1’Industrie mineralogique de la  R ussie au 
prem ier rang avec les autres E ta ts , qui entres avant elle dans la carriere, sem blaient 
devoir у  conserver la  preem inence.

,,Ce puissant developpem ent des im menses tresors de la R ussie ne f'era que grandir, 
et dans ces lu ttes pacifiques de la science, 1’E cole des M ines de L iege vous offre son 
loyal et sym pathique concours, comme elle ose com pter sur le votre“.

« 7 )  Ofh^-Вольнаго НЬмецкаго Общества Наукъ, И скусствъ  и Общаго образовашя въ 
в ъ  родительскомъ домЁ рождешя Гёте, во ФранкфуртЁ-на-МайнЁ.

Депутатъ, Членъ Общества, проживавший въ  С .-ПетербургЁ, Докторъ Медицины 
Рудольф ъ Бреннеръ прочелъ сл Ё д у ю щ т адресъ:

Вольное Нпмецкое Общество Наукъ, И скусствъ  и Общаго образовашя въ роди
тел ь ск о м ъ  домЬ Гёте, Высокочтимому С .-П етербургскому Горному И нституту .

ФранкФуртъ-на-Майн'К. 21-го  О ктября  1873 г.

« В ъ  ряду ученыхъ учрежденш, благотворная деятел ьность  которыхъ распростра
ни ется на в с ё  образованные народы земнаго т а р а ,  одно изъ самыхъ почетнЁйш ихъ 
мЁстъ заним аетъ  С.-Пет ер бур гстй Горный Инст итутъ. Основанный для Госсги, 
онъ , в ъ  нродолжеши цЁлаго с т о л ё т ч я , нреслЁдуетъ науки  для блага всего человгьчества.

«По этой причинЁ, в с ё  родственный ему общества, посвятпвнпя  себя ,  чрезъ раз .  
BUTie наукъ ,  благосостояние людей, встрЁчаютъ съ  одинаковою благодарности», одина- 
ковы мъ сочувств1емъ и одинаковою надеждою богатый воспоминаньями торжествен, 
ный день 2 1 -г о  октября (2-го  ноября) 1 8 7 3  года, въ  который, сто лгътъ тому 
назадъ, основа нъ былъ ОП ет ербургст й Горный Инститлутъ.

«Также и НЁмецкая н ащ я, и преимущественно предъ  другими, прославляетъ ве- 
л и ш я  заслуги Горнаго Института  в ъ  д ё л ё  р а з в и и я  науки.

<Вольное Нпмецкое Общество Наукъ, И скусствъ  и Общаго образовашя в ъ  ро 
дительскомъ до м ё  Гёте, представляющее НЁмецкш народъ въ своемъ духовномъ
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единствгъ и, сл ед ств ен н о ,  целы й народъ въ совокупности , п оздравляетъ  съ  друж ествен- 
нкйшпмъ сочувств!емъ высокозаслуженный Горный Институтъ в ъ  торж ественны й 
день его столктняго  юбилея и благословляешь всю его деятельность вообще для  
времени прошедшаго, настоящаю и будущаго.

Правленте  В ольнаго НЪмецкаго О бщ ества:  О тто н ъ  Ф олы еръ , названны й Зенкенбергъ, в ъ  
настоящ ее  вр ем я  с т а р ш и н а ;  Г е о р п й  К ю ст м а п ъ , въ н асто я щ ее  врем я  письмоводитель.

А дресъ  э т о т ъ  бы л ъ  нап исанъ  по-нЪмецки:

D as F reie  D eutsche H ochstift fur W issenschaften , K iinste und allgeraeine B ildung, 
in  Got.he’s V aterhause, an die hocliverehrte K aiserlich  R ussisch e Bergakadem ie

zu St. P etersburg.
\

Frankfurt am M ain, den 21 Oktober 1873.

U nter den w issenschaftlichen A nstalten , deren segensvollc W irksam keit sich  tiber 
alle der lioheren Bildung th eilhaftigen  V olker dor E rde erstreckt, nim m t eine der ehren- 
v o llste  Stcllen  ein die Ho l i e  K a i s e r l i c h e  B e r g a k a d e m i e  z u  St.  P e t e r s b u r g .

Fur  R u s s l a n d  gegrundet, fordert s i e  seit, einem  Jahrhunderte d ie W issenschaft  
zum H eile  der ganzen M e n s c h h e i t .

Darum  begriisscn alle dem W o hie der M enschen durch die P flege  der W issenschaft 
gewidrneten G enossenschaften m it gleichem  D anke, m it g le ich er  T heilnahm e, m it glei- 
cher Hoffnung den e r i n n e r u n g s r e i c h e n  E h r e n t a g  den 21 Oktober (2 N ovem 
ber) 1873, an w elchem  Tage v o r  l i u n d e r t  J a h r e n  die H o h e  K a i s e r l i c h e  
B e r g a k a d e m i e  zu St .  P e t e r s b u r g  gegrttndet worden ist.

A u d i die D e u t s c h e  N a t i o  n— und sie am A llerm ehrsten— preist die grossenV er- 
dienste, w elche die H o  h e  K a i s e r l i c h e  B e r g a k a d e m i e  s i c h  um die Fdrde- 
rung der W issenschaft in  einem  nirgend iibertroffenen M asse durch Ihre L eistu ngen  er- 
worben hat.

Das F r e i e  D e u t s c h e  H o c h s t i f t  fur W issenschaften , K iinste und allgem eine B il
dung, in  G othe’s V aterhause, das D e u t s c h e  V o l k  in seiner g e i s t i g e n  E i n h e i t  
und som it a lle in  dasselbe in  seiner G e s a ni ш t h с i t v c r t r e t e n  d, begliickw iinscht 
daher in freudigster T heilnahm e d i e  I l o c h v e r d i e n t e  H o h e  K a i s e r l i c h e  
B e r g a k a d e m i e  an dem feierlichen Jubeltage ihres hundertjahrigen B estehens und 
s e g n e t  i h r e  g e s a m m t e  W i r k s a m k e i t  flir V e r g a n g e n h e i t ,  G e g e n w a r t  und 
Z u k u n f t !

D ie  V erw altung des 1'reien Deut.schen H ochstiftes:
G. H . Otto V olger Dr. gen. Senkenberg Georg K istm ann

d . z. Obmann. d. z. V erw altungsschreiber.

8 т )  Оъ  имени учебныхъ заведешй Соединенныхъ Ш т а т о в ъ  С кверной Америки, 
г .  Профессоръ Смитг п роизн есь ,  на французскомъ я з ы к к ,  следую щ ую  ркчь :

«Немного скажу я по случанз настоящего п раздн оваш я  столь замкчательной  эпохи 
въ исторш  этого У чреж деш я. Однако, какъ представителю  страны, сочувствую щ ей Росши 
во всемъ, касающемся умственнаго развитая, м н к  непристойно не в о звы си т ь  голоса и 
не поздравить  ваш ъ  И н с т и т у т ъ ,  отъ  имени в с к х ъ  учебныхъ заведений нашей страны , 
съ у с п к ш н ы м ъ  вы п олнеш ем ъ плановъ его высокой О сновательиицы и ея  преемниковъ, 
въ теченш  цклаго столктая .

«Не могу не упомянуть о чувствахъ ,  которыя представляемая мною страна пи-
12*
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таотъ  къ  Poccin, и о томъ вниманш, съ  какимъ мы елЪдимъ та Bcf.MH ей д в и ж е т  ями, 
в I. особенности за т е м и ,  которыя относятся къ развитие наукъ и искусствъ. Наши народы 
оба почти одного возраста и нЪкоторымъ образомъ соседи; ибо, если наши атлантичеешя 
границы (если так ъ  можно выразиться) весьма отдалены одна отъ  другой, то, взамЬнъ, 
у Тихаго Океана мы почти касаемся другъ  друга. Что мое отечество всегда питало самую 
теплую пр 1язнь къ Poccin— это не требуетъ доказательетвъ; востор?кенный n p i e M ' b ,  сделанный 
моими земляками Его Императорскому Высочеству Великому Князю Алексгью А лекса н 
дровичу ко время Его путешествгя по Америке, слуаштъ блистательными тому 
подтверждеш емь. Но кроме того, оно особенно благоговеетъ нредъ н ы н е  царствующимь 
ИМПЕРАТОРОМЪ, воспитывающимъ и возвышающимъ свой народъ съ старашемъ и щ едро- 
CTiro, вполне  соответственны ми времени. Н ыне царствующш МОНАРХЪ доказываетъ 
этимъ, что Опъ достойный потомокъ ИМПЕРАТРИЦЫ, основавшей З а в е д е т е ,  въ  которомъ 
ц арствуетъ  наука, направляющая важную практическую деятельность  во вс£хъ  частяхъ 
обширнаго Царства.

«Предоставляю людямъ, ближе знакомымъ съ вашимъ Институтомъ, говорить о его 
заслугахъ  и исторш. Какъ минералогъ и геологъ, я  вполне  понимаю громадное значеше 
здесь  сделанной работы, тЬ м ъ  более, что мы сами владЬемъ такимъ же безграничнымъ 
минеральнымъ богатствомъ, усп еш н а я  разработка котораго должна быть направлена людьми, 
воспитанными въ заведеш яхъ , подобныхъ вашему. Программы ваши и наглядный мате- 
p iaab , преимущественно же богатое co6paHie минералогическихъ драгоценностей, обещ аю ть 
блестящую будущность; въ особенности, когда мы видимъ, что Члены ИМПЕРАТОРСКАГО 
Семейства ревностно занимаются некоторыми науками, здесь изучаемыми, и что имена 
ихъ, дома и заграницей, произносятся на ряду съ  именами нынЬшнихъ ученыхъ.

«Полное имЬютъ право завидовать вашимъ надеждамъ на велич1е и пользу в се  
заведешя целаго света ,  сходныя съ вашимъ по ц ели , и я надЬюсь, что они для обща- 
го блага всем и  силами будутъ стараться сравняться  съ  вами!»

9 )  Отъ Императорской С.-Петербургской Академш Наукъ депутатами избраны были 
Гг. Академики: МаврШ Ивановичъ Броссе, Григорш П етровичъ Гелъмерсенъ, Александръ 
Васильевичъ Никит енко  и Оедоръ Богдановичъ Ш мидтъ

Г. Академикъ А. В. Никитенко  прочелъ адресъ:
«День, в ъ  который Горный И нститутъ празднуетъ совершившееся столегче своего 

сущ еств оваш я ,  напоминаетъ велиьчя услуги, оказанныя нашему отечеству этимъ перво- 
степенны м ъ спещальнымъ учреждешемъ. Горная часть, созданная у насъ гешемъ без- 
смертнаго Преобразователя Poccin, И нституту  обязана своимъ развиПемъ и успехами, 
и одна изъ  главныхъ отраслей Е с т е с т в о в е д е ш я  обогащалась постоянно и обогащается его 
многочисленными научными и зы скаш ям и . Съ т е м ъ  в м е с т е ,  ему принадлежитъ честь 
образовашя многихъ достойныхъ деятел ей ,  способствовавшихъ раскры тш  естественныхъ 
богатствъ  Poccin. ИМПЕРАТОРСКАЯ Академия Наукъ, вполне сочувствуя столь досто- 
хвальнымъ трудамъ Горнаго И нститута , радостно п рн в ет ст ву етъ  его съ днемъ его тор
жества и, исполненная къ нему уваж еш я. желастъ. чтобы, сильный духомъ своего при- 
зв аш я ,  онъ более и более н реусневалъ  въ  своихъ благородныхъ стремлешяхъ и д е я 
тельности на пользу науки и к ъ  у с в о е н ш  обществу т е х ъ  благъ, к а т я  предлагаетъ ему 
сама Природа чрезъ избранныхъ изеледователей ея  тайнъ.»

П резидентъ  Графъ в . Литке; В ице-П резидентъ В . Буняковск*й; Н епрем енны й
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еСкретарь К. Веселовскгй\ Академики: Г. Гелшерсенъ, I . Сомовъ, Ф. Овсянников,,, 
Л. Шренкъ, Н. Зининъ, 7/. Кокшаровъ, *7. Саничъ, Г, Вилъдъ, К. Максимовичъ, 
4 .  Ш траухъ , 4 .  Бутлеров?,, О. Шмидтъ, И. Срезневскш , -4. Никитенко, 
Я. Гротъ, Л. Бычковъ, М . Сухомлиновъ, Ж". Броссе, Л. Стефани, Б. Дорнъ 
Ф. Бидеманъ, А . Наукъ , 4 .  Куникъ, 4.. Шифнеръ.

10) Отъ Императорскаго Московскаго Университета былъ избранъ депутатомъ за
служенный профессора l’puropifi Ефимовича Щ уровскт, который прочелъ слЁдунпцШ 
адреса:

«Горный Институтъ, отдавая въ н ы н ё ш ш й  торжественный для него день правди
вый отчета во всемъ, что было совершено имъ въ течеши в ё к о в э г о  служешя его наукЁ 
и отечеству, со всею справедливостью можетъ разечитывать на признательность ц ё л о й  

Poccin. Московсюй Университета, разделяя это общее чувство своихъ соотечественни- 
ковъ, привЁтствуетъ Горный Института съ совершившимся с т о л ё ч ч о м ъ  его деятельности 
и съ т ё м и  достославными заслугами, которыми она ознаменовалась. На основанш этого 
отраднаго прошедшаго, Московсюй Университета питаетъ полнейшую надежду, что бу
дущая деятельность Горнаго Института увЁнчается еще большими успехами, чЬмъ 
прежняя, но той естественной причинЁ, что ни горное, ни заводское д ё л о  никогда не 
были такимъ могучимъ рычагомъ для общественной жизни, какъ въ настоящее время. 
ЖелЁзныя дороги обЁщаютъ имъ самую блестящую будущность. А сколько у насъ 
остается еще пространству которыя требуштъ желЁзныхъ дорогъ и ожидаютъ того 
времени, когда придетъ кь иимъ на помощь горнозаводское д ё л о ,  только не чужое, а 
свое собственное! Къ сожалЁнш, до еихъ поръ мы находимся подъ вл1яшемъ Запада во 
всемъ что касается желЁзныхъ путей, этого главнаго двигателя горнозакодскаго дЁла. 
Устранивъ западное вл!ян!е, мы исполнили бы завЁтъ Великаго Преобразователя Poccin, 
ПЕТРА I. Онъ любилъ заимствовать все полезное у Западной Европы, но, въ то же 
время, постоянно заботился о томъ, чтобы Poecia во всемъ была самобытною и незави
симою отъ иностранцевъ. Въ виду всего этого, Московсюй Университетъ не можетъ не 
выразить Горному Институту своего сердечнаго ножелишя: да продолжаетъ онъ работать 
для благоденств1я Poccin и да ношошетъ ей достигнуть полной независимости въ столь 
вашныхь отрасляхъ промышленности, какъ горнозаводское, желЁзнодорожное д ё л о . »

Ректоръ СергЁй Соловъевъ; Ироректоръ Дмитрш Жинъ\ Деканы: АлексЁй Полу- 
нинъ, Нилъ Ноповъ, Оедоръ Милыаузенъ, бедоръ Бредихинъ.

11) Отъ Императорскаго Дерптскаго Университета г. Ректоръ Г. А. фонъ- 
Этитенъ прочелъ адресъ:

Q. В . F . F . Q. S.

Caesareae A rtis M etallornm  A cadem ipe P etropolitanae officii bene et praeclare  
factita ti laude florenti C entennalia Sacra а . D . X II K al. Novem bris A N N I M DCCCLXI1I 
celebranti optimorum Studiorum  et in A rtibus Colendis et in  Ivventute E rudienda Com- 
m unitatis conscii ex anim i sententia congratulantur Caesareae TJniversitatis L iterarum  
D orpatensis R ector et Senatus.

Subscripsi: D r. Georgius O ettingen, R ector.

КромЁ этого адреса, Физико-Математическ1й Факультетъ Дерптскаго Университета 
ирислалъ нижеслЁдующее пpивЁтcтвie которое приводимъ въ переводЬ и оригиналЬ :
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«С.-Петербургскому Горному Институту, ко дню свершившагося столйНя его суще
ствовали, 21го Октября 1873 года, Физико-МатематическШ Факультетъ ИМПЕРАТОР- 
СКАГО Дерптскаго Университета.

«Громадный минеральный сокровища Россш иобудили, уже сто лйтъ тому назадъ. 
основать учебное заведете для доставлешя отечеству свйдущихъ яриозаводскихъ людей.

«Задача эта была разрешена С.-Петербургскимъ Горнымъ Институтомъ самымъ 
блиетательнымъ образомъ. Совершенное учениками его, для минеральнаго изслФдовашя и 
разработки могущественной Имперш, записано неизгладимыми буквами въ статистик!; 
возрастающая и расширяющагося производства благородныхъ и неблагородныхъ металловъ, 
солей и угля, какъ на УралА, Алтай, Забайкальи и Кавказ!;, такъ и въ русскихъ 
равнинахъ.

«Остзейскимъ провинщямъ, Лифляндш, Эстляндш и Курляндш, при ихъ бедности 
полезными ископаемыми, трудно было поставить себя въ болйе тйспыя отношешя къ 
Горному Ведомству и его Инженерамъ. Также немногие изъ учениковъ Дерптскаго Уни
верситета перешли въ горную службу, но между ними ynepmie ученые ХрисНанъ Пан- 
деръ, Эрнстъ Гофманнъ и Морицъ-фонъ-Грюневальдъ должны быть, однако же. вспо
мянуты какъ люди, которые оказали иезабвенныя услуги пршбрйтетеыъ геологическихъ 
и горныхъ свйдйн1й о Россш.

«Узы же, которыя издавна связали Горный Институтъ и Университетъ между 
собою н преимущественно Физизико-Математическш его Факультетъ, состояли въ сознаши 
одинаковая или сродная, ученаго и педагогическая стреылешя.

«Помянутый факультетъ, полный таковою родственною связью, посылаетъ С -Пе 
тербургскому Горному Институту, ко дню свершившагося столймя его существовала, 
для его блаяденслчйя и деятельности, сердечныя пожелашя!»

Отъ имени Физико-Математическая Факультета Дерптскаго Университета, Деканъ: 
д-ръ К. Гревиткъ.

Dem K aiserlichen B erginstitute in St. Petersburg, zum hundertjahrigen Jubilaum  
Seines B estehens, am 21. Oktober 1873, die Physico-m athem atische Facultat der K ai
serlichen U niversitat zu Dorpat.

B usslands grossartige M ineralschatze fiihrten bereits vor einem Saeculum zur Grriin- 
dung einer B ildungsanstalt, w elche dem V aterlande tiiclitige Berg-und Hiittenmiinner 
liefern sollte.

D iese Aufgabe wurde vom B erginstitu t zu St. Petersburg in ausgezeichneter W eise 
gelost. W as die Schuler desselben fiir die m ineralogische Erforschung und A usbeute des 
gew altigen B eich es gethan, is t m it unausloschlicher Schrift verzeichnet in der St.atistik 
der wachsenden oder erw eiterten Production edler und unedler M etalle, des Salzes und 
der Kohle, sei es im Ural, A ltai, B aikalien  und Caucasus, sei es in  russischen F lach- 
landen.

Den Ostseeprovinzen L iv-,E st-und Kurland war es, bei ihrer Armuth an nutzbaren  
F ossilien , n icht vergonnt in engere Beziehungen zum Bergwesen und dessen Ingenieuren  
zu treten. Auch gab es nur wenige, in den D ienst des Bergwesens iibergehende Schuler 
der U niversitat Dorpat, unter w elchen hier jedoch der verstorbenen G elehrten Christian 
P a n d e r ,  E rnst H o f f m a n n  und Moritz v. d r i i n e w  a l d t ,  als solcher Manner ge- 
dacht werden dtirfte, die sich bleibende Y erdienste urn die geologische und montani- 
stische K enntnisse R usslands erwarhcn.

Das Band aber, welches B erginstitut und U niversitat und ins besondere deren phy- 
sico-m athem atische F acu ltat zuniichst m iteinander verkniipfte, war das Bew ustsein ein- 
heitlichen oder verwandten, w issenschaftlichen und piidagogischen Strebens, und sendet
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die genannte F acu ltat im Gefulile einer solchen Gem einschaft, dem B erginstitu te zu 
St. P etersburg, zu seinem bunder tjarigen B estehen und zu fernerem  segensreichen W ir- 
ken ein herzliches G 1 tl с к a u f!

D orpat 
den 13 Oktober 1873.

Im Nam en der physico-m athem atischen  
F acultat der U niversitat zu D orpat d. z.

Decan: Dr. C. B r e w i n g  k.

12) Отъ Императорскаго С.-Петербургскаго Университета Депутатами были Орди
нарные Профессоры, гг. Александръ Михайловичи Бутлеровъ и ДиитрШ Ивановичъ 
Менделгъевъ, П о сл ёд н ш  прочелъ слЁдующш адресъ:

«Деятельность Горнаго Училища и Горнаго Корпуса, еще замкнутая въ ея прежнихъ, 
болЁе т ё с н ы х ъ  п р е д Ё л а х ъ , неразрывно соединена съ iiCTOpieii горнаго дЁла въ Poccin; 
деятельность Горнаго Института входить и въ общую л ё т о п и с ь  развита сстествознан1я. 
На страницахъ этой л ё т о п и с и  останутся навсегда записанными много именъ, связан- 
ныхъ съ разсадникомъ горнаго образовашя въ нашемъ отечествЬ.

«Наукой установилось и закрЁпляется общеше Русскихъ Университетовъ съ 
Горнымъ Институтомъ, и, во имя науки, шлетъ н ы н ё  Горному Институту ИМПЕРА
ТОРСКИ! С.-Петербургски! Университетъ свой искреншй привЁтъ и поздравлеше съ 
знаменательнымъ днемъ столЁтняго юбилея. Да процвЁтаетъ и развивается Горный 
Институтъ въ наступающемъ новомъ с т о л ё т ш  своей плодотворной жизни!»

Ректоръ ИМПЕРАТОРСКАГО С.-Петербургскаго Университета, Докторъ Правь, 
Ординарный Профессоръ, Тайный СовЁтникъ и разныхъ орденовъ кавалеръ Ргъдкинъ. 
Деканъ Историко-Филологическаго Факультета, Докторъ Славяно-Русской Филологш, Ака- 
демикъ ИМПЕРАТОРСКОЙ .Академш Наукъ, Заслуженный Ординарный Профессоръ, Тайный 
СовЁтникъ и разныхъ орденовъ кавалеръ И. Срезневскш. Деканъ Факультета Восточ- 
ныхъ Языковъ, Докторъ Восточной Словесности, Заслуженный Ординарный Профессоръ, 
ДЁйствительный Статскш СовЁтникъ и разныхь орденовъ Кавалеръ Н . Березинъ. 
Деканъ Юридическаго Факультета, Докторъ Правъ, Ординарный Профессоръ, ДЁйствитель
ный СтатскШ СовЁтникъ и разныхъ орденовъ Кавалеръ С. Пахманъ. Деканъ Физико- 
Математическаго Факультета, Докторъ Естественныхъ Наукъ, Ординарный Профессоръ, 
Статскш СовЁтникъ и разныхъ орденовъ Кавалеръ А , Бекетовъ.

По окончанш чтешя адреса, г. Профессоръ Менделгъевъ ироизнесъ слЁдующую рЁчь: 
- Юбилейное торжество Горнаго Института есть торжество Науки, ибо она с в ё т и т ъ  

въ подземныхъ глубинахъ, а потому мы, представители С.-Петербургскаго Университета, 
радуемся, видя во главк вЁковаго учреждешя нашего Почетнаго Члена, Доктора Мине
ралогш и Геологш Академика и бывшаго Профессора, питомца того же Института, ученые 
труды котораго составляютъ гордость Poccin. Ревнуя поддержать и усилить существую
щую связь съ Институтомъ, СовЁтъ С.-Петербургскаго Университета возводить въ 
степень доктора Минералогш и Геологш Профессора Горнаго Института, г. Барботъ-де- 
М арни  и т ё м ъ  воздаетъ должное ученому, обогатившему науку многочисленными гео
логическими изслЁдовашями разныхъ обширныхъ областей Poccin. О с й ё л ю с ь  при этомъ 
обратить внимаше на то обстоятельство, что чисто-ученые труды почтеннаго Профессора 
многократно послужили для прямыхъ практическихъ цЁлей учреждешя, то есть для 
разработки ископаемыхъ богатствь Poccin, а мы еще не рЁдко слышимъ о глубокомь
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различи теорш и практики. Ныне, когда естествознаше заняло самостоятельное и по
четное место въ средЬ другихъ наукъ, смело можно сказать: <Гдгь высоко стоить
наука*, тамъ не только: «стоить высоко человгькъ», но тамъ, рано пли поздно, на
копляются и сила и богатство. Они изъ отд’Ёльныхъ созвездШ уже стали простыми 
спутниками науки. Такъ пусть же ея могущественное светило освещаетъ и впредь, на 
благо Россш, это Учреждеше свКггомъ своимъ полнымъ и чистымъ».

13) Отъ Императорскаго Университета Св. Владим1ра въ KieBls депутатъ, Заслу- 
женный Ординарный Профессоръ Константин! Матвеевичи Оеофилактовъ, нрочелъ адресъ:

« ИМПЕРАТОРСКИ! Университетъ Св. Владим1ра .приветствует! Горный Институтъ 
съ его столЪтнимъ юбилеемъ.

<Следя за HcTopieio постепенных! успехов! процвЬташя Горнаго Института, 
возникшаго сто л1ггь назадъ, въ славное царствоваше ВЕЛИКОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ, подъ 
именемъ Горнаго Кадетскаго Корпуса, Университетъ Св. ВладюОра не можетъ не оста
новить своего полнаго, сочувственнаго внимашя на першде процветашя Института съ 
1834 по 1866 годъ, неразрывно связанном:, съ именемъ Генералъ-Адъютанта Чевкина. 
Институтъ съ полнымъ сознашемъ и гордостью можетъ назвать першдъ этотъ своего 
столАтпяго существовали блестящимъ. Ученая деятельность членовъ Института прояви
лась въ важныхъ, самостоятельныхъ трудахъ въ области горнозаводскихъ наукъ; быстрое 
развгте государственной и частной горнозаводской промышленности, вверяемой воспи- 
танникамъ Института, непреложно свидетельствует! о ироцв'Ьтанш учебной стороны 
Института, призваниаго къ образовашю свйдущихъ Горныхъ Инженеровъ.

«Съ особенным! сочувств1емъ Университетъ Св. Владюпра встретила новую ко
ренную реформу Института, преобразовавшую его въ обширный горпозаводекш факуль
тетъ и связавшую его по устройству и по духу съ Университетами.

«KieBCKifi Университетъ, относясь съ искреннейшим! уважешемъ къ плодотворным! 
и блестящимъ успЬхамъ Горнаго Института, приносить ему самыя теплый пожелан1я къ 
дальнейшему процветание».

Ректоръ Университета И. Бут е. Деканъ историко-филологическаго факультета 
А . Селит. Деканъ физико-математическаго факультета И. Рахманиновъ. Деканъ 
юридическаго факультета Г. Сидоренко. Деканъ медицинскаго факультета R . Перемежко.

По нрочтенш адреса, г. Депутатъ объявила объ избранш гг. Генералъ-Адъютаыаа 
Константина Г>ладим1ровича Чевкина и Академиков! Григор1я Петровича Гелъмерсена 
и Николая Ивановича Кокшарова въ Почетные Члены Университета Св. Владим)'ра 
следующим! образомъ:

«Университетъ Св. Владим1ра, проникнутый глубочайшим! уважешемъ къ государ
ственным! заслугамъ Константина Владипровича Чевкина, съ именемъ котораго тесно 
связаны лучппе годы правильного и быстраго развиыя Горнаго Института, избрала. К. В 
Чевкина въ свои Почетные Члены».

Далее, обращаясь къ Академику Г. П. Гелъмерсену, К. М. Оеофилактовъ сказалъ:

«Григорш Петровича!
«Обширные и благотворные труды Ваши, связавипе имя Ваше съ самыми важными 

вопросами горной промышленности въ Россш, не могли не обратить на себя внимаше 
Университета Cbv Владим1ра и Советъ его, въ знакъ глубокаго своего къ Вамъ уваже- 
н1н, избралъ Вась единогласно въ свои Почетные Члены».■
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«Николай Ивановичи!

«ШевскШ Университетъ, даровавншг Вамъ уже в п о л н ё  заслуженную Вашими 
обширными трудами докторскую степень, желая установить еще болЁе тЁеную связь 
между Университетомъ и Вами, избралъ Васъ единогласно въ свои Почетные Члены».

Г. Депутатъ окончилъ свою рЁчь слЁдующими Словами:
«Поручая м н ё  передать Вамъ, Милостивые Государи, въ настоящш день торжества 

Горнаго Института, дипломы на зваше Почетныхъ Членовъ Шевскаго Университета, Со- 
в ё т ъ  его желалъ этимъ выразить полное свое уважеше многополезной дЁятельности 
в с ё х ъ  Членовъ Горнаго Института».

14) Отъ Императорскаго Харьковскаго Университета, адресъ:
«СтолЁтиее сугцествоваше Горнаго Института неразрывно связано сь воспомина- 

гпемъ о т ё х ъ  заслугахъ, каюя принесены питомцами этого учебнаго заведешя ыа пользу 
горнаго промысла въ Poccin и изучешя ея въ Геологическомъ и Минералогическомъ 
OTHomeHin.

«ИМПЕРАТОРСКГЙ Харьковскш Университетъ, отдавая должную дань уважешя 
заслугамъ Горнаго Института, ириноситъ ему свое братское ноздравлен1е съ торже- 
ствомъ вЁковаго юбилея и выражаетъ искреннее желаюе дальнЬйшаго нреуспЁяшя».

Ректоръ Университета А . Палюмбецкт , Секретарь СовЁта А . Кожедубовъ.

15) Отъ Императорскаго Варшавскаго Университета Депутатъ г. Профессор!, 
Карль 0нуфр1евичъ Юркевичъ прочелъ слЁдуюшдй адресъ:

«ИМПЕРАТ0РСК1Й Варшавокш Университетъ, в п о л н ё  сочувствуя процвЁтанда 
Горнаго Института, приносить ему, въ день исиолнившагося с т о л ё и я  его ученой и 

учебной дЁятельности, задушевный свой иривЁтъ и искрепнЁйшее ноздравлеше. Благо- 
cocTOHiiie горнаго промысла—этой важной отрасли народной промышленности — связано 
т ё с н ё й ш и м ъ  образомъ съ успЁхами естественныхъ наукъ и съ удачнымъ примЁнен!емъ 
ихъ къ дЁлу. Осуществлен1е этой высокой задачи составляетъ постоянное стремлеше 
Горнаго Института и н ы н ё , въ день его вЁковаго торжества, Рошя справедливо можетъ 
гордиться благими п о с л ё д с т в 1я м и  его плодотворной дЁятельности.

«Длинный рядъ преподавателей и питомцевъ Института блеститъ достославными 
именами въ наукЁ, а ц ё л ы й  лепонъ его учениковъ разработываетъ земныя сокровища 
отъ Домбровы до Сахалина. Сознавая это высокое значеше Горнаго Института и желая 
воспользоваться обширными научными средствами, которыми онъ раСполагаетъ въ на
стоящее время, способнЁйнпе студенты нашего физико-математическаго факультета еже
годно стремятся сюда съ особыми влечешемъ съ ц ё л ы о  получить высшее горнозаводское 
образоваше, а Институтъ, съ своей стороны, всегда благосклонно и радушно принимаете 
ихъ въ число своихъ питомцевъ. Такимъ образомъ, и съ чисто-научной точки зрЁшя, 
и въ виду личныхъ интересов!, ввЁреннаго заботамъ Варшавскаго Университета юно
шества, онъ не можетъ не высказать своего искренняго желашя: да процвЁтаетъ не- 
измЁнно на мноня с т о л ё и я  С.-Петербургсюй Горный Институтъ!»

Ректоръ ИМПЕРАТОРСКАГО Варшавскаго Университета Н. Благовгьщенскгй.
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16) Отъ Императорской Медико-Хирургической Академш Депутатами были: Профессоръ 
Тайный Советник! Николай Николаевичъ Зининъ, Профессоръ Статскш Советник! Але
ксандръ Порфировичъ Бородинъ и Адъюнктъ-Нрофессоръ, Колдежскш Сов'Ьтникъ Михаилъ 
Павловичъ Кондратъевъ. Адрссъ:

«ИМПЕРАТОРСКАЯ Медико-Хирургическая Академ1я считаетъ пр1ятнымъ долгомъ 
принести поздравлеше Горному Институту въ день 100-лйтняго юбилея его. Въ иродол- 
жеше истекшего столе™, деятельность Горнаго Института посвящена была разработке 
произведешь одного изъ обширнейших! царствъ природы, не оставшейся безъ примененш 
къ другимъ отраслямъ знан1я и, въ особенности, къ медицине. Развиие горнаго дела 
должно быть, по справедливости, названо колыбелью минеральной химш, а съ нею вместе 
и фармацш. Труженики горнаго дела и минеральной химш, извлекая изъ нйдръ земли 
железо, свинецъ, медь, сурьму, ртуть, цинкъ, серебро, и разрабатывая ихъ соединетя, 
вносили богатый матер1алъ въ сокровищницу фармакологш и фармацш, и чрезъ то рас
ширяли кругъ деятельности практической медицины. Эта солидарность научныхъ изслЪ- 
довашй, равно какъ и солидарность пользовашя произведешями минеральнаго царства, 
возлагаютъ на Медико-Хирургическую Академш обязанность выразить ныне свое полное 
сочувств1е къ юбилейному празднику Горнаго Института, какъ разсадника горнаго дела 
въ нашешъ Отечестве».

Начальникъ Академш Я. Чистовичъ, Ученый Секретарь Конференцш О. Ландцертъ.

17) Отъ С.-Петербургской Духовной Академш, Депутатъ г. Протохерей 1оаннъ 
Янытевъ, Ректоръ Духовной Академш, произнесъ следующую речь:

«С.-Петербургская Духовная Академ1я предоставила мне честь, отъ ея имени при
ветствовать Горный Институтъ но случаю столетней годовщины его служешя горному 
делу.

«Успехи въ открытш и изученш горныхъ богатствъ Poccin и примененш ихъ ко 
благу общественной жизни дороги и для Духовной Академш, не только потому, что они 
увеличиваютъ матер1альное благосостоян!е отечества, но и потому, что въ знаши законовъ 
природы и въ разумномъ обладанш богатствами ея Богослшйе видитъ проявлеше царственной 
силы присущаго человеку образа Бож1я, также какъ и въ земиом ь благоденствш иародовъ 
благословеше и помощь свыше. Вотъ почему и Духовная Академ1я приносить дань вы- 
сокаго уважешя вековымь заслугамъ Горнаго Института, и на все будувця столе™ 
искренно желаетъ ему деятелей, которые были бы достойны своихъ славныхъ первосто- 
летнихъ предшественников!».

18) Отъ Римско-Католической Духовной Академш Депутатами были: Профессоръ, 
Докторъ Богослов1я, Священникъ Симонъ и Профессоръ, Магистръ Богослов1я Священ
ник! Мацулевичъ. Адресъ:

«Римско-Католическая Духовная Академ1я, вместе съ другими высшими учебными 
учреждешями, приносить Горному Институту свое усердное поздравлеше съ совершив
шимся столеттемъ его общеполезнаго существовашя.

«При этомъ она изъявляет! свое теплое желаше, чтобы юношество, въ немъ 
образующееся подъ руководствомъ своихъ просвещенных! начальниковъ и наставниковъ, 
больше и больше преуспевало во всемъ благомъ на пользу общую, соединяя съ исти
нами науки святыя истины веры и благочесыя».

Ректоръ Академш Д. Станцевичъ, Инспектор!. Профессоръ Гомилетики У. Ро-
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кицкт , Профессоръ Священнаго Писашя Ф. Симонъ, Профессоръ Философш и Логики 
К. М ацулевичъ , Профессоръ Церковной Исторш и Каноническаго Права Грине- 
вицкш, Профессоръ Догматическаго Богослов1я А . Явстевичъ, Адъюнктъ Профессоръ 
Нравственного Богослов1я К. М алаховскгй, Адъюнктъ Профессоръ Богосло1Йя К. Заб- 
лоцкш, Помощникъ Инспектора Магистръ В . Войдохъ, Профессоръ Русской Словесно
сти А . Никитенко, Профессоръ Римской и Греческой Словесности JI. Миллеръ, Про
фессор ь Русской и Всеобщей Исторш Р .  Менжинскш, Лекторъ Еврейскаго языка 
Д. Хволъсот, Лекторъ Французскаго языка К. Рюо, Лекторъ НФмецкой Литературы 
Н. Виронъ.

19) Отъ Императорской Академш Художествъ Депутатами были: Профессоръ 
Николай Николаевичъ Ге, Надворный СовФтникъ Михаилъ Константпновичъ Клодтъ- 
фонъ-Юргенсонъ и Академикъ Надворный СовФтникъ ВасилШ Владюпровичъ Алек- 
егьевъ. Адресъ:

«Въ торжественный праздникъ столФтняго юбилея Горнаго Института, принесшаго 
столь важныя услуги Отечеству и НаукФ, ИМПЕРАТОРСКАЯ Акадевпя Художествъ при- 
вФтствуетъ Горный Институтъ, въ лицф его достойныхь представителей, и присоединяетъ 
искреншя пожелашя, чтобы и будущее его было также блестяще, какъ и нрошедшее>.

За Товарища Президента, Ректоръ в . 1орбанъ.
20J Отъ Главнаго Управлешя Воеппо-Учебныхъ Заведешй Депутатами были: Дирек- 

торъ Пажескаго Корпуса Генералъ-Машръ Петръ Ивановичъ Мезенцевъ, Начальникъ Ни- 
колаевскаго КавалерШскаго Училища Генералъ-Машръ Максимъ Антоновичъ Таубе, Началь
никъ Перваго Павловскаго Военнаго Училища, Генералъ-Маюръ Александръ Васильевичъ 
Пригоровскш, Начальникъ Втораго Константиновскаго Училища Генералъ-Машръ Юлш 
Оедоровпчъ Гакманъ, Директоръ Первой С.-Петербургской Военной Гимназш Генералъ- 
Маюръ Евгенш Карловичи Ваумгартенъ, Директоръ Второй С.-Петербургской Военной 
1’имнавш Генералъ-Maiopb Григор1й Григорьевичи Даниловъ. Адресъ:

«Горному Институту въ 21-й день октября 1873 г., въ день торжества столФтней 
полезной деятельности его на пользу развшчя въ ОтечествФ горнаго д'Ьла, Ведомство 
Военно-Учебныхъ Заведешй приносить свое искреннее ноздравлеше».

Директоръ Первой С.-Петербургской Военной Гимназш, Генералъ-Машръ Баум- 
гартенъ.

21) Отъ Морской Академш и Училища Депутатами были: г. Контръ-Адмиралъ 
Алексей Павловичъ Епанчинъ, Председатель Совета Академичсскаго Курса Морскихъ 
Наукъ и Капитанъ 2-го ранга, Карлъ Эедоровичъ Кульстремъ, Инспекторъ Классовъ 
Морскаго Училища. А . П . Епанчинъ  прочелъ слФдуюшдй адресъ.

«Морская Акадел1я и Морское Училище, съ уважешемъ воспоминая славное про
шедшее Института Горныхъ Инженеровъ, приносятъ ему ноздравлеше по случаю испод- 
нившагося нын'Ь столФпя, и искренне желаютъ процвФташя въ будутцемъ, для дальнФй- 
шаго развит!я горнаго дфла въ Poccin, тФмъ болФе, что боевые суда флота пользуются 
матер!аломъ, добываемымъ трудами воспитанниковъ этого Института, заслужившего 
столь почетную известность.

Председатель СовФта Морской Академш и Начальникъ Морскаго Училища Контръ- 
Адмиралъ Епанчинъ

22) Отъ Института Инженеровъ Путей Сообщешя Депутатами были: Инспекторъ 
Заведешя, г. Действительный Статекш СовФтникъ Константинъ Константпновичъ Ко-
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ковцевъ il Ординарный Профессоръ г. Статсшй Советникъ дедоръ Ивановичъ Энролъдъ. 
К. К. Коковцевъ прочелъ адресъ:

«Старейшему Представителю Русской Технической Науки Горному Институту, въ 
день столЁтняго юбилея его, приноситъ свое искреннейшее привЁтспне собрать младшш 
Институтъ Инженеровъ Путей Сообщешя.

«Почти повсеместно учреждеше Горныхъ Училищь и Академ^ предшествовало 
учреждешю школъ для образовашя Иннйвнеровъ Путей Сообщешя, но при этомъ везде 
горное дело шло рука объ руку съ д ё л о м ъ  дорожнымъ.

«Одииъ изъ двухъ главныхъ центровъ горныхъ богатетвъ Россш, уже покрыть 
с ё т ь ю  железныхъ дорогъ, и речь идетъ о пополнен»! этой с ё т и . Вт. Уральской горной 
области, въ самомъ недалекомъ будущемъ, предстоитъ проложеше пароваго пути, чрезъ 
все главные заводы, и за т ё м ъ  соединеше ихъ съ центральными местностями и съ 
окраинами нашего Государства.

«По окончаши всехъ предноложенныхъ усовершенствованныхъ путей сообщения, 
выкажется еще съ большимъ блеокомъ деятельность нашихъ Горныхъ Инженеровъ.

«Связь въ заня'пяхь возбуждаетъ и общетпе между деятелями. Институтъ Инжене
ровъ Путей Сообщен1я съ признательностпо считалъ и считаетъ, въ числе преподава
телей своихъ, русскихъ Горныхъ Инженеровъ^.

«Да процвЁтаетъ же на долгое время Горный Институтъ, не преставая готовить 
честныхт. тружениковъ для матер!альнаго преуспЁяшя великаго Отечества нашего».

Дирскторъ Института Инженеровъ Путей Сообщешя В . Соболевскгй, Члены Кон- 
ференщи: А . Добронравовъ, В . Саловъ, Ординарные Профессоры: Ф. Пероттъ, П. 
Андреевъ, К. Кокоецевъ, 6 . Энролъдъ, I .  Г луш инскт , JI. Ераковъ, Экстраорди
нарные профессора: Д. Соколовъ, Н. Дуровъ, Н. Бгълелюбскш.

2В) Огъ Императорскаго Александровскаго Лицея депутатами были: Директоръ 
заведен!я Генералъ-Лейтенантъ Николай Ивановичъ Миллеръ и Секретарь Совета Профес
соръ Владим1ръ Васильевичъ Николъскш. П о с л ё д ш й  прочелъ следуюнци адресъ:

«За четверть века, до основашя Горнаго Института основатель нашей металлурги! 
и отецъ нашей' поэзш—Ломоносовъ, обращаясь къ ИМПЕРАТРИЦА ЕЛИСАВЕТА, го- 
ворилъ:

«Толикое земель пространство 
К огда Всевышшй поручилъ 
Т ебе  въ счастливое подданство,
Тогда сокровища открылъ,

‘ Какими хвалится Индш:
Но требуетъ къ тому PocciH 
Искуеетвомъ утвержденныхъ рукъ.
Cie злату очистить жилу,
Почувствуютъ и камни силу 
Тобой возставленныхъ наукъ».

«Желаше Ломоносова было услышано ЕКАТЕРИНОЮ Великой И на сегодняшнемъ 
юбилейномъ торжестве горной науки тень великаго ученаго и поэта, конечно, радуется, 
видя главное исполнеше своего пророчества.

«ИМПЕРАТ0РСК1Й Александровсшй Л ицей, приветствуя Горный Институтъ съднемъ 
его столЁтняго юбилея и желая, чтобы такой же успехъ сопутствовалъ ему въ буду
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щемь, какимъ славится его прошедшее, не находить лучшаго выражешя своимъ желашямъ, 
какъ въ словахъ Ломоносова:

• О вы, счастливый пауки!
Прилежны простирайте руки 
И взоръ до самыхъ далышхъ м-Ьстъ.
Пройдите землю и пучину,
И степи и глубовш  Л'Ьсъ,
И нутръ Р иф ейсш й............
В езд е  изсл'Ьдуйте всечасно,
Что есть велико и прекрасно,
Чего еще не вид’блъ св^тъ».

Директоръ Лицея Генералъ-Лейтенантъ М иллеръ, Члены Совета: Инспекторъ 
А . Паукеръ. Тайный Советника И. Ивановскш, Заслуженные Профессора: С. Пах- 
манъ, В . Ьезобразоаъ, В . Бауеръ, Секретарь Совбта В . Никольскт.

24) Отъ Николаевской Инженерной Академш Депутатами были: Профессоръ Инже- 
неръ Генералъ-Maiopb Николай Васильевичъ Болдыревъ и Адъюиктъ-Нрофессоръ Инже
неръ Полковникъ Николай Павловичъ Петровъ. Адресъ:

«Высоко ценить Николаевская Инженерная Академ1я вбковую деятельность Гор
ного Института, направленную на усовершенствоваше зыан1й къ добыванш и разработке 
богатствъ, сокрытыхъ въ нВдрахъ нашего обширнаго Отечества. СтрВмлеше Инженерной 
Академш къ образовали» инженера-воина и строителя не можетъ не находить соприкосно- 
вешя съ техническою спещальностью Горнаго Института, а это соприкосновеше нала- 
гаеть на нее сугубую обязанность принести дань признательности Институту въ на- 
стоящш знаменательный день его торжества и искренно пожелать ему плодотворнаго 
npeycnbflHifl и во все грядунце века на пользу науки и благосостояше Русскаго народа».

Почетный Президентъ Академ in  Н И К О Л А Й , Почетный Члень Академш Гене- 
ралъ Адъютантъ Тотлебенъ, Председатель Конференцш Генералъ-Лейтенантъ Тидебель, 
Заслуженный Профессоръ Инженеръ Генералъ-Машръ Болдыревъ, Профессоръ Генералъ- 
Maiopb Квистъ, Профессоръ Генералъ-Maiopb Жееръ, Инспекторъ классовъ, Инженеръ 
Генералъ-Maiopb Савурскгй, Инженеръ Генералъ-Машръ Андреева,, Адъюнктъ-ПроФес- 
соры Инженеръ-Полковники: Петровъ и В . Карловича, , Инженеръ-Полковникъ И лля-  
шевичъ.

25) Отъ Михайловской Артиллерйской Академш и Училища Депутатами были: 
Почетный Члень Конференцш Генералъ-Лейтенантъ Александръ Степановичъ Платова, 
и Члены Конференцш Генералъ-Лейтенантъ Александръ Александровичь Фадгьевъ и Сви
ты Его Величества Генералъ-Maiopb Аксель Вильгельмовичъ Гадолинъ. Адресъ:

«Михайловская Артиллершская Академш приносить свое поздравлеше старейшему 
члену семьи нашихъ высшихъ учебныхъ заведенШ,—Горному Институту, по случаю 
праздновашя имъ стодВтняго юбилея.

«Поприще, на которомъ целое столВт1е трудились питомцы Горнаго Института, 
столь же обширно сколько и богатб полезными результатами въ области пауки и тех
ники; трудами нитомцевъ Горнаго Института горное дВло въ Poccin доведено до высо
кой стенена развиыя и совершенства.

«Труды эти имВютъ особенно важное значеше для артиллерш; разработывая одну
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изъ павныхъ отраслей Аргил.лepiйской Техники,—Горные Инженеры способствовали 
иного къ техническому совершенствованш нашего орудия.

«Придавая высокую цЬну этимъ трудамъ и сознавая вполне родственныя по 
науке и технике отношешя между артиллеристами и Горными Инженерами, Михайлов
ская АртилдерШская Академ1я считаетъ себя счастливою, что настоящее торжество даетъ 
ей случай выразить свое глубокое уважеше къ славному разсаднику горныхъ знашй, 
товарищеское еочувыте къ его питомцамъ и искреннее желаше непрерывная нреус- 
пЬяшя горнаго дбла на успехи цивилизацш, на силу и богатство нашего славнаго 
Отечества.

«Богатое прошедшее Горнаго Института, служитъ лучшимъ залогомъ богатая бу
дущая; позволяемъ себе надеяться, что и въ будущемъ сохранится тесная связь меж
ду АртиллерШскими и Горными техниками, и что посд'Ьдте будутъ прилагать къ со 
вершенствовашю оруж1я свои труды и свФдешя, столь обильно почерпаемые въ столЪт- 
немъ разсадншгЬ горныхъ знашй».

Генералъ-Адъютантъ Баранцовг, Генералъ-Лейтенанты: Ротъ, Фадпевъ, Баронъ 
Клодтъ, Платовъ и Маевскш, Свиты Его Величества Генералъ-Машръ Гадолинъ, 
Генералъ-Машры; Фриде, Эгерштромъ, Петрушевскш, Лееръ, Демъяненковъ, ДМ- * 
отвительный Статскш Советника И. Вышнеградскгй, Статскш Советника Будаеоъ, 
Полковники: Чебышевъ Iopdam , Усовъ, Федоровъ, Фишеръ и Капитанъ Кирпичевъ,

26) Отъ Военно-Топографическая Училища Депутатами были: Начальникъ Учи
лища Полковникъ Ротштейнъ и Помощникъ его Капитанъ Яковлевъ. Адресъ:

«Геологичесшя и горныя изеледовашя, произведенныя бывшими воспитанниками 
Горнаго Института во всехъ концахъ обширной территорш нашего Отечества, выяснили 
причины различ]'я рельефа страны; точное же выражеше этого рельефа на картахъ со- 
ставляетъ главную задачу тонографа. Такимъ образомъ здесь тесно связаны интересы 
военнаго топографа и инженера-геолога, которые, не разъ преодолевая велича&шя труд
ности, были первыми тонерами въ странахъ мало извАстныхъ.

«Во имя этихъ интересовъ Военно-Топографическое Училище приветствуете Гор
ный Институтъ въ торжественный день его столетняя юбилея и желаетъ ему дальней
шая лроцветашя на пользу Россш».

Начальникъ Училища Полковникъ Ротштейнъ, Помощникъ Начальника Тата- 
риновъ и капитанъ Яковлевъ. Преподаватели: Полковники Обломгевскш, Васютин-
скт  и Лекрасовъ; Статсше советники: Барботъ-де-Марни и Эмме; Штабсъ-Канн- 
танъ Савицкгй; Статсше Советники Меландеръ и Радонежскт; Коллежскш Совет
никъ Врандтъ\ Полковникъ Важктовъ; Коллежскш Советникъ Мичерлихъ, Каннтанъ 
Алъбицкгщ  Коллежскш советникъ Фену.

27) Отъ С. Петербургская Практическая Технологическая Института денутатами 
были: Гг. Профессоры Коллежскш Советникъ Ипполитъ Антоновичъ Квневичъ и Кол- 
лежскш "Советникъ Роберть Эми,!иевичъ Ленцъ. Адресъ:

«С.-Петербургсшй практически! Технологически! Институтъ съ особеннымъ сочув- 
ств1емъ приносить Горному Институту иоздравлеше съ и с п о л н и в ш и м с я  ныне столеыемъ 
его существовашя. ,

«Единственный у насъ разоадникъ знашй по Горному Делу, Институтъ Горныхъ 
Инженеровъ въ теченш стй летъ своего существовашя освободилъ Россш отъ завися-
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мости иностранныхъ государствъ по Горному Делу въ техническомъ отнотенш до такой 
степени, что она не нуждается более въ призыве иностранцевъ для разработки евоихъ 
ископаемыхъ богатствъ.

«Нетъ сомнЬшя, что дальнейшая деятельность Института, сохраняя свое нанрав- 
лен1е, будетъ, вместе съ развиыемъ науки, быстро и значительно увеличиваться, и 
Технологически! Институтъ, связанный съ Горнымъ и общими восномиыаы1ями, и оди
наковою целью, и тождественнымъ направлешемъ, выражаетъ свои искреншя пожелашя 
о такомъ продолжен!!! деятельности нрожившаго ныне целый векъ учреждешя».

Н. Ермаковъ, в . Бейльштейнъ, И. Вышнеградстй, А . Гадолинъ, И. Ев- 
невичъ, Н. Ильинъ, М . Ерасновскт, Священникъ 6. Ставровскгй, Н. Лобзинъ,
Н. Петровъ, Р. Ленцъ.

28) Отъ Николаевской Академш Генеральнаго Штаба депутатами были: Гг. Гене
ралъ-Машръ Алексей Ивановичъ Макшееиъ, Иолковникъ Афинами Евламшевичъ Стин- 
кевичъ и Павелъ Львовичъ Лобко. Адресъ:

«Горный Институтъ, въ теченш столетняго своего существовали, образовалъ не
сколько ноколенш ученыхъ горныхъ ииженеровъ, съ успехомъ трудившихся на поприще 
развится горнаго дела въ Poccin, безъ котораго, по справедливому замечанш знамени- 
таго географа Риттера, Отечество наше никогда не могло бы развивать колоссальное 
свое могущество и поддерживать пынешнее свое положеше въ Азш и Европе, на Во
стоке и Западе.

«Николаевская Академ1я Генеральнаго Штаба, относясь съ глубокимъ уважешемъ 
къ плодотворной деятельности одного изъ старейшихъ высшихъ учебныхъ заведешй 
въ Россш, приветствуетъ Горный Институтъ со днемъ столетняго его юбилея».

Начальникъ Академш Генералъ-Лейтенантъ Леонтъевъ. Члены Конферепцш Акаде
мш: Генералъ-Лейтенанты: Богдановичъ, Обручевъ\ Генералъ-Машры: Макшеевъ, Бе- 
ренсъ, Квистъ, Эгерштромъ, Лееръ, Рехневскгщ Полковники: Билькъ , Шевелевъ, 
Зейфортъ, Станкевичъ, Штубендорфъ, Казанстй, Лавицкгй , Лауницъ, Лобко, 
Артамоновъ\ Поднолковнпкъ Газенкампфъ\ Тайный Советникъ Стичъ\ Дъйстви- 
тельный Статскш Советникъ: Галаховъ\ Статскш Советникъ: Шренкъ.

29) Отъ Строительнаго училища депутатами были: Исправляющий должность Ди
ректора: Рудпльфь Богдановичъ Бертардъ\ г. Инспекторъ Училища: Дмитр1й Ивановичъ 
Соколозъ и Членъ Конференцш Действительный Статскш Советникъ: Николай Алек
сандровича Безпаловъ. Адресъ:

«Строительное Училище братски приветствуетъ Гррный Институтъ съ многозна- 
менательнымъ днемъ его вековой, плодотворной деятельности на поприще развита 
одной изъ важнейшихъ отраслей техническихъ знанш.

«Съ живейшею радоетш принимая участ!е въ настоящемъ торжестве, Строитель
ное Училище считаетъ себя, въ тоже время, нравственно обязаннымъ принести Гор
ному Институту глубокую признательность за многолетше просвещенные труды его на- 
ставниковъ, по преподавашю ими въ Училище, и пожелать Институту дальнейшаго 
роцветяшя на славу и пользу дорогому нашему Отечеству».

Исправляющий должность директора Р. Бертардтъ; Инспекторъ классовь Д. Со-



колот ; Члены конференцш: К. Маевскгй, Э. Жидеръ, Н. Безпаловъ, М. Роза-
новь, Б . Куропдовъ, В . Шретеръ, А . Бплинскш , О. Тизетаузенъ.

30) Отъ Императорскаго Училища Прнвоведешя прочитаиъ былъ адресъ:
«Вековая деятельность Горнаго Института, чествуемая сегодня юбилейнымъ нразд-

нествомъ, вызываетъ со всехъ сторонъ живыя изъявлешя сочувст1ия и уважешя къ 
нлодотворнымъ заслугамъ Института на пользу дорогаго нашего Отечества. Советъ ИМ
ПЕРАТОРСКАГО Училища Правоведешя считаетъ нр]ятною для себя обязан-ностш при
соединить къ общимъ ноздравлешямъ свой голосъ и пожелать Институту столь же бле- 
стящимъ образомъ подвизаться и въ будущемъ на поприще вверенной ему спещаль- 
ности».

Директоръ Языковъ; Секретарь Совета Бенкендорфъ.

31) Отъ Техническаго Училища Морскаго Ведомства адресъ:
«Техническое Училище Морскаго Ведомства, живо сочувствуя успеху и распро

страненно техническихъ знанш въ Россш, съ высокимъ уважешемъ приносить, въ 
день совершившагоея столеыя Горнаго Института, свое искренное поздравлеше этому 
знаменитому разсаднику русскихъ ученыхъ Горныхъ Инженеровъ, которые усовершен
ствовали въ такой степени обработку металловъ въ Poccin, что теперь успехи нашей 
морской артиллерш, нашего кораблестроешя и судоваго маншннаго дела могутъ быть 
признаны совершенно обезпеченпыми, и Техническое Училище, какъ разсадникъ деяте
лей флота но всемъ частямь, радостно приветствуетъ наступлеше новаго столеыя столь 
полезной для Poccin деятельности Горнаго Института».

Начальникъ Техническаго Училища Морскаго Ведомства Генералъ-Лейтенантъ Зе
леной.

32) Отъ Общества Любителей Коммерческихъ ЗнанШ при Московской Практической 
Академш депутатомъ былъ избранъ г. Потомственный Почетный Гражданинъ В . С. 31а- 
peiw iu, который нрочелъ следующш адресъ:

«Ведикш Преобразователь Poccin, полагая первыя начала правильному устройству 
горнаго дела въ нашемъ Отечестве, «трудолюбивой и сильной рукой», по выражешю 
отца русской науки, «отверзая недра русскихъ горъ»,— долженъ былъ призвать на по
мощь этому делу просвЫценныхъ иыоземцекъ, ибо среди его собственная народа не 
было въ то время ни умелыхъ рукъ, ни знашя, которыя даютъ средства на борьбу 
съ природою, для обладашя ея тайнами.

«Чтобы приготовить русскихъ деятелей, способныхъ со временемъ заменить ино- 
земныхъ иаставниковь, для этого нужна была наука, и вотъ Петръ велитъ переводить 
книги о горномъ промысле; сынъ архангельского рыбака едетъ въ Германш учиться 
Металлургш, а Великая преемница, «дЬлъ и мыслей Петровыхъ», сто летъ тому назадъ, 
уже въ самой Poccin, въ ея юной, созданной Пегромъ, столице учреждаетъ высшее 
училище изъ котораго выходятъ поколешя русскихъ людей, правильной, научной шко
лой приготовленныхъ къ своему призванно.

«Учреждешю Великой Екатерины суждено закончить первое столе™ своего глав
наго -существовашя, въ то время, когда Poccia, покрываясь обширною сетью желез- 
ныхъ дорогъ отъ Чернаго и Азовскаго морей до западныхъ и сЬверныхъ ея пределовъ

192 смьсъ.
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находите вместе съ темъ новые рынки для своихъ произведен^ въ Средней Азш. 
Более чЪмъ когда либо—теперь съ каждымъ днемъ необходимость соединешя железными 
путями богатой минералами Сибири съ остальной Pocciefi становится ощутительною и 
чувствуется необходимость въ пзслЪдованш и разработке ея богатствъ. Едва-ли когда 
нибудь Отечество нуждалось более въ патрштическомъ служенш Института, едва-ли 
когда нибудь предъ его воспитанниками открывалось такое обширное и плодотворное 
поле деятельности, какъ въ настоящее время.

«Проникнутые созншпемъ великаго значешя науки въ народной жизни и убежде- 
HieMb, что одно только просвЪщеше соделываетъ народы способными въ самихъ себе, 
въ своихъ собственныхъ силахъ обретать средства мирнымъ и разумнымъ трудомъ со
зидать свое благосостояше, pyccide торговые люди, составляю1ще Общество Любителей 
Коммерческихъ знанш при Московской Практической Академш, имеютъ честь присоеди
нить свой скромный голосъ къ приветств!ямъ и пожелашямъ, которыя раздаются на 
вековомь празднике Горнаго Института, какъ справедливая дань признашя заслугамъ, 
оказаннымъ этимъ учреждешемъ делу русскаго просвещешя и одной изъ важнейшихъ 
отраслей народнаго хозяйства».

Председатель Совета Московской Практической Академш Коммерческихъ Наукъ, 
Действительный СтатскШ Советникъ и Кавалеръ В . Бостанджогло\ Почетный Членъ 
Московской Практической Академш Коммерческихъ Наукъ, депутатъ, Потомственный 
Почетный Гражданинъ и Кавалеръ В . С. Марецкгй.

33) Отъ Земледельческаго Института депутатами были избраны гг. профессоры: 
Евгенш Николаевичъ Андреевъ, Алексей Михайловичъ Бажановъ и Эрнестъ Эрнесто- 
вичъ Балльонъ. Первый изъ нихъ прочелъ следующш адресъ:

«Горный Институтъ,—одинъ изъ многбчисленныхъ памятниковъ, которые оставила 
по себе Екатерина Великая. Создавая его въ то время, когда были уже горнозаводсшя 
училища, она показала, какое значеше въ техническихъ производствахъ должно быть 
дано науке. Горный Институтъ, привлекая къ себе такихъ деятелей, какъ Шереръ, Ло- 
вичъ, Гессъ, давая такихъ ученыхъ, какъ Соколовъ и Еокшаровъ, показалъ, что 
умеетъ исполнять завете своей Основательпицы. Его питомцами, по следамъ Леопольда 
§ш ъ-Б уха , Гумбольдта , Гейнриха Розе, М урчисона  и Лепле, произведены изсле- 
довашя мииеральныхъ богатствъ Россш. Держа высоко знамя науки, Горный Институтъ 
сознавалъ и важность общаго образовашя, и въ 30-хъ годахъ считался однимъ изъ луч. 
тпихъ высшеобразовательныхъ заведешй.

«Его деятельность на практическомъ поприще выражается деятельностью его пи- 
томцевъ; но не все еще въ Poccin, по части ископаемыхъ богатстве ея, изследовано; 
не все еще, даже изъ изследованныхъ уже богатстве, разработывается разумно; задача 
Горнаго Института не кончена, и Институтъ Земледельческш, приветствуя его въ этотъ 
торжественный день, желаете ему долгаго нроцветашя, чтобы изъ стенъ его разносились 
семена науки и ращональной техники по близкимъ и далекимъ угламъ Poccin »-

Директоре Института Ы. Синянскт, д-ръ Н. Соколовъ, Е . Андреевъ, Э. Бал- 
люнъ, Н . Шафрановъ, Н. Зобовъ, А . Бажановъ, И. Крыжинъ, А . Гуссаковскш, 
Д. Шиловъ, И . Бородинъ, П . Лачиновъ, Д. Лачиновъ.

Горн. Журн. 1874 г . ,  Т. 1. 13
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34) Отъ Петровской Земледельческой и Лесной Академш депутатъ, ординарный 
Профессоръ Германъ Адольфовичъ Траутшолъдъ ирочелъ слйдуюгцШ адресъ:

«Петровская Земледельческая и Лесная Акадевпя искренно привйтствуеть Горный 
Институтъ въ день праздиовашя имъ столйтняго юбилея.

«По числу прожитыхъ лйтъ, АкадемГя—дитя въ сравнеши съ Горнымъ Институ
томъ; что Институтъ уже совершилъ, того она еще должна достигнуть; препятств1я, 
имъ уже устраненный, она еще должна преодолеть. — Цвйты, давние уже нлодъ въ 
Институтй, въ Академш находятся еще въ першдй почки. Молодая Академ1я пршбрй- 
таетъ силу для упорной и плодотворной деятельности, охоту и любовь къ предпринятой 
работй, при видй счастливыхъ результатовъ, достигнутыхъ Горнымъ Институтомъ, при 
настойчивомъ трудй, правильной и непрерывной деятельности и постоянномъ преслйдо- 
ванш поставленной задачи.—Когда ученики Академш вспомнятъ длинный рядъ мужей, 
посвятивншхъ жизнь свою служешю наукй отъ устьевъ Амура до береговъ Вислы, на 
Алтай и въ степяхъ Прикасшйскихъ, за Кавказомъ и на берегахъ Ладожскаго озера, 
тогда пробудится и въ нихъ желаше посвятить, подобно имъ, жизнь свою на деятель
ность, направленную къ общественной пользй. Когда прочтутъ они имена тйхъ, кото
рые работали на пользу Отечества, добывая желйзо для орудш, слушащихъ къ обработка 
почвы, для желйзныхъ путей сообщешя, необходиныхъ для жизни народной промыш
ленности, для opyffiin, которымъ Poccia побивала своихъ враговъ, имена тйхъ, которые 
извлекали изъ нйдръ земли мйдь и цинкъ для колоколовъ, призывающихъ вйрунмцихъ 
въ господше храмы; тйхъ, которые просверлили горы, въ кйдрахъ земли боролись съ 
силою воды и съ ядовитыми газами, извлекая изъ нихъ па пользу промышленности все, 
чймъ она богата изъ царства органическаго и неорганическаго; если они вспомнятъ, что 
тй-же ученики Горнаго Института своими широкими практическими свйдйшями въ обла
сти Геогнозш и Минералогш двигали впередъ не только эти, но и вей родствениыя имъ 
науки, что они вмйстй съ учениками унпверситетовъ изучали нензмйнные законы при
роды, вйчиую истину; что они неутомимо собирали въ громадный коллекщи драгоцйн- 
ности, которыя еще долгое время будутъ служить богатымъ матер!аломъ для дальнйй- 
шаго поучешя я для новыхъ открытш; что они своими изелйдовашями сдйлали, такъ 
сказать, прозрачною земную кору! Если все это вспомнятъ ученики Петровской Акаде
мш, то увидятъ для себя въ тйхъ давно усопшихъ личноетяхъ велите, благородные, 
достойные подражашя образцы и пробудится въ нихъ искреннее, непоколебимое стрем- 
леше раздйлить славу этихъ лицъ такими же заслугами передъ наукою и Отечествомъ: 
дйятельность благородныхъ мужей, великихъ умовъ всегда пробуждала искру энтуз1азма 
въ груди молодежи и развивала эту искру въ свйтлое.яркое пламя; больипе Институты, 
считавнпе въ течете столйтняго существовашя своего большое число лучшихъ людей 
какъ въ числй учителей, такъ и въ числй учениковъ, еще въ болйе высокой степени 
способны произвести такое дййств1е.

«Такъ пусть же Горный Институтъ будетъ примйромъ, болйе и болйе яркимъ, 
блестящею путеводною звйздо̂ ю! Онъ можетъ быть увйреиъ въ самыхъ лучшихъ поже- 
лашяхъ отъ Петровской Академш, стремящейся достигнуть на широкомъ поприщй земле- 
дйл1Я и лйсоводства того, чего достигъ Горный Институтъ на своемъ поприщй».

Ф. Королем, П. Илъенковъ, Шёне, 11. Людоговскт, Я. Цвптковъ, Я. Го- 
ловинъ, А . Захарова, А . Эшлиманъ, К. Линдеманъ, К. Тимирязевъ, И . Черно- 
пятовъ, В . СобичевскШ, Г. Траутшолъдъ.

• .
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3 5 )  Отъ Императорскаго Историко-Филологическаго И нститута  депутатами были: 
Директоръ И нститута  г. Д ей ст ви т ел ь н ы й  С татскш С оветн и к ъ  Константин г. В асильевичъ  
Кедровъ и И нспекторъ И н сти тута  Г. Коллежскш С оветн икъ  Николай П етрови чи  Н екра
со в .  Адресъ:

«В се  учебный заведеш я , какъ  бы ни были различны ихъ спещ ал ьны я  задачи, 
служа одной общей идее ,  составляю тъ  одну семью, и торжество каждаго и зъ  нихъ  есть 
oumifi нраздникъ  для в с е х ъ .

«Въ сознанш  этого единства , а равно и несомненны хъ заслугъ Горнаго И н ст и 
тута въ  дел  Г, науки , Конференщя Императорскаго Историко-Филодогическаго И нститута  
считаетъ св о и л ъ  долгомъ п рин ять  участие в ъ  настоящ емъ торж естве ,  п оздравить  Гор
ный И н сти ту тъ  съ  наступлешемъ его вековой  годовщины и высказать  съ  своей с то 
роны б л аг о ж ел ат я  относительно дальнейшего его п р о ц в е т а ш я .

«Если прочное общее образоваше должно служ ить основаш ем ъ для у сп ех о в ъ  вся- 
каго рода иаучиы хъ спещальностей, то, будучи призванъ  к ъ  приготовление наставни- 
ковъ для среднихъ учебны хь заведеш й, Императорски! Историко-ФидологическШ Инсти
т у т ъ  и м е е т ъ  возможность, со временемъ, черезъ посредство евоихъ  питом цевъ ,  хотя 
косвенно, содействовать  осущ ествлен™  вы сказы ваем ы хъ  имъ на этомъ п раздн естве  бла- 
гожеланш, и сочтетъ  себя счастливы мъ, если ему удастся надлежащимъ выполнеш емъ 
своей задачи послуж ить на пользу  и Горному И нсти туту ,  и такимъ образомъ вступить  
съ  нимъ в ъ  более т е с н у ю  с в я зь  во второй в е к ъ  его су щ е с т в о в а ш я » .

Директоръ И нститута  К. Кедровъ, Инспекторъ Н . Некрасова, Секретарь Конфе- 
ренцш 6 . Соколовъ-

3 6 )  Отъ Императорскаго Могковскаго Технического Училища депутатъ  Г . Д ей 
ствительны й  С татскш  С оветн ики  Профессоръ И . К. Коссовъ прочелъ следую щую  речь:

«Одно и зъ  с т а р е й ш и х ъ  въ Poccin спещ альны хъ  учрежденш, Горный И н сти тутъ ,  
нраздн уетъ  21 октября  1 8 7 3  года, с т о л е й е  своего с у щ еств о ваш я .

«Назначеше каждаго высшего снещальнаго учебнаго заведеш я  заключается въ  
у д о в л ет в о р ен ^  д в у л ъ  главиымъ Государственнымъ потребностями: образовашю просве-  
щ ен ны хъ  деятел ей  для снещальнаго ирактическаго дела и создашю  корпорацш  уч'еныхъ 
труж ен н ковъ  для п р е с л е д о в а л а  интересовъ специальной науки.

«Горный И н сти тутъ ,  в ъ  течен ш  своей вековой  деятел ьности ,  далъ научное обра
зо в аш е  нескольки м ъ  последовательны м ъ п окол еш ям ъ  русской молодежи, которыя д е й 
ствовали  и д ей ств у ю т ъ  съ честью для себя и для своей корпорации на попри щ е про
м ы ш л е н н о м у  гражданскомъ и ученом ъ .

«Каждый просвещ енный руссш й, знакомый хотя несколько съ историей развитая 
нашего отечественнаго горнаго дела и горны хъ н а у к ъ ,  не можетъ не преклониться  съ 
у в аж еш ем ъ  передъ вековою  деятельностно Горнаго И н сти ту та .

«Сродное по цели  и по наукамъ учебное заведеш е, Императорское Техническое 
Училищ е, черпая для своей будущей жизни и з ъ  славяаго йрошедшаго Горнаго И нсти
тута  поучительные п рим еры  продолжительного, настойчиваго и добросовестмаго труда 
но образован™  русской молодежи и обогащение спещ ал ьны хъ  наукъ  самостоятельны ми 
и зеледоваш ям и , п р и н о си ть  старей ш ем у  и зъ  русскихъ  сп ещ ал ьн ы х ъ  учебныхъ заведший 
сердечное ноздравлеше съ  сто л етн и м ъ  юбилеемъ сущ ествоваш я и с т а в и т ь  себе  за осо-

13*
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бую честь и въ  у д ов о л ь сгае  выразить при этомъ чувства высокаго у в аж еш я  къ  славной 
и полезной для нашего отечества вековой  деятельности Горнаго И нститута» .

Князь  С ергей  О боленскт -Н елединскш -М елецкт , Н . Кацауровъ , И . Боссовъ, 
И . Архиповъ , П . Ахм ат овъ , А . Лгътниковъ, Д . Лебедевъ, I f .  М ихайлов?,, Л .  М ин- 
дерерг, Н . Ж уковст й, И . Баженовъ , К .  Турчаниновъ, И  М ихалевскш , А Брыз- 
галовъ, л1. В ладим грскш , П . Панаевъ , Л". Клавель.

3 7 )  Отъ Военно-Юридической Академш и Училища депутатами были: Наставникъ 
Подполковникъ Н азанскш  и Гг. Преподаватели Надворный С оветн ик ъ  Негьловъ и Ка- 
нитанъ  Володимгровъ. Адресъ:

«Военно-Юридическая Академ1я и Училище п р и в е т с т в у ю т  Горный И нститутъ  съ 
стол4т1емъ его полезнаго сущ ествоваш я. Да будетъ онъ и впредь способствовать къ  рас
к р ы т ®  т'Ьхъ сокровищъ, которыя таятся  въ  недрахъ  нашего дорогого Отечества. Пусть 
подготовляемые имъ деятели  приложешемъ своихъ познанш продолжаютъ оправдывать 
слова Великаго Петра, что «Россшское Государство предъ многими иными землями пре- 
изобилуетъ и потребными металлами и минераллами благословенно есть » ;  да осущ ествятъ  
и хъ  просвещ енные труды зав етн ую  надежду Великаго Государя, что отъ  р а з в и и я  горнаго 
искусства страна наша обогатЪетъ и процвйтетъ».

Начальникъ Академш и Училища Генералъ-Maiopb Ферморъ, Члены Конференцш: 
А . Эртелъ, В .  Володимгровъ , Я . Негьловъ, Н . Л ат е , Н . Неклюдовъ, Н . Санд- 
ригайло, Н . Горловъ, М . Ш уновскт , Н . Соколовъ, Б . Ш арбе , 6 .  Пановъ.

3 8 )  Отъ Ученаго Комитета М инистерства  Государственныхъ И мущ ествъ  депута- 
томъ былъ Членъ Комитета Г. Тайный С оветн икъ  Эдуардъ Егоровичъ Лоде, который 
прочелъ следующШ адресъ:

«Горному И нституту  въ  день его столетняго  юбилея, 21 октября 18 7 3  года, Уче
ный Комитетъ М инистерства Государственныхъ И мущ ествъ  приносить свое поздравлеше.

«Относясь съ  глубокимъ уваж еш ем ъ  къ минувшей вековой  деятельности  И нсти 
ту та ,  Ученый Комитетъ п р и в е т с т в у е т ъ  его на пути п редстоящ ихъ  ему новы хъ трудовъ  
на пользу горнаго дела в ъ  наш емъ любезномъ О течестве» .

ПредседательствующШ Е . Нетерсонъ , Члены: Э. Лоде, И . Войниковъ, А .  Ход- 
невъ, С. Щ епкинъ, Н . Рожновъ, в .  Б ат алинъ, И . Вилъсонъ. Производитель дел ъ  
Баронъ М . Корфъ.

3 9 )  Отъ Артиллершскаго Комитета депутатами были: Постоянные Члены Комитета 
Г. Генералъ-Л ейтенантъ  М агевскгй , Генералъ-Maiopb Бгьляевъ, и исправляющШ долж
ность постояннаго Члена, Управляю щ ш  делами Комитета Капитанъ Шпицберъъ. Адресъ:

«Успехи  Артиллерш т ак ъ  тесн о  связаны  съ  р а зв и и е м ъ  техники горнаго дела и 
металлургш, что нынеш нее состояш е вооружешя было бы немыслимо безъ т е х ъ  важ- 
н ы хъ  усоверш енствованш , которыя сделаны  въ  горномъ д е л е . — Эти носледш я вы п ол
нены были в ъ  Poccin воспитанниками Института Горныхъ Инженеровъ, которые т е м ъ  
самымъ оказали Артиллерш сущ ественную  услугу ; такую услугу  АртиллерШекш Коми
т е т ъ  ц е н и т ь  весьма высоко и счи таетъ  своимъ долгомъ выразить это при ноздравленш 
Института со столетни м ъ  его ю билеемъ».

Председатель Комитета: Генералъ-Адъютантъ Баранцовъ. Члены Комитета: Гене-



смьсь. 197

ралъ-Лейтенантъ Ферсманъ, Генералъ-Лейтенантъ Картишевскш, Генералъ-Лейтенантъ 
Магевскт, Генералъ-Машръ Бгъляевъ, Действительный Статскш Советники Вышна- 
градскш, Полковиикъ Чебышевъ, Полковникъ Семеновъ, Капитанъ Шпицбергъ.

40) Отъ Императорской Публичной Библштеки депутатъ Г. Действительный Стат
скш Советникъ Коссовичъ прочелъ следующШ адресъ:

«Императорская Публичная Библштека съ глубокимъ сочувств!емъ приветствуетъ 
Горный Институтъ въ тотъ день, когда празднуется сто летъ его существовашя. Оба 
эти учреждешя, созданный по мысли Императрицы Екатерины Великой въ конце прош
лаго века, съ техъ поръ одинаково стремились къ осуществленш нащональныхъ целей 
своей создательницы: развивать просвещеше и накоплять для нашего отечества всякаго 
рода богатства, матер1альныя и умственный. После ста лйтъ существовашя, Горный 
Институтъ имеетъ полное право сказать, что исполнилъ мысль Императрицы Екате
рины II, потому что образовалъ многочисленное поколЪше Техниковъ, извлекшихъ изъ 
недръ Poccin громадный богатства, которыя способствовали совершенш многихъ вели- 
кихъ и полезныхъ предпр1ят1й, а равно и воспиталъ людей науки, внесшихъ богатый 
вкладъ во всем1рную сокровищницу знашя и раскрьтя законовъ природы. Император
ская Публичная Библштека желаетъ Горному Институту дальнййшихъ успеховъ въ его 
нолезныхъ трудахъ и многоплодной деятельности».

41) Отъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества депутатами были: 
Докторъ Физики и Химш г. Действительный Статскш Советникъ Алексей Ивановичъ 
Ходневъ, г. Профессоръ С.-Петербургскаго Университета Статскш Советникъ Алек
сандръ Васильевичъ Соттовъ и известный руссый статистикъ А. Б. Бутенъ. 
Адресъ:

«ИМПЕРАТОРСКОЕ Вольное Экономическое Общество, одно изъ старейшихъ уче- 
ныхъ учрежденш въ Poccin, существующее уже более ста летъ, съ особеннымъ ува
жешемъ приветствуетъ близко етоящш къ нему, по времени открышя, Горный Ин
ститутъ съ совершившеюся и его вековою деятельности). Но не одно близкое совпа
дете времени основашя этихъ двухъ учрежденш возлагаетъ на Вольное Экономиче
ское Общество npiHTHufi долгъ поздравить Горный Институтъ съ его столетнимъ юби- 
леемъ: между Вольнымъ Экономическими Обществомъ и Горнымъ Институтомъ съ са- 
маго открыла последняго, всегда проявлялась тесная связь, состоявшая чаетш въ 
предмете ихъ занятш, а еще более въ томъ, что MHorie изъ деятелей Института при
нимали живое участе въ трудахъ Общества, не только въ качестве его членовъ, но и 
въ должности ученаго Секретаря и Президента. Обь этомъ Вольное Экономическое Об
щество вспоминаетъ ныне съ чувствомъ глубокой признательности и, по случаю на
стоящая торжества, не можетъ не выразить горячая желашя, чтобы тесная связь 
между нимъ и Горнымъ Институтомъ продолжалась и въ будущемъ, и чтобы Горпый 
Институтъ все более и более процветалъ на славу себе и на благо Отечеству».

Президента Князь Суворовъ, Члены Совета: В. Безобразовъ, А . Бутлеровъ, 
А. Совптовъ, А . Бушенъ, Н . Барановъ, Н. Водовъ, Н. Ильинъ, А . Клаусъ. 
И. Ермаковъ, И. Брылкинъ, Секретарь А . Ходневъ.
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42) Отъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, Вице - Председа
тель Общества г. Тайный Сов'Ьтникъ Петръ Петровичъ Семеновъ, прочелъ слйдущШ 
адресъ: ,

» ИМПЕРАТОРСКОЕ Русское Географическое Общество, высоко ценя заслуги Гор
наго Института на попринуЬ распространена физико-географическихъ знашй въ Россш 
и самаго изсл'Ьдовашя отечества нашего въ геологическомъ отношенш, им'Ьетъ честь 
приветствовать это учреждеше въ день иснолнивгаагося стол!,™ его существовашя».

Вице-Председатель 77. Семеновъ, Помощникъ Председателя Ю. Гагемейстеръ, 
Члены Совета: С. Зеленой. А . Бугиет>* ТТ. Стояновскш , С. Рехневскш , Г. Не- 
болъсинъ, О. Штубендорфъ, О. Остенъ-Сакенъ, Ж. Майковъ, ТТ. Гелъмерсенъ,
А . Артемъевъ, В . Вешняковъ, Секретарь М. Венюковъ.

За симъ II. II. Семеновъ произнесъ следующую р’Ьчь:
«Позволяю себЬ присовокупить еще къ этому адресу, что глубокое сочувств!е 

ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества къ Горному Институту и его 
бывшимъ воспитанникамъ основано не только на томъ, что лица, получивнпя свое 
научное образоваше въ этихъ стЬнахъ были тонерами одной изъ важнМшихъ отраслей 
промышленности и народнаго хозяйства, но еще бол^е на томъ, что они были въ то же 
время тонерами чистой науки землевЪдЪшя не только на обширныхъ горныхъ 
окраинахъ нашего Отечества, но и Внутри его, и въ странахъ сопредВльныхъ съ Рос
сш. Но независимо отъ этой деятельности на пользу географичеекихъ наукъ, ИМПЕРА
ТОРСКОЕ Русское Географическое Общество не можетъ не вспомнить съ особенною 
благодарностпо, чти при всЬхъ предпр1ят!яхъ и экспедищяхъ Общества, лица, носив- 
Hiia горный мундиръ, вездЬ, гдЬ только могли, являлись самыми ревностными покро
вителями экспедицш Общества. Эту просвещенную, эту гуманную черту сочувств!я къ 
наукЬ, да?ке и въ томъ случаА, если она выходила изъ предЪловъ спещальности гор
наго дЪла, бывнпе воспитанники Горнаго Института вынесли конечно изъ этихъ стЪнъ. 
со скамьи прекрасного своего учреждешя Позвольте же мнЪ еще разъ, отъ имени 
ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества приветствовать Горный Иисти- 
тутъ съ его стол’Ьтнимъ юбилеемъ и пожелать, чтобы тЪ гуманныя черты, которыя 
характеризуюсь его воспитанниковъ, перешли и къ дЪятелямъ втораго столЪыя его 
существовашя».

43) Отъ Императорскаго С.-Петербургскаго Минералогическаго Общества, Депу
татами были: гг. Почетные Члены Общества: Николай Ивановичъ Лавровъ, Николай 
Христофоровичъ Крихъ и Василий Гавриловиче Ерофгъевъ. Адресъ.

«ИМПЕРАТОРСКОЕ С.-Петербургское Минералогическое Общество, имея предме- 
томъ занятш своихъ минералогш «во всемъ пространстве сего слова», разработываетъ и 
применяетъ къ нуждамъ человека науку, занимающую видное место въ программахъ 
Горнаго Института. Вотъ почему Минералогическое Общество, съ основашя своего въ 
1817 году, всегда было въ самой тесной, самой родственной связи съ Горнымъ Ин
ститутомъ. Бывшихъ воспитанниковъ Горнаго Училища мы видимъ въ числе учреди
телей Минералогическаго Общества, и за темъ Горный Кадетский Корпусъ, Институтъ 
Корпуса Горныхъ Инженеровъ и, наконець, Горный Институтъ много доставили самыхъ 
усердныхъ деятелей въ наше Общество. Кроме этой духовной связи, Горный Департа- 
ментъ и Горный Институтъ оказывали также матер!альную помощь Мипералогическому
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Обществу, которое и въ настоящее время имйетъ постоянный гостепршмный прнотъ 
подъ кровлей Горнаго Института.

«ИМПЕРАТОРСКОЕ Минералогическое Общество, приветствуя ныне Горный Инсти
тута съ столетнимъ его юбилеемъ, торжественно .припоминаетъ услуги, оказанный его 
бывшими воспитанниками минералогш, геологш, палеонтологш и примененш наукъ 
этихъ къ горному делу Poccin. Да будутъ равнины Европейской Poccin, выси Урала и 
другихъ горныхъ кряжей по прежнему предметомъ неутомимыхъ изысканШ русскихъ 
горныхъ инженеровъ и да процветаютъ впредь минералогичесшя науки въ Горномъ Инсти
туте на пользу горнаго дела въ Россш».

Директоръ Н. Кокшаровъ; Почетные Члены: В . Рашетъ, Э. Эйхвалъдъ, Н . 
Лавровъ, А . Гадолинъ, А . Фольбортъ, Н . Крихъ, Л. Соколовскш, В. Брандтъ, 
Г. Тосса,, Г. Гелъмерсенъ, А . Озерскш, К. Кесслеръ, В . Е роф м въ. Действитель
ные Члены: Г. Романовскгй, А . Тосса, А . Карпинскш , В . Нефедъевъ, Н. Бар- 
ботъ-дь-Марни, В . Меллеръ, Д. Лланеръ, К. Лисенко, I .  Лагузенъ Н . Акса- 
ковъ, Князь Максутовъ, К. Недатсъ, Я ■ Нестеровскгй, П . Семеновъ, П . До- 
рошинъ, ТТ. Iocca, В . Ковригинъ, А . Добронизскт, ТТ. Полетика, В . Тучем- 
скш, Л. Гейденрейхъ, К. Фредманъ, А . Давыд овъ, К. Юркевичъ. Секретарь 
П . Еремгьевъ.

44) Отъ Императорскаго Общества Любителей Естествознашя, Аитропологш и 
Этнографш, состоящаго при Московскомъ Университете. Депутата, Председатель Обще
ства, г. Заслуженный Профессоръ Григорш Ефимовичъ Щ уровскш, прочелъ сле
дующш адресъ:

«ИМПЕРАТОРСКОЕ Общество Любителей Естествознашя, Антропологш и Этно
графш, состоящее при Московскомъ Университете, приветствуетъ Горный Институтъ 
въ день столйыя его существовашя. Желая почтить заслуги этого славнаго учрежде- 
нш и выразить свое уважеше его представителями и двигателями горной науки въ 
Poccin, Общество постановило поднести Директору Института, своему непременному 
Члену, Николаю Ивановичу Кокшарову дипломъ на зваше Почетнаго Члена, какь 
высшШ знакъ уважешя Общества. Господи прОФессоровъ Института Павла Владипро- 
вича Еремгъева и Николая Павловича Барботъ-де-Марни, Общество единогласно 
избрало въ число своихъ непрем'Ьнныхъ членовъ».

Президента, Почетный Членъ Общества Г. Щ уровскш, Секретарь IT. Зетерг.

45) Отъ Императорскаго Одесскаго Общества Исторш и Древностей.
«Съ совершившимся столДтемъ Горнаго Института, ИМПЕРАТОРСКОЕ Одесское 

Общество Исторш и Древностей приносить свое поздравлеше съ пожелашемъ дальнЪй- 
шихъ усшЬховъ въ его трудахъ, совершающихся на честь и славу великаго отечества».

Президента Графъ Строюновъ, Секретарь Н . Мурзакевичъ.

46) Отъ Императорскаго Московскаго Общества Испытателей природы. Депутата 
г. нрофессоръ Германъ Адольфовичи Траутшолъдъ прочелъ слйдующш адресъ:

«Императорское Московское Общество Испытателей Природы шлетъ Горному Институту 
искреннее свое npnB’bTCTBie.
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«Столетнее существоваше учреждешя, подобнаго Горному Институту, раскрываетъ 
предъ духовными очами мыслящаго человйка славное прошедшее. Въ теченш этого длин- 
наго нерюда времени видимъ мы тысячи его воспитанниковъ, разсйянныхъ по всему 
пространству обширнаго Отечества; ими руководитъ единственная цйль—распространен!!1, 
познашй, пршбрйтенныхъ въ етйнахъ Института, въ интересй науки и на пользу своей 
родины, евоихъ собратш. Мы видимъ, какъ эти тысячи адептовъ науки задаютъ работу 
миллшнамъ рабочихъ рукъ, дабы на востокй Европы и ейверй Азш извлечь изъ тайн- 
ственныхъ нйдръ земли сокрытыя тамъ сокровища на свйтъ БожШ; извлечь ихъ не для 
своекорыстныхъ видовъ, а для обогащешя народа, для украшешя храмовъ, воздвигае- 
мыхъ во славу Божш, для возвышешя могущества родной страны и благосостояшя ве
ликой народной семьи. Воспитанникамъ Горнаго Института обязаны мы извлечешемъ 
изъ земли золота, этого могучаго средства для сооружешя крепостей, гаваней и кораб
лей, для основашя Университетовъ, АкадемШ и Училшцъ; для покорешя дикихъ пле- 
менъ и нршбрйтешя новыхъ областей; для развита торговли, промышленности и земле- 
дйл1я; для распространена благосостояшя на южныхъ окраинахъ Государства и для пе- 
ренесешя цивилизацш на отдаленнййппя прибрежья Тихаго Океана. Воспитанники Ин
ститута открывали и разработывали обширный залежи угля—этого великаго двигателя 
нашихъ фабрикъ, пароходовъ и паровозовъ. Начиная отъ соли, единственной приправы 
въ пигцй бйдняка, до драгоцйнныхъ камней, блистающихъ въ царекихъ вйнцахъ и жен- 
скихъ нарядахъ,—вей скрытыя въ землй сокровища добыты благодаря знанш, трудамъ 
и терпйнш тйхъ, которые нйкогда воспр1яли науку въ етйнахъ Горнаго Института: 
чувствовался ли недостатокъ въ водй—рудокопы доставали ее буравомъ; ощущалась ли 
потребность въ уеиленш свйта—они извлекали обильную струю нефти, и мракъ про- 
должительныхъ ейверныхъ ночей исчезалъ, благодаря дешевому и яркому освйгценш.

«Но матер1альныя сокровища, извлекаемый изъ нйдръ земли, имйли слйдств1емъ 
не менйе велишя и нравственный блага: если, съ одной стороны, золото облегчало раз- 
BHTie благодатныхъ даровъ Музъ, то съ другой—благодаря отечественной промышлен
ности, уголь пр]умножалъ наслаждешя домашняго очага и сближалъ другъ съ другомъ 
отдаленный страны; блескъ самоцвйтныхъ камней нерТ.дко уступалъ блеску высокопро- 
свйщенныхъ умовъ и, подобно обильнымъ струямъ нефти, свйтъ просвйщешя пробилъ 
себй торную дорогу въ любезномъ нашемъ Отечествй.

«Всйми этими благами обязаны мы горному дйлу и уешпямъ рудокоповъ. Высоко 
чтимъ мужей, неустрашимо работавшихъ въ подземныхъ глубинахь, воздаемъ справед
ливую дань удивлешя дйятелямъ, которые, будучи среди необитаемыхъ пустынь, лишение 
всякаго сношешя съ образованнымъ м1ромъ и окруженые дикими племенами, мнопе годы
трудились на пользу евоихъ ближнихъ и довольствовались исполнешемъ своего долга

\

лишь въ качествй скромныхъ, никймъ незримыхъ, никому невйдомыхъ труженниковъ. 
Мы глубоко уважаемъ и цйнимъ Институтъ, выработавшш въ евоихъ воснитанникахъ 
такой строго-научный характеръ и искренно привйтствуемъ его съ такими блестящими 
успйхами. Да не померкнетъ слава, пршбрйтенная Горнымъ Институтомъ въ истекшемъ 
вйкй, но да поддержится и пр1умножится она и въ грядущемъ столйтш! Въ совершен- 
нымъ уже научнымъ подвигамъ да присоединятся новые для вящшаго преуспйяшя, для 
новой славы Poccin»,

*
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Президентъ Общества А . Фишерг фот-Валъдгеймъ\ Вице-Президентъ Общества 
К. Ренаръ' Почетные Члены Общества: Князь А . Ш иринскш-Ш ихматовъ, В  Даш- 
копъ; Секретари Общества: Ж. Сабанеевъ, Г  Траутшолъдъ; Члены Общества: Я. 
Вейнбергъ, Жюбимоеъ, Илъенковъ, Тимерязет, Э. Шене, К. ЖинОеманъ, А . Фер- 
рсйнъ, К. Феррейнъ, А . Кръгловъ, К. Милашеъичъ.

47) Отъ Русскаго Энтомологическаго Общества депутатами были: Президентъ Об
щества г. Артиллерш Генералъ-Maiopb ОктавШ Ивановичъ Радошковскш  и ученый 
секретарь Семенъ Мартыновичъ Солъскш. Адресъ:

«Русское Энтомологическое Общество, глубоко сочувствуя преуспЁянш Горнаго 
Института, давшаго столько полезныхъ деятелей Отечеству и наукЁ, съ особенною ра- 
достш шлетъ Институту въ настояний день- его столЁтняго юбилея, свое поздравлеше 
и свои искрения ножелашя долгаго и славнаго существования въ будущемъ».

Президентъ Генералъ-Maiopb О. Радошкоискш; Вице-Пре .идентъ д-ръ Ф. Мора- 
чицъ\ Ученый Секретарь Действительный Статскш С о в ё т н и к ъ  С. Солъскш.

48) Отъ Императорскаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства. Адресъ:
«Чтобъ Boatie благословеше подъ землею втунЁ не пропадало», произнесъ Велишй

Петръ, и pyccuie люди принялись за добычу изъ нЁдръ земли своей скрытыхъ въ ней 
оокровищъ. Въ великое царствоваше Екатерины И, на помощь этой юной промышлен
ности призвана была наука. По Ея повелЁшю основано было въ Петербург^, сто л ё т ъ  

тому назадъ, спещальное учебное заведете, ишЁвтее ц ё л ш  насадить и распространить 
въ Pocciii научныя с в ё д ё ш я  о горномъ д ё л ё . Горный Институтъ, въ торжественный 
день столЁтняго юбилея, можетъ съ гордоетш припомнить пройденное имъ поприще. Не 
•малую службу сослужилъ онъ Росши, доставляя горнозаводской промышленности научно- 
приготовленныхъ дЁятелей. Но теперь, съ замирешемъ Кавказа, съ завоевашемъ Таш
кента, съ возникшимъ въ центрЁ Россш каменноугольнымъ нромысломъ, Горному Ин
ституту открывается для наступающего втораго с т о л ё ™ ,  еще болЪе широкое поприще 
дЁятельности.

«Императорское Московское Общество Сельскаго Хозяйства всегда съ учатемъ 
относилось къ успЁхамъ горнаго дЁла въ Pocciii и къ полезной дЁятельности Горнаго 
Института. Какъ земледЁльческая, такъ и горнозаводская промышленность стараются 
извлечь изъ земли на пользу человЁка богатства въ ней сокрытия. УсиЁхи горнаго 
дЁла оказываютъ существенное в.!пяше на преуспЁяше земледЁльческаго промысла. Но 
этому Императорское Московское Общество Сельскаго Хозяйства всегда старалось, по 
мЁрЁ своихъ средствъ, оказывать содЁйств1е горнозаводскому промыслу. Охотно прини
мая въ свою земледЁльческую школу дЁтей горнозаводскихъ, оно старалось этимъ ну- 
темъ распространять сельско-хозяйственныя знашя въ средЁ горпозаводскаго населенш. 
дабы Bomie благословлеше втунЁ не пропадало не только подъ землею, но и на поверх
ности ея.

«ПривЁтствуя Горный Институтъ со днемъ юбилея его вЁковой и полезной д ё н  

тельности, Императорское Московское Общество Сельскаго Хозяйства шлетъ свои горяч1я 
ножелашя, да процвЁтаетъ Горный Институтъ и  послужить еще много л ё т ъ  на преус- 
пЁяше науки и широкое развиме горнаго дЁла въ дорогомъ нашемъ ОтечествЁ».
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Президента I . Шатиловъ; Вице-Президента И . Масловъ• Члены Совета: Д. 
Наумовъ, Д. Самарину В . Собичеаскт, Князь А . Голицыну Секретарь Общества 
II. Горбу новъ.

49) Отъ Русскато Техническаго Общества депутатами были: Тоннрищъ Председателя 
Общества Эдуардъ Ивановичъ Тилло  и Члены Совйта: Николай Оедоровичъ Эгерштромъ, 
Дмитрш Ивановичъ Ж уравскш  и Титулярный Совйтнигь Николай Филипновичъ Лаб- 
зинъ. Адресъ:

«Русское Техническое Общество, приветствуя Институтъ съ заключившимся нынй 
первымъ столйччемъ его существовашя, съ уважешемъ вспоминаетъ длинный рядъ уче- 
ныхъ и техниковъ изъ бывшихъ питомцевъ Института, трудами которыхъ русская гор
нозаводская наука и промышленность доведены до своего настоящаго развитая.

«Русское Техническое Общество, уже многимъ обязанное въ предыдущей деятель
ности своей нашимъ Горнымъ Ин?кенерамъ, въ настоящш торжественный день присое
диняет ь ц свои искреншя пожелашя дальнейшему преуспйянш Института на пользу 
Отечества н науки».

За Председателя Русскаго Техническаго Общества Э. Тилло; Члены Совйта: Н. 
Еулибинъ , И. Евневичъ, П . Лабзинъ, Д. Журавскш, Н. Богдановскт. II. Эгер- 
ш т рощ , Н. Черухинъ; За Секретаря В . Ш атскш.

50) Отъ Общества Русскихъ Врачей въ С.-Петербург!!, депутатами были: Вице- 
Президента Общества г. Статскш Совйтиикъ Василш Марковичъ Флоринскш, Членъ 
Общества г. Академики Действительный Статскш Советники Фплиппъ Васильевичи Ов- 
сянниковъ н Членъ Общества докторъ СтатскШ Советники Николай Григорьевичи Куп-  
piftHoeb. Адресъ:

«Принося самыя искрения поздравлешя Горному Институту, по случаю его вйко- 
ваго юбилея, Общество Русскихъ Врачей переносится мыслш къ первымъ днями его 
существовашя. Быстро съ тйхъ поръ двинулись впереди науки въ Poccin, размножились 
ея разсадники въ Университетахъ и Академ1яхъ, стремящихся, совокупными силами, 
къ просвйщенщ и благоденствш нашего Отечества. Горный Институтъ въ теченш всего 
столйыя, остался одинъ двигателемъ и разсадникомъ своей науки и всего русскаго дйла. 
Ему одному Росыя обязана своими успехами въ горной промышленности, всйми нашими 
минеральными богатствами, которыми мы пользовались въ течепш столй™ и которыя 
въ будущемъ, безъ сомнйн1Я, дадутъ еще болйе обильные плоды, усугубляя богатства 
и силу Poccin.

«Члены Общества Русскихъ врачей, сознавая вей заслуги Горнаго Института, не 
могутъ не пожелать ему еще болйе широкой и плодотворной дйятельности на славу и 
пользу нашего дорогаго Отечества».

Вице-Президента В . Флоринскш ; Академикъ Ф. Овсянниковъ; Дййствительный 
Членъ докторъ Купръяновъ.

51) Отъ Императорскаго РоссШскаго Общества Садоводства, депутатами были: 
Членъ Нравлещя Тайный Совйтникъ Академикъ Николай Ивановичъ Желтновъ и Се-
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кретарь Общества Действительный Статскш Советникъ Петръ Ермолаевичъ Болкен- 
штейнъ. Адресъ:

«ИМПЕРАТОРСКОЕ Россшское Общество Садоводства, едва пережившее первое 
десятплЬые своей деятельности, нривЪтствуетъ Горный Институтъ съ вЬковьшъ суще- 
ствова1пеиъ. Ни сходство или разлшпе занято!, ни близость или отдаленность связи, 
существующей между горными науками и садоводствомъ, ни даже заслуги но водворешш 
горнаго дЬла въ Poccin руководили Обществомъ въ настоящемъ нривЬтствш; оно руко
водилось чувствомъ благодарности за то участие, которое Горный Институтъ во всЬхъ 
своихъ видоизмЬнешяхъ принималъ въ образован») русскаго юношества. Съ самаго на
чала текущего столЬыя Горный Корпусъ но справедливости считался однимъ изъ луч- 
шихъ учебныхъ учреждены въ Poccin. Воспитанники стекались въ него со вс’Ьхъ сто- 
ронъ изъ самыхъ отдаленныхъ мЬстностей, столько же для того, чтобы посвяящть себя 
изученш горныхъ наукъ, сколько для получешя основательнаго общего образовашя. II 
теперь находится много людей, стоящихъ на разнообразныхъ поприщахъ и разныхъ сту- 
пеняхъ служебной дЬятельности, съ благодарностш всномннашщихъ свои юношеоае 
годы, проведенные въ стЬнахъ этого учреждешя. Оно издавна служило однимъ изъ не- 
многихъ отечественныхъ разсадниковъ естествеииыхъ наукъ, которыя въ своихъ при- 
ложешяхъ составляютъ основаше вещественнаго благосостояшя образованныхъ народовъ. 
Эту заслугу Общество Садоводства, разработывающее одну изъ вЬтвей естествознашя, 
не можетъ не признать и не оцЬнить. Въ прошедшихъ, вЬковыхъ, благотворныхь тру- 
дахъ Горнаго Института, на пользу отечественнаго нросвЬщешя, ИМПЕРАТОРСКОЕ Рос- 
cificKoe Общество Садоводства усматриваетъ вЬрнЬйшш залогъ и для будущего времени, 
которое, даже болЬе настоящаго, нуждается въ неутомнмыхъ, знающихъ и нросвЬ- 
щенныхъ дЬятеляхъ для извлечен}я и разработки естественныхъ богатствъ обширной 
Россш».

За orcyTCTBieMb Президента Вице-Президентъ Э. Регель. Члены Правлешя: Г .
Ьергеманнъ, К. Гедзевичъ, Э. Эндеръ, 11. Петлинъ, Н, Желпзновъ. Секретарь Бол- 
кенштейнъ.

5 2) Отъ Общества для СодЬйств1я Русской Промышленности и ТорговлЬ, депута
тами были: Вице-ПредсЬдатель Общества Василш Апполоновгмъ Полемика, Петръ Абра- 
мовичъ Ь'гъляевъ и Члены Комитета Платонъ Осиповпчъ Еошаровь и Иванъ Андреевичъ 
Носковъ. Адресъ:

«Не безъизвЬстно всЬмъ», говорится въ указЬ объ учреждены Горнаго Училища 
въ ПетербургЬ, «сколь нужны металличесше и минеральные, для Имперш, заводы, и 
что польза оныхъ есть дЬйствующая причина коммерцш, нужнЬйшая и ‘полезнЬйшая 
вещь для Государства. ' *

«Если истекшему, со времени начерташя этихъ словъ, столЬтно предназначено 
было утвердить что-либо незыблемо въ сознаши человЬческомъ, такъ это безсиорно 
истину этихъ словъ нашей мудрой Государыни.

('Ничто не содЬйствовало такъ въ истекшее столЬ™ улучшенно бытовыхъ условш 
современнаго общества, какъ плодотворное развиие горнаго дЬла, и просвЬщенные и 
могущественные народы теперешняго времени, берегутъ и лелЬятъ каждый свою горную 
промышленность, видя въ ней не только дЬйствующую причину коммерщи, что болЬе
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всего ценилось сто лйтъ назадъ, но и надежнййшее оруд1е умственнаго еовершенство- 
Rauiii народовъ, чего болйе всего домогаются въ настоящее время.

«Проникнутое этимъ вйровашемъ, Общество для Содййств1я Русской Промышлен
ности и Торговле, принося искренное поздравлеше высшему Горному Училищу, съ 
исполнившимся столйттемъ его существовашя, нр1емлетъ смелость выразить ножелашя:

«Да возродится и процвйтетъ русская горная промын1ленность, и да возвратить она 
еебй то мйсто, въ ряду всем1рной горной производительности, которое ей прежде при
надлежало.

«Да болйе и болйе расширяется кругъ дйятельности для питомцевъ этого заве
дешя.

«И да устремятся они, съ умомъ обогащеннымъ точными знашями и съ незыбле
мою вйрош въ свое призваше, исполнять завйтъ Великаго Преобразователя России: «не 
оставлять въ нйдрахъ земли благодать Бож1ю втунй».

Предсйдатель Н. Погребовъ', ВицегПредсйдатели: А . Золотареиъ, П. Бгьляевъ,
В . Политика-, Членъ-Дйлопроизводитель К. Скальковскгй.

53) Отъ Русскаго Химическаго Общества.
«Русское Химическое Общество, въ день вйковаго юбилея, нривйтствуетъ Гор

ный Институтъ, дйятельность котораго всегда была плодотворна для химш; въ недав- 
немъ нрошломъ, Горный Журналъ Института былъ первымъ и единственнымъ орга- 
номъ химш въ Россш. Да служить Горный Институтъ и въ будущемъ могучимъ дви- 
гателемъ науки въ нашемъ Отечествй».

Президентъ Николай Зининъ. Дйлопроизводитель Николай Меншуткинъ

54) Отъ Общества Испытателей природы при ИМПЕРАТОРСКОМЪ Харьковскомъ 
Университетй. Депутатомъ былъ избранъ Дййствительный Членъ Общества, Профес
соръ Горнаго Института Николай Павловичи Барботъ-де М арки. Адресе:

«Харьковское Общество испытателей природы, приносить Горному Институту свое 
задушевное привйтств^е въ торжественный день его столйтняго юбилея. Добросовйстно 
достигая предположенной при его основаши цйли, Горный Институтъ, въ теченш цй- 
лаго вйка, служилъ источникомъ возникновешя научныхъ силъ, направлявшихся къ изу- 
ченш отечественной геолопй и развитш русскаго горнаго дйла. Блестяице результаты 
педагогической дйятельности этого учреждешя содййствовали къ обогащенш горной 
науки драгоцйннымъ матер1аломъ. Такая въ высшей степени полезная дйятельность, 
столь тйсно связанная съ цйлями Харьковскаго Общества испытателей природы, вызы
ваете въ членахъ поелйдняго, въ знаменательный день вйковой годовщины Горнаго Ин
ститута, единодушное пожелаше дальнййшаго процвйташя Учреждешю, оказавшему 
нредъ наукой и Русскимъ Обществомъ столько незабвенныхъ заслугъ».

Предсйдатель Общества А . Черной. Секретарь Общества Л. Рейнгардъ.

55) Отъ Лйснаго Общества, адресъ:
«Горному Институту, въ торжественный день столйтняго юбилея, 21 Октября 

1873 года, Лйсное Общество приносите свое поздравлеше и нривйтствуетъ Институтъ 
на пути нредстоящихъ ему новыхъ трудовъ и успйховъ въ области науки и горнаго 
дйла».



с м ъ с ь . 205

Председатель П . Кааицшнъ, Члены Совета: Н . Шафрановъ, Б. Павловстй. 
Секретарь П . Верехо.

56) Отъ Московскаго Общества Распространен!» Техническихъ Знашй.
«Большое число воспитанниковъ, получившихъ образоваше въ Горномъ Институте

въ продолжеше вековаго его существовашя, съ значительною пользою, а некоторые 
даже и со славой, трудились надъ изучешемъ геолопи и минеральныхъ богатствъ на
шего Отечества и надъ извлечешемъ металловъ изъ рудъ. Приложеше ими пршбре- 
тенныхъ въ училище научныхъ знашй къ горнозаводскому делу породило много нрак- 
тическихъ усовершенствованы. Главнейшш продуктъ горныхъ заводовъ — железо въ 
разныхъ его видоизменешяхъ— составляетъ основной матер!алъ для множества произ- 
водствъ, оно необходимо для развшпя промышленности всякой страны. Не меньшую 
важность для развита промышленности представляетъ топливо, и въ настоящее время 
изслбдовашя Горныхъ Инженеровъ оказали звачительныя услуги своими розыскашями по 
каменноугольному вопросу, отъ благопр1ятнаго разрешешя котораго окончательно зави- 
ситъ дело заводской производительности.

«По этому Московское Общество Распространен!» Техническихъ Знанш, главная 
цель котораго—способствовать развитию промышленности, не можетъ не сочувствовать 
этой благотворной деятельности Института. Съ глубочайшимь уважешемъ относясь къ 
полезной вековой деятельности Горнаго Института, недавно существующее Общество 
Распространена Техническихъ Знашй считаетъ себя счастливишь приветствовать ста- 
рЬйшш Институтъ въ этотъ торжественный для него день и выразить ему исвренней- 
нпя пожелашя дальнейшаго процветашя и преуспеян!я на долпя времена для пользы 
нашего Отечества».

Председатель Общества И. Коссовъ. Товарищъ Председателя Н . П. Нечаевъ. 
Члены Совета: Н . Бугаевъ, !?. Фишеръ, В . Кольчутнъ, 0. Попоьъ, Л. Кругли- 
коег, Б . Н . Корфъ, П . Ахматовъ.

57) Отъ Шевской Духовной Академш.
«Шевская Духовная Академ!я, въ сознащи всей важности научнаго призвашя, ко- 

торымъ одушевлена столетняя жизнь Горнаго Института, и общепризпа'ннаго, плодо- 
творнаго в л! я 11 i л научной деятельности его на развийе производительныхъ силъ бога-О
той ими земли Русской, единодушно приветствуетъ Институтъ съ славнымъ днемъ юби- 
лейнаго торжества его».

Ректоръ Академш А . Филаретъ. Помощники Ректора, Профессора: ДмитрШ По- 
стьховъ, Иванъ Малышевскш , ВасилШ П т ницкш , Секретать СовЬта Академш 
Иванъ Исаевъ.

58) Отъ С.-Петербургскаго Фармацевтическаго Общества, адресъ:
«С.-Петербургское Фармацевтическое Общество приветствуетъ Горный Институтъ

съ окончашемъ столетняго его существовашя.
«Получивъ свое основаше въ великое царствоваше ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, 

Горный Институтъ въ продолжеше своей деятельности принееъ громадную пользу на
шему Отечеству въ научномъ и практическомъ отношешяхъ. Состояше горнаго дела
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в ъ  Poccin до основашя И нститута  я  фактъ соврем енн ая  его развития слуш ать бли
стательными тому доказательствами.

«Останавливаясь съ  глубокимъ уваж еш ем ъ  на просвещенной деятельности  Гор
наго И нститута ,  Фармацевтическое Общество съ  благодарности  упоминаетъ ,  что въ  
числе его членовъ и сотрудниковъ состояли и н ы н е  состоять  славные д ея тел и  Гор
наго И нститута .

«Гордясь этимъ участаемъ, Общество приносить сердечный п р и в е т ь  начинающе
муся второму столетию сущ ествоваш я Горнаго И нститута , и выраж аетъ  искреннее по- 
желаше дальнейшаго развитая горной науки подъ сенью  благотворной деятельности  
И нсти тута» .

Директоръ Тайный С о в етн и к ъ ,  Академикъ и заслуженный Профессоръ Император- 
скш  Медико-Хирургической Академш 10.п й  Траппъ, Секретарь Ф. Торданъ.

5 9 )  Отъ Физическаго Общества при ИМПЕРАТОРСКОМЪ С.-Петербургскомъ У н и 
вер си т ет е .  Депутатами были Председатель Общества Профессоръ Оедоръ бомичъ П ет ру - 
шевскш  и Делопроизводитель Общества Дмитрш Константиновичи Бобылевъ. Адресъ.

«Молодое Физическое Общество, п р и в е т с т в у я  с т о л е т и й  Горный И нсти тутъ  въ  
торжественный день его юбилея, приносить искреннее поздравлеше И нсти туту ,  столь 
много послужившему н ауке  и практике  въ  точен in ста л е т ъ .  И нститутъ  много приго
товили деятел ей  по горнозаводскому д ел у ,  которое им еетъ  чрезвычайно важное значеше 
для Poccin , обладающей несметны ми минеральными богатствами. Н ел ь зя '  сом н еваться ,  
что это значеш е будетъ постоянно рости и увели чиваться  съ  успехами н ауки , и 
потому Физическое Общество вы раж аетъ  свое искреииое пожелаше, чтобы Горный Ин. 
с ти ту т ъ  продолжали процветать  и служить на пользу и честь горному делу  нашей 
родной земли.»

Председатель Физическаго Общества О. Петрушевскгй. Делопроизводитель Обще
ства Д . Бобылевъ.

6 0 )  Отъ С-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей, Депутатъ г. Членъ 
Совета Общества Александръ Александровичи Иностранцевъ  прочелъ адресъ:

«Высоко ц е н я  важ ны я заслуги Горнаго И нститута, какъ на п оприщ е горнаго 
дела, такъ и по многимъ отраслями естествознан1я въ нашими Отечестве, во все время 
его вековаго  сущ ествоваш я, С.-Петербургское Общество Естествоиспытателей  шлетъ 
свой искренш й, задушевный п р и в ет ъ  И нституту  въ  торжественный депь его с т о л е т 
и я м  юбилея.

«Общество съ гордостью считаетъ  въ  числе св ои хъ  членовъ многихъ ученыхъ, 
по л учи вши хъ образован5е въ  Горномъ И н ст и ту те ;  оно л ь сти т ь  себя надеждою, что и 
в ъ  будущемъ эта  св язь  съ  ними И нститута  будетъ тесно поддерживаться для с о в 
м естной  деятельности  на пользу Poccin и п р оц в еташ е  науки».

Председатель К. Кесслеръ. Члены С овета : Ф. Овсянниковъ, А . Бекетовъ, 
А . Ипостранцевъ. Секретарь А . Фаминцынъ.

61) Отъ Строгоновскаго Ц е н т р а л ь н а я  Училища техническаго рисовашя въ  Мо
с к в е ,  адресъ:

«Строгоновское Центральное Училище Техническаго Рисоваш я п р и в етств у етъ  Гор
ный И нститутъ  съ  исполнившимся столетаемъ отъ  того дня, когда державная рука Be-
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ликой Екатерины создала его и указала на многополезное для Отечества нашего поприще, 
пройденное имъ въ теченш века со славою.

«Горный Институтъ готовить для Pocciii просвещениыхъ деятелей, для добыва-
шя изъ нЪдръ земныхъ металлическихъ рудъ, драгоцЬнныхъ камней и другихъ мине
раловъ; Строгоновское Центральное Училище Технического рисовашя, снабя!ая Россш 
искусными рисовальщиками и орнаментовщиками, способствуетъ развиЦю въ народе 
изящнаго вкуса, безъ котораго промышленность не можетъ достигнуть высокой степени.

«Здесь связь столйтняго Института съ юными Училищемъ! Деятели, приготов
ляемые Г орнымъ Институтомъ, извдекаютъ изъ земли драгоценный массы разнообраз- 
наго матер1ала, — воспитанники Строгоновскаго Училища придаютъ изящную форму 
этимъ массамъ.

«Да крепнетъ эта связь и да будетъ она теснее, да преуспеваютъ оба заведе
шя и да служатъ болЬе и болйе на пользу отечественной промышленности, на пользу
и славу Россш».

Попечитель д. Рпзановъ. Директоръ в . Бутовскш.

62) Отъ Императорскаго С.-Петербургскаго Ботаническаго Сада, адресъ:
«Встречая съ живейпшмъ сочувств1емъ день, въ который оканчивается первое

столе™ неутомимымъ и полезнейшимъ трудамъ Горнаго Института, Императорскш 
С.-Петербургскш Ботанический Садъ спешить принести Институту свое поздравлеше 
съ этимъ подвигомъ, столь отраднымъ для всехъ по блистательнымъ результатамъ, ко
торыми постоянно венчалась ученая и учебная деятельность этого славнаго учреждешя. 
Да позволено будетъ Императорскому С.-Петербургскому Ботаническому Саду, по на
стоящему торжественному случаю выразить свое усердное желаше, чтобы суждено 
было Горному Институту еще долго трудиться съ прежнимъ успехомъ на пользу Госу
дарства и науки».

Директоръ Р . Траутфеттеръ, Главный Ботаннкъ Э. Реъель, Главный Ботаникъ 
Максимовичъ, Старнпй Консерваторъ П . Глень, Библштекарь Ф. Е . фонъ-Тердеръ, 
Магистръ Ботаники А . Баталинъ , И. д. Секретаря Ив. Ленцъ.

63) Отъ Горныхъ Инженеровъ, живущихъ на Кавказе. Депутатъ Горный Инже- 
неръ г. Коллежскш Советникъ Николай Александровичъ Еарпинскш  принесъ Горному 
Институту поздравлеше и выразилъ добрыя ножелашя къ его проуспеишю.

Кроме этихъ адресовъ и речей, прочитанныхъ и произнесенныхъ Гг. Депутатами, 
Инетитутъ получилъ мнопя письма, адресы, телеграммы и проч. какъ изъ разныхъ 
мйстъ Pocciii, такъ и изъ чужихъ краевъ.
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ТЕЛЕГРАММЫ ИЗЪ РАЗНЫХЪ М ЬСТЪ  РОССШ.

64) Отъ Императорскаго Медицинского Общества вт. ВильнЬ.
«Императорское Виленские Медицинское Общество шлетъ задушевный привТ.тъ въ

день вековой годовщины Института».
Председатель Столяровъ. Секретарь Ивашкевичъ.

65) Отъ Земскаго Высшаго Реальнаго Училища въ Елисаветграде.
«Правлеше и ПедагогическШ Совете Елисаветградснаго Земскаго Высшаго Реаль

наго Училища, сознавая всю важность распространешя въ Отечестве реальныхъ знашй 
и видя пользу, оказанную Горнымъ Институтомъвъ томъ деле, ноздравляютъ съ сто 
летнймъ юбилеемъ, желая въ тоже время иметь возможность послать ему такое же 
ноздравлеше съ процветашемъ въ будугцш двухсотлетшй юбилей».

Председатель Правлешя Диковъ. Члены: Зеленый, Боишякъ, М ихалъчи. Исправ 
ляющШ должность Директора Блюменфелъдъ.

66) Отъ Духовной Академш въ Казани.
«Казанская Духовная A^eMin, высоко ценя просвещенную деятельность Инсти 

тута, приветствуетъ съ исполнешемъ вековаго юбилея и душевно желаетъ ему полез 
наго преуспевашя въ будущемъ».

Ректоръ, Прото1ерей Александръ Владимгрскш.

67) Отъ Публичнаго и Румянцовскаго Музея въ Москве.
«Московскш Публичный и Румянцовскш Музеи, вмещаюице -въ числе евоихъ кол- 

лекцш одно изъ первыхъ по времени возиикновешя минералогическое собраше знамени- 
таго Канцлера Графа Н. П. Румянцева, приветствуютъ Горный Институтъ по случаю 
праздновашя его столетняго юбилея».

68) Отъ Института Сельскаго Хозяйства и Лесоводства въ Новоалександровске.
«Принося поздравлеше съ столеыемъ существовашя, Институтъ Сельскаго Хозяй

ства и Лесоводства желаетъ Горному Институту дальнейшаго процветашя на пользу гор
наго дела и Отечества».

Директоръ Тютчевъ.

69) Отъ Императорскаго Новороссшскаго Университета въ Одессе.
«Отъ имени Имиераторскаго Новоросшйскаго Университета приветствую Горный 

Институтъ въ торжественный день его вековаго юбилея, да преуспеваете онъ отъ силы 
въ силу, отъ славы въ славу».

Ректоръ Леонтовичъ.

70) Отъ Учительской Семинарш въ Полоцке.
«Благодарная Полоцкая Учительская Семинар1я, въ лице Института, привет

ствуете юбилейный празднике Русскаго горнаго дела. Начатое Великимъ Детройт., воз 
веденное на степень науки Великою Екатериною, въ славные дни Великаго Царя- 
Освободителя оно празднуете свой юбилей. Слава его Покровителям!., слава потрудив
шимся для него, слава могучей науке».

Директоре Крачковскгй.
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7 1 ) Отъ Кавказскаго Общества Сельскаго Х озяйства в ъ  Тифлисе.
«Кавказское Общество Сельскаго Хозяйства  пр1ятиымъ долгомъ считаетъ  поздра

вить Горный И н сти тутъ  съ  юбилеемъ».
Президентъ Общества Генералъ-М ашръ Астафъевъ.

7 2 )  Отъ бы вш ихъ  воспитанниковъ  Горнаго И нститута , ж ивущ ихъ на А лтае .
«Соединенные общимъ чувством ъ  привязанности  и благодариости къ зав ед ен ш ,

въ стб н ах ъ  котораго получили свое образоваше, мы, живупйе на АлтаЬ бывнпе в осп и 
танники Горнаго Кадетскаго Корпуса, И нститута  Корпуса Горныхъ Инженеровъ и на- 
конецъ Горнаго И нститута, въ  незабвенный для насъ день столЕтняго сущ ествоваш я 
воздаемъ благодаренье В севы ш нему, ниспославшему благодетельную  мысль в ъ  Б о зе  по
чившей Императрице Е катери н е  II упрочить горное дело въ  Pocciii основашемъ спе- 
щальнаго горнаго заведеш я. Воодушевляемые искренними пожелашемъ будущаго пре- 
у сп еваш я  и п роцветаш я  Горному И нсти туту ,  какъ  разсаднику зн аш й , принесш ихъ обиль
ную пользу дорогому нашему отечеству разработкой недръ  земныхъ и заселеш емъ и р а з 
в и т и и  обш ирныхь п усты н н ы хъ  странъ  далекой Сибири, мы поздравляемъ И н сти ту тъ  
съ соверш ивш имся н ы н е  с т о л е т и и  его сущ ествоваш я и шлемъ дружескШ п р и в е т ь  па- 
шимъ однокашникамъ, р а зс ея н н ы м ъ  по разными концами Pocciii и собравшимся н ы н е  
праздновать соб ьш е ,  столь близкое сердцу каждаго и зъ  насъ» .

А . Остермейеръ, А .  Таскинъ, И . Слат инъ , П . Богдановъ, Н . Б аст ры 
гинъ, А .  А ни ки нъ , П . Л ауринъ , М . Айдаровъ, Е .  Прангъ, И . Злобинъ, П . Д ин- 
гелъштедтъ, Ф. Даниловъ, А .  Смирновъ, Н . Давидовичъ 1, Ю . Эйхвалъдъ,
H. Кобылинъ, П . Быков7,. Ф. Борженевскгй, Н . Д а идот чъ  2 , Г . Васильевъ, 
Д  Еларкъ, Б .  Кулибинъ, А .  Кобылинъ, И. Лебедкинъ, А . Черкасовъ, В . Тас- 
кинъ, В . Еобылинъ, М. Еыкоеъ, Н . Стрижковъ , П . Ивановъ , П . Хлопинъ, 
А . Гуляевъ, А .  Лебедкинъ, Н . Бастрыгинъ 2, М . Басовъ, А . Лушниковъ , Г . А н -  
зимировъ , А . Поргъцкт, И . М урзинъ , В . Ивановъ, П . Васильевъ, А .  Стриж 
ковъ, А . Древгшъ, А .  Бастрыгинъ, В .  М аюровъ, А . Бастрыгинъ, Д . Богдановъ ,
I . Я чеиичъ, Д . Данчичъ и Н . Нестеровскт.

7 3 )  Отъ бы вш ихъ  воспитанниковъ Горнаго И нсти тута ,  прож и ваю щ и хъ  в ъ  Вот- 
ки н ск ом ъ  заводе (телеграмма, адресованная на имя Директора И нсти ту та ) .

Бы внпе воспитанники Горнаго И нститута  сегодня, в ъ  день столетняго  его юби
лея ,  собравшись достоиочтить э то т ъ  день, п росятъ  Васъ присоединить и и х ъ  скромный
голосъ к ъ  общему тосту за п роцветаш е  и у с п е х и  И нсти тута» .

Д . Лесенко, А .  Афросимовъ, О. Арсенъевъ, И . Еавадеровъ и Н . Н и-
колъскт .

7 4 )  Отъ Главнаго Начальника Уральскихъ Горныхъ заводовъ и бы вш ихъ  п итом 
цевъ Горнаго И нститута ,  проживаю щ ихъ на У рале.

<Отъ себя и Уральскихъ питом цевъ  Горнаго И нститута  имЬю честь поздравить 
со с т о л е т и и  полезнаго с у щ еств о в аш я » .

Главный Начальникъ Ивановъ.
Горн. Ж урн. Т . I. 1874 г. 14
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7 5 )  Отъ Горныхъ Инженеровъ Златоустовскаго Округа (телеграмма на имя Д и
ректора Горнаго И нститута) .

«Горные Инженеры Златоустовскаго ОкрУ1"^  собравшись в ъ  тесн ы й  круж окъ  въ 
достопамятный день столЬтняго сущ ествоваш я Горнаго И нститута, п ри в Ь тствую тъ  сво- 
ихъ  собратовъ и просятъ  Ваше Превосходительство, на торжественномъ актЬ вЬковаго 
юбилея, в ы рази ть  имъ полное сочувств1е къ  столь радостному для всЬхъ  воспитанниковъ 
собьш ю , съ  желаш емъ дальнейшего преуснЬваш'я Горнаго И нститута  в ъ  дЬлЬ образо- 
ван1я полезныхъ дЬятелей на горнозаводекомъ ноприщЬ».

Семенниковъ, Окладныхъ, Карповь, Севастьяновъ, Грасюфъ, Дудинъ, Реди 
корцевъ, Городенскт , Каьадеровъ, Даниловь, Писаревъ, Ошлът, 1'арповъ, Моск- 
ьинъ, Кулибинъ.

7 6 )  Отъ бы вш ихъ  воспитанниковъ  Горнаго И нсти тута ,  собравшихся въ  ИркутскЬ 
(телеграмма на имя г. Директора Горнаго И нсти тута ) .

«Находянцеся в ъ  ИркутскЬ бывппе воспитанники Горнаго И нститута  п р о сят ъ  Васъ 
передать и х ъ  искренное поздравлеше всЬм ъ  празднующимъ съ Вами дорогой день с т о 
лЬтняго его юбилея Вспоминая при этом ъ , съ  сердечной п ризн ательностш , время, про
веденное въ  И н сти ту та ,  душевно ж елаю тъ  ему продолжать снабжать Р о ссш  спещ али- 
стами горнаго дЬла, составляющаго, вмЬстЬ съ  земледЬ.йемъ, главнЬйппй источникъ 
богатства Имперш, что и цЬнилось всегда нашими Государями, начиная съ  основателя 
горнаго д'Ьла Петра I  и учредительницы Горнаго Училища Екатерины I I ,  и что, конечно, 
еознаютъ вполнЬ и ны нЬ ш ш е студенты  И нститута ,  послЬдующими трудами которыхъ 
да будетъ богатЬть наше обширное Отечество».

Дуброьинъ, Кокшаровг 2-й, Разгилъдяевъ, Сат цкгй , Таскины , Шестаковъ.

7 7 )  Отъ Горны хъ Инженеровъ Гораблагодатскаго Округа на УралЬ.
«Горные Инженеры, бывппе воспитанники И нститута  и лица сочувствующая раз- 

в и т ш  горнаго дЬла Poccin , собравшись со всего округа на товарищескомъ обЬдЬ, празд- 
н ую тъ  юбилей И нститута. Шлемъ наш ъ н ривЬ тъ  всЬмъ участвую щ имъ на П етербург- 
скомъ торжеств!.,  сердечно желая иолнаго преуснЬян1я И нституту  и горному дЬлу».

Мевгусъ, Деви, Бгьлоносовъ, Зигель, 1 ернеръ, Мобтовенко, Зигель, Д е т , 
Романовъ, Раковъ, Понюховъ, Ивановъ, Грасювъ, Котышевъ, Ботышевъ, Пани- 
цынъ, Юминъ.

7 8 )  О тъ Горныхъ Инженеровъ Богоеловскаго округа на УралЬ.
«И мы, далеко отброшенные нашими служебными обязанностями отъ  Петербурга, 

отъ  И нсти тута ,  ликуемъ его столЬтиш  юбилей, п ривЬ тетвуя  всЬхъ  лично участвую- 
щ и х ъ ,  ликуем ъ  съ  душевнымъ теплы мъ пожедашемъ: да процвЬгетъ  в ъ  наступающемъ 
с т о л Ь ю и  горное дЬло, да раскроютъ, разовыотъ , распространятъ наши собраты для 
дорогаго Отечества богатства нЬдръ земли, да в здравствуетъ  горное дЬло, да в зд р ав -  
с т в у е т ъ  наука!»

Кузнеиовъ, Кукеинкт, Померанцевъ, Жюбарскш, Бутовъ, Землянскш, Чер
касов  и зъ  Богоеловскаго округа.
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79) Отъ Горныхъ Инженеровъ Пермскихъ пушечныхъ заводовъ.
«Инженеры Пермскихъ пушечныхъ заводовъ празднуютъ въ своемъ кругу с т о л ё т - 

шй юбилей Горнаго Института и шлютъ задушевный привЁтъ своимъ учителямъ и то- 
варищамъ, съ искреннимъ желашемъ славы и преуснЁян1я горному дЁлу въ Poccin».

Воронцове, Андреевскт 1-й, Iocca, Воронцовъ, Андреевскт 2-й, А . Ва- 
сильевъ.

80) Отъ Горныхъ Инженеровъ изъ Петрозаводска.
«Мы, бывнпе воспитанники Горнаго Института, въ день столЁтняго юбилея, пьемъ 

за нроцвЁташе Института, здоровье в с ё х ъ  бывшихъ и настоящихъ воегштанниковь 
этого заведешя».

Галдобинъ, Лисенко, Земляницынъ, Фелъкнеръ, Александровъ, Красилъни- 
ковъ, Галдзевичъ, Оссовскт, Версиловъ, Ауерь.

81) Отъ Горныхъ Инженеровъ изъ Нерчинска (телеграмма на имя г. Директора 
Горнаго Института).

«Въ л и ц ё  Вашего Превосходительства, отдельная семья Нерчинскихъ Горныхъ 
Инженеровъ шлетъ задушевный привЁтъ и поздравлеше Институту и в с ё м ъ  еотовари- 
щамъ въ достопамятный день его столЁпя, съ искреннихъ пожелашемъ процвЁташя 
наукЁ и горному дЁлу».

Герасимовъ, Таскинъ, Боюсловскш, Шестаковъ, Мслиховъ, П авлуцкт , 
Аникинъ, Тиръ, Боголюбова, (Лестровъ, Орловъ.

82) Отъ бывшихъ слушателей лекцш въ Горномъ Институт^, изъ Харькова.
«Небольшой кружокъ слушателей Горнаго Института, собравшшся въ день его

столЁтняго юбилея въ ХарьковЁ, проникнутый самыми признательными воспоминашями 
о полезности почерпнутыхъ въ ономъ нравственно-научныхъ убЬжденш, считяетъ сво
имъ священнымъ долгомъ привЁтствовать вЁковую дЁятельность сего полезнаго для 
Poccin и науки учреждешя, при пожеланш ему дальнЁйшаго нреуспЁяшя».

ПредсЁдатель Харьковской Губернской Земской Управы А . Бонинъ, Заслуженный 
Профессоръ Н. Борисякъ, Горные Инженеры И. Егоровъ, Ц. Францкевичъ.

83) Отъ Горныхъ Инженеровъ Области Войска Донскаго.
«Выражая Горному Институту глубокое уважеше, лично признательные, мы при- 

вЁтствуемъ его въ этотъ торжественный день, искренно желаемъ въ будущемъ много- 
в ё к о в о й  плодотворной дЁятельности для пользы науки и процвЁташя горнозаводской 
промышленности».

Горные Инженеры Области Войска Донскаго: ЛИелтоножкинъ, Вагнеръ 1, В а- 
сильевъ, Ватерь 2, Тшановъ, Отто, Ефимовь, А рш инскгй  Богачевъ, Шинен- 
ковъ, Домгеръ.

84) Отъ г. Почетнаго Члена Императорской С.-Петербургской Академш Наукъ, 
Германа Вильгельмовича Абиха, изъ Тифлиса (телеграмма на имя г. Директора Горнаго 
Института). ,

«Преисполненный сочувсшемъ къ высокому значение вЁковаго праздника Горнаго
14*
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И нститута  и крайне сож алея ,  что не могу на ономъ присутствовать ,  прошу Васъ по
корнейш е и рин ять  и принести  мое почтительнейш ее  поздравлеш е».

Телеграмма эта была написана по-французски:
«Remplie de sympathie pour la haute signification de la fete seculaire de ITnstitut 

Impdrial des Mines et regrettant vivement ne pouvoir assister, je  vous prie d ’agrder et de 
t r an sm e t tr  mes felicitations empressdes.

Abich.

8 5 )  Отъ Общества иатурали стовъ  в ъ  Р и ге .
«Общество иатуралистовъ  въ  Р и ге  иосылаетъ Горному И н сти ту ту ,  по случаю его 

вЪковаго п раздн и ка ,  почтительпейнпя  ножелаш я к ъ  его б л агод ен ствщ » .

8 6 )  Отъ Его Преосвященства Н аф анаила  Епископа Черниговскаго.
«Вседушно п р и в е т с т в у ю  с т о л е т и й  И нсти тутъ .  При общей радости И нститута  у

меня и своя безц'Ьнная радость, воспи таш е в ъ  Институт!; моего сына Оедора Николае
вича Савчемкова; благодари), благословляю, п р и в ет ству ю , радуюсь съ  Вами всед у ш н о » .

Н аф анаилъ  Еписконъ Черииговскш .
/

8 7 )  Отъ Гг. Владшшра и Бориса Алексеевичей Жуковскихъ.
« Нросимъ принять  и наше приветств1е съ столетним ъ  юбилеемъ Горнаго Инсти

ту т а ,  при искренномъ желаши дальнЬйшаго п р о ц в ет аш я  его».
Вывш1е воспитанники И нститута: В .  и Б . Ж уковсте.

8 8 )  Отъ бывшаго Правителя д е л ъ  Горнаго С овета  г. Форостовскаго, и зъ  Ковно.
«По ч ув ств у  глубочайшего у в а ж е ш я ,  питасмаго къ  высокопочтенпымъ заслугамъ

столь многихъ деятел ей  н ауки , торш ествую щ ихъ  н ы н е  вековое п р о ц в еташ е  ея святи  
лища, прошу бАагосклонно принять  настоящее мое ириветств1е» .

БывшШ П равитель д ел ъ  Горнаго С овета  Форостовскт.

8 9 )  Отъ г. Горнаго Инженера A. M eeiyca , изъ Славянска.
«П риветству ю  столетню ю  деятельность  И нститута ,  кланяюсь нашей трудящ ейся 

горной се м ь е ,  которой глубоко сочувствую  словомъ и деломъ.
A . M eeiycb.

9 0 )  Отъ г. Горнаго Инженера В. А. Латынина, и зъ  Уржума (телеграмма на имя 
г. Директора Горнаго И нсти тута ) .

«Душевно поздравляю Ваше Превосходительство и сотоварищей съ столЬтнимъ 
юбилеемъ И нститута  и искренно ж алею , что не могу быть на п раздн и ке» .

Латынинъ.

9 1 )  Отъ Горнаго Инженера Полковника Таскина, и зъ  Иркутска (телеграмма на 
имя г. Директора Горнаго И нститута) .

«Бывппе воспитанники И нститута  и и х ъ  гости пью тъ  за Ваше здоровье и п р о ц в е 
т аш е  И нститута , отъ  котораго зависи тъ  будущность горнаго дел а» .

Полковникъ Таскинъ.
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92) Оть г. Кеппена, изъ Николаевска на Амуре.
«Съ отдаленнейшей окраины великой нашей родины шлетъ приветь и поздравле 

nie къ столетнему юбилею благодарный воспитанникъ Горнаго Института, искренно же
лая дальнейшего ироцветашя ему,—раскинувшему своихъ питоицевъ отъ Атлантика до 
берегинь Великаго Океана, на пользу дорогаго Отечества. На берегахъ Великаго Океана 
поднимаю ,бокалъ за благоденств1е Горнаго Института!».

Кеппенъ.

93) Отъ Горнаго Инженера г. Статскаго Советника Гавршла Ивановича Литев- 
скаю, изъ Делижана (телеграмма иа имя Директора Горнаго Института).

«Проездомъ черезъ Делижанъ поздравляю съ столетнимъ юбилеемъ Института; 
желаю ироцветашя».

Горный Инженеръ Литевскт.

94) Отъ бывшихъ воопитанниковъ Горнаго Института, изъ Глазова.
«Празднуемъ сегодня отолеые Горнаго Института, поздравляемъ сотоварищей, пьемъ

за процветаше горнаго дела, здоровье прославившихся въ науке Горныхъ Инженеровъ 
и всехъ сотоваришей».

Шенфелъдъ.

95) Отъ г. Горнаго Инженера Шестакова, изъ Симферополя (телеграмма на имя 
г. Першке).

«Лишенный возможности лично участвовать на многозначительномъ празднованш 
столе™ Горнаго Института, прошу тебя передать отъ меня, что горжусь принадлежать 
къ воспитанникамъ Института, сто лЬтъ ириносящаго пользу Отечеству; жму руки мо- 
имъ товарищамъ, выпуска 1853 года».

Шестаковъ.

ПИСЬМЕННЫ» СООБЩЕН!», РУССК1».

96) Тайный Советникъ Архитекторъ Иванъ Ивановичъ Свгязевъ, бывшШ долгое 
время Преподавателемъ и Архитекторомъ въ Горномъ Институте, въ письме къ г. Ди
ректору, между прочимъ, пишетъ:

«Обязанный некоторою своею известпостпо Горному Институту, и проживъ и 
ирослуживъ въ немъ 25 летъ, я не могу не питать къ нему родственнаго сочувств1я. 
Дли заявлешя его въ день празднокишя столетняго существовашя этого знаменитого 
учреждешя, доставившего столько полезныхъ деятелей во всехъ родахъ государственной 
службы, я не могу представить ничего, кроме того, чЪмъ ему же первоначально обя- 
занъ, именно двухъ моихъ сочинешй: а) «Руководства кь архитектуре», изданиаго въ 
1833 году для воспиташшковъ Гориаго Института, значительно дополнеинаго во вто- 
ромъ изданш и б) «Основаны! печнаго искусства», какъ результата моей практики въ 
Институте и постояиныхъ моихъ сношенШ съ горными инженерами. Смею надеяться, 
что Ваше Превосходительство окажете честь и утегаеше старику—помещешемъ трудовъ 
его въ библштеке близкаго его сердцу Института».

Примите увЪреше и проч. И. Свгязевъ.
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9 7 )  Горный Инженеръ Генералъ-Лейтенантъ Е вгенш  Гавриловичъ Чебаевстй , 
находящийся н ы н е  въ  о т с т а в к е ,  въ  письме своемъ изъ  Москвы къ  Директору Гор
наго И нсти тута ,  поздравляя  з а в е д е т е  съ  торж еств ен н ы и ъ  для него праздиикомъ, гово- 
ритъ  между прочимъ:

«Горный И нсти тутъ ,  подведомственный Вашему Превосходительству, предположилъ 
праздновать, 21 октября сего года, столетний юбилей Горнаго Училища, которому в с е  мы, 
горные, обязаны своимъ образовашемъ, которымъ и я и м е л ъ  счасые воспользоваться, 
и с/ь ю ны хъ л е т ъ  до старости п освятить  себя, съ ревностно и усерд!емъ, на с л у ж е т е  
Государю и Отечеству. Въ настоящее время Вамъ благоугодно было обратить ко мне 
особенное внимаш е, съ  предложешемъ принять  y a a c T i e  въ иредстоящемъ празднике юби
лея, какъ  старейш ему и зъ  питомцевъ  Горнаго Училища. Съ глубокимъ душ евнымъ впе- 
ч ат л еш ем ъ  и призн ательноси ю  прин ял ъ  я  Ваше предложеше, но къ  со ж ал ен ш  моему, 
обстоятельства ,  отъ  меня н езависянця, не позволяю тъ м н е  исполнить оное: законъ п р и 
роды неизбйженъ —  старость, дряхлость  и недуги ослабляютъ чувства и силы мои во 
всемъ  организме и не позволяютъ мне выходить и зъ  московскаго моего жилища. Н а
дею сь ко м н е  будутъ  добродушно-снисходительны».

9 8 )  Е я  Превосходительство Екатерина Владштпровна, вдова покойнаго Инжеперъ- 
Генералъ - Лейтенанта В асгш я Евграфовича Самарскаго-Быховца, къ письм е  сво
емъ къ Директору Горнаго И нститута ,  выражается слВдующмъ образомъ:

«Прошу Васъ п ри н ять ,  въ  лиц е  Вагаемъ, мое скромное поздраклеше, и поже
лать, чтобы и впредь процветало и преуспевало  у ч р е ж д е т е ,  на служеш е которому по
койный Василш Евграф овичъ посвятилъ  свою ж изнь» .

9 9 )  Отставной Горный И нженеръ Генералъ-Машръ Назарш Андреевичъ Ивановг 
н и ш ет ъ  и зъ  Риги къ  Директору Горнаго И нститута:

«Примите мою глубокую признательность за весьма лестное для мепя внимаше 
Вашего Превосходительства к ъ  поспльнымъ трудамъ моимъ по бывшей учебной д е я 
тельности моей в ъ  Горномъ И н с т и т у т е ,  и ту  честь, коею Вы удостоили меня, пригла- 
си въ ,  въ  качестве  Директора сего учреждеш я, на празднества его столетняго юбилея. 
Но, къ  душевному моему со ж а л е н ш ,  разстроенное с о с т о и т е  моего вдоровья лиш аетъ  
меня счасыя разделить  съ  бывш ими, достойными сослуживцами моими въ  Горномъ 
И н с т и т у т е ,  радость предстоящего его юбилейного торжества , и потому мне остается 
только просить покорн ей ш е-В асъ  принять  на себя трудъ , поздравить отъ  моего имени 
Горный И н сти тутъ ,  въ  лице в с е х ъ  н астоящ ихъ  въ  иемъ деятел ей , съ  пройденнымъ 
и м ъ  сто л етн и м ъ  пермдомъ олавнаго его сущ ествоваш я  и пожелать ему столь-же по
лезной для горнаго дела и науки дальнейш ей деятел ьности » .

1 0 0 )  Отставной военный Полковникъ Илья Петровичъ Лванасьевъ, бывипй пи- 
том ец ъ  Гориаго И нститута ,  въ  письм е  своемъ къ Директору заведешя и зъ  города 
Леичица, Калишской губернш, между ирочимъ пишетъ:

«П рисутствовать  въ  день праздноваю я с т о л е ™  Горнаго И нститута я  лиш енъ 
всякой возможности и средствъ , почему считаю священнымъ долгомъ принести г л у 
бокую признательность  тому заведешю, въ  которомъ некогда (съ  1 8 2 7  по 1 8 3 2  г . )  
воспитывался я  со многими изъ одноклассныхъ моихъ товарищей, для поступлешя въ
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другой родъ службы, и былъ очевидцемъ т б х ъ  направлеш й, коимъ следовали  началь- 
ствуюнпя тогда в ъ  Горномъ К адетскомъ К орпусе лица. И зъ  среды эт и х ъ  последних® 
благодетельно вл!ялъ на н равственн ость  восп и ты в аю щ и хся— Помощникъ Директора (на- 
зывавшШся «Маркшейдером®»), ГригорШ Б огдановичъОстермейеръ. Онъ давно ум еръ , 
но T t  и зъ  насъ ,  кто былъ безпристрастенъ  к ъ  самому себе  и понималъ Григор1я Богдановича, 
долженъ отъ  души сказать : «М иръ нраху его и в'Ьчная ему п ам ять!»  Онъ прямодушно 
лелеял® и любилъ ю нош ество, направ .гяль его къ  той доброй ц е л и ,  которая  многихъ  
изъ нась поставила на служебном® и ж итейском ъ  п опри щ е в ъ  число п олезны хъ  д е я 
телей. Теперь, когда я слышу Св,Ьдь «слухом® земля п о лн и тся» ! )  о п о в ы ш е ш я х ъ  и но- 
честяхъ, дости гнуты хъ  бывш ими добрыми моими товарищами ‘) ,  я невольно думаю, что 
на судьбу ихъ вл1яли не мало т е  разумно-практичесш е со в е т ы ,  которые давалъ намъ 
некогда въ  Горномъ И н ст и т у т е  правдивый и честный Григор1й Богдановичъ Остер
мейеръ]

«За т е м ъ  да будетъ благодать Бош1я в ъ  многолетней будущности надъ т е м ъ  за- 
ведешемъ, где  M H orie  и зъ  насъ провели золотое время ю ности и вынесли для обще
ственной жизни большой запасъ  неподкупной честности и стремлеше к ъ  полезному 
т р у д у ! '

«Также позвольте м н е  и м е т ь  честь поздравить гг.  давнихъ  и н астоящ и хъ  со- 
воспитанниковъ  Горнаго И н сти ту та ,  п ри еутств ую щ и хъ  при празднованш  столетняго  
юбилея столь достославнаго и нолезнаго заведен1я и отъ души пожелать каждому и зъ  
нихъ , на м н о п я  л е т а ,  здоровья  и всего лучшаго въ  этомъ мiр Ь !»

1 0 1 )  Отставной Горный Инженеръ А лексей Богдановичъ  Остермейеръ, прож иваю 
щей въ  Зм еиногорскомъ  р у д н и к е ,  Томской губерш и , доставилъ, по ж ел ан ш  Горнаго! И н 
сти тута ,  иортретъ ,  писанный масляными красками, покойнаго брата своего, Григор1я 
Богдановича, п ам ять  котораго ч т и т ъ  н аш ъ  И нсти тутъ  съ  таким ъ  почтеш ем ъ 2) .  Въ 
п исьме к ъ  Горному Инженеру г .  Д ействительном у Статскому С оветн ику  Петру И ва
новичу М иклаш евском у , Алексей Богдановичъ вы раж ается  но этому случаю следую - 
щ имъ образомъ:

«Ж елаш е Ваше и Его Превосходительства Николая Ивановича я * с ъ  превеличай- 
ш имъ удовольств1емъ готовъ  исполнить, но разстаться  съ  изображ еш емъ незабвеннаго 
брата— наставника и благодетеля моего, для меня не легко; но ч ем ъ  бы я ие пожертво- 
валъ  наш ему благодетельному заведен ш ! Посылаю п ортретъ  съ  моею покорнейшею 
просьбою, п рислать  мне съ  него фотографическую карточку, чем ъ  меня премного обяжете 
и совершенно успокоите. Хотя я  не имею  чести знать  Николая Ивановича, но долгомъ 
себе поставляю  просить Васъ передать ему мою н аичувствительную  благодарность за

*) Т а к о в ы х ъ  не мало: Л е в ъ  В аси л ь ев и ч ъ  К р а с н о й * в к о в  ъ — нын® Преосвящ еннЪйш Ш  
Л е о н и д ъ ,  Епископъ  Дм и тровсш й, BniiapiH М о ск о в см й ;  Г е н е р а л ъ  Николай Павлович®  С л ® н- 
ц о в ъ — умерний славною смертно на Кавказ® ; Г о н с р а л ъ -А д ы о т а н т ъ  А л ек си й  Р о м ан о в и ч ъ  
Д р е н т е л ь ;  Г ен ер а л ъ -Л сй те н а н тъ  А лександръ  С теиановичъ  И л а т о в ъ ;  Г ен ералъ-Л еЙ тенантъ  
Е вгеш й  Б о гдан о в и чъ  Т и з е н г а у з е н ъ ;  Т ай н ы й  С овЪ тникъ  Я к о в ъ  А л ександрови чъ  С и- 
л о в ь е в ъ ;  Т ай н ы й  СовЪтникъ А лександръ  Дмитр1евичъ К р ы л о в ъ  и M H o r i o  д р у п е .

г) К ъ  еожал®шю, п о р т р е т ъ  э т о т ъ  полученъ  в ъ  Институт® сли ш ком ъ  поздно, когда  
«Научно-ИсторическШ  Сборникъ»  б ы л ъ  уже напечатан® ; по этой  причин® онъ  не иогъ  бы ть  
пом®гценъ в ъ  означенн ом ъ юбилейномъ изданги.

/
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возобновление памяти  моего дорогаго брата, ИмЬю честь и п р м тн Ь й ш ее  удовольств1е 
поздравить Васъ и всЬ хъ  моихъ сослуживцевъ и совоспитанниковъ съ наетупаю щимъ 
днемъ с т о л Ь м я  всЬми нами благословляемаго заведеш я» .

1 0 2 )  Горные Инженеры г. Действительны й С татсм й  С оветн икъ  Павелъ Николае- 
вичъ Алскспсвъ  и Коллежскш СовЬтникъ Александръ АлексЬевичъ Бгълозсрьвъ препрово
дили роскошно переплетенный экземпляре ихъ сочннешя, посвященнаго Горному И нсти
т у т у ,  при слЬдующемъ письм'Ь на имя Директора:

«П освятивъ  Горному И нсти туту ,  по случаю столЬтняго его юбилея, составленное 
нами сочинен1е: «Минеральное топливо между Петербургомъ и Москвой, по близости
Николаевской желЬзной дороги, и о выгоднЬйшихъ способахъ употреблен!я этого топ 
лива» ,  имЬемъ честь покорнЬйше просить Ваше Превосходительство, какъ Директора 
Горнаго И нститута , представляемый при семь экземпляре этого сочннеш я благосклонно 
принять  для Института, какъ  слабый зн ак е  нашего глубонаго у в аж еш я  къ заведенпо, 
которому мы обязаны евоимъ образоваш ем ъ» .

1 0 3 )  Директоре Мануфактурнаго Департамента, Тайный С овЬтникъ Александръ 
Ивановичъ Бут овскгй , въ  письмЬ къ  Директору Горнаго И нститута , выраж аетъ  свои доб
рый пожелашя слЬдующимъ образомъ:

«Какъ и всЬ истинные друзья просвЬщешя и Poccin, приношу мои искренш я 
иоздравлешя и молю Бога о дальнЬйшемъ преуспЬннш Горнаго И нститута , такъ  сущ е
ственно в ъ  теченш ста лЬ тъ  уже подвизающегося на пользу отечественной промы
ш ленности».

1 0 4 )  Генералъ-Лейтенантъ Артиллерш Францъ В и к е г т е в и ч ъ  Одинецъ, въ  письмЬ 
к ъ  Директору Горнаго Института, между прочимъ пиш ете :

Чувствительно благодарю Васъ за Ваше RHHMaHie къ старику и прпглаш еш е на 
юбилей ввЬреннаго Вамъ И нститута . Хотя я  не горный, но, сроднившись съ горнымъ м1ромъ 
в ъ  продолженш почти полуиЬковой службы моей на УралЬ, мнЬ было бы очень отрадно 
участвовать  въ  торжествЬ столЬтняго сущ ествоваш я  благотворнаго разсадника, приго
товляющего нолезныхъ труж ениковъ  для горнаго дЬла въ Poccin. Къ сожалЬнпо и д у 
ш евному нрискорбш , болЬзнь отнимаете  у меня всякую возможность быть на ваш емъ, 
но вм ЬстЬ  и очень близкомъ для меня, праздникЬ».

1 0 5 )  Профессоръ Химш Императорскаго Дерптскаго Университета , г. Д Ьпствитель-  
иый С тат ск ш  С овЬтникъ, Д-ръ Карлъ Гейнриховичъ Ш мидт ъ , въ  письмЬ к ъ  Дирек
тору Горнаго И н сти тута ,  на нЬмецкомъ я зы к Ь ,  п и ш ет е  между прочимъ:

«Позвольте мнЬ в ъ  особенности принести, в ъ  иеофищальной формЬ, мои сердечныя 
пожелан1я к ъ  дальнЬйш ему п роцвЬ танш  и полезной дЬятельности Ученаго И нститута , на 
праздноваш е столЬтняго юбилея котораго приглаш енъ я былъ столь любезнымъ обра
зо м ъ .  Наши обвДя иожелагпя благополуч!я, в ъ  качествЬ ученой корпорацш, в ы р азя тъ  
В амъ офищ адьныя ноздравительныя письма нашего факультета, равно к ак ъ  и одверпш й ся  
баллотировкЬ адресъ СовЬта. По причинЬ лекцШ и управлеш я Лаборатор1ен>, к ъ  моему 
величайшему с о ж ал Ь н ш , миЬ невозможно п рин ять  личнаго учасш я въ  ираздникЬ; я 
раздЬляю в ъ  этомъ случаЬ участь значительнаго числа моихъ удаленныхъ сотоварищей

N
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по наукА, которыхъ также, въ средшгЬ семестра, неустранимый обязанности удержи- 
ваютъ на евоихъ мЬстахъ».

uGllick auf»

«Vivat,  floreat, c resca tU

106) Знаменитый нашъ Химикъ, Членъ-Корреспондентъ Императорской Академш 
Наукъ, Рудольфе бедоровичъ Германъ, въ письмЬ изъ Москвы къ Директору,-поздрав
ляя Горный Институтъ съ столЪтнимъ его юбилеемъ, желаетъ, чтобы заведеше это въ 
будущее стол’Ьые доставляло, какъ и прежде, деятелей на благо и славу Poccin.

107) Бывплй пптомецъ, Преподаватель и дежурный офицеръ Горнаго Кадетскаго 
Корпуса, Ардалшнъ Васильевичъ Ивановъ, при поздравительномъ письмГ, на имя Дирек
тора Горнаго Института изъ села «Старое», Боровицкаго уЪзда, Новгородской губернш, 
доставилъ къ юбилею свою статью «Воспоминашя о Горномъ Кадетскомъ Корпус! 
1815—1822 г.» ’)•

108) Гофмейстеръ, Графъ Александръ Аидреевичъ Кейзерлитъ, изъ Райкюля въ 
Эстляндш, въ нисын'!, къ Директору Института, пишетъ между прочимъ:

«Я былъ очень тронутъ тймъ, что удостоили вспомнить о моихъ старыхъ сноше- 
шяхъ съ Горнымъ Институтомъ и я прошу Васъ принести мою благодарность предста
вительству Института, равно какъ принять лично мою признательность за оказанную 
мий большую честь и проч.»

109) Бывали пнтомецъ Горнаго Института, Статскш Сов’Ьтникъ Александръ Ива
новичи Чупинъ, при поздравительномъ письмЬ на имя Директора Горнаго Института 
изъ Перми, приелалъ къ Юбилею: а) Дневникъ, веденный имъ въ бытность его каде- 
томъ и Ь) стихотворешя покойиаго питомца Института, храбраго Николая Афанасьевича 
Слатвинскаю  2).

110) Бывнпи питомецъ Горнаго Института, Председатель Строительнаго Отд’Ьлешя 
Морскаго Техническаго Комитета, г. Инженеръ Генералъ-Лейтенантъ Бароиъ Евгенш 
Богдановпчъ Тизетаузенъ, BMtflCTBie объявлешя, онубликованнаго Горнымъ Институ
томъ, доставилъ свйд’Ьшя о его службопрохожденш и заняпяхъ.

111) Бывнпй питомецъ Горнаго Института, г. Надворный СовЬтникъ Будчикъ до
ставилъ подобный же свАдешя, изъ Калуги.

112) Бывнпй питомецъ Горнаго Института г. Ма1оръ 50 иЪхотиаго Бйлостокскаго 
полка, Константинъ Ротчевъ доставилъ таюя же свйдЪшя. Въ отношенш своемъ изъ 
Севастополя онъ между прочимъ пишетъ:

«Если служба позволить, я льщу себя надеждою провести день 21 Октабря въ

‘) С т а т ь я  э т а  н а п е ч а та н а  в ъ  книж кЬ в о с п о м и н а ш я  б ы в ш и х ъ  п и то м ц е в ъ  Г о р ц а го  И н 
ститута», изданной к ъ  Ю билею, стр .  93.

2) Извлечение н ап ечатан о  в ъ  томъ-же изданш .
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стЬ нахъ  дорогаго для меня заведеш я и во в сяком ъ  случай въ  этотъ день буду близокь 
мысленно к ъ  тому, что всегда будетъ дорого мнЬ но воспоминаш ямъ. Если СовЬтъ И н
сти ту та  найдетъ возможнымъ ознаменовать этотъ  день добрымъ дЬломъ, то я позволю 
себЬ н ад Ь я ться ,  что и моя часть будетъ принята ,  на что и ожидаю увЬдомлешя».

1 1 3 )  Отставной Горный И нж енеръ , г . Подполковникъ Оедоръ Александровича Хво- 
щ инскт  доставилъ , и зъ  города Опасна, Тамбовской губернш , вслйдств!е публикацш Г о р - 
наго И нститута ,  свЬдЬ ш я  о его службопрохожденш и з а ш т а я х ъ .

1 1 4 )  БывшШ питомецъ Горнаго И нсти тута ,  Инженеръ-Прапорщикъ Михаилъ Нико- 
лаеипчъ Соймоновъ доставилъ , изъ  Тамбова, подобный же свЬдЬш я.

1 1 5 )  Отставной Горный И нж енеръ , г .  Подполковникъ Василш Васильевичъ Пере- 
крсстовъ доставилъ, и зъ  Сурокинскаго Судебнаго округа, таш я  же свЬдЬш я.

1 1 6 )  Е я  Превосходительство вдова Горнаго Инженеръ-Генералъ-Лейтепанта Н ико
лая Оедоровича Бут енева  доставила обязательнЬйшимъ образомъ записки, веденный ея
покойнымъ мужемъ в ъ  теченш  весьма долгаго времени.

/

1 1 7 )  Бывший питомецъ Горнаго И нститута, нынЬ Старпйй Помощникъ Д елопроиз
водителя Почтоваго Департамента, г. Надворный СовЬтникъ П етръ  СергЬевичъ Кня- 
жевъ доставилъ  в ъ  И н ст и ту тъ ,  вслЬдств1е публикацш , св Ь д Ь ш я  о его службопрохож
деш и.

1 1 8 )  Горный Инженеръ г .  Надворный СовЬтникъ Владим1ръ Ивановичъ Редикор- 
цсвъ 2 -й  доставилъ и зъ  Кусинскаго завода т а м  же свЬдЬ ш я.

1 1 9 )  Горный Инженеръ г.  Статскш СовЬтникъ В икторъ  Ивановичъ Гриюрьевъ, 
состояний нынЬ Гласнымъ при С .-П етербургской  Городской ДумЬ, доставилъ подобный 
же свЬдЬ ш я.

1 2 0 )  Б ы в ш ш  питомецъ Горнаго И н сти тута ,  Военный Инженеръ Генералъ-Maiopb 
Александръ Захарьевичъ  Казъянъ прислалъ подобный же свЬ д Ь ш я .

1 2 1 )  БывшШ питомецъ Горнаго И нститута, нынЬ Артиллерш Войска Донскаго 
Генералъ-Л ейтенантъ  и Заслуженный Профессоръ Михайловской АртиллерШской Академш 
А лександръ*Степановичъ П лат овъ. доставилъ подобный же свЬдЬ ш я, при чемъ пиш етъ  
между нрочимъ Директору Горнаго И нститута:

«Позвольте надЬяться , Ваше Превосходительство, что мое имя будетъ включено 
въ  число воспитанниковъ  Горнаго Корпуса, о которомъ я живо сохраняю лучипя вос- 
поминаш я моей молодости за начала общаго образоваш я, полученнаго мною въ  этомъ 
заведенш >.

1 2 2 )  Директоръ Департамента Народнаго П росвЬщ еш я, г .  Действительны й С тат
скш  С овЬ тн икъ  Эммануилъ Егоровичъ фонъ-Брадке доставилъ книгу «Georg von Brad- 
ke’s Aufzeichnungen liber sein Leben bis zum Jahre  1 8 5 4 » ,  послуж ивш ую  полезнымъ ма- 
тер1аломъ для исторш  Горнаго Института.
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123) Войска Донскаго Войсковой Старшина, отставной Горный Инженере Николай 
Андреевичъ Югановъ, изъ Грушевскаго Горнаго носелен1я, доставилъ сведешя о его 
службопрохождещи.

124) Главный Начальникъ горныхъ заводовъ Уральскаго Хребта, Горный Инже- 
ннръ, г. Действительный Статск1й Советникъ Иванъ Павловить Иваново З й, въ 
письме къ Директору Горнаго Института изъ Екатеринбурга, между нрочимъ говоритъ:

«Постоянно вспоминая съ особыми чувствами признательности заведеше, давшее 
мне воспиташе и следовательно возможность быть небезполезнымъ членомъ общества, 
я, безъ сомнешя, считали бы для себя за особую честь и удовольствт принять участш 
въ празднованш достопамятной эпохи Института. Къ сожаленш, обстоятельства не позво- 
ляютъ исполнить это желаше и мне остается только заочно поздравить Институт ь съ 
столетнимъ юбилеемъ».

125) Председатель Совета Политехническаго Училища въ Риге, г. Эдуардъ Рол- 
ландеръ и «секретарь г. Гистетъ, въ письме къ Директору Горнаго Института, вы
ражаются следующимъ образомъ:

«Политехнически! Институтъ просить Ваше Превосходительство принять увереше, 
что онъ, сознавая высокое положеше, занимаемое Горнымъ Институтомъ, какъ въ ученомъ 
Mipb, такъ и въ ряду государственныхъ учреждешй, вполне сочувствуетъ этому заве- 
дент въ предстоящемъ его торжестве и будетъ очень радъ, если обстоятельства дозво
лять дать ему живое выражеше этимъ чувствовашямъ, чрезъ посредство депутата».

126) Ея Превосходительство Екатерина Степановна Фрезе, урожденная Татары- 
нова, доставила собраше стихотворений бывшаго питомца Института, покойнаго Горнаго 
Инженера бедора Ивановича Бальдауфа.

127) Редакторъ журнала «Русская Старина», Михаилъ Ивановичъ Семевскш, въ 
письме къ Директору, между прочимъ нишетъ:

«Мне, посвятившему свою жизнь на изеледовашя въ области отечественной исто- 
рш, крайне интересно присутствовать на торжестве, каковое какъ нельзя живее бу
детъ говорить о заслугахъ, иринесенныхъ обществу въ теченш ста летъ однимъ изъ 
лучшихъ, однимъ изъ полезнейшихъ учебно-ученыхъ учреждешй Россш».

128) Вольнослушатель Горнаго Института Григорий Ш урытнь прислалъ написан, 
ное имъ стихотвореше, по случаю столетняго юбилея нашего заведешя.

129) Сочувственный къ Горному Институту письменныя заявлешя прислали сле- 
дуюнця лица:

Министръ Императорскаго Двора, Генералъ-Адъютантъ Александръ Владим1ровичъ 
Адлербергъ, Статсъ-Секретарь, г. Действительный Тайный Советникъ Графъ Модестъ 
Андреевичъ Корфъ, Военный Министръ, г. Генералъ-Адъютантъ Дмитрш Алексеевичъ 
М илютинъ , Товарищъ Генералъ-Фельдцейхмейстера, Генералъ-Адъютантъ Александръ 
Алексеевичъ Баранцовъ , Генералъ-Адъютантъ, Вице-Адмиралъ Константинъ Николае- 
вичъ Пнсьетъ, Главный Начальникъ Военно-Учебныхъ Заведешй, г. Генералъ-Адъю
тантъ Николай Васильевичъ Исаковъ, Лифлнндсшй, Эстляндскпй и Курляндскш Гене-
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ралъ-Губернаторъ Князь Петре Романовича Багратюнъ, Граф ь Александръ Алексеевиче 
Бобринскт, Предводитель Дворянства С.-Петербургскаго уезда, г. Действительный 
Статскш Советникъ и Камергеръ Безобразоиъ, Его Преосвященство Епископъ Дмитров- 
скш, Викарш МосковскШ о. Леонидъ, Почетный Опекуне С.-Петербургскаго Совета, 
г. Тайный Советникъ Николай Антоновиче Криспшфари, Начальникъ Михайловской 
Артиллершской А ка дел in и Училища г. Генералъ-Лейтенантъ Константинъ Ивановичъ 
Ротой, Статсъ-Секретарь, г. Тайный Советнике Егоре Абрамовиче Перетцъ, Ректоръ
С.-Петербургской Духовной Академш, г. Прото!ерей 1оаннъ Янышвъ, Директоръ Канце- 
лярш г. Министра Финансовъ, Тайный Советнике Дмитрш Оомичъ Кобеко, Тайный 
Советникъ Ёвген1н Ивановичъ Мюссаръ, Ректоръ Императорскаго Новорошйскаго Уни
верситета Ординарный Профессоръ бедоръ Ивановичъ Леонтовичъ, Ректоръ Шекской 
Духовной Академш, Архимандрите Филаретъ, Ректоръ Императорскаго Университета 
Св. Bia/tHMipa, Ординарный Профессоръ Николай Христшювичъ Бунге, Директоръ Импе
раторской Петергофской Гранильной фабрики, г. Действительный Статскш Советникъ 
Алексей Матвеевиче Яфимавичъ, Ординарный Профессоръ Императорскаго Дерптскаго 
Университета Константине Ивановичъ Гревингкь, Управлявшей горною частш на Кав
казе и за Кавказомъ, г. Действительный Статскш Советникъ Иванъ Александровичъ 
Ш тейнмань, Горный Инженеръ г. Статскш Советнике Модесте Николаевиче Хирья- 
ковъ, Окружный Горный Инженеръ 1-го округа западной части Донецкаго кряжа, г. Стат
скш Советнике Анемподистъ Алексеевиче Носовъ 1-й, Горный Инженере г. Коллеж- 
скш Секретарь Фердинанде Юстиновичъ Гебауеръ, Горный Инженере г. Коллежскш 
Секретарь Оедоръ Павловиче Брусницынъ.

130) Отставной Горный Инженеръ Алексей Николаевиче Таскинъ прислалъ сочи
ненные имъ стихи 1). ,

П РАЗДН У Ю Щ И М Ъ  ЮБИЛЕЙ СТОЛЪТШ СУЩ ЕСТВОВАШ Я  

ГОРНАГО ИНСТИТУТА.
i

Сто лФтъ съ тбхъ поръ, какъ надъ Невою
Екатериною Второю
Былъ Горный Корпусе учрежденъ...
Васъ и меня ъзлелгЬялъ онъ,
Мои товарищи, собратья!
И. я горячая объятья
Съ Алтая простираю къ вамъ,—
Душевно, искренно жалФя,
Что съ вами быть въ день Юбилея 
М-Ьшаетъ даль Сибирякамъ...
Да,— нечего сказать— далеко 
Богъ намъ судилъ жить отъ Не вы;
Но вспомните, быть можетъ, вы, —

‘) С т и х о тв о р еш е  вто было прочитано на юбилейномъ о б е д е  22 октября 1873 г .,  Дирек. 
тором ъ  Г о р н аго  И н ст и т у та  Анадеыикомъ Н . И . Кохшаровымъ.
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la  чашей на пиру глубокой,—
И объ отсутствующихъ насъ ...
А  я-бы такъ и обнялъ васъ! —
До одного, вскхъ безъ изъятия!
Н о коротки мои объятья,
А  между нами ширь и даль...
Печально это,— но печаль 
Н е кстати въ праздникъ Юбилея—
И, —  житель береговъ Алея —
Я весело вамъ шлю иривйтъ...
Будь не рифмачъ я, а иоэтъ,
Напомнивъ вамъ былую моду,
Конечно выслалъ-бы я оду,
Н а Юбилей нашъ, въ двадцать строфъ..

» Но я, увы! не изъ пквцовъ,
Какъ двое корпусныхъ птеицовъ —  
(Двадцатыхъ ж е, какъ я, годовъ) —
Я не Языковъ, не Бальдауфъ...
Будь Нкмецъ я —  Gluck auf! G luck aul! 
Заочно крикнулъ-бы я вамъ...
Но для чего къ чужимъ словамъ 
Намъ —  Руссгйшъ —  прибегать напрасно. 
Когда въ запаек есть у насъ 
Родимый возгласъ, —  свой, прекрасный?
И вотъ я молвлю въ добрый часъ:
Б о г ъ  н а -п о м о ч ь  в ам ъ  в ек м ъ , с о б р а т ь я !  
Пусть каждаго изъ васъ занятья—
Въ сто первый съ Юбилея годъ —
И дальше, далке впередъ,
У троясь въ честной энергш,
Припосятъ, къ счастью Россш  
И къ чести вашей, пышный плодъ!
Ещ е горячее желанье:
Пошли Господь, чтобъ то назвапье,
Что Корпусъ нашъ теперь несетъ,
Какъ евкжей, обновленной силой,
Его питомцамъ сообщило 
Быстркншш нашего полетъ;
Чтобъ увлекала ихъ наука;
Чтобъ имъ впилась и въ плоть и въ кроиг 
Къ ней постоянная любовь;
Чтобы развитьемъ сына, внука,
Гордились и отецъ и дкдъ!!...
Я  старъ уж е . и лысъ и екдъ,
Седьмой десятокъ доживаю,
Н о Горный Корпусъ вспоминаю 
Всегда съ взволнованной душ ой...
Онъ нкстунъ мой; онъ—мак родной...
Пять братьевъ Таскиныхъ радушно
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Хранилъ подъ с4нью онъ своей,
Да столько-жъ нашихъ сыновей 
Училъ добру... Такъ равнодушно 
Могу-дь я говорить о немъ?
Притомъ въ кружкГ моемъ родномъ 
Лицъ имъ взлел4янныхъ не мало:
Четыре зятя, шуринъ, тесть,
Своякъ... Но ма§ бы не мйшало 
Смекнуть, что надо знать и честь! —
Что я могу вамъ надойсть! —
И кончу тймъ я, что позорно,
Грйшно-бъ забыть мнй Корпусъ Горный —
И на закатй скромныхъ дней,
Въ день празднования Юбилея 
Его столйтья, вамъ съ Алея 
Не протянуть руки своей;
Н е повторить еще желанья,
Чтобъ, новое нося названье,
Нашъ Корпусъ цвйлъ, преуспйвалъ —
И всюду благосостояние 
Въ родной намъ Руси разливалъ!...

I
АлексМ  Таскинъ , кончивппй курсъ въ 1825 г.

Заводь Локтевсюй, въ 
Алтайскомъ округ-Ь, на 

берегу Алея.

131) Почетный Члень Императорской С.-Петербургской Академш Наукъ, ОтдЪле- 
шя Русскаго языка и Словесности, Борись Михайловачь Фсдэровъ доставилъ сочинен
ные имъ стихи 1).

В Ъ  Д Е Н Ь  С Т О Л Ъ Т Н Я Г О  Ю Б И Л Е Я  

Г О Р Н А Г О  И Н С Т И Т У Т А .

Судьбы Творца — Poccin дали 
Полтора — на державный станъ;
Рифей, Алтай и Тавръ подъяли 
Чело — въ предйлахъ Русскихъ странъ.
Съ одной страны, когда св'Ьтаетъ 
Тамъ лучезарный солнцемъ день,
Другую вечерь облекаетъ 
И звГздная, ночная сйпь.

*) С т и х о т в о р е т е  это было прочитано Д иректором ъ  Горнаго И н ститута  Академикомъ 
Н. И. Кокшаровымъ  на  обЪдЪ, данномъ Горными Инженерами, во время празднован1я ю билея, 
Его П р еосвящ ен ству  отцу Л еониду, Е пископу  Дмитровскому,  В икарио  Московскому.
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Въ сказаньяхъ вымысла чудесныхъ 
Есть область Гномовъ, где ихъ взоръ 
Все видитъ внутрь заклеповъ т^сныхъ,
И въ глубинахъ, и въ н’Ьдрахъ горъ:
Какъ спозь кристаллъ прозрачный зримы 
Имъ все сокровища земли;
Тамъ драгоценности хранимы 
И блещетъ золото въ ныли.

Тамъ груды камней самоцв'Ьтныхъ 
Предъ ними радугой горятъ,
И цель добычъ, богатствъ несм4тныхъ 
Вседневио Гномы сторожатъ;
Но явленъ и тебе, Poccia,
Чудесный Генш, хоть не Гномъ: — 
Поэтъ и Физикъ, и В ипя,
И Металлурга, и Астронома!

Твои богатства онъ ирокидрлъ,
И сердце горъ и лоно рФкъ,
Что Богъ Р оссш  не обидела,
Сенату смЬло Онъ прорекъ 
И  указала, чемъ Русь богата,
Но не поверили ему,
И на сто лфтъ лишились злата 
Лишь но сомненью одному! —

Я помню юности мгновенья,
Когда, смотря чертежъ земной, 
Опровергала я убежденья,
Что скуденъ златомъ край родной,
И сердце вещ ее твердило
М не втайне, что не меньше намъ
Сокровища небо уделило,
Какъ и Вестъ-Индш странамъ.

Хвала Творцу! благодаренье!
Отрадный новый векъ насталъ,
И ныне видимъ совершенье,
Что Л о м о н о с о в а  обещалъ;
Да! А л е к с а н д р ъ  Благословенный 
Изъ праха добы ла--неба даръ,
А А л е к с а н д р ъ  нашъ Несравненный  
Усугубила къ открытьямъ ж ара.

Онъ здесь возвысила, Онъ упрочила 
Храма горныхъ делъ на пользу всехъ, 
Онъ утвердилъ, сосредоточила 

> Повсюду въ знаш яхъ успеха;
ЕвроггЬ сделались знакомы 
Питомцевъ зд4шнихъ имена,
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Искусству ихъ подвластны Гномы 
И копить золото казна.

Любовь къ Отечеству разпяжетъ  
И дарованья и языкъ,
Намъ Божш дары укажетъ,
Укажетъ золотой родникъ;
Съ заботою о благй выешемъ,
П оследуя ея путемъ,
Свою Вестъ-И ндш  мы еыщемъ,
Свои сокровища найдемъ!

Такъ слава, честь и гордость Россовъ,
Нашъ Холмогорсшй рыболовъ 
Повсюду дивный Л о м о н о с о в ъ  —
Внести свйтъ знаш й— былъ готовь;
Открыдъ въ себй, любя науки,
Нсистощимыхъ благъ рудникъ,
И подивятся наши внуки 
Чего онъ знашемъ достнгъ!
Другой позднйе здГсь явился 
Очарователь, чародйй,
Съ Д0])01И горной отклонился,
Но всймъ знакомый онъ Нротей,
Мйняясь въ видахъ безпрерывно,
Въ одномъ себй онъ совмйстилъ 
В сгЬ лица, непостижно, дивно, —
С а м о й л о в ъ здйсь питомдемъ былъ!

й  такъ привйтъ нашъ учрежденью  
Екатерипш ш хъ времепъ,
Подъ благотворной Трона сЬнью,
Въ виду Петровыхъ славныхъ ст4нъ,
Да будетъ рость оно, заявляя 
Заботъ Ц а р я  достойный плодъ,
И прсщвйтать — обогащая 
И царство, и его народъ.

Да будетъ не въ одномъ богатств^
Оно намъ пользы открывать,
Но въ мудрости, въ любви и въ братствй 
Богатство духа созидать; ‘
Такъ! г о р н i й м!ръ намъ открывая,
Превозмогая волей страсть,
Умомъ природу побеждая,
Всего сильнйе — духа власть!

Борись Федором, 
Императорской Академш Наукъ, ОтдЬлетя Русскаго 

Языка п Словесности, Почетный Члень.
1873 г.

Октября 21.
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Адресы, письма и проч., присланные изъ чужихъ краевъ (пере
веденные на русскш языкъ).

132) Отъ Фрейбергской Горной Академш въ Саксонш, адресъ:
Богъ помочь! (Gluck auf!) *) Своей столФтней сестрф на берегахъ Невы Фрейберг- 

ская Горная Академш посылаетъ сегодня, чрезъ посредство евоихъ учителей, нривфтъ, 
котораго эхо раздастся повсюду, гдф только рудокопъ несетъ молотъ и кирку: наУралФ- 
какъ въ Рудномъ КряжФ, на АлтаФ—какъ на ГарнФ, на БайкалФ— какъ на Верхнемъ ОзерФ, 
на ДонцФ— какъ на РейнФ, на КавказФ— какъ на Альпахъ, въ Киргизской степи—какъ въ 
Австрал1и, въ Скандинав1и—-какъ въ Япоши, на СахалинФ—-какъ на Борнео, въ Аллеган
ской цФпи—какъ въ ЛауршнФ, въ Англш— какъ во Францш и Итадш, на Пиринейскомъ 
нолуостровФ— какъ въ обширномъ Карпатскомъ округф;—ибо во всЬхъ этихъ краяхъ наши 
обоюдные, отчасти общ1е ученики рукою науки извлекали сокровища, скрытыя природою 
въ нФдрахъ земли,—для пользы жизни. И этимъ удаленнымъ ученикамъ нашимъ, отъ 
всФхъ насъ, сегодня также: Богъ помочь!

Учителя Фрейбергской Горной Академш: Ц ейнеръ, К от т а , Р нхт еръ, 
Вейсбахъ>, Крейсснеръ, Г рет челъ, В и нклер ъ , Гот ш алкъ , Эръардъ, Ф ар
тель, Фрейеслебенъ , Рейхъ, Г ет цш м анъ , Ш ереръ , Ф рицш е, Гейхлеръ.

Къ вышеприведенными пожелашямъ евоихъ учителей присоединяются отъ всего 
сердца учапцеся въ настоящее время въ Фрейбергской Горной Академш (здФсъ слФдуютъ 
80 подписей учащихся)

П р и м Ф ч ан 1 е .  Къ этому столь сочувственному и красноречивому адресу Фрей
бергской Горной Академш было приложено письмо г. Директора этой Академш, на имя 
Директора Горнаго Института, елфдующаго содержашя:

Переводъ:
«НижеподписавшШся Директоръ Горной Академш на дняхъ отправилъ къ Вамь, 

Милостивый Государь, собран1е образцовъ жильныхъ породъ Фрейбергской жильной фор - 
мацш, вмФстФ съ картою рудоносныхъ жилъ Фрейбергскаго Горнаго Округа».

«НижеподписавшШся долгомъ своимъ считаетъ къ сему присовокупить просьбу,— 
принять вышеозначенные предметы, какъ даръ Фрейбергской Горной Академш Петер
бургскому родственному съ ней заведешю и какъ доказательство своего къ нему со- 
чувств1я, по случаю предстоящего столФтняго его юбилея».

Съ глубочайшимъ ночтен1емъ и проч.
Профессоръ Густавъ Цейнеръ, Директоръ Фрейбергской Горной Академш.

133) Отъ Королевской БельгШской Академш Наукъ, Словесности и Изящныхъ 
Искусствъ, письмо на имя Директора Горнаго Института:

«ИмФю честь извФстить Васъ, что письмо Ваше отъ 19 сентября, которымъ Вы

*) Для горнаго  нИмецкяго выражен]я:  <Gliick auf» мы приняли,  по предложение наш его  
горнаго собр ата ,  А лексЬ я  Н и ко л аев и ча  Т а с к й п а ,  русское  «В огъ  помочь!». Н .  К о к ш а р о в а » .  

Гори. Ж урн. Т . I. 1874 г. 15
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насъ уведом ляете  о п р едп ол ож ен ^  Горнаго И нститута праздновать 21 октября ( 2  ноября)  
стол1бт1е своего основаш я, могло быть сообщено классу наукъ Королевской Бельпйской  
Академш только въ первомъ его засед аш и  после каникулъ, 11 числа сего м есяц а .

«Академ1я, къ с о ж а л е н ш ,  не могла послать никого и зъ  своихъ Членовъ на тор
жество этого юбилея, такъ какъ ни одинъ изъ нихъ не им1;лъ достаточно свободного  
времени для п у т е ш е ст в 1я въ С .-П ет ер б у р гъ .  Но Академ1я поручила м н е  сообщить Вамъ,  
г. Директоръ, что она отъ всего сердца ноздравляетъ Вашъ знаменитый И нститутъ съ  
торж ественны м ъ диемъ, память о которомъ нам ереваетесь  Вы праздновать по случаю  
сверш ивш агося с т о л е ™  сущ ествоваш я зав едеш я » .

«Академ1я считаетъ себя счастливою, что мож етъ при этомъ высказать Вамъ, какъ 
высоко она всегда ценила ученыя снош еш я, сущ ествую нця между нашими странами, и 
искренно по?келать Русском у Горному И нсти туту ,  въ будущ ую  новую для него эру ,  про
должать то тъ  достойный и почетный путь ,  которому онъ до си х ъ  поръ следовал ъ » .

«Во время пребывашя моего въ Poccin ,  по случаю 8 -г о  международного "Статисти
ческого Конгресса, м н е  лично изъявлены были самые трогательные- знаки уваж еш я и 
с о ч у в г т я  отъ главнейш ихъ лицъ И мперш , меж ду прочимъ оть  Его Императорскаго Вы 
сочества Великаго Князя КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА и отъ  Ея Император
скаго Высочества Великой Княгини ЕЛЕНЫ ПАВЛОВНЫ».

«Я сохраню о нихъ навсегда благодарную пам ять11.
„ В ер ь т е ,  милостивый Государь г. Директоръ, тому ж ив ей ш ем у  у ч а с т ш ,  которое 

я принимаю въ счастливомъ собы тш , долж енствую щ емъ произойти въ Вашей с р е д е » .
Покорнейше Васъ прошу принять у в е р е ш е  и проч.
Кетеле, Н епрем енны й Секретарь Королевской Бельгшскей Академш Наукъ, Словес

ности и И зящ ны хъ И ск у сс т в ъ .

1 3 4 )  О т ъ , Королевской Туринской Академш Наукъ, письмо на имя Директора Гор
наго Института:

«Туринская Академ1я Наукъ, которой я им ею  честь быть Президентомъ, въ на
стоящ ее время, по случаю каникулъ, не собирается. —  Она возобновить свои обычный 
за с ед а ш я  не ра н ее  будущаго ноября м еся ц а .  Я п оспеш у тогда сообщить Академш  
письмо, которымъ Вы приглашаете ее представить себя однимъ изъ своихъ Членовъ 
на стол етн ем ъ  Ю билее, празднуемомъ С -Петербургскимъ Горнымъ Институтомъ въ бу-  
дущ ем ъ м е с я ц е ,  въ намять основашя заведеш я. Выражая желаше Академическаго Кор
пуса ,  обращаюсь къ Вамъ c/ь просьбою: сделать ему честь, въ качестве Вашемъ Члена- 
Корреснондента Туринской Академш Н аукъ , быть на этомъ вековомъ ученомъ торж естве  
ея я р ед ста в и тел ем ъ » .

«Въ надеж де,  что Вы, Милостивый Государь, примете полномоч1е, которое я им ею  
честь Вамъ предоставить отъ имени Академш, прошу Васъ принять у в е р е ш е  и проч.»

Ф. Склописъ.

1 3 5 )  Отъ Королевской Стокгольмской Академш Наукъ. Письмо на имя Директора  
Горнаго Института:

«Королевская Стокгольмская Академля Наукъ имела честь получить Ваше почтен
н ей ш ее  письмо отъ 18 сентября, чрезъ которое Вы и зв ещ а е т е ,  что ( L - П етер б у р гск и  
Горный И нститутъ нам еревается праздновать 21 октября ( 2  ноября) совершившееся
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с т о л Ё л е  своего с ущ еств ов аш я ,  и в ъ  которомъ Вы приглашаете Акаденпю представить  
себя на ираздникЁ этого Юбилея однимъ изъ  ея Членовъ. Акадеиня, с о ж а л ея ,  что п о зд 
няя нора года не нозволяетъ ей воспользоваться столь лю безны мъ приглаш еш ем ъ , не 
можетъ однако-же у п у с т и т ь  этого случая, чтобы не принести Ваш ему знам енитом у  
И нституту своего сердечнаго поздравлешя, по случаю пимянутаго счастливаго с о б ы л я ,  
и не выразить своего искреннЬйшаго уваж еш я къ т ё м ъ  важнымъ услугам ъ, которыя 
онъ оказалъ наукЁ и бл агосостоя н ш  ч ел ов еч еств а» .

«Прося Васъ, Генералъ, быть предъ Ваш имъ И нститутомъ истолкователемъ чув ств ъ  
Академш, которою я уполномоченъ и х ъ  Вамъ сообщить, —  пользуюсь этимъ пр!ятнымъ  
случаемъ, чтобы увЬрить Васъ къ наиглубочайшемъ моемъ къ Вамъ поч тен ш ».

Н епрем енны й Секретарь Королевской Стокгольмской Академш Наукъ Линдшгенъ.
Стокгольму 9 Октября 1873 г.

1 3 6 )  Отъ Неаполитанской Академш Ф изическихъ и М атематичеекихъ Наукъ. Письмо 
на имя Директора Горнаго И нститута:

«Наша Академ1я Ф изическихъ и М атематичеекихъ Н аукъ , получивъ приглашеше  
участвовать въ праздноваш и столЁтняго юбилея знаменитаго Петербургскаго И нститута ,  
желала бы очень принять это  приглашеше, но, къ с о ж а л Ё н ш , в с ё  ея члены, будучи  
в м ё с т ё  съ т ё м ъ  Профессорами У н и в ер си т ет а ,  обязаны присутствовать  при откры тш  уни-  
в ерситетскихъ курсовъ на другой день п о с л ё  вашего т орж еств а» .

«При этихъ  у ш ш я х ъ  Академ1я нашла возможнымъ представить себя посредство,иъ  
одного изъ ин остранны хъ у ч ен ы хъ,  и она поручила м н ё  просить В асъ ,  г. Кокшаровъ, 
принять на себя возлагаемое ею на Васъ полномоч1е: быть на праздникЁ Горнаго Ин
сти т у т а  ея пр едставител ем ъ » .

Секретарь А . Скакки.

Неаполь, 19 Октября 1873 г.

1 3 7 )  Отъ Королевскаго Неаполитанскаго У н ив ерситета .  Письмо на имя Директора  
Горнаго И нститута  ‘) .

«Л естное приглашеше, сдЁланное Вами наш ему У н и в е р с и т ет у ,  прислать депутата  
къ сголЁтнему юбилею С .-П етербургскаго  Горнаго И нсти тута ,  пришло слиш комъ поздно  
для того,  чтобы кто нибудь изъ  наш ихъ Профессоровъ могъ прибыть на м ёсто цере-  
моши».

«П о причинЁ каникулъ, почти всё  Члены Университета  находились въ  о т су т с тв ш  
изъ Неаполя, и я принужден), быль по этом у  воздержаться отъ  б е зд о л езн ы х ъ  попытокъ  
къ о су щ еств л ени е  делегацш ».

«Но я в м ё н я ю  себЁ въ обязанность, Милостивый Государь г.  П резидентъ, п р и 
нести  Вамъ мои и зв и н еш я ,  равно какъ и Академическаго С овЁ та ,  который, такж е какъ  
и я, крайне сож алЁ етъ, что не могъ засвидЁ тел ьствовать своимъ п р и с у т с л н е м ъ  ж и в ё й -  

шее у ч а с л е ,  принимаемое имъ въ р а з в и л и  и у сп Ё х а х ъ  науки, которую ваш ъ зн ам ен и
тый И н с т и т у т ъ  чтитъ столь блистательнымъ образом ъ» .

Въ иио.i.mIj это м ъ  Д и |1«кто|>ъ нияианъ П реаи ден то н ъ .  Мы со тр анием ъ  адЪсь букнально 
подлинникъ.

15*
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«Пользуюсь этим ъ случаемъ, чтобы выразить Вам г. Милостивый Государь, чувства  
личнаго у в а ж еш я  и глубочайшего поч теш я ».

Ректоръ Сетембрини.

1 3 8 )  Отъ Королевской Прусской Академш Наукъ. Письмо на имя Директора Гор
наго Института.

«Королевская Прусская Академ1я Наукъ, нижеподписавшаяся, выражаетъ Вамъ, Ми
лостивый Государь, свою искреиыййшую благодарность за полученное ею приглашеше,  
отъ 18  сентября,  принять участае въ празднованш столйтняго юбилея Горнаго И нсти
т ута  въ С .-П етер бургй .  Къ сож а л й н ш , дальнее разстояш е и д р у п я  многочисленный за 
н я л а  ея Членовъ поставляю тъ ее  въ невозможность послать на этотъ праздникъ пр ед
ставителя,  вслйдств1е чего она должна ограничиться у в й р еш ем ъ  В асъ,  какъ Директора 
И нсти тута ,  въ ж ивййш ем ъ ея со ч у в ств ш » .

Королевская Акадеиня Наукъ. Е . Е . Куммеръ.

В ерли нъ ,  17 Октября 1873 г

1 3 9 )  Отъ Геологическаго Общества Франщи. Письмо на имя Директора Горнаго 
Института:

«Честь имйю увйдомить Васъ о полученш весьма любезнаго нриглашен1я Геологи
ческому Обществу Франщи, на праздноваш е столйтняго юбилея С. Петербургснаго Г о р 
наго Института Наше Общество б удетъ  крайне сожнлйть, что ни одинъ изъ его Чле- 
новь не могъ представить его въ той церемонш, къ которой оно присоединится изда
лека своими чувствами во время засйдаш я послй каникулъ будущаго 2 ноября. Во в ся
кое другое время года мы, безъ сомнйш я, могли бы найти кого нибудь изъ нашихъ  
ообратШ, который принялъ бы на себя весьма почетную м и с с ш — занять то мйсто, ко
торое Вамъ угодно было для насъ сохранить; но въ то время, когда дошло до нась  
Ваше приглашеше, Члены нашего Общества уж е были разсйяны и по этой причинй намъ 
возможно было сообщить его только весьма малому ихъ  числу, и то удержанному въ 
Парижй до слещальнымъ надобностямъ; даже еще и г .  Президентъ не возвратился. Об
стоятельство это об ъ я сн и т ь  Вамъ наше отсутств!е  на празднеств'!, и послужить мнй, я 
надйюсь, извинеш ем ъ въ замедленш присылки сего о тв йта ,  который нринесетъ Вамъ  
выражение наш ихъ наи ж ивййш ихъ с о ж а л й н ш » .

Примите у в йр еш е  и ироч.
За отсутствую щ аго П резидента, Секретарь для иностранныхъ дйлъ М. Шаперг.

1 4 0 )  Отъ Политехнической Школы въ Прагй.
«С.-Петербургски! Горный И н сти ту тъ  сдйлалъ честь Политехнической Школй, ири-  

глаоивъ ее на праздноващ е своего столйтняго юбилея, 21 октября ( 2  ноября) текущаго  
года. Ниженодписавш шся много оожалйетъ, что только что начавнпеся курсы не дозво-  
ляю тъ ни одному изъ Членовъ Политехнической Школы щ нйхать къ С.-Петербургъ и 
вмйняетъ себй въ пр1ятный долгъ, но случаю помянутаго торжественнаго праздника,  
принести Горному И и сти ту т у ,  отъ  имени нсйхъ Профессоровъ, искреннййнйя ноздракле-  
шя и ножелашя, чтобы онъ продолжалъ процвйтать еще долгое время».

Ректоръ.
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1 4 1 )  Отъ Дирекцш Королевской Ш туттгартской Политехнической Школы.
«Русскш  Горный И н с т и т у т ъ  пригласилъ здЬшнюю Политехническую  Школу пр и

нять учаc i ’ie въ праздиоваш и его столЬтняго юбилея, чрезъ посредство  избраннаго ею 
д еп у т а та ».

«Горный И н сти ту т ъ  съ  справедливыми самодовольств1емъ д ю ж е т ь  бросить взглядъ  
на истекнпй першдъ времени, въ который онъ усиЬлъ образовать не только весьма мно- 
гихъ достойных;, лю дей, столь много способствовавш их!.  разработка иолезны хъ исконае-  
мыхъ и п о д н я ^ ю  минеральной промышленности P occ in ,  но и людей, которые оказали 
ощутительное вл1я!11е на общее р а з в и п е  наукъ, преимущ ественно ?ке Минералогш и Гео- 
л оп и .  По этой  причин!; Ш туттгартская Политехническая Школа взирает  ь на праздник;.  
Русскаго Горнаго И нститута  не только какъ на праздники зав едеш я,  но также какъ на 
торж ество научнаго п р е у с п Ь я ш я .— ТЬмъ болЬе сожалЬетъ она, что, всл!;детв1е начавша-  
гося учебнаго курса, она вынуждена отказаться от ъ  личнаго у  часта; въ празднеств!;,  
чрезъ  посредство одного изъ  преподающ ихъ. и что должна ограничиться письменпымъ  
ныражешемъ наилучшихъ пожелашй для б у д у щ и х ъ  успЬ ховъ  родственнаго ей з а в е д е т ; ; ».

Отъ имени Совйта п р еп о д а ю щ и х ъ ,  Директоръ Цехъ.

Ш т у т т г а р т ъ ,  20 О ктября  1873 г.

1 4 2 )  Отъ Королевской Клаустальской Горной Академш.
«Выражая пашу чувствительную  благодарность за л естное  пригл аш еш е принять  

учасые въ нраздноваш и столЬтннго юбилея нолъзую щ агося всесвйтною  и з в й с т н е е т ш  
С .-П етербургскаго  Горнаго И нсти тута ,  мы въ то ж е время крайне сож алйемъ, что не 
можемъ прислать на праздника д еп утата  изъ  нашей среды, ибо служ ебны й обязан ности  
нр енятствую тъ нашему живЬйшему ж ел а н ш  воспользоваться н р игл аш еш ем ъ ».

«Ко многим;, пож елаш ям ъ благополуч1я, которыя присланы Вамъ б у д у т ъ  издалека,  
да присоединятся и наш и».

«Съ почтительнТ.йшимъ Gliick a.ut! иребы ваетъ СовЬтъ преподающихъ Королевской 
Горной Академш  въ КлаусталЬ».

Фонъ-Гроддекь.

К лаусталь ,  20 О ктябр я  1873 г.

1 4 3 )  Отъ Пршибрамской Горной Академш.
«Съ наиглубочайшимъ ночтеш ем ъ, ни ж енодписавш ш ся, о т ъ  имени всЬ хъ  Членов;.  

здЪшней Академш, им Ьетъ честь принести ж ивЬйш ую  благодарность за лю безное нри-  
глаш еш е, участвовать  къ нраздноваш и юбилея почтенной Горной Академ1и, и вмЬстЪ 
съ  т!;мъ изъя в и ть  сож ал й ш е, что ,  по причин!; уч ебн ы хъ  занятШ, не представляется  
возмож ности  принять личнаго у ч а с и я  въ торжеств!; и что принуждены  ограничиться  
иисьменнымъ вы раж еш емъ пож елаш я дальнМ ш аго процвйташ я и полезной д ея т е л ь н о ст и » .

Почтительнейш е 1ошнъ Гриммъ , О беръ-Бергратъ, Директоръ Горной Академш .

Пршибрамъ, 20 Октября 1873 г.

1 4 4 )  Отъ Цюрихскаго У ниверситета .  Письмо на имя Директора Горнаго И нститута.
«П исьмомъ отъ  1 8  сентября  текущ его  года, Вы оказали честь Цюрихскому У ни-
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верситету п р и г л а те ш е м ъ  его къ  учасчтю въ празднованш столЁтняго юбилея Горнаго 
И нститута,  чрезъ присылку деп у т а та » .

«Въ со ж а л Ё н ш , но причинЁ приближающагося начала лекщй и дальнаго разстон-  
нГя, мы не можемъ послЁдовать Вашему любезному п р и г л а т е н ш » .

« Т ё м ъ  въ большей мЁрЁ Академическш Сенатъ нашего Университета поставляетъ  
себЁ долгомъ выразить Вамъ искреннЁйшую благодарность за приглашеше и ножела- 
ni н благонолуч1я, —  чувства, съ которыми онъ со п р о в о ж д а е м  Вашъ наступающий 
п р аздникъ».

«Исполняя поручешя Сената доведеш ем ъ о семъ до Вашего св ё д ё ш я , прошу Васъ,  
Милостивый Государь, г. Директоръ, принять увЁреш е въ наиглубочайшемъ моемь къ 
Вамъ почтенш 1 .

Ректоръ Цюрихскаго Университета Георгъ фонъ-Вюстъ, Докторъ, Профессоръ.

1 4 5 )  Отъ Королевскаго У ниверситета Фридриха-Вильгельма, въ БерлинЬ.
«С.-Петербургскому Горному И нституту, но случаю нредстоящаго юбилейнаго

празднества, которымъ заканчиваегь онъ свою славную вЁковую дЁятельность, имёю 

честь выразить, отъ имени и но пор ученш  Сената Королевскаго Университета Фридриха- 
Вильгельма, самое теплое, сердечное пр ив Ё тств (е» .

«И нститутъ мож етъ съ полнымъ самодовольств1емъ бросить взглядъ на прошед-  
пп'й першдъ своего столЁтняго с ущ еств ов аш я .  Указывать и оцЁнивать по заслугамъ то.  
что его трудами достигнуто для увеличеш я благосостояш я обширной страны, дли кото
рой онъ былъ уч реж д ен ъ ,— иностранцу было бы невозможно, да и не подобало бы. Но 
я осмЁливаюсь высказать то ,  что и в н ё  Poccin  признается людьми свЁдущими, съ рЁд- 
кимъ соглашемъ: что Русскш  Горный Институтъ всегда считалъ своею первою задачею  
содЁйствовать научной разработкЁ Россшскаго Государства, чему служ атъ блистатель-  
нымъ доказателъствомъ, какъ многочисленный, старан!ями его совершенный эксиедицш  
въ отдаленный восточный страны, на Уралъ и въ сЁверную Азпо, такъ и его прекрас
ный, всюду прославленныя коллекцш, представляютщя неисчерпаемый матер1алъ для ми- 
нералогическихъ и геогностическихъ изысканна».

«Такъ какъ юбилей Института совпадаетъ съ началомъ нашего зимняго семестра,  
то, къ сож алЁ нш , никому и зъ  моихъ гг. сотоварищей не представляется возможности  
принять личнаго учасы я въ знаменагельномъ торжествЁ и привЁтсгвовать его, при его 
в ступ лен ш  во второе столЁы е сущ еств ов аш я , радостнымъ Gliick auf!»

Ректоръ Королевскаго У ниверситета Фридриха-Вильгельма, Вейерстрасъ.
Берлинъ, 27 Октября 1873 г.

1 4 6 )  Отъ Гейдельбергскаго Университета.
«Письменное приглашеше отъ 1 8  сентября ,  принять участие, посредствомъ одного 

изъ  наш ихъ сочленовъ, въ празднованш столЁтняго юбилея Горнаго Института, не могло 
не возбуди ть  нашего живЁйшаго сочувств1я къ торж еству этого важнаго и процвЁтаю-  
щаго научнаго зав ед еш я» .

«Сенатъ Университета постановилъ, чрезъ подписавшагоея Проректора выразить  
самыя теплыя, самыя искреншя пож елаш я Горному И нституту .  Громадная дЁятельность,  
развитая Императорокимъ Русскимъ Правительствомъ въ послЁднее с т о л ё ™ ,  въ отно- 
ш енш  изслЁдовашп и разработки минеральиыхъ сокровищъ могущественнаго Государства,
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результаты которой сделались достоншемь иоего ученаго nip а, одолжена но большей 
части Вашему заведешю. Уже съ этой точки зр!шя сочувств1е другихъ научныхъ Ин 
отитутовъ вполн! оправдывается».

«Ни сюда присоединяется еще одно обстоятельство: многолетнее, разностороннее, 
личное сношеше, въ которомъ находились и находятся начальники, учителя и питомцы 
Вашего Института съ Германскими Университетами вообще и въ особенности съ Гейдель
бергским ь.— И такъ, въ самомъ д!л!, въ Вашемъ юбилейномъ торжеств! зд!шнш Уни
верситетъ видитъ себя непосредственно участвующимъ».

«Послать особаго депутата, который могъ бы выразить Горному Институту лично 
теплыя и сердечный прив!тств!я, Университетъ, къ сожал!нш, былъ не въ состоя- 
н1и, по причин! начала лекцш зимняго семестра и дальняго разстоянш, требующаго 
значительнаго времени».

Ш таркъ , Проректоръ.

147) Отъ Королекскаго Рейнскаго Университета. Письмо на имя Директора Гор
наго Института:

«Высокопочтеннаго г. Директора С.-Петербургскаго Горнаго Института покорнейше 
благодаримъ за любезное приглашеше, отъ 18 сентября сего года, командировать дену- 
тата, который на праздник!; столйтняго юбилея этого славнаго Института служилъ бы 
представителемъ нашего Университета. Мы сожалйенъ, что находимся въ невозможности 
прислать уполномоченного, ибо изъ числа двухъ, наиболее для этой ц!ли склонныхь, со
товарищей, одинъ г. Берггаунтманиъ и Профессоръ Д-ръ Нёггератъ, по причин! нре- 
клонныхъ л!тъ, а другой, г. Профессоръ фонъ-Ратъ, по причин! лекцш, не могутъ 
предпринять иутешеств1я въ С.-Петербургъ».

«Намъ остается поэтому только письменно выразить наши сердечныя пожелашя, 
чтобы Горный Институтъ нродолжалъ процветать на будущее время и продолжалъ со 
действовать къ постоянному преусп!янш> науки и горной техники въ обширной Россий
ской Имперш».

«Къ признанно Вашихъ личныхъ заслугъ въ отношенш успйховъ Минералогш, 
высокоуважаемый г. Директоръ, мы присоединяемъ ув!реше въ нашемъ наиглубочай- 
шемъ почтенш».

Боннъ, 26 Октября 1873 г.

Ректоръ и Сената Рейнскаго Университета Фридриха-Вильгельма, Рейшъ, Нассе, 
ВилъОеноу. Лате, Шеферъ, Гелъшнеръ, Бухелерь, Штинтцинъъ, Латенъ, Рин<)- 
флейшъ, Р. Клаузгусг, Липшицъ.

148) Отъ Общества для споспйшествокашя Натурально-Историческимъ Наукамъ 
въ Фрейбург! (въ Врейсгау, въ Баден!).

«Общество Естествоиспытателей въ Фрейбург! въ Врейсгау (Бадепъ) крайне со- 
жал!етъ, что не можетъ последовать лестному нриглашешю, прислать на будущий празд- 
никъ стол!тняго юбилея Горнаго Института одного изъ своихъ Членовъ. Къ этому вре
мени начинаются лекцш въ нашемъ Университет!, почему трудно кому либо изъ Чле
новъ отправиться въ столь продолжительное путешестше».

«По этой причин! Общество Естествоиспытателей посылаетъ Горному Институту, 
къ знаменательному для него торжеству, искренн!йшш прив!тъ».
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«Деятельность этого учреждешя въ истекшемъ столетш была столь благодатна и 
плодотворна для науки, искусства, промышленности и т. д., его богатый но содержанш 
нубликацш заключаютъ Въ себе такое изобил1е обширныхъ и важныхъ нроизведенш, 
что Горный Институтъ можетъ съ радостш и самодовольо'темъ бросить взглядъ на пер
вое столе™ своего существовашя, которое грядущими поколешямь послужить образ- 
цомъ его неутомимой и плодотворной деятельности».

«Здешнее Общество Естествоиспытателей всегда будетъ считать для себя честны 
находиться въ ученыхъ сношешяхъ съ Горнымъ Институтомъ».

Фрейбургъ въ Брейсгау (Баденъ), 17 Октября 1873 г.

Председатель Д-ръ Ж. фонъ-Бабо. Секретарь Д-ръ Р. М ашръ.

149) Отъ Оберъ-Гессенскаго Общества для Натурально-Историческихъ и Врачеб- 
ныхъ Наукъ въ Гиссене.

«Горный Институтъ празднуеть 21 октября (2 ноября) текущаго года день своего 
столетняго юбилея».

«Въ першдъ безнрестаннаго изменешя всехъ стремЛенш такое юбилейное торже
ство нредставляетъ завидное счас'пе. Оно служить доказательствомъ, что задача, кото
рую предположили гг. учредители и иоздней1те  Члены Института, была основана на 
прочномъ основаши».

«Цели Вашихъ действш далеко опередили местный и практическая потребности. 
Вы съумели преследовать науку съ неутомимымъ рвешемъ и заслужили признатель
ность лучшихъ мужей но Вашей сиещальности, поэтому Вы имеете полное право при
нимать нриветствш какъ отъ ближайшаго круга деятелей, такъ и видеть при своемъ 
торжестве представителей изъ числа ученыхъ и научныхъ Обществе, стране отда- 
ленныхъ».

«Къ сожаленш, намъ невозможно прислать депутата къ Вашему празднику, но 
темъ не менее мы считаемъ своею обязанностш, отдавая полную справедливость науч 
ной Вашей деятельности, равно какъ въ виду старыхъ говнрищескихъ отношен»!, вы
разить Вамъ къ юбилею наши лучцпя пожелашя».

«Да суждено вамъ будетъ еще долгое время сохранить въ нолномъ блеске славу 
Вашего Института и пожинать плоды, зародыши которыхъ были посеяны сь благород
нейшими соревновашемъ достойнейшими Членами Института, въ першдъ существовашя 
несколькихъ 1Школен!й».

Гиссепъ, 15 Октября 1873 г.
Президенте Д-ръ К'ереръ. Второй Президенте Д-ръ Мауреръ. Корр. Секретарь 

Д-ръ Бухнеръ. Первый Секретарь Д-ръ Жаубетеймиръ. Библштекарь и ApxnBapiyce 
Д-ръ Диль.

150) Отъ Леопольдинской Академ!и, въ Дрездене (телеграмма).
«Горному Институту и его Президенту на второе столе™: благополуч1я (Gluck 

auf!) и возрастающей деятельности!»
Леопольдинская Академ1я. Бенъ.

151) Леобенской Горной Академш (телеграмма).
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«Леобенская Горная Академ1я выражаетъ, но случаю в'Ьковаго праздника, свои но 
желашя благоиолуч!я и свое глубочайшее ночтенге».

Туннеръ.

152) Непременный Секретарь Парижской Академш Наукъ, Члень Института Фран- 
.ци г. Эли-де-Бомонъ, въ письме къ Директору Горнаго Института, между нрочимъ, 
пишетъ:

«Смею просить Васъ быть довольно добрымъ, чтобы выразить Вашему Институту 
сожалеше, которое испытываю я, находясь въ невозможности npiexaTb, по столь тор
жественному случаю, для выражен! я моей признательности за те существенныя услуги, 
которыя оказалъ онъ науке, и для осмотра великолепныхъ коллекцш, которыя собралъ 
онъ въ течеши целаго столетня. Истинными счастчемъ было бы для меня познакомиться 
c/ь отличными учеными, его составляющими, и пожелать имъ нродолжешя успеха въ ихъ 
важныхъ работахъ».

Эли-де-Бомонъ.

153) Г. Крейчи (Krejci), Профессоръ Минералогш и Геолог!и въ Чешекомъ По
литехникуме въ Праге, прислалъ, на имя Директора Горнаго Института, русское письмо 
следующаго содержашя:

«Покорнейше благодрю за честь, сделанную мне приглашешемъ меня къ столет
нему юбилею Императорскаго Горнаго Института».

«Очень жалею, что ревматизмъ, которыми страдаю, не позволяете мне ехать нъ 
Россш на время этого торжества, темъ больше, что я давно уже имею желаше лично 
познакомиться съ русскими минералогами и геологами. Но я надеюсь, что это желаше 
мое осуществится въ недальнемъ будущемъ. И такъ, только письменно позволяю себе 
поздравить Васъ съ юбилеемъ столь известного Института, который, подъ Вашимъ на- 
чальствомъ, такъ прекрасно процвЬтаетъ, и пожелать чистосердечно, чтобы онъ и въ 
будущемъ процветалъ, — и пользу и честь и славу приносили не только Pocciu, но и 
всему Славянскому Mipy».

Вашъ, Милостивый Государь, истинно преданный и проч.
Крейчи.

154) Г. Эренбергъ, Члень Королевской Берлинской Академш Наукъ, въ письме на 
имя Директора Горнаго Института, выражается следующимъ образомъ:

«Ваше Превосходительство сделали мне честь пригласивъ меня на праздноваше 
столЬтняго юбилея С.-Петербургскаго Горнаго Института. Мои преклонный лета, къ со- 
жалешю, не позволяютъ мне лично посетить праздникъ столь заслуженнаго, знамени- 
тато Института, Прошу Васъ принять, имеете съ благодарное™ за лестное приглаше
ше, мои пожелашя, чтобы Институтъ, котораго Членовъ и сокровища я имелъ счастие 
оценить по достоинству, вместе съ Александромъ фонъ-Гумболъдтомъ и Густавомь 
Розе, уже сорокъ четыре года тому назадъ, встретила бы съ такими же свежими си
лами свой второй столеттй юбилей».

Эренбергъ.
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155) Профессоръ Гейницъ, въ письмФ къ Директору Горнаго Института изъ Дрездена, 
между прочишь пишетъ:

«Если я не могу лично воспользоваться сдФланнымъ мнгЬ почетнымъ приглаше- 
шемъ, n p i l i x a T b  на праздника» стол'Ьтняго юбилея С -Петсрбургскаго Горнаго Института, 
то я не могу также не выразить управляемому Вами Институту какъ моего сердечнаго 
ноздравлешя за время прошедшее, такъ и моихъ пожеланш на времена будугф'я. Дай 
Богъ, чтобы онъ еще долго производило геологичесшя изслФдовашя Росс1йскаго Государ
ства столь же благодатнымъ образомъ, какъ и прежде, на пользу Отечества и науки»!

Д-ръ Гейницъ.

156) Профессоръ Шереръ прислало письмо, на имп Директора Горнаго Института, 
следующего содержашя:

«Какъ я уже писало моему старейшему Петербургскому другу—и вероятно также 
старейшему изъ находящихся въ живыхъ питомцевъ С.-Петербургской Горной Академш, 
—Генералу Григорт Андреевичу Iocca—сожалбю я отъ всего моего минералогическаго 
сердца, что не могу принять личнаго учасыя въ юбилейномъ праздник!» состоящей нын'Ь 
подо Вашпмъ управлешемъ Горной Академш. Если я не могъ воспользоваться весьма 
почетнымъ для меня призывомъ, то причиной тому была моя отставка и сопряженная 
съ нею перемена жительства. Мое новое м’Ьстонахождеше (въ Дрезден!»), на которомъ я 
памйренъ мало по малу превратиться въ окаменелость, требуетъ еще многихъ присно- 
соблешй для наиболее удобнаго залегашя въ аллишумахъ потока времени. Впрочемъ, это 
не должно воспрепятствовать мнФ въ день праздника, перенестись мысленно на берега 
Невы, гд!» Геркулес!, и Плутонъ—какъ эмблемы надземной силы и подземныхъ сокро- 
вищъ—у вратъ горнаго храма привФтетвуютъ молодыхъ и старыхъ Академиковъ.»

«Съ наиглубочайшимъ почтешемъ и горно-академическимъ Giiick auf! остаюсь и проч.
Шереръ.

157) Отъ Гусскихъ подданныхъ, учащихся въ Фрейбергской Горной Академш  
(телеграмма).

Подданные Россшской Им и ерш, учаицеся въ Фрейбергской Горной Академш, жела- 
ютъ Петербургскому Горному Институту, по случаю стидфтняго юбилея, еще разъ бла- 
гополуч!я (Giiick auf!)!»

Дунинъ , Б илет у съ, Квятковскт, Гамилътонъ, Гедоицъ, Ш улъцъ-Ашери- 
деръ, Утернъ-Штернбергъ.

158) Ноздравлешя и искреннМния ножелашя преуспйяшя Горному Институту 
прислали наконецъ еще изъ чужихъ краевъ нижеслбдуюнця лица:

Генрихъ С. Клеръ-Девилъ (Н. Saint-Claire-Deville), Члень Парижской Академш 
Наукъ; А . Дамуръ (̂ А. Damour), Членъ-Корреснондентъ Парижской Академш Наукъ; 
Делессъ (Deless), Профессоръ Горной Парижской Школы; Франц:» финъ-Кобеллъ (F. v. 
Kobell), Профессоръ изъ Мюнхена; фомъ-Ратъ (6. vom-Rath), Профессоръ изъ Бонна; 
Бейрихъ (Е. Beyrich), Профессоръ, изъ Берлина; Рёмеръ (Ferdinand Bomer), Профессоръ, 
изъ Бреславля; Сарторгусъ фонъ-Валътерзгаузенъ (Sartorius von Waltershausen), Про
фессоръ, изъ Гёттингена; Бёлеръ (Wolilor), Профессоръ, изъ Геттингена; Сизмонда 
(A. Sisraonda), Профессоръ, изъ Турина; Капеллини  (Capellini), Профессоръ, изъ Во-
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лоньи; Кентотъ (A. Kenugott), Профессоръ, изъ Цюриха; Кнопъ (А. Кпор), Ирофео- 
соръ, изъ Карлсруэ; Коппъ (Herman Корр), Профессоръ, изъ Гейдельберга; Вебскгй 
(М. Websky), Профессоръ, изъ Бреславлн; Блумъ (R. Blum), Профессоръ, изъ Гейдель
берга; Фолыеръ (Volger), Докторъ, изъ Франкфурта на Майне; Брезина (Brezina), 
Докторъ, изъ ВГ.ыы; Фебусъ (P. Phoebus), Докторъ, изъ Гиссена; Стренгъ (Streng), 
Профессора, изъ Гиссена; Гальдоръ-Топсое (Haldor Topsoe), Профессоръ изъ Коиеигагена.

Примпчанге. На описываемомъ публичномъ акте Института были прочитаны 
адресы и т. п. сообщетя только тЬхъ учреждены и лицъ, который благоволили 
прислать своихъ представителей; о прочихъ но недостатку времени, было заявлено 
кратко, и притомъ въ самыхъ общихъ выражешяхъ, въ речи Директора. Доку
менты эти решено было напечатать, во всей ихъ подробности, впослЬдствш,— что 
симъ и исполнено.

По окон®n i и u p i e M a  депутацш, Инспекторъ Института г. Действительный ПтатскЛй 
СовЬтникъ, Профессоръ Вильгельмъ Вильгельмовичъ Бекъ прочелъ следующш очеркъ 
H C T o p in  нашего заведен1я:

Ваши Императорст Высочества,

Милостивые Государи и Государыни!

Горный Институтъ, въ продолжеше вФковаго существовашя своего, нрошелъ рядъ 
преобрнзованШ, давшихъ ему тотъ строй, въ которомъ мы его находимъ теперь и въ кото- 
ромъ онъ, соответствуй видамъ правительства, удовлеткоряетъ современнымъ требовашямъ 
общества, имея организацйо, сходную съ высшими горными учебными заведешямп другихъ 
странъ. Будучи учрежденъ въ эпоху, когда естественный науки, составлянцщя основу всякаго 
горнозаводскаго производства, только что начали разработываться и оказывать вл1яше на 
различныя техничесшя производства, онъ, тЬмъ не менее, благодаря научному развитие 
лицъ, на нонечеше которыхъ было возложено его устройство, занялъ почетное место въ ряду 
существовавгаихъ въ то время учебныхъ заведенш. Горному Училищу назначено было со
стоять въ ведЬиш Президента Бергъ-Коллегш и первыми директоромъ его былъ Миха- 
нлъ Бедоровичъ Соймоновъ. Въ число учениковъ вновь учрешденнаго заведен1я предпо
лагалось принимать студентовъ Мооковскаго Университета, въ виду того, что эти лица 
были у?ке надлежащимъ образомъ приготовлены къ слушание наукъ, преподаваемыхъ въ 
этомъ заведены. Они должны были знать языки: латинешй. нЬмеций и французскы, 
или, по крайней мере, два изъ нихъ, ариеметику, часть reoaeTpin и начала химш. Къ 
сожалЬнш, такое правило npiexia, благопр{ятствовавшее спещальному изложенш наукъ, 
преподававшихся въ Училище, продолжалось не долго. Bwl^cTBie обстоятельствъ, на
шлись вынужденными определять въ студенты Горнаго Училища также детей горныхъ 
чиновниковъ и всякаго свободнаго состояшя лицъ, неприготовленныхъ къ слушанш 
высшихъ наукъ, отчего въ кругъ учетя Горнаго Училища, еще въ самомъ начале его, 
къ наукамъ, такъ называемымъ академическимъ, присоединилось учен1е гимназическое. 
Следств1емъ такого отступлешя отъ первоначальна го начертан1я было то, что лЬть че-
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резъ десять отъ учрсжден!я Училища, 11j>iемт. иъ него изъ Московскаго Университета 
вовсе прекратился. Кругъ учешя во вновь учрежденном! Училищ!; составляли следунлщя 
науки и искусства: ариеметика, алгебра, геометр1я, маркшейдерское искусство, механика, 
гидравлика, физика, хмпя, минералопя, металлурпя, черчеше и рисоваше, а виосл^д- 
eTBiii , когда первоначальное правило о npieM't. въ студенты Училища изменилось, были 
введены уроки немецкаго и французскаго языковъ.

Излозкеше прикладных!, наукъ, химш и металлургш, должно было сопровождаться 
опытами и даже предполагалось въ самомъ Училище производить примерную плавку 
и промывку рудъ, для чего имелось въ виду построить плавиленныя печи и промы- 
вальные станки, а руды на этотъ предметъ обязывались доставлять, какъ съ казенныхъ 
такъ и съ чаетныхъ заводовъ, съ каждаго по 100 пудовъ ежегодно. Вскоре после 
учреждешя Горнаго Училища, имъвшаго целью образовать людей, свВдущихъ въ горномъ 
деле, было открыто при немъ Ученое Собраше, поставившее себе целью издаше сочи- 
нешй по горной части. Труды этого Собрашя ие исчезли безслбдно и ие малое число 
напечатанныхъ имъ сочиненш послужило средсткомъ къ распространен™ свВденш но 
горной части въ Poccin. При директоре Соймоновгь былъ устроенъ, Оберъ-Берггаунтмаиомъ 
Ренофанцсмъ, вь насыпи, сделанной искусственно, примерный рудникъ, который не 
только слуашлъ и служить въ настоящее время для удовлетворешя любопытства лицъ, 
носещающихъ музеумъ нашего Института, но въ тозке время имВетъ целью ознакомле 
uie учащихся съ пр1емами, соблюдаемыми при маркшейдерскпхъ съемкахъ рудничныхъ 
выработокъ.

Съ 1783 года до времени учрежден!я миниетерствъ въ Дарствован1е Императора 
АЛЕКСАНДРА I-го, внутреннш строи Училища изменялся весьма мало, но съ этого вре
мени,— когда оно, какъ учебное заведен!е, назначеше коего имВетъ связь съ доходами 
государственными, было причислено къ министерству финансовъ, заботами директоровъ. 
ноставлениыхъ во главе Горнаго Училища,—онъ быстро началъ изменяться къ лучшему-

Во время управлешя министерством!, финансовъ Графом ь Расилъевьгмъ былъ на- 
чертанъ Вице-Президентомъ Бергъ-Коллегш, Графомъ Шусинымъ-Пушкинымъ, планъ 
иреобразовашя Горнаго Училища, на основанш котораго былъ составлен! особымъ Комн- 
тетомъ Уставъ, удостоившшся Высочайшаго утверзкдешя 19-го января 1804-го года. 
Горное Училище было переименовано въ Горный Кадетскш Корпусъ; ему были даны 
ностоянныя правила и, независимо отъ благотворного вл1яшя, которое имелъ новый 
Уставъ на весь бытъ Корпуса, представлялась возможность, основываясь на немъ, рас
ширить и улучшить средства къ ученпо.

Такъ, между прочимъ, въ первыя шесть летъ назначено по 25.000 рублей на
распространеше химической лабораторш. Кругъ преподаваемых! наукъ былъ расширен! 
введешемъ ботаники, зоологш, архитектуры, дифференщальнаго исчислен!я и началъ 
астрономии Младппе воспитанники названы кадетами, a CTapiuie по наукамъ и поведенш 
унтеръ-офицерамп, и последше, съ постунлешемъ въ это зван1е, начали считаться въ 
государственной службе, давая на верность въ подданстве присягу. Весьма большое 
вл1яше на успешную деятельность лицъ, прошедшихъ курсъ наукъ въ Корпусе, имели 
некоторый постановлешя этого устава, на основанш которыхъ, во 1-хъ, окончивших! курсъ 
учешя оставляли еще на годъ въ Корпусе, для болыпаго усовершенствонашя въ техъ 
отрасляхъ познанш, коимъ они посвятили себя; во 2-хъ, выпускаемых! изъ Корпуса не
тотчасъ определяли на действительную службу съ офицерскими чинами, но они, въ
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званш Практикантовъ, въ теченш двухъ лЬтъ осматривали горные заводы и рудники и 
пpiyчали себя къ служебному порядку. Въ теченш этого срока они обязаны были пред
ставлять начальству составленный ими описашя горныхъ и заводскихъ устройству при 
удовлетворительности которыхъ имъ жаловали офицерсшй чииъ.

Другими ностановлешемъ этого устава, на основанш котораго молодые горные чи
новники, для большего усовершенствовашя въ познашяхъ, отправлялись въ чуийе краи^ 
была дана возможность молодымъ дЬятелямъ на самомъ мЬстЬ знакомиться съ совре- 
меннымъ состояшежъ горной и заводской промышленности и все полезное, виденное ими 
переносить на родную почву.

По упразднеши Бергъ-Коллегш въ 1811 году, Горный Кадетскш Корпусъ посту- 
пплъ въ вЬдЬше Горнаго Департамента, Директоръ котораго былъ поставленъ во главЬ 
управлеше Корпусами. Первымъ директоромъ былъ Оберъ-Берггауптманъ Андрей бедо
ровичъ Дерябинъ, управлеше котораго, къ сожалЁнш, продолжалось слишкомъ короткое 
время. Имъ былъ составленъ новый штатъ, возымЬвшш дЬйств1е свое во время упра
влешя его преемника; было обращено особое внимаше на учебную часть и были приняты 
всЬ мЬры къ обогащешю минеральнаго co6pania Корпуса. Для последней цЬли, по его 
проекту, была отправлена геогностическая экснедищя въ Сибирь, какъ для орографиче- 
скаго описашя этого края, такъ и для собирашя минераловъ, которые должны были 
войти въ составъ топографического еобрашя при Горномъ КорпусЬ. На учебную часть 
уиравлен1е Андрея бедоровича Дерябина отразилось тЬмъ, что въ кругъ учешя были 
введены вновь: поэз1я, миеолошя, латинскш языкъ, астроном1я, горное право и бухгалтер1я

Бъ 1817 году мЬсто Андрея Федоровлча Дерябина заступилъ бберъ-Берггаупт- 
манъ 4-го класса, Евграфъ Илъичъ Мечниковъ, который, пользуясь расположешемъ и 
довЬр1емъ Министра Финансовъ Графа Гурьева и найдя въ КорпусЬ надлежащую под
готовку, могъ сдЬлать для него больше всЬхъ своихъ предшественниковъ. Директоръ 
Мечниковъ исходатайствовали Горному Корпусу права, на основанш которыхъ онъ 
сравненъ съ благородными паншонами Московскаго и С.-Петербургскаго Университетовъ, 
но, независимо отъ этого и тЬхъ матер]альныхъ улучшений, которыя сдЬланы М ечни- 
ковымъ во всЬхъ частяхъ Корпуснаго здашя, внимаше его было обращено на Мувеумъ, 
какъ существенное вспомогательное средство для успЬшнаго пренодавашя; его заботами 
онъ приведенъ въ то состояше, въ которомъ находится, съ небольшими измЬнешями, 
и по настоящее время.

Въ концЬ 1824 года Мечниковъ, будучи назначенъ Сенаторомъ, оставили Гор
ный Корпусъ, а на мЬсто его, при МинистрЬ Финансовъ ГрафЪ Канкринп , былъ на
значенъ Директоромъ Корпуса Тайный СовЬтникъ Егоръ Васильевичъ Карнеевъ.

При немъ было приведено въ исполнеше давно существовавшее предположеше о 
соединенш лабораторш Департамента съ лаборатор1ею Горнаго Корпуса, мысль, которую 
представилась возможность осуществить при тЬхъ перестройкахъ, которвш были пред
приняты Карнеевымъ ■ Хотя по современному взгляду на учебныя зашгая хим1ей, по
добное соединеше лабораторш учебной съ учреждешемъ, предназначенными для практи
ческой дЬятельности, не считается умЬстнымъ, но въ то время устройство такой лабо
раторш должно было имЬть весьма благотворное вл1яше на преподаваше химш въ Кор- 
пусЬ. Подобно предшественнику своему, Карнеевъ обратили внимаше на музеумъ и, 
можно утвердительно сказать, что музеумъ впослЬдствш могъ такъ быстро развиться 
до нынЬшнихъ его размЬровъ, благодаря прочному основан™, положенному директорами
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Мечниковымъ и Карнеевымъ. Въ 1833 году Горный Корпусъ быль нреобразованъ въ 
Горный Институтъ; но новый порядокъ сохранился лишь до 1834 года, когда, вместе 
съ учреждешсмъ Корпуса Горныхъ Инженеровъ для завйдывашя распорядительнию и 
искусственною частями горнаго, ионетнаго и солянаго нроизводствъ, Горный Институтъ 
былъ вновь нреобразованъ и получилъ новое устройство. Согласно уставу, удостоивше
муся Высочайшего утверждешя 23 1юля 1834 года, Институтъ состояль въ неносред- 
ственномъ вйдйши Начальника Штаба Корпуса Горныхъ Инженеровъ, которому поруча
лось главное управлеше Институтомъ но всеми его частямъ, а для ближайшего завй- 
дывашя назначался Директоръ Въ утвержденномъ одновременно съ уставомъ особомъ 
наставленш, предлагались обшдя правила воспиташя, обучешя и управлешя, заимство
ванный изъ Высочайше утвержденного для Военно-Учебныхъ Заведешй устава. По этому 
уставу Институтъ Корпуса Горныхъ Инженеровъ предназначался для образовашя свйду- 
щихъ инженеровъ и чиновниковъ для службы горной и, съ тЬмъ вместе, къ усиленно 
общихъ способовъ воспиташя. Сообразно съ этою цйлыо, учен1е въ немъ было разде
лено на две части: приготовительную и горную, изъ которыхъ на каждую назначалось 
по четыре класса, а впослйдствш на первую прибавленъ быль еще пятый классъ. Вос- 
епитанниьи четырехъ низшихъ классовъ назывались кадетами, двухъ слйдующихъ— кон
дукторами, а въ высшихъ двухъ обучались офицеры. Bet предметы учешя были распре
делены такимь образомъ, чтобы къ высшихъ классахъ учеше было сколь возможно болйе 
снещальное. Начальникъ Штаба, ныне Председатель Департамента Государственной Зкономш 
и Членъ Государственнаго Совета, Генералъ-Адъютантъ, Генералъ отъ Инфашерш, Кон- 
стантинь Владим1роничъ Чевкинъ, въ просвещенной заботливости объ успйхахъ уча
щихся въ Институте и въ виду возможно спещальной подготовки ихъ къ служебной 
деятельности, предложилъ, въ 1836 году, разделить воспитанниковъ офицерскихъ клас
совъ на два разряда, горный и заводешй, съ темъ, чтобы эти молодые люди, смотря 
по способностямъ и иаклонностямъ ихъ, занимались изучешемъ нредметовъ того или 
другаго разряда.

Предметы горнаго разряда были: теоретическая механика и, для желающихъ, астро- 
ном1я, практическая горная механика, палеонтолопя, геолопя, геогноз!я, горное искус
ство и архитектура.

Предметы заводскаго разряда: хшшя, металлурпя, галлурпя и пробирное искусство.
Не смотря на благую цель такого раздйлешя, вскоре, однако, оказалось, что оно 

предетавляетъ неудобства по причине особенностей службы но горной части въ Poccin, 
и потому было отменено, такъ что изучеше вейхъ преподаваемыхъ наукъ сделалось обя- 
зательнымъ для вейхъ учащихся.

Во время главнаго управлешя Институтомъ, Константиномъ Владим1ровичемь 
Чевкинтмъ, следившимъ внимательно за всеми усовершенствовашяии но горной части 
за границею и желавшими усвоить нашими горнымъ заводами вой средства, которыя 
могли бы вл!ять на ихъ успешное дййств1е, было обращено особенное внимаше на по- 
полнеше библштеки, минеральныхъ коллекцш музеума, равно какъ и на пршбрйтеше мо
делей новййшихъ машинъ. Само собою разумеется, что составивпйяся, такимъ образомъ, 
собрашя, которыми можно было пользоваться при самомъ пренодаваши, всегда открытия 
и доступныя, должны были служить прекрасными нособ1емъ при изложенш наукъ, чи
тавшихся въ заведенш. Громадную заслугу оказали Константин!. Владим]ровичъ Чевкинъ 
какъ Институту, такъ и неймь лицами, интересующимся геологическими свйдйшями, ие
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только основатемъ, но и систематическими пополнешемъ хранящейся въ музеумй об 
ширной геолого-топографической коллекцш Россш. Учете воспитанниковъ въ Институтй 
Корпуса Горныхъ Инженеровъ продолжалось по означенному выше плану до 1844 года, 
когда въ Бозй почившШ Государь Императора. НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧЪ соизволили 
поручить главное, завйдываше Горнымъ Институтомъ Его Императорскому Высочеству, 
Герцогу Максимгыпану ЛЕЙХТЕНБЕРГСКОМУ. Его Императорское Высочество Главноза- 
вйдываюищт Институтомъ, желая дать заведенш болйе спещальное назначеше, возвы
сить въ немъ курсъ учета и сдйлать въ старшихъ классахъ занятая болйе серьозными, 
вогаелъ съ представлешемъ объ уничтоженш двухъ офицерскихъ классовъ, съ раздйле- 
шемъ занятой воспитанниковъ этихъ классовъ такъ, чтобы учебный ихъ курсъ соединяли 
въ себй занятая двухъ кондукторскихъ и двухъ офицерскихъ классовъ, а воспитанники 
старшего кондукторского класса выпускались на службу, смотря по успйхамъ въ на- 
укахъ и новеденш ихъ, Горными Инженеръ-Поручиками, Подпоручиками, Прапорщиками 
и въ горные чиновники 12-го и 14-го классовъ.

Представление Его Императорскаго Высочества удостоилось Высочайшего соизволе- 
шя, но при разработка проекта новаго устава, Его Высочество Герцоги ЛЕЙХТЕН- 
БЕРГСК1Й вошелъ къ Министру Финансовъ съ новыми представлешемъ, въ которомъ 
излагали, что изыскивая различный мйры къ успйшнейшему учен1ы въ Институтй, онъ 
остановился на той мысли, что Горный Институтъ, какъ высшее спещальное заведете— • 
едва-ли не лучше достигали бы своей цйли, еслибы отменить вовсе въ немъ npiyroTo- 
вительное учете въ пяти низшихъ классахъ и оставить одинъ только спешальный 
горно-заводскШ курсъ, раздйливъ его на четыре кондукторсюе класса. Для слушашя же 
сего курса помещать въ Институтъ воспитанниковъ 16-дйтняго возраста, вподнй под- 
готовленныхъ и иснытанныхъ способностей.

Такъ какъ на- такое предложеше Его Императорскаго Высочества не воспослйдо- 
вало Высочайшего соизволен1я, то Герцоги ЛЕЙХТЕНБЕРГСК1Й представили, сообразу
ясь съ Высочайшею волею, составленный имъ проектъ положешя для Горнаго Института, 
принаровленный къ требовашямъ Главныхъ Инжецернаго и Артиллершскаго Училшцъ, 
удостопвшшся Высочайшего утверждешя въ 31 день декабря 1848 года. Помощникомъ 
Его Императорскаго Высочества Герцога ЛЕЙХТЕНБЕРГСКАГО при введеши въ дййств1е 
этого устава быль Полковникъ Гвардейскаго 1'енеральнаго Штаба, нынй Генералъ Лей- 
тенантъ и Членъ Военнаго Совйта, Сергйй Ивановичъ Волковъ, управлявшШ Инситу- 
томъ въ теченш 16-ти лйтъ, будучи назначенъ Директоромъ въ 1849 году и оставивъ 
эту обязанность въ 1865 году, при преобразовали Института въ открытое заведете.

Учете въ Институтй, какъ и прежде, было раздйлено на двй части, приготови
тельную и горную. Для первой положено 6-ть классовъ приготовительныхъ, а для по
следней 3 спещальныхъ. Предметы учетя, за некоторыми исключешями, оставлены 
прежше. Для завйдывашя но учебной и воспитательной частями Института учрежденъ 
Учебный Комитетъ, подъ нредсйдательствомъ Директора Института, и вей журналы Учеб- 
паго Комитета представлялись на окончательное разрйшеше Главнозавйдывающаго. От
носительно n p ie M a  воспитанниковъ въ Институтъ, остались почти тй же правила, какъ 
въ уставй 1834 года, но онредйленъ возрасти для поступлешя въ каждый классъ.

Его Императорское Высочество Герцогъ ЛЕЙХТЕНБЕРГСК1Й, не довольствуясь ре
зультатами послйдняго нреобразовашя Института, не переставали изыскивать дальнйй- 
пмя средства къ еще большему поднятие уровня учешя въ Горномъ Институт!; и въ

смьсь. 239
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1851 году, по ходатайству Его Высочества, состав л енъ, съ разрешешя бывшаго Мини
стра Финансовъ, Графа Вронченко, особый для пересмотра Положешя о семъ заведе
нш Комитетъ, председательство въ которомъ, по кончинЬ Его Высочества, было возло
жено сначала на бывшаго Директора Департамента Горныхъ и Соляныхъ Дели, Генералъ- 
Maiopa Фулона, а вноследствш на бывшаго Товарища Министра Финансовъ, Тайнаго 
Советника Норова.

Руководствуясь тою мыслш, что оовершавппяся въ то время преобразовашя Во- 
енно-Учебныхъ Заведений имели целью ноощреше домашняго общеобразовательна™ во- 
сииташя, Комитетъ пришелъ къ убежденш, что въ Горномъ Институте, какъ высшемъ 
спещальномъ заведенш, было бы полезно отменить вовсе пр1уготовительное учеше и 
оставить одинъ горнозаводски! курсъ; но темъ не менее, Комитетъ положили, собрать 
мнФшя отъ старшихъ преподавателей Горнаго Института и опытиыхъ Горныхъ Инжене
ровъ, относительно этого предмета. Мнешя, поступивпйя по этому вопросу отъ разныхъ 
лицъ, вполне подтвердили необходимость преобразовашя Горнаго Института, который, 
при существовавшемъ его устройстве, не могъ удовлетворить вполне цели своего 
учреждешя. Изъ нриведенныхъ причинъ, между прочимъ, указывалось на слишкомъ 
раннш возрасти, въ который поступали воспитанники въ Институтъ, и на недостатокъ 
времени для обучешя курсу наукъ общаго образовашя, на который въ Институте по
лагалось всего четыре года.

Для устранешя указанныхъ недостатковъ и для того, чтобы заведеше могло вы
полнить свое спещальное назначеше, почти единственными средствомъ признавались: 
закрьте общихъ нриготовительныхъ классовь и оставлете одного горнозаводскаго курса. 
Новый уставъ, имеющш силу и въ настоящее время, составленный особенной, для этой 
цели назначенной, Коммисшей, удостоился Высочайшего утверждешя 15 шня 1866 г. 
Въ силу этого устава, Горный Институтъ сделался заведешемъ открытыми, доступными 
для каждаго лица, окончившаго гимназическш курсъ, и находится подъ управлешемъ 
Директора, которому, въ'управленш по части учебной, содействуетъ Советъ, состав
ленный изъ Профессоровъ Института. Курсъ учешя по возможности епещализированъ, 
но, въ виду того, что молодые люди, поступанище въ Институтъ изъ гимназш, не 
имЪютъ достаточной подготовки, чтобы непосредственно приступить къ слушанш спе- 
щалышхъ горныхъ наукъ, нашлись вынуждеными ввести въ круги учешя некоторыя 
вспомогательныя науки, вследств!е чего полный курсъ учешя распределяется на пять 
летъ. Въ первые три года излагаются, кроме подготовительныхъ предметовъ, некото
рые предметы обпие какъ для горной, такъ и заводской специальностей, а въ послЬдше 
два года предметы разделяются на два разряда, горный и заводокш, причемъ для уча
щихся каждаго разряда обязательны заняия предметами другаго разряда, хотя въ не
сколько меныиемъ размере.

Предметы горнаго разряда суть: горное и маркшейдерское искусства, палеонтоло- 
пя, геолоия, геогноз1я и рудныя месторождешя. Предметы заводскаго разряда: метал- 
лурпя, галлурпя, пробирное искусство, неорганическая и аналитическая xiniia. Кроме 
слушатя теоретическихъ курсовъ, всеми учащимся обязательно въ летнее время бы
вать на ирактическихъ занят1яхь, примененныхъ къ потребностями горными и состоя, 
щимъ въ осмотре горныхъ заводовъ, рудниковъ и механическихъ заведенш, палеонто- 
логическихъ, геогностическихъ и минералогическихъ наблюдешяхъ и маркшейдерскихъ и 
геодезическ ихъ съем ка хъ.
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Для содМств!Я преподаванш въ Институт!; имеются обширная библштека и ,— 
независимо отъ богатой минеральной и палеонтологической коллекцш музеума и храня
щегося вь немъ собрашя чертежей и моделей, обогащаеыаго, благодаря заботамъ Ди
ректора Горнаго Департамента, Тайнаго Советника Рашета , чаетш моделями прибо- 
ровъ, изготовляемыхъ на нашихъ горныхъ заводахъ, частно выписываемыхъ изъ-за гра
ницы на средства, имъ же предоставляемый Институту—имеются въ немъ еще собра
шя по остальными естественными науками, читаемыми въ Институт!;; собраше маркшей- 
дерскихъ и геодезическихъ инструментовъ, физическш кабинетъ съ новейшими прибо
рами и устроенная вновь химическая и пробирная лабораторш, въ которыхъ не только 
могутъ съ удобствомъ заниматься учанцеся въ Институте, но въ которыхъ имеются 
необходимый приспособлешя для точиыхъ научныхъ работъ.

Остается подробнее разсмотрЬть перечисленные вскользь предметы, читаемые въ 
Институте. Изъ числа предметовъ, хотя не составляющихъ спещальность горнаго инже
нера, знаше которыхъ однако необходимо каждому, имеющему претензш на образован
ность, часпю же для успешнейшая изучешя наукъ спещальныхъ, въ Институт!; про- 
ходятъ следуюгще, уделяя на изложеше ихъ вполне достаточно времени: Богослов1е, 
основное и догматическое, излагается нротереемъ Рудаковымъ; ботаника читается Ти
тулярными Сов'Ьтникомъ Баталинымъ\ зоолопя—Коллежскими СовЬтникомъ Брантомъ\ 
статистика горная, разенатривающая экономическое подожен1е нашихъ горныхъ заво
довъ — Коллежскими Асессоромъ Лоранскимъ; законев'ЬдКнге, общее и горное — Стат- 
скимъ СовЬтникомъ Пригожимь; Политическая экошшя— Статскими СовКтникомъ Вре- 
денымъ; Строительное искусство въ прим!шеши къ горнозаводскими сооружешямъ — 
Инженерами Путей Сообщешя, Титулярными СовКтникомъ Нюбергомъ и Коллежскими 
Ассессоромъ Бгълинскимъ; геодез1я—Полковникомъ Генеральнаго Штаба Еоверскимъ; 
черчеше преподается Коллежскими Советниками Ковригинымъ и наконецъ языки: нй- 
мецкш, французом и англшекш, знаше которыхъ составляетъ необходимую потребность 
всякаго инженера, преподаются Статскимъ СовКтиикомъ Еизеветтеромъ, нреподавате- 
демъ Филюномъ и лекторомъ С.-Петербургскаго университета Тернеромъ.

Молодые люди, ноступаюнце въ Институтъ изъ гимназш с-ъ основательными но- 
знашями *въ элементарной математик!;, приступаюсь къ изучешю аналитической геомет- 
рш, дифференщальнаго и интегральнаго исчисленШ, равно какъ начертательной геомет- 
рш, предметовъ, изложеше которыхъ введено въ двухъ первыхъ курсахъ и поручено 
профессору Статскому Советнику Тиме 1-му, составившему себе известность на по
прище теоретическихъ математическихъ изыскашй. Въ третьемъ курс!; профессоръ 
Тиме 1-ый излагаетъ аналитическую механику и въ томъ же курс!; учанцеся знако
мятся съ началами механики практической, а именно съ конструкцией машиипыхъ ча
стей и съ передаточными механизмами, предметъ, чтеше котораго возложено на адъ
юнкта по каеедрА механики Коллежскаго Ассесора Дорошенко.

Изложеше прикладной механики распределено на два курса, IV-ый и Y-ый, и пору
чено профессору, Коллежскому Советнику Тиме 2-му , известному заводскому машино
строителю. Въ IY-мъ курсе разсматриваются гидравлика, гидравличесше движители и 
эродинамика, между теми какъ въ Y-мъ курсе ириступаютъ къ изучешю паровыхъ ма- 
шинъ и собственно гориозаводскихъ механизмовъ, составляющихъ необходимое услов1е 
для успешности горнаго и заводскаго промысловъ. Независимо отъ теоретическаго изложе- 
н1я прикладной механики въ Ш-мъ, 1У-мъ и Y-мъ курсахъ, учащшея занимаются со-
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ставлешемъ проектевъ, какъ отд’Ьльныхъ частей машинъ, такъ и целыхъ маппГмъ, нри- 
меняемыхъ въ техническихъ производствахъ.

По причине краткости курса физики, читаемаго въ гимназ!яхъ, далеко не доста
точная для яснаго ноннмашя болыиаго числа иредметовъ, читаемыхъ вь Институте, из
лагается, въ продолжении первыхъ трехъ летъ, обширный курсъ физики съ приложешемъ 
высшей математики какъ для строгости доказательствъ, такъ и для вывода съ возможною 
точностно физическихъ законовъ. Чтеше этихъ снещальныхъ курсовъ возложено на Стат- 
скаго Советника Краешча, известная издашями по математике и физика. Преподанаnie 
физики распределено такимъ образомъ, чтокъ I-мъ курсе читается галванизмъ, во П-мъ явле- 
т я  и законы света и, наконецъ, въ III теплородъ. Теоретическое изложен!е предмета 
сопровождается опытами, для производства которыхъ вь Институте, попечешемъ быв
шаго Инспектора, Действительнаго Статская Советника Ерофгьева, въ но след Hie годы 
былъ устроенъ физическШ кабинеть съ занасомъ превосходнейшихь нриборовъ новейшей 
конструкцш.

Наука, имеющая большое значеше для Горнаго Инженера, есть хипя. На ней осно 
ваны объяснешя всехъ металлургическихъ процессовъ; посредствомъ химш раскрывается 
составъ рудъ и минераловъ и она же служить руководящею нитью геологу при объяс
нены болыиаго числа явлены, вл1явшпхъ, какъ на образоваше коры земнаго шара, такъ 
и на оовершавнпяся въ прежнее время и ныне еще продолжавшаяся явлешя изгаенешя 
его состава. Въ виду этого понятно, что хнмiя читается въ возможной нолноте, и из- 
ложеше ея проведено чрезъ все пять курсовъ, иричемъ въ нервыхъ двухъ курсахъ чи
тается хигш минеральная профессоромъ Коллежскимъ Советпикомъ Лисенко и адъюнк- 
томъ по кафедре химш Коллежскимъ Ассеооромъ Сушинымъ\ въ III-мъ курсе изла 
гается XHMia органическая, между темъ какъ въ IV и V-мъ курсахъ учанДеся, съ до- 
статочиымъ занасомъ теоретических!» сведены, приступаютъ уже къ анализу качествен
ному и количественному, занимаясь практически въ химической лабораторш Института 
подъ руководствомъ профессора Нека. З а н я т  расположены такимъ образомъ, что къ1Т-мъ 
курсе учаицеся знакомятся съ анализомъ качественнымъ и съ пр1емами, употребляемыми 
при количественныхь анадизахъ титрованными растворами, мся!ду темъ какъ въ V курсе 
приступаютъ къ анализу количественному по весу, и желающее могутъ ознакомиться съ 
iipieMaMH, употребляемыми при анализе газов ь.

Минералопя излагается въ возможной полноте известным!» по евоимъ минерало- 
гическимъ и въ особеиности кристаллографическим ь работамь профессоромъ Статскимъ 
Советникомъ Еремгьевымъ, въ первыхъ трехъ курсахъ, причемъ въ первый годъ уча
ицеся занимаются исключительно кристаллограф1ею, придерживаясь системы Наумана: 
во второмъ курсе, по изложены физическихъ свойство минераловъ, приступаютъ къ 
изучешю физшграфш минераловъ, знакомясь почти со всеми видами ихъ, за исключе- 
ш е м ъ  соединены кремневокислыхъ, сернокислыхъ и некоторыхъ другихъ видовъ, изу- 
чаемыхъ въ третьемъ курсе. Само собою разумеется, что обширныя собрашя музеума 
служатъ ирекраснымъ средствомъ для всесторонняя ознакомлешя учащихся съ различ
ными представителями царства ископаемаго; ио совершенно независимо отъ этихъ со
браны, имеются при аудитор1яхь превосходно собранный коллекцш минераловъ, прина- 
ровленныя собственно для возиожнаго поучительнаго чтешя леший. Собрашя эти, состав- 
лете которыхъ требовало чрезвычайно большаго труда, съ необыкновеинымъ знатемъ 
дЬла составлены профессором ь Еремгьевымъ
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Ознакомившись въ пврвыхъ трехъ курсахъ съ отдельными видами минераловъ, 
приступаютъ въ IV’-мъ курсе къ изучение reojioriи, а въ Т-мь—геогнозш, причемъ осо
бенное внимаше обращено на петрографию, составляющую, взятую отдельно, обширный 
курсъ, читаемый адъюнктомъ по каоедре геогнозш, Коллежскимъ Ассесоромь Карпин- 
сжимъ, между темъ какъ геолопя и учеше о формауяхъ вверены профессору геогно
зш, Статскому Советнику Барботу-де М арни , обогатившему геологш Россш большимъ 
числомъ описанш своихъ изследованш. Одновременно съ геолопей и геогноз1ей, въ 
IV'-мъ и V мъ курсахъ читается палеонтолопя, имеющая значен!е не только какъ сред
ство для определешя формащй, но и вообще какъ noco6ie для разъясншпя техъ обстоя- 
тельствъ и условш, при которыхъ могли происходить образован!я толщъ различныхъ 
горныхъ нородъ. До конца истекшаго учебиаго года изложен!е налеоитолог1и въ Т-мъ 
курсе было вверено читавшему этотъ предметъ въ продолженш большого числа летъ, 
но ныне оставившему профессуру, Действительному Статскому Советнику Ероф псву , 
заявившему себя какъ геогностичеекими наблюдешями, такъ и принимавшему самое 
деятельное учаслте въ приведеши въ систематическш норядокъ обширнаго налеонтоло- 
гичеекаго собранш музеума. Въ IV’-мъ же курсе палеонтолог!я читалась адъюнктомъ но 
кафедре этого предмета, Надворнымъ Советникомъ Меллеромъ, съ начала учебнаго 
года назначенными профессоромъ этого предмета и заявившими себя, какъ геогностиче
екими наблюдешями, такъ и составлешемъ геогностической карты западнаго склона 
Урала. Въ IV’-мъ курсе изложеше палеонтологш обнимаеть низшихъ по CTpoeHiio жи- 
вотныхъ, какъ-то: корненожекъ, полиповъ и т. п., за темъ переходятъ къ молюскамъ, 
изъ которыхъ разсматриваются классы плеченогихъ и пластинчатожаберныхъ. Въ У-мъ 
курсе оканчивается разсмотреше молюсковъ и ракообразныхъ животныхъ и приступаютъ 
къ изученью остатковъ организмовъ более сложныхъ. Для успешпаго изложен!я палеон
тологии пользуются, кроме прекрасныхъ коллекцш, хранящихся въ музеуме, еще собра- 
nieM'b окаменелостей при аудитор!яхъ.

Существенныя науки для лицъ, избравшихъ заводсшй разрядъ, суть металлурпя 
и пробирное искусство, изъ коихъ последнее, имеющее непосредственную связь съ хи- 
м!ей, излагается въ Ц1-мъ курсе, после изучешя химш неорганической. Независимо 
отъ теоретическаго изложен!я пробирнаго искусства, учащ!еся подъ руководствомъ адъ
юнкта по каоедре металлурпи, Коллешскаго Ассесора Iocca занимаются въ особенно для 
этой цели устроенной пробирной лабораторш практически пробами рудъ различныхъ метал
ловъ. Металлурпя читается нашимъ известнымъ знатокомъ заводскихъ производству Про
фессоромъ Статскимъ Советникомъ Еулибинымъ въ двухъ старшихъ курсахъ, после 
надлежащей подготовки учащихся къ слушанш этого предмета. Въ IV’-мъ курсе изла
гается металлурпя приготовительная, т. е. поняия о рудахъ и обгщя правила, осно
ванный на началахъ химш, которыми должно руководствоваться для извлечешя метал
ловъ изъ рудъ; исчерпывается вонросъ объ унотребляемыхъ въ заводскомъ деле горю- 
чихъ матер!алахъ и разсматриваются вообще матер!алы и приборы, необходимые для за
водскихъ производства По окончанш металлург!и пр!уготовительной, приступаютъ къ 
металлурпи частной, разсматривая способы извлечен!я изъ рудъ различныхъ металловъ, 
за исключешемъ железа. Металлурпя этого последняго металла во всей подробности 
излагается въ V-мъ курсе.

Заводское производство, обработывая руды, находится въ прямой зависимости отъ 
самаго сущеетвеннаго изъ прикладных^ горныхъ нредметовъ—гориаго искусства съ всно-
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могательнымъ къ нему макшейдерскимъ искусствомъ. Нти предметы излагаются въ IY-мъ 
и Y-мъ курсахъ, причемъ горное искусство читается нашимъ спещалистомъ по земля
ному 6 y p e H i r o  и прюбревшимъ известность но своимъ геогностическимъ изыскашямъ, 
Нрофессоромъ Статскимъ Советникомъ Романовскими, а маркшейдерское искусство чи
тается адъюнктомъ по каеедрЪ горнаго искусства, Надворньшъ Советникомъ Николь
скими. Въ IY-мъ курсе, после общихъ предуготовительныхъ понятш о способахъ на- 
хождешя полезныхъ минераловъ въ коре земной и указатя на npierabi, употребляемые 
при разведкахъ вообще, излагаются способы земляиаго бурешя, различный работы, упо
требляемый при добыче горныхъ породъ, способы разработки месторождений полезныхъ 
минераловъ вообще и способы выемки месторождешй на очистку. Вь Y-мъ курсе изла
гаются способы предохранешя горныхъ выработокъ отъ обваловъ посредствомъ употреб
лены разнаго рода крепей, доставка добытыхъ минераловъ на поверхность, провЬтри- 
ваше рудниковъ и освобожден!е ихъ отъ воды. Весьма существенную часть этого курса 
составляетъ механическая обработка и обогащен!е рудъ, равно какъ промывка золотосо- 
держащихъ песковъ, въ которой излагаются въ шеханическомъ и экономическомъ отно- 
шенш все наиболее для этой цели употребительные приборы.

Накоиецъ, въ маркшейдерскомъ искусстве, читаемомъ въ Y-мъ курсе, основываясь 
частш на началахъ, усвоенныхъ учащимися при изученш геодезш, излагаются способы 
подземиаго нивеллирован1и, маркшейдерская тр1ангуляц!я, вычислеше тригонометрической 
сети, полигонная съемка рудничныхъ выработокъ и вообще теодолитныя измерешя въ 
рудничныхъ выработкахъ.

Перечпсливъ предметы, ныне читаемые въ Горномъ Институте, и указавъ на лицъ, 
которымъ ввЁренно ихъ изложе-Hie, намъ остается еще упомянуть здесь о техъ деяте- 
ляхъ, которые своимъ преиодавашемъ оставили въ воспоминашяхъ слушателей благо
дарную по себЁ память. Въ ирошломъ столетш съ особеннымъ успехомъ подвизались 
на поприще нреподавашя: Иванъ Михайловичъ Рснофанцъ — читавппй физику, марк
шейдерское искусство и минералогш; Карамышевъ — металлургш; Ловицъ — химш, 
Крафтъ—физику, Вилъбрехтъ— математику и астрономш. Изъ числа ученыхъ въ ны- 
нЁшнемъ столетш особенно памятны: Академикъ Александръ Ивановичъ Шереръ— чи
тавшей химш, Дмитрш Ивановичъ Соколова, бывшш Инспекторомъ классовъ Горнаго 
Института и долгое время читавппй минералогш и геогнозш и обогатившей обе науки 
курсами, большое число летъ бывепими единственными у насъ руководствами; Петръ 
Ивановичъ Еврей новь, увлекавешй учениковъ своими лекщями химш; Константнееъ 6е- 
доровичъ Бутеневъ, читавппй горное искусство; Академикъ Германъ Ивановичъ Гсссъ, 
соверененно изменившш способъ преподавашя химш не только вь Горномъ Институте, 
но и въ большомъ числе другихъ заведение, въ которыхъ онъ состоялъ преподаеощишъ; 
Генералъ-Лейтенантъ Григорш Андреевичъ Iocca, котораго лекцш, какъ по горному искус
ству, такъ и но металлургш, своело ясностш и полнотою одинаково привлекали внима- 
eeie учениковъ; Академикъ Генералъ-Лейтенантъ Григорш Петровичъ Гелъмерсенъ, быв- 
шш много л'Ьтъ Инспекторомъ классовъ, а впоследствш, после преобразовашя Инсти
тута въ открытое заведете, Директоромъ и излагавш1й въ немъ въ теченш большего 
числа летъ съ полееейшимъ успехомъ науки, на поприще которыхъ приебр1;лъ извест
ность въ ученомъ wipe—геологш и геогнозш; Генералъ-Лейтенантъ Александръ Дмит- 
р1евичъ Озерскш, бывнпй Инспекторомъ классовъ Института и читавппй минералогии и 
горную статистику; Академикъ Генералъ-Maiopb Николай Ивановичъ Кокшаровь, стоя-
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щш ныне во глав'Ь управлешя Институтомъ, известный своими кристаллографическими 
работами и читавшш въ Институт!; кристаллографии, минералогш и геологпо; Действи
тельный Статскш Советникъ Петръ Алексеевичъ Олышевъ, занимавший место Инспек
тора классовъ и читавшш практическую и горную механику и маркшейдерское искусство; 
Тайный Советникъ Эдуардъ Ивановичъ Эйхвалъдъ, читавшш у насъ впервые палеонто- 
лопю въ приложен»! къ геогнозш, въ томъ размере, въ какомъ читается она и но на
стоящее время. Кроме этихъ лицъ, излагавших!, предметы снещальные для горнаго 
образовала, нельзя умолчать хотя о некоторыхъ изъ техъ, которые преподавали вч. 
Институте предметы более обпце, какъ-то; Профессоръ Зембницкгй, Академики Буня- 
ковскгй и Сомова, Тайный Советникъ Свгязевъ, Инженеры Путей Сообщешя Павелъ 
Петровичъ Мельникова, Станислав! Викентьевичъ Еербвдзъ, Петръ Ивановичъ Собко-, 
Владиапръ Семенович! Глуховъ.

Изложивши въ краткомъ обзоре ходъ постепеннаго изменешя учебной части въ 
Институте, равно какъ и нынешнее положеше ея, мы должны заметить, что отъ по- 
следняго кореннаго преобразовашя Института, когда онъ сделался заведешемъ совер
шенно открытым! и доступнымъ всякому, прюбреншему гимназическое образоваше, про
шло слишкомъ мало времени, чтобы отнестись къ нему объективно и безпристрастно. 
Во всякомъ случае, самое преобразоваше Института въ открытое заведете было вызвано 
духомъ времени, вследств1е котораго все учебныя заведешя кореннымъ образомъ измб- 
нили свой строй.

Мы не имеемъ права здесь судить о томъ, вполне ли удовлетворяет! Институтъ 
темъ требовашямъ, которыя возлагаются на такое учреждеше, но, во всякомъ случае, 
онъ, по своемъ устройству и по учебному плану, сходствуетъ съ лучшими гориыми 
училищами за границею, уклоняясь отъ нихъ лишь въ такой мере, на сколько это было 
необходимо въ виду подготовки большинства молодыхъ людей, поступающих! въ Инсти
тут! и особенностей горной службы въ Россш. Было замечаемо, что Институтъ, стоя, 
если позволено будетъ такъ выразиться, на почве ему небллгопр1ятной, вдали отъ руд
ников ь и горныхъ за видов ь, не даетъ уч щи моя возможности ближе вникнуть въ прак
тическую сторону ихъ будущей деятельности; но такой укоръ не вполне справедлив! 
потому, что иа ежегодиытъ экскуршяхъ молодые люди, но мере возможности, могутъ 
присматриваться къ практической стороне горной деятельности, и помещеше Института 
въ С -Петербурге, въ центре интеллигенцш Pocciii, прсдставляетъ то огромное преиму
щество, что для подготовки Инженеровъ, которые, независимо отъ практических! зна
шй, должны обладать обширным! запасом! основательных! теоретических! сведенш, 
представляется полная возможность пршокать сведущихъ преподавателей.

Будемъ надеяться, что при неусыпныхъ заботахъ лицъ, поставленных! во главе 
управлешя горною частш и при неизменной и постоянной научной деятельности техъ, 
которымъ вверена учебная часть, Горный Институтъ и во второй векъ своего суще
ствовала будетъ разсадникомъ полезныхъ деятелей по горной части въ Россш и на 
будущее время останется достойнымъ внимашя и щедротъ Монарха.

Чтешемъ г. Инспектора оконченъ былъ публичный актъ. Многочисленные посети
тели, удостоивнпе научный нраздникъ заведешя своимъ благосклонным! присутств1емъ, 
разъехались около 3-хъ часовъ по полудни. Me смотря ца большое число депутащй,
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при значительном!, отечен in публики, во нее нродолжеше акта сохранился полный но- 
рядокъ, благодаря заблаговременно принятымъ мЬрамъ и обязательному содЬйствш нЬ- 
которыхъ адъюнктовъ (въ особенности Л. Л. Никольскаго), прикомандированныхъ къ 
Институту молодыхъ ишкенеровъ и гг. студентовъ-распорядителей. Вообще торжествен
ный актъ 22 октября 1873 года, — заключивнпй собыо столетнее сущоствоваше Горнаго 
Института и открывшш для него, въ начавшемся второмъ столЬтш, новое поприще для 
дальнейшей полезной деятельности,— произвели глубокое впечатлЬше, какъ на служа- 
щихъ въ ИнститутЬ, такъ и на многихъ изъ присутствовавшихъ, сочувственных!. къ 
нему лицъ. Въ самомъ д’Ьл'Ь, трудно было оставаться равнодушнымъ, видя, съ какимъ 
тенлымъ участмъ стеклись на юбилей нашего заведешя представители всЬхъ сословш 
общества и всЬхъ главнЬйшихъ ученыхъ и учебныхъ учрежденш. О тЬхъ незабвен- 
ныхъ для Горнаго Института чувствахъ, которыми воодушевлены были, кажется, нЬ- 
торые изъ его дброгихъ гостей, отчасти можетъ дать uouHTie письмо и драгоценный 
даръ нашего извЬстнаго ученаго, г. Вице-Президента Императорскаго Русскаго Геогра
фического Общества Петра Петровича Семенова. Помянутое письмо получено было Ди
ректором!. Горнаго Института два часа спустя послЬ окончашя нубличнаго акта; вотъ 
его содержаше:

«Милостивый Государь

Николай Ивановичъ!»

«Возвратись съ юбилея Горнаго Института, я возыиЬлъ желаше чЬмъ нибудь 
лично выразить свое сочувтпе и внимаше къ этому прекрасному учрежденш и къ па
мятному для всЬхъ ревнителей русскаго просвЬщешя дню его юбилея».

«Вамъ можетъ быть известно, что нисколько лЬтъ тому назадъ я пршбрЬлъ отъ 
наслЬдниковъ Пандера довольно обширныя коллекцш окаменелостей, собранных!, этимъ 
знаменитьшъ палеонтологолъ во все продолжеше его жизни. Коллекцш эти были допол
нены и тЪмъ, что я собиралъ въ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ Poccin, а главный недости- 
токъ ихъ, именно то, что онЬ не были приведены въ порядокъ, — въ настоящее время 
въ значительной мЬрЬ устраненъ Профессоромъ Меллеромъ, который разобралъ и нри- 
велъ въ надлежащее устройство коллекцш Пандера.

«НынЬ, съ соглашя Профессора М еллера , внесшего въ коллекцш значительную 
цЬнность, какъ приведешемъ ея въ лучщш порядокъ, такъ и доцолишпемъ ея имъ са
ми мъ собранными окаменЬлостями, я съ особенным!. удовольств1емъ готовь принести 
въ даръ Институту эти коллекцш, съ тЬмъ только услов1емъ, что если окажутся въ 
коллекцш значительные и нритомъ излишше для Института дублеты, то они были бы 
переданы въ русоше Университеты, наиболЬе въ нихъ нуждашщеея».

«Пусть мой даръ служитъ слабьшъ выражешемъ сочувств1я моего къ Горному 
Институту и благодарности русскимъ Гориымъ Инженерами' за то благородное и просвЬ- 
щенное сод'Ьйсткге, которое они вездЬ и всегда оказывали не только всЬмъ иредир1я- 
мямъ на пользу отечественной науки, но и всЬмъ даже самымъ скромньшъ ея дЬяте- 
лямъ, заброшенными судьбою въ нредЬлы ихъ в.л!ян1я».

«Примите укЬреше и проч. 11. Семеновы.
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ОбЬдъ, по подписка, въ гостиниицЪ Демутъ, въ ресторанЪ Огюста-Ломачъ, 
22-го  Октября 1873 года, для бывшихъ питомцевъ Горнаго Института и 

вообще для всЪхъ сочувствующихъ горному д"Ьлу въ Poccin.

Въ т о т ъ -ж е  день, 2 2 -г о  Окрября, къ, 5 -ть  часовъ пополудни, согласно съ п р о 
граммою, состоялся обЬдъ, по подпискЬ, въ гостинницЬ Демутъ, въ ресторан^ Оно- 
сти-Ломачъ, на который приглашены были И нститутом ъ всЬ гг.  депутаты  ( 1 1 2  че- 
ловЪ къ).  Число участвовавш ихъ въ этомъ обЬдЬ простиралось до 2 3 0  человЬкъ. Б оль
шой залъ ресторана былъ заполненъ столами, освищешь, блестящ имъ образомъ и укра-  
шенъ нащональными флагами. Оркестръ бальной музы ки, нодъ руководствомъ капел ь
мейстера г .  Вухерпфеннигъ , игралъ въ продолженш всего об’Ьда. ПослЬ тостовъ  за 
злрав1е Ихъ Величествъ Государя Императора и Государыни Императрицы, Его Имнера- 
торскаго Высочества Государя Наследника Цесаревича и всего Царствующаго Дома, встрЬ-  
ченныхъ громогласнымъ, сердечнымъ « у р а !» ,  провозглашены были Muorie д р у п е  тосты ,  
каковы, напривгЬръ: за процвЬташ е Горнаго И нститута ,  за здрав!е гг.  деп утатовъ ,  
заступающаго мЬсто Главнаго Начальника заведеш я г. Тайнаго С оветника Александра 
Карловича Гирса, пностранны хъ г о с т е й ,  с т а р е й ш а я  изъ п р и су т ст в о в а в ш и х ъ  на обЬдЬ  
питомцевъ Горнаго И нститута Николая Ивановича Лаврова, З а с л у ж е н н а я  Профессора  
Императорскаго Московского У ниверситета  Григор1я Ефимовича Щуровскаю, и многихъ  
д р у г и х ъ .

Въ промежуткахъ меж ду тостами произнесено было нисколько рЬчей. Гость нашъ  
изъ  Америки г.  Смите, отвГ.чая на тостъ «за здоровье пностранны хъ го стей » !  сказалъ  
(на англШскомъ яаыкЬ):

«Благодарю почтениаго Директора Горнаго И нститута  за любезный то ст ъ ,  пр ов оз
глашенный за здрав!е иностранцевъ, пргйхавшихъ въ С .-П етер бургъ  для п р и н я т  уча- 
с т  въ В аш ихъ  пр азднеств ахъ .  МнЬ лестно дать сердечный отвЬ тъ  на этотъ то ст ъ ,  
хотя я прежде всего долженъ протестовать противъ назвашя « и н о ст р а н ц е в ъ » ,  ибо въ  
одномъ отнош енш , по крайней мЬрЬ, я Вамъ не ч у ж о й : я одинъ изъ  Вашей среды  
работаю на одномъ съ  Вами нолЬ и принадлежу къ одной съ Вами области— богатой  
области науки, гдЬ нЪтъ разлшия нащональнооггей!»

«Наука стои ть  теперь у  кормила и д ер ж итъ  компасъ, направляющШ всЬ народы  
къ и х ъ  будущ ем у благосостояние. Она показала свЬ ту,  что всЬ о т к р ы т ,  н еп о с р е д 
ственно полезный бы ту народовъ, основаны на т о м ъ ,  что такъ часто называютъ отвл е
ченными научными п о н я т и и .  М ужъ пауки прокладываетъ дорогу, в о здв и гаетъ  вер
стовы е столбы и устан ов ля етъ  на пути указателей для практики. Люди, долго не но 
нимавпйе этой великой истины , ыачииаютъ быстро усвоивать ее ,  и слова cuihono ( п р о 
бирный камень такъ назы ваем ы хъ людей нрактичеснихъ) слышатся нынЬ только какъ  
Tiixift ш опотъ, тогда какъ прежде они громко раздавались при каждомъ новомъ откры- 
т!и. Въ былое время и Гальвани считался мелочнымъ ч ею в Ь к о м ъ ,  когда онъ ежедневно  
ироизводилъ опыты надъ содрогаш емъ ногъ лягуш екъ, приводя ихъ въ соприкоснове-  
n i e c b  двумя м етал л ам и! . . .  Но изъ  этой пустой , но великой истины, имъ открытой, р а з в и 
лась та обширная система металлическихъ нервовъ, которая т я нется  по материками, и
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залегаетъ на д н *  океановъ и рАкъ, и посредствомъ которой народы земли могутъ обмА- 
ннваты'я мыслями, сл еди ть  за торговлею и поддерживать ежедневный снош еш я друга, 
съ  другом ъ, какъ б у д т о -б ы о н и  поселены были на пространств* не болт.е этого гор о да ! . . .  
Кто зн а ет ъ ,  мож етъ быть завтра утром ъ газеты моего Отечества, за 2 , 0 0 0  миль отсюда,  
сообщ ать своим ъ читателямъ отчетъ о наш ихъ разговорахъ сегодняшняго в е ч е р а ! . . .»

«И такъ, Милостивые Государи, пребудемъ вАрны паук*,  при полномъ созкан ш ,  
что м1ръ пож нетъ плоды наш ихъ трудовъ . Выпьемъ же за наше общее о т е ч е с т в о -  
область зн а ш я ,  знамя котораго есть истина, а девизъ— любовь и снисходительность  ко 
всем у  человА честву!»

На р*чь г. Смыта отвАчалъ, также на англшскомъ язы к*, Горный Генералъ-  
Л ейтенантъ Александръ Дмитр!евичъ ОзерскШ:

«Милостивые Государи!»

«П рош у'С ни схож д еш я  за принимаемую мною см *лость отв*чать высокопочтенному  
гостю г. Смиту вдругъ ,  не приготовившись, нритомъ на чужестранномъ язы к * .  Но 
все ,  что онъ сказалъ сегодня утромъ на публичномъ акт* Горнаго И нститута о нашемъ  
достославномъ Имераторскомъ Семейств* и о Великомъ К н яз* ,  въ недавнее время 
пос* т и в ш ем ъ  Соединенные Ш таты , гд*  былъ ч еств уем ъ съ  благороднымъ и утончен-  
нымъ го стен р н ш ств о м ъ ,  равно какъ все высказанное имъ о нашемъ дорогомъ Отечеств*  
и о благоденствш  русскихъ Горныхъ Инженеровъ, —  все это было проникнуто такою  
и с к р ен н о с т ш  и столь глубоко прочувствовано, что хранить безмолв1е было бы для меня 
невозмогкно. Да исполнятся т *  любезным пож елаш я, которыя г. Смитъ выразилъ ка
сательно всего, что такъ дорого для каждаго русскаго и такъ лестно для Горныхъ И н ж е 
неровъ, къ числу которыхъ я им *ю  честь принадлежать. Благодарю г. Смита отъ  
сердца и нздАюсь, что Pocc ia  и САверо-Американсше Ш таты соединены б у д у т ъ  т*сными  
узами навсегда, для и х ъ  обоюдной пользы и на благо всего человА чества!» Въ заклю- 
чеш е Александръ Дмитр!евичъ предложилъ тостъ: «за продолжеше друж ественны хъ о т н о 
шений меж ду Соединенными Ш татами и Poccie io» .

Г. Смитъ бтагодарилъ за этотъ тостъ  слА дую щ им ъ образомъ:
«Генералъ Озерстй заставляетъ  меня снова говорить, ибо, вы елуш авъ его л е ст 

ный отзы въ о моей отчи зн* ,  я не  могу молчать; но, отвАчая ему и Вамъ, Милостивые  
Государи , я буду  говорить съ' удвоенной силой о ч у в ст в а х ъ ,  питаемы хъ моею страною  
къ Poccin .  Сегодня утром ъ ,  на торж еств ен ном ъ акт*  въ Горномъ И н с т и т у т * ,  я у ж е  
у п о м я н у д ъ ,  что съ одной стороны насъ раздАляетъ пространство почти къ 2 0 0 0  миль, 
но что съ другой стороны, владАщя наши почти касаются другъ друга; —  мы сосАди,  
и сосАди мирные, проникнутые чувствомъ взаимнаго у в а ж еш я  и отдакпще должную  
честь старанйямъ, ведущ им ъ къ у в ел и ч ен ш  благосоетояш я наш ихъ народовъ.»

«Я знаю, что многимъ ка?пется страннымъ: какимъ образомъ два правительства,  
столь различный по своем у у ст р о й с т в у ,  находятся въ столь тАсныхъ и столь друж ествен
ныхъ между собою о т н о ш еш я х ъ ? . . .  Вся суть дАла с о ст о я т ь  въ том ъ,  что нАкоторыя и зъ  
самы хъваж ны хъ основанш  наш ихъ нравительствъ одинаковы, таковы напримАръ: желаше  
сохранить порядокъ и увеличить народное благосостояш е. Мы благоговАемъ, взирая на 
мудрыя и великодушный преобразовашя Ваш его, нын* благополучно царствующаго Импе
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ратора. Ч увства нашей страны къ Ваш ему Монарху громко выражались при каждомъ  
прилпчномъ случай: когда, нисколько лй тъ  тому назади,  Вашъ Императоръ избйжалъ  
опасности ,  грозивш ей Его ж изн и ,  нашъ П резидентъ не ограничился тогда однимъ пись-  
меннымъ поздравлеш ем ъ, но отрядили цйлую  эскадру съ чрезвычайными посольством!.,  
для выражения нашего сочувств1н и радости и для ноздравлешя Русскаго народа съ  со- 
х р а н еш е м ъ  жизни столь мудраго и добраго правителя. Когда, нисколько п озж е ,  одинъ  
изъ В аш ихъ Великихъ Князей вознамерился посйти ть  Америку, тогда, прежде нежели  
Они успйл ъ пристать къ берегу, глава нашего Правительства у ж е  предоставили въ Его  
распоряж еш е одного изъ  вы сш ихъ военны хъ сановниковь, для облегчеш я путешеств1я  
но обширной территории Соеднненныхъ Ш татов ъ .  Вей пути и желйзныя дороги были 
открыты для Великаго Князя, и наши города старались превзойти один ъ  другаго въ  
р а душ in npieMa. Все это было сдйлано столь же для А вгустййш аго гостя ,  который с в о 
ими личными качествами заставили насъ уважать Его,  сколько и для близкаго п р ед 
ставителя Вашего Государя Императора АЛЕКСАНДРА II ,  ведущаго такъ быстро свой  
народи по пути  ц и в и л и за ц ш !»

«Но, Милостивые Государи, я злоупотребляю В аш им и т е р п й ш е м ъ ,— въ чемъ, впро- 
чемъ, виноваты Вы сами, такъ какъ одинъ изъ  В аш ей среды, своими тостом ъ за дру
жественный отношетя Россги и Америки, вы звали меня къ о т в й т у » .

«В ъ  заключеше прошу Васъ принять сочувственно мое искренное желаше: — чтобы 
Россия и Соединенные Ш таты  Америки продолжали вести  свои народы на высшую точку  
цивилизацш, предназначенную для ни хъ  В севы ш ними!»

Послй этого любезнаго о тв йта  г .  Смита, депутатъ Л ю ттихско й Горной Шкоды,  
г. де-Еюиперъ, предложили тостъ  за процвйташе Горнаго И нститута и велич1е P o cc in ,  
слйдующими словами (на французскомъ я зы кй):

«М илостивы е Государи!»

«Высокопочтенный г. Смитъ, говоря во имя науки и взывая къ бра т ств у ,  к ото
рое она должна установить  м еж ду вейми народами,— говорили  во имя Америки. П оз
вольте деп утату  Бельгш стать на почву признательности».

«У ж е съ давнихъ поръ въ коммерческихъ с н о ш еш я х ъ  Poccin  съ  другими Е в р о 
пейскими нащ ями, Б ельпйская  промышленность, и въ особенности наша м еталлурпя, за- 
нимаетъ на Ваш ихъ рынкахъ одно изъ самы хъ выгодныхъ м й ст ъ .  Не только наши  
произведеш я заслужили у  В асъ  предпочтеше предъ другими, получаемыми Вами и з ъ  чу- 
ж и х ъ  краевъ, но и Инженеры, представители наш ихъ обширныхъ заводовъ , всегда встрй-  
чали у  В асъ ,  и преимущ ественно здйсь въ П етербург! . ,  самое радушное г о с т е н р ш м с т в о » .

«Считаю себя счастливыми, что могу выразить Вамъ за это нашу искреннййш ую  
благодарность.

«Но не одно воспоминаш е о В аш емъ радуш ном ъ npieMft у н е с у  я съ собою изъ  
этого юбилейного праздника. Л нахож у въ немъ еще не мало полезн ы хъ поученш  въ 
у с п й х а х ъ ,  которые вносятся въ Ваш у торговлю и промышленность безпрестанною  д й я - 
тельностыо по и з у ч е н т  наукъ и и с к у с с т в ъ » .

«П овсю ду ощущаю я трепетъ  той м огущ ественной ж и зн и ,  которою П Е Т РЪ  I 
преисполнили Р о с с ш ,  и я в и ж у  приготовляющимся скорое и полное о с у щ е ст в л е н о  
благороднаго ч е с т о л н ^ я  этого строгаго Императора, этого великаго гражданина, кото
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рый, въ безграничной любви къ своему Отечеству, и тоннувъ ногою но родной по ч в е ,  
воскликнуло,: «ЗдЬсь леж итъ основаш е Имнерш, которую создаю я для иск у сств ъ ,  сло
весности и науки!»

«Это подземное м огущ ество открыто трудами Императорскаго Горнаго И нсти тута ,  
и Вамъ, гг.  Горные Инженеры, принадлеж итъ честь исполнять съ непоколебимою твердо-  
с т ш ,  часть (и ,  конечно, наиирокраснЬйыую) ги гантск ихь  проектовъ потомка знамени  
таго в о ж д я  д и н а с т ш  Р о м а н о в ы х ъ . »

«И такъ ,  вызывая память о Г е н т  цивилизацш  Poccin и о ЕКАТЕРИНЕ II,  про 
должавшей съ такою н еизм ен ною  эн е р п ею  начатое великимъ Ея предш ественником!.,  
я выпиваю мой бокалъ за у с п е х и  Горнаго И нсти тута ,  —  провозглашаю съ  полною го- 
р я ч н о ст ш  т о ст ъ  за истинное велич1е И мнерш !»

Заслуженный Профессоръ Императорскаго Московскаго У ниверситета Г р и г о pi й
Ефимовичъ Щуровскш, произнесъ с л ед у ю щ у ю  речь:

«М илостивые Государи!»

«Трудно исчислить в с е  ученыя заслуги Горнаго И нститута. Питомцами его собра 
на съ нашей обширной страны богатая дань для пауки. Иначе и быть не могло: Гор
ные Инженеры, разсылаемые ко в с е  концы Poccin для изслЬдовашя ея минеральных!,  
богатств ъ .  представляли собою, такъ сказать, непрерывную ученую  эк с п е д и ц ш , продол
жавш ую ся цел ое  с т о л е т .  Можно вообразить, какую массу свЬ дЬ нш  доставила эта с то 
л етн я я  ученая экспедиция! Но заслуги этой экспедицш нередъ наукою надо о ц е н и 
вать не т е м ъ  только, что ею самою описано. Есть еще заслуга, о которой Горный  
Институтъ, отдавая на пынЪшнемъ празднике честный и правдивый отчетъ о св оихъ  
дЪйств1я х ъ ,  прошелъ молчашемъ. Я приписываю это его необыкновенной скромности.  
Но заслуга, на которую я желаю указать, столько же содействовала р а з в и т ш  нашей  
науки, сколько и т е  ученые труды, о которыхъ говорилось въ нынЬшнемъ о т ч е т е .»

«Милостивые Государи! Я два раза преднринималъ путешеств1е въ Сибирь; въ  
первый разъ для обозрЬшя Урала, въ другой— для обозрения Алтая. Оба эти путеш е-  
ств5я оставили во м н е  самое глубокое и самое благодарное воспоминаше по тому раду-  
miio, какое встречали я со стороны тамошняго Горнаго Начальства и со стороны  
гг. Горныхъ Инженеровъ. Трудно представить с е б е  э т у  необыкновенную готовность д е 
литься съ  заЬзжимъ ученымъ своими с в е д е ш я м и  и прш бретенною  практическою опы т-  
н о е т ш .  Постоянно вращаясь въ дружеской с р е д е  Горныхъ Инженеровъ, путеш ествен-  
никъ въ несколько м е ся ц ев ъ  у зн а е т ъ  то, для и з у ч е т я  чего, безъ  этой помощи, онъ  
долженъ былъ бы употребить весьма продолжительное время. Все иностранные п у т е ш е 
ственники-геологи ,  описывавнпе Уралъ, Алтай и вообщ е Р о сс ш ,  и у в ек о в еч и в н л е  
чрезъ то свое им я, положа руку на сердце,  должны сознаться, что безъ  помощи р у с 
с к и х ъ  Горныхъ И нж енеровъ, они не въ состояпш  были бы сделать  и половины того,  
что ими описапо, не исключая да?ке знамениты хъ экспедицш  Гумбольдта и Мурчи 
сона. Я  очень далекь от ъ  то го ,  чтобы умалять достоинство э т и х ъ  великихт, авторите-  
т о в ъ  въ наук е  или заподозревать и х ъ  въ присвоенш  чужой собственности; ни мало; 
на ихъ долю оставалось еще очень м ного ,— о с в ет и т ь  доставленный имъ богатый мате-  
р1нлъ современными научными п о ш т я м и  и т ем и  глубокими соображениями, которыя  
составляю тъ отличительность великаго таланта или ren in .  Моя мысль собственно та,
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что для всего этого нуж енъ былъ матер1алъ, болЬе или менЬе обработанный и со.бирающшся  
обыкновенно десятками лЬтъ, а этотъ матер1алъ, почти цЬликомъ, былъ доставляем!,  
русским и Горными Инженерами. Однимъ словомъ, и Гумбольдтъ; и Мурчисонъ, 
Дюбуа-де-Монперре, Лепле и Apyrie, писавпйе о Р о ссш , должны бол'Ье или менЬе  
подЬлиться пршбрЬтенною ими славою съ  русским и Горными Инженерами. Этимъ ну-  
темъ Горные Инженеры содЬйствовали р а зв и т ш  нашей науки столько же, сколько и 
своими собственны ми научными трудами.

«Милостивые Государи! Предлагаю тостъ ,  —  тостъ признательности за ученый  
заслуги Горнаго Института, не только тЬ, о которыхъ говорилось въ иынЬгн- 
немь отчетЬ, но и тЬ , о которыхъ въ этомъ отчетЬ, по скром ности , пройдено молча- 
ш е м ъ » .

ПослЬ этого общаго тоста, Григор1й Ефимович! Щуровскм, какъ лично м н о ю  
обязанный гг. Горнымъ И нженерамъ, выразилъ свою искренную  признательность от- 
дЬльно тЬмъ лицамъ, которыя оказывали ему друж ескую  помощь во все время нребы  
ваш я его на УралЪ и на АлтаЬ. Къ счастпо, многге и зъ  этихъ лицъ присутствовали  
на самомъ обЬдЬ. ,

Директоръ Горнаго И нсти тута ,  Генералъ-Maiopb Академикъ Н. И. Кокшаровъ, 
прочелъ приведенный выше с ти х и  отставного Горнаго И нж еиеръ-Полковника АлексЬн Н и
колаевича Таскина: «П разднующ имъ юбилей столЬ Ця сущ ествоваш я Горнаго И н сти ту т а » ,  
присланные а в т о р о м ,  съ  береговъ рЬки Алея, изъ  завода Локтевскаго въ Алтайском!,  
ОкругЬ. Стихи эти были напечатаны на особы хъ листкахъ , въ большомъ числЬ экзем-  
пляровъ, и розданы пр исутствовавш им ъ на обЬдЬ. Они очень понравились и горные  
собратья поэта отъ  всего сердца ему аплодировали. М нопе хотЬли послать телеграмму
А. Н. Таскину, но затруднились въ адресЬ.

Горный Ииженеръ г. ^ Ь й ст в и т ел ы ш й  Статскш СовЬтникъ Панель Николаевич: 
Алекспевъ прочитало два слЬдуюпця, сочиненный им ъ, сти хотвор еш я:

I .

ПАМЯТИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

1672 — 1725 г.

При рабствЬ и борьбЬ въ народной нашей жизни,
Явился призванный путь указать отчизнЬ:
Всю неустроенность той жизни Петръ постигъ,
За то что Гентй былъ, и Гейш былъ пеликъ.
И иосвятилъ себя на трудъ Онъ для народа,
Какъ ни противились тому и люди, и природа.
ИзнЬженный дитя, — Опъ сделался еолдатомъ,
Боясь воды, - Онъ мореходцемъ сталъ.
Простыхъ работниковъ Царь другомъ былъ и братомъ,
Сподвижниковъ себЬ изъ нихъ Онъ набиралъ.
И въ дЬлЬ горномъ Онъ былъ первый нашъ учитель.
То съ ииркулемъ, то съ молотомъ въ рукахъ,
Онъ былъ и рудокоиъ, плавильщикъ и строитель
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Заводовъ и илотинъ, и рудниковъ въ горахъ. 
Стараясь все на верный иуть направить,
Онъ къ дйлу горному науки приложить,
О томъ какъ изъ земли руду добыть и плавить,
И школй горной тймъ начало положилъ.
На уголь каменный, при немъ у насъ открытый, 
Вниманье обративъ, пророчески сказалъ:
„Большую пользу 'онъ, теперь въ землй сокрытый, 
„Нотомкамъ нринесетъ, сей важный минералъ“.
Вотъ двйсти лйтъ прошло,—  и мы теперь достигли, 
Что уголь каменный у насъ повсюду жгутъ,
Что рабство, произволъ бояръ, судей, погибли 
И на Руси вездй явился вольный трудъ.
И стали вей равп,,. передъ лицемъ закона,
И вей теперь равно должны мы вынуть мечь,
Чтобь на защиту Церкви, намъ роднаго Трона 
И родины, вступать съ врагами въ сйчь.
У ч е т е  идетъ впередъ безъ понуждешй,
Лвляетоя у насъ сознательный привйтъ 
Отъ общества, отъ разныхъ учреждено!
Училищамъ, нрожившиыъ много лйтъ.
И вотъ основанный Великою Царицей,
На пользу родины, нашъ Горный Институтъ, 
Привйтомъ общества, собратш всйхъ, сторицей 
Бознагражденъ теперь за свой столйтшй трудъ. 
Всймъ мы обязаны преемнику П е т р о в у —
Тому, Кто обновилъ весь нашъ граж дански строй, 
Народу волю далъ, открылъ свободу слову,
Царь, благодетель нашъ! Царь АЛЕКСАНДРЪ ВТОРОЙ!

смъсь.
I

И.

Н А Ч А Л О  Г О Р Н А Г О  И Н С Т И Т У Т А .

Сто лйтъ тому назадъ, тогдаш тй горный м1ръ, 
Пр1ятно изумилъ безграмотный башкиръ.
Онъ подалъ отъ евоихъ товарищей прошенье,
Въ Poccin учредить такое заведенье,
Чтобъ рудокопамъ имъ, безграмотнымъ какъ самъ, 
Давать указчиковъ по руднымъ ихъ дйламъ.
Царица ласково на просьбу посмотрйла,
Помйтила рукой,—и дйло закипйло:
Тотчасъ написаны указы и статутъ;
И вотъ какъ зачался нашъ Горный Институтъ.
За то признательно и съ чувствомъ умиленья, 
Должны мы номинать башкирское прошенье,
И въ благодарность имъ, — какъ вйковой нривйтъ.
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Для нихъ должны просить, чтобъ Университетъ 
Устроить въ А зш , гд’Ь-бъ т'Ьхъ башкировъ внуки 
Могли бы изучать и горныя пауки,
Откуда-бъ, наконецъ, въ Азшскш весь пародъ 
Духъ просвЬщещя проникъ изъ рода въ родъ.

Третш и послЪднгё день праздника, предположенная) программою.

На трегш день юбилея, 23 октября 1873 г., музеумъ, лабораггор1я, рудникъ и 
друия достопримечательности Горнаго Института были открыты для ииостранныхъ го
стей и другихъ посетителей. ЗаведываинцШ музеумошъ Действительный Статсшй Совет
никъ, Профессоръ Вильгельмъ Вильгельмовичъ Ьекъ, при помощи Профессоровъ, Адъ- 
юнктовъ, прикомандированныхъ къ Институту молодыхъ Инженеровъ и студентовъ-рас- 
норядителей, употребилъ всевозможное стараше, чтобы сделать осмотръ этотъ удобнымъ.

Такимъ образомъ окончились оффищальныя празднества, предположенныя вышепри
веденною программою, но пиры и увеселешя ими не закончились: несколько обедовъ 
последовали одинъ за другимь; между этими последними въ особенности замечателенъ 
былъ обедъ, предложенный Горными Инженерами, въ стенахъ Горнаго Института, быв- 
шему своему сотоварищу, знаменитому питомцу заведешя, Его Преосвященству отцу 
Леониду, Епископу Дмитровскому Викарт Московскому. Подробное описаше этого 
обеда принялъ на себя трудъ составить Горный Инженеръ Аполлонъ Михайловичъ Ло- 
ранстй.

Все вообще расходы по праздновашю столетняго юбилея Горнаго Института (вклю
чая сюда и расходы по издашямь, публикащямъ, заказу медалей, портретовъ, возна- 
граждеше за составлеше иGTOpin Горнаго Института и проч.) простирались до 20,476 
руб. 16 коп.

С ообщ еш , денежный и другаго рода приношешя, поступления въ Институтъ  
послЪ публичнаго акта.

После публичнаго акта, получено Институтомъ, кроме вышеуномяиутыхъ, еще 
много другихъ сообщешй, равно какъ денежныхъ и другаго рода нриношешй.

1) Его Императорское Высочество Великш Князь ВЛАДИМГРЪ АЛЕКСАНД- 
РОВИЧЪ благоволилъ выразить Институту со?калеше, что не могъ посетить праздникъ 
заведешя но случаю совпаде1ия дня его возвращешя въ С.-Петербургъ изъ путешеств1я 
со днемъ юбилея Горнаго Института.

2) Его Преосвященство отецъ Леонидъ Епископъ Дмитровсшй Викарш МосковскШ,- 
въ достопамятную для всехъ Горныхъ эпоху, желая почтить память своего бывшаго 
товарища по воспиташю и друга, нашего храбраго Генерала Слгъпцова, бывшаго пи
томца Горнаго Института, доставилъ составленную имъ статью «Воспоминашя о ка
детской жизни Генерала Слепцова», при следующемъ письме къ Директору Горнаго 
Института:
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«Милостивый Государь
Николай Ивановичъ!»

«Желали Вы, чтобы записалъ я слова, вчера сказанный мною въ ответь Василин 
Аполлоновичу ’). Трудно уловляются моею памятно слова, внезапно выливнияся изь 
души моей; однако, чтобы исполнить обещаше, я сд'Ьлалъ попытку, и мне кажется, что 
я повторяю сказанное довольно в11рно. Вы найдете ихъ на особомъ, къ этому письму 
приложенномъ листе 2). ЗдгЬсь-же, въ этомъ письме, позволяю себе къ произнесенному 
вчера присовокупить следующее:

«Въ приветствш, краснорЪчивомъ и сердечномъ, которымъ чрезъ многоуважаемого 
Васил1я Аполлоновича, Вы и достойные сотрудники и сослуживцы Ваши меня удостоили, 
мое скромное имя поставлено было рядомъ съ славнымъ именемъ Слгъпцова, моего не- 
забвеннаго товарища — и друга».

«Его съ нами не было здесь. Уже 22 года какъ смертш храбрыхъ отошелъ онъ въ 
иной лучшш м1ръ, котораго, думаю, былъ онъ достоинъ по вере и деламъ, но мнГ. 
верится, что духъ вождя безъ страха и укоризны  былъ съ иами и въ эти дни. 
былъ здесь, где некогда почерпалъ онъ начатки своихъ нравственныхъ силъ.»

«Десятаго декабря 1851 года, на берегахъ реки Гехи, чеченская пуля прекратила 
дни молодаго генерала. Два человека, другъ другу незнакомые, но равно пораженные 
внезапною его кончиной, поспешили набросать ка бумагу свои о немъ воспоминашя; пи
сали они въ одно и то же время, но одинъ на Сунже, прославленной ратными подви
гами Слппцова, другой въ тихихъ окрестностяхъ Серпевской Лавры. Тотъ огненными 
чертами изобразилъ характеръ боевой жизни Слппцоиа и живоиисалъ христ1ански-ге
ройскую его кончину,—этотъ собралъ, какъ умЪлъ, как1Я нашелъ въ своемъ воспоми- 
нанш давнихъ дней черты кадетской жизни Слппцова  въ Горномъ Корпусе. Оказа
лось, ЧТО T il  и друпя черты въ сущности сходны, следственно съ подлинникомъ вер
ны, и жизнь генерала Слппцова  является светлоструйною рекою, которой устье на 
боевыхъ поляхъ Чечни, а истокъ—подъ кровлею Горнаго Корпуса.»

«Въ прилагаемой рукописи Вы найдете ту и другую статью о Слппцовп, съ 
некоторыми приложетями. Статья о кадетской жизни его писана мною, въ начале 
1852 года.

«Въ этой рукописи есть нечто не способное для печати, пока живы те, чьи ветре 
чаются тамъ имена, но чтобы прекрасный черты этого, по истине необыкновеинаго че 
локека не исчезли отъ исторш съ утратою рукописи, я прошу Васъ принять эту ру
копись и, если найдете ее къ чему нибудь пригодною, сохранить ее въ библютекЬ Инсти
тута или инымъ споеобомъ. Память достойнаго воспитанника есть достояше училища.

«Миръ Божш и все его нрисножизненные плоды да будутъ съ Вами и всеми, об- 
щимъ трудомъ, общею любовш соединенными съ Вами».

Вашего Превосходительства смиренный богомолецъ Леонидъ, Епископъ Дми- 
тровскш.

С .-П е т е р б у р гъ ,  26 О к тя бр я  1873 г.

*) В. А .  П о л е т и к а .
‘) РЪчь Преосвящ еннЪ йш аго,  о которой  вдЪсь упом инается ,  бы ла  передана мною А . М. 

Л о р а н с к о м у ,  взявш ем у на себя трудъ,  к ак ъ  в ы ш е  зам еч ен о ,  опи сать  обид ь, на к о то р о м ъ
она бы ла  прои знесен а .  11. 1£о к ш а  р о в ъ .
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3 )  В я ц е-П рези дентъ  Императорскаго Русскаго Географического Общества, Почетный  
Членъ Императорской С.-Петербургской Академш Наукъ, Петръ П егровичъ Семеном, 
пожертвовало И нсти туту  драгоценную  палеонтологическую коллекцш г. Пандера, к у п 
ленную  имъ нисколько лЬтъ тому назадъ отъ  наслЬдниковъ знаменитого палеонтолога  
(см .  вы ш е).

4 )  КромЪ денеж иы хъ пож ертвоваш й, о которыхъ отданъ отчетъ въ рЬчи Дирек
тора Гориаго И нсти тута ,  произнесенный имъ на публичномъ актЬ Института 2 2  октября  
1 8 7 3  года, а именно, кромЬ нрислалныхъ къ юбилею пож ертвоваш й, всего на сумм у  
1 2 9 ВО р у б . ,  по cie время ')  поступило еще:

а) При отнош еш и Московской Конторы Общества Коломенского машино-
етроительнаго завода въ К о л о м н Ь .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 РУб

Ь) При отношеши У правлешя, Высочайше утвержденнаго  надъ имЬ
шами и заводами насл'Ьдниковъ Ивана Б а т а ш е в а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0

е)  Отъ К ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5
d) Отъ И. К ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 >
е)  При письмЬ г .  Д М ств ител ьн аго  Статскаго СонЬтника И. Базилев•

скаго . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0
f )  Отъ промышленниковъ нефтяной группы Бакинской губерш я 1 5 0 »
g ) Отъ Б ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 >
h) Отъ Цавла Павловича Демидова, Князя Санъ-Донато, на ети-

п е н д ш .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 0 0
i) При пйсьмЬ г. Д ьйствительнаго Статскаго СовЬтника, Профессора

Института Вильгельма Вильгельмовича Бека , пож ертвованны хъ разными ли
цами, на п о с о б 1 я ............................. * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 0 >
к) Пожертвованныхъ г. Эйхгольцемъ и другими лицами, на noco6ia . 2 1 2
1) Пожертвованныхъ разными лицами, на n o c o 6 i a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 «

Итого . 7 5 7 4

СлЬдственно всего по cie время ( 1 5  февраля 1 8 7 4  г . )  поступило въ И нсти тутъ  
денеж и ы хъ пожертвоваш й на стипендии, премш и д р у п я  noco6in 2 0 5 2 4  руб.

Но и этою цифрою пож ертвоваш я, вызванный ю билеем ъ, не ограничились, —  по
сдЬланнымъ заявл еш ям ъ еще ожидаются нижеслЬдукнщя:

т )  По телеграммЬ, присланной Начальником!. Алтайскихъ заводовъ . 1 3 0 2  руб .
и)  По за я в л ен щ  Горнаго Начальника горныхъ заводовъ Уральскаго  

х р е б т а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 4 6 6  «

5 )  Членъ Государственнаго СовЬта, г .  ДЬйствительны й Тайный СовЬтникъ Вла- 
диипръ Павловичь Титовъ, въ письмЬ къ Директору Горнаго И нсти тута ,  выражая свою  
признательность за доставленный ему юбилейныя издаш я и медаль, о т несся  къ наш ему

' )  По 15-е февраля 1874 года.
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за в ед ен ш  и его питомцамъ весьма сочувственно.  Владим1ръ Павловичъ п и ш етъ  м еж ду  
нрочимъ:

<Пр1ятнымъ долгомъ поставляю выразить Вашему Превосходительству ж и в е й ш у ю  
признательность за юбилейныя издаш я *) и медаль, которыя Вамъ угодно было прислать  
м н е  на память столЪтняго торжества службы , отбытой нашему великому О течеству  
Горнымъ И нсти тутом ъ . И звините,  если я невольно замедлилъ благодарить Вась и за 
достопамятные подарки и за п р ив етл ив ое  письмо Ваш е. Печально сознавая свою н е с о 
стоятельность достойно ц е н и т ь  научныя заслуги ввереннаго Вамъ знаменитаго учреж деш я,  
м н е  т е м ъ  лю бопы тнее было остановиться на историческомъ и литературномъ о т д е л е  
его трудовъ. Изъ ни хъ  ир1ятно ви д ет ь ,  что ни спещальныя работы горно-заводскаго  
дЬла, ни горно-ученыя задачи не меш али питомцамъ заведеш я посвящать досуги  родному  
слову ,  раскрывая въ честь ему местиы я достоприм ечательности и бытовыя черты даль- 
ни хъ  краевъ, куда жажда познаш й и поисковъ забрасывала отваж ны хъ В аш ихъ д е я т е 
лей. Одушевленное слово само но с е б е  есть уж е  залогъ плодотворныхъ д е л ъ .  А что  
зачавнпйся подъ Ваш имъ руководствомъ 2 -й  в е к ъ  б удетъ  богатъ прикладнымъ д ел о м ъ ,  
тому порукой и т .  д.

В . Титовъ.

6 )  Одинъ изъ  бы вш ихъ питом цевъ Горнаго И нститута Н. К. прислалъ сл едую щ ее  
стихотвореш е:

Г О Р Н О М У  И Н С Т И Т У Т У .

21 октября 1873 г.

Сто летъ прошло, какъ невски волны 
Твой отразили гордый ликъ,
И дети горъ, признанья полны,
Стеклись па твой призывный кликъ.
Какъ монументъ нетленный, дивный,
Екатерининскихъ временъ,
Ты здесь стоишь — гостепршмный 
Для блага родины племепъ.
Въ теченьи ашзни долголетней 
Вскормилъ не мало ты детей,
Не мало даль, старикъ столетий,
Отчизне добрыхъ сыновей!...
Пришла пора-благодареньем ъ  
Къ тебе иснолненъ горный м1ръ, —■
Твой осененъ ученый пиръ 
Всевышняго благословеньемъ!

Наконецъ:
7 )  Некоторые и зъ  Горныхъ Инженеровъ издали особую книжку литературнаго  

содерж аш я, подъ назваш ем ъ «Восгшминашя бывш ихъ питомцевъ Горнаго И нститута» ,

*) „Научно-Историчесшй Сборникъ11 и „Воспоминашя бывшихъ питомцевъ Горнаго  
Института11,
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редакцш которой принялъ на себя Директоръ Горнаго Института Академикъ II. Кокта- 
ровъ. Въ предисловш къ этому издание сказано:

«Близше и отдаленные воспитанники Горнаго Института, извйстясь о предполо- 
женномъ празднованш, въ день 21 Октября 1873 г., столйтняго ю’билея своего прадйда 
—Института, въ изъявлены къ нему сочукствВ), прислали, кромй ученыхъ мемуаровъ, 
нисколько мелкихъ статей и стихотворений,-—плодъ ихъ отдыха отъ серьезныхъ слу- 
жебныхъ занят1й.—Большую часть полученнаго нами мы рйшились напечатать въ особой 
книжка, подъ назвашемъ: Воспоминашя бывшихъ питомцевъ Горнаго Института 
—въ надежд^, что книжка эта будетъ не безъ интересна для всего кружка Горныхъ 
деятелей».

Нисколько экземпляровъ «Восноминашй» было роздано на Юбилейномъ обйдй 22 
Октября 1873 юда.

ОбЪдъ, происходивши въ коференцъ-залЪ Горнаго Института, 2 5  октября 1873 г.

23 октября кончилось офищальное праздноваше столйтняго юбилея Горнаго Ии- 
ститута. Во время этого праздновашя у многихъ явилось невольное, непреодолимое 
желаше провести еще хотя нисколько времени вь обществ!! Преосвященнаго Л онида, 
который, одушевленный любовью къ Институту, рйшилоя пргйхать изъ Москвы для 
священнод!1Йств1я въ течеэ1е всйхъ праздниковъ, и еще разъ выразить Его Преосвя
щенству укажете, благодарность и признательность. Мнопе, разставаясь, и можетъ 
быть надолго, съ высокимъ архипастыремъ желали, насладиться его беседой и въ его 
наставлешяхъ почерпнуть новыя силы, новую энерггю для предстоящихъ трудовъ и 
заботъ. Какое-то родственное чувство тянуло къ Преосвященному, съ которымъ мнопе, 
изъ бывшихъ на юбилей провели лучине годы своей юности и моа:етъ быть даже 
жизни. Желанно этому суждено было исполниться: Преосвященный соблаговолилъ при
нять предложенную ему трапезу, и 25 октября въ конференцъ залй Горнаго Института 
собрался тйсный кружокь его товарищей, друзей и почитателей.

11ослй тостовъ за здрав1е ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и всего Царствующаго Дома, 
сопровождавшихся громкимъ ура! Горный Инженеръ Baciuifi Аноллоновичъ Полетика, 
отъ лица присутствовавшихъ, обратился съ слйдующею рйчью къ Преосвящеииому:

«Преосвященнййнпй Владыко!

Когда, въ день корпуснаго юбилея, я подошелъ принять Ваше благословеше, Вы, 
не видавши меня болйе 40 лйтъ, припомнили однакожъ обстоятельства, при которыхъ я 
былъ опредйленъ въ Корпусъ и соблаговолили сказать мнй, что слйдили съ учасиемъ 
за моею дйятельностт и радовались моимъ уепйхамъ. Если Вы принимали такое живое 
учаспе въ скромной долй каждаго изъ Вашихъ совосиитанниковъ, то на сколько же 
большее учасне, должно было пробуждать, въ каждомъ изъ насъ, прохождеше Вами Ва
шего достославиаго поприща!! Какъ ни исключителенъ случай, чтобы молодой чело- 
вйкъ, получившШ высшее техническое образоваше и блистательно напавшШ свйтскую 
карьеру, добровольно разставался съ ипромъ и одйлся въ монашескую рясу, но Ваше 
пострижете, для Вашихъ корпусныхъ товарищей, не представляло ничего неожиданнаго. 
Они вей припоминали, что между ихъ сверстниками были двое, которые съ ранняго

Горн. Ж урн. Т . I. 1874 г. 17
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юношества, не могли помириться съ мыслш— посвятить себя горному делу: Слгьпцовъ 
спалъ и видели военную службу; Краснопгьвковъ постоянно мечталъ о манашеской 
жизни. И этимъ раннимъ призвашямъ Господь благословили совершиться. После блиста- 
тельныхъ коенныхъ иодвигокъ, ставппй кум1ромъ Кавказской армш, на полЪ битвы, 
честно и славно, сложилъ свою буйную голову Слгьпцовъ.— Изъ смиренной манашеской 
келш Красноптъвковъ призванъ на святительскую каоедру.

«Замечательна общая черта, одинаково принадлежащая этимъ двумъ, повидимому, 
столь противуположиымъ характерамъ. Какъ оба они, Слгьпцовъ и Краснопгьвковъ, 
бывши въ Горномъ Корпусе, не могутъ пр1урочить себя къ горной науке, такъ точно 
они оба, оставивши Горный Корпусъ, не могутъ оторвать отъ него своего сердца. Было- 
же значить въ Горномъ Корпусе что-то особенно-нривлекательное, что такъ неразрывно 
привязывало къ нему его питомцевъ.»

«Мы все знали, Преосвященный Владыко, катя чувства сохранили Вы къ Горному 
Корпусу, и потому только решились выразить Вамъ наше общее желаше, чтобы праздно 
ваше столетняго юбилея Института начать съ Вашего архипастырскаго благословешя. 
Исполнивши наше желаше, которое было несомненно также и желашемъ Вашего сердца, 
Вы сделали дорогой подарокъ Вашимъ корпуснымъ товарищамъ».

«Ничто не могло настолько оживить въ ихъ памяти все прежнее значеше на
шего Корпуса, какъ торжественное богослужеше, для котораго облеклись Вы въ святи- 
тельсшя ризы, въ томъ самомъ храме и можетъ быть на -томъ-же самолъ месте, на 
которомъ за 40 летъ предъ симъ Вы молились въ кадетскомъ мундире».

«Отъ глубины души благодаришь Васъ за Ваше посещеше и просимъ Васъ, какъ друга 
нашего и какъ нашего архипастыря, еще разъ благословить всемъ намъ дорогой питом
нике, да процветаетъ онъ и разростается съ честш и славою въ долготу дней!»

На эти слова преосвященный Леонидъ отвечалъ:
«Для речей Епископа место въ храме Бож1емъ, но та любовь, съ которою произ- 

несенъ Ваши горячш приветь, даетъ мне решимость говорить и здесь за честной, дру
жеской трапезой »

«Вы произнесли слово: благодарность. Великш Архипастырь церкви Московской, 
B c e p o c c i i i c K i t ,  вселенскш митрополитъ Филаретъ написалъ мне однажды: благодар
ность к ъ  Богу за полученные отъ Него дары есть сосудъ, въ который благость 
Boacin полагаетъ новые.

«Вы начали свой нраздникъ благодарностью къ Богу за принятые отъ Него дары 
въ теченш столетней жизни Института. Вы продолжали свой праздники благодарностью 
къ темъ, которые, въ теченш столепя, споспешествовали процветанш заведен1я, и 
эта благодарность, по выражения Карамзина, есть память сердца и— прибавлю: выра- 
жеше благородства сердца».

«Вы призвали меня быть учаетникомъ въ благодарныхъ Вашихъ молитвахъ и 
сделали свидетелемъ благодарности Вашей къ бывшими и настоящими деятелями Ин
ститута».

«Благодарю Бога за дарованное мне духовное утешете, и Васъ за то, что такъ 
обязательно пригласили и дружественно меня приняли».

«Во нею мою жизнь ношу я въ сердце благодарное чувство къ заведенш* где 
никогда, ни отъ кого изъ начальниковъ, наставниковъ, воспитателей не слыхалъ я ни 
одного слова противъ реЛипи, нравственности, правительства. Напротивъ, все эти лица
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старались укрепить и возростить псе, что было добра го посеяно во мне домашнимъ 
воспиташемъ. Я счастливь не только темъ, что въ эти дни нахожусь въ этихъ стЬ- 
нахъ, въ вашемъ дружескомъ кругу, но и темъ, что въ Васъ нахожу живымъ и дей
ствующими те же благородный начала и стремлешя».

«Въ новомъ столетш Горнаго Института да послужатъ они, въ Васъ и преемни- 
кахъ Вашихъ во благо новымъ поколешямъ на всБхъ путяхъ науки и жизни».

Слова преосвященнаго были приняты всеми присутствующими восторженнымъ 
образомъ.

После речи преосвященнаго Леонида, профессоръ С.-П. Университета А . В . Со- 
вптовъ обратился къ нрисутствующимъ съ следующими словами:

«Милостивые Государи».
«Все собрались сюда, чтобы въ родственной, по месту воспитан1я Вашего, семье, 

вспомнить прошлое былое, вспомнить о Вашихъ юныхъ дняхъ и вместе съ темъ по
чтить Bameso высокаго гостя, Святителя Русской Церкви, Преосвященнаго Леонида, 
бывшаго когда-то Вашимъ сотоварищемъ, однокашникомъ».

«Одинъ я, вероятно, здесь пришлецъ среди Васъ, удостоенный однако чести быть 
вместе съ Вами въ настоящую минуту».

«Но Вашъ высокш гость и старый товарищъ, следовательно близкш къ вамъ чело- 
векъ, и мне не чужой.»

«Назадъ тому почти тридцать летъ, когда я проходилъ суровую школу бурсы, 
я имелъ честь быть ученикомъ Льва Васильевича Краснопгьвкова а, ныне преосвященнаго 
Леонида Если Вамъ дорогъ Горный Корнусъ, какъ колыбель Вашего восниташя, то и 
для меня дорога Виеанская пустыня, где я впервые встретилъ человека, который 
былъ не похожъ на другихъ, который своею ласкою, внимашемъ и любовш къ природе 
невольно вызывалъ къ себе привязанность и глубокое уважеше. Съ преосвященнымъ 
Леонидомъ всегда было о чемъ говорить, всегда хотелось его слушать, отъ него поу
чаться. Его живое назидательно^ слово сильно врезывалось въ молодое сердце и потомъ 
уже не забывалось никогда. Его опытный светлый взглядъ на отношешя людей другъ 
къ другу; его безпредельная преданность воле Бож1ей и просвещенный, трезвый взглядъ 
на духъ христ1анства; его уважеше къ установившимся обычаямъ, даже къ мелочамъ 
житейскимъ, были такимъ неисчерпаемымъ источникомъ для назидашя, что я и после, 
когда уже сделался самостоятельною личностш, въ случае недоуменш, нередко обра
щался къ преосвященному Леониду. Мало того, скажу более: преосвященный Леонидъ 
решилъ судьбу моей жизни, помогъ мне сделаться темъ, что я теперь, научивъ меня, 
еще въ юности моей, любить природу и науку. Позвольте-же мне, Милостивые Госу
дари, принести. Вамъ мою искренную благодарность за то, что вы дали мне случай 
выразить ту дань признательности, которою я всегда былъ и буду одушевленъ къ особе 
Его Преосвященства».

После речи А . В . Совгьтова, тосты и речи следовали одна за другой. Такъ 
горный инженеръ А . Д. Озерскш предложилъ тостъ за здоровье духовенства, участво
вавшего въ торжественномъ Богослуженш во время праздновашя юбилея, на что отве- 
чалъ npoToiepeit 1осивъ Ваеильевичъ Васильев а; преосвященный Леонидъ предложилъ 
тостъ за здоровье директора Горнаго Института Н . И. Кокшарова; А . Д . Озерскгй— за 
Юрнорабочихъ и за процвЬташе горнаго дела; А . В . Добронизскш—за А . Д. Озер- 
снаго\ А . В . И ваницкт —за присутствующий, на обеде ректора С.-Петербургской
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духовной академш 1оанна Леонтьевича Янышева и профессора московскаго университета 
Fpuropia Ефимовича Щуровскаги. На этотъ тостъ npoToiepett I . Л. Янышевъ отв'йчалъ.

t Честь, оказанная мне, какъ Депутату С.-Петербургской Духовной Академш, 
достоуважаемыми хозяевами настоящаго собрашя, даетъ мне случай выразить предъ 
Вами, Милостивые Государи, сердечную мою благодарность Горному Институту за те 
въ высшей степени отрадный впечатлАнш, которыя произвело во мне, прежде почти 
незнакомомъ съ этимъ учреждешемъ, его замечательное юбилейное торжество. Горный 
науки, это конечно известно ныне всему свету, могущественно содЕйствуютъ мате- 
р1альному благосостояшю народовъ. Блистательные научные успехи нашего роднаго Гор
наго Института торжественно засвидетельствованы тою даныо высокаго уважешя, кото
рое единодушно выразили ему на юбилее многочисленный выснпя ученыя и друшя оте
чественный общества, равно какъ и представители многихъ иностранныхъ обществъ, 
и еще более того засвидетельствованы темъ почетомъ и тою известностью въ ученомъ 
Mipe, которымъ пользуются имена современныхъ деятелей у насъ горнаго дела. Съ 
этой стороны юбилей горнаго Института возбуждаетъ только чувство радости за него, 
патрштической гордости и уважешя къ горному делу. Что на меня, какъ на служителя 
церкви и богословской науки, произвело особенное впечатлеше въ этомъ юбилее, это— 
выносимое изъ него убеждеше, что заняыя горпымь деломъ, т. е произведешями при
роды, сокрытыми въ ея недрахъ, во тьме, и не имеющими въ себе, по видимому, ничего 
иривлекательнаго и питательнаго ни для сердца, ни для фантазш,—что эти реальиыя, 
не поэтичесшя заняыя въ Горномъ Институте счастлнвейшимъ образомъ соединяются 
не только съ гумапнымъ, но и релипознымъ развит1емъ. Богослужеше въ храме Инсти
тута, которымъ начался его юбилей, составляло не одинъ только формальный обрядъ 
для ирисутствовавшихъ на немъ представителей и слушателей горныхъ наукъ; это была 
искренная молитва, для которой они иарочно пригласили Архипастыря Московской Церкви, 
иолучившаго восииташе въ одной съ нимъ alma mater; и этотъ Архипастырь, окружен
ный достойнымъ его сана почетомъ и вместе товарищескою любовью, нашель для себя 
особенное у гешеше въ томъ, что бы благословить родное для себя учреждеше и возне
сти за него благодаренье Богу, которое такъ единодушно разделяли съ нимъ современные 
деятели и питомцы Института. За этимъ Богослужешемъ мы слышали речь законоучи
теля Института, почти четверть столешя служащаго его релипознымъ потребноетямъ: 
съ какою любовш онъ разсказывалъ исторш Института, которая, видно, также близка 
его сердцу, какъ и тотъ священный долгъ, который онъ призванъ исполнять среди мо- 
лодыхъ людей, посвящающихъ себя горнымъ наукамъ. Какъ пр1ятно было во время са
мого офшЦальнаго собрашя представителей Института и всехъ депутацш, слушать пере
чень именъ, которыми гордится Институтъ какъ своими воспитанниками и въ которымъ 
на ряду съ Епископомъ встречаются имена, знаменитый не только въ гориомъ, ио и въ 
военпомъ и даже артистическомъ Mipe (актеръ Самойлове)! И какая это прекрасная аттестата 
руководителямъ Института и ианравлен1ю въ воспиташи юношества, наиравлен1ю столь-же 
широкому, какъ^широка, по пословице, натура русскаго человека и необозрима русская земля, 
— направленно въ тоже время гуманному, которое неподавляетъ врожденныхъ добрыхъ та- 
лантовъ и особенностей въ воспитанникахъ! Въ этой широте и гуманности воспитательнато 
направлешя Института сказывается духъ ЕКАТЕРИНЫ, великой учредительницы его. Нако
нецъ не могу не выразить моего удивлешя тому неисчерпаемому радуимю распорядителей 
юбилейнаго торжества, съ которымъ они принимали своихъ разнородныхъ и многочи-
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сленныхъ гостей, тому внимают, которымъ они умели окружить по возможности каждаго 
изъ нихъ, тому неуловимому такту иъ гостепршмстве, который въ настоящш минуты 
иозволяетъ каждому изъ нихъ чувствовать себя въ Горномъ Институт!; какъ въ родноиъ 
кругу. Имея въ виду, что настоящее собрагпе есть хотя ш не офищальный, но уже 
последит актъ или заключишь юбилейныхъ празднествъ Института, что все многослож
ное устройство, такъ прекрасно организованное и исполненное этихъ праздниковъ, требо
вало хотя и невидимымъ для гостей, но очень, очень многихъ и нелегкихъ хлопотъ и 
заботъ,— и исполненный глубочайшей признательности за честь, оказанную и мне пригла- 
шешемъ къ участш въ этомъ собрания, я позволяю себе провозгласить тостъ за распо
рядителей юбилейнаго торжества Горнаго Института».

Профессоръ Горнаго Института Г. Д. Романовскт , напомнивъ о присутствоваши 
въ день акта столйтняго юбилея Горнаго Института многочисленныхъ депутащй, какь 
русскихъ, такъ и иностранныхъ ученыхъ обществъ, столь лестно выразившихся о пи- 
томцахъ Института и о настоящемъ его научномъ прогрессе, предложиль тостъ за здо
ровье техъ личностей, которые принимали не малое учате  въ научно-воспитательномъ 
прогрессе Института, именно за присутствующихъ на обеде бывшихъ директоровъ С . 
И. Волкова, Г. П . Гельмерсена и инспекторовъ А . Д. Озерскаю, П . А . Олъ- 
шева и В . Г. Ерофгъева.

Обедъ делался все более и более оживлеинымъ, каждый чувствовалъ себя какъ- 
бы въ родной семье и, не стесняясь, высказывалъ свои мысли и желашя. Поел!; обт.да 
еще долго, долго шла самая оживленная, дружеская беседа. В . В . Самойловымъ были, 
между прочимъ, прочтены стихи старика Алексея Николаевича Таскина, присланные 
имъ съ береговъ далекаго Алея, а Н. И. Кокшаровымъ прочтены стихи почетнаго 
члена Академш Наукъ отдблешя Русскаго языка и Словесности Бориса Михайловича 
Федорова.

Преосвященный Жеочидъ пожелалъ, после об"Ьда, посмотреть нЬкоторыя комнаты 
Института и при этомъ осмотре много разъ вспоминалъ те места, где ироводилъ свои 
юношесше годы. MHorie также сравнивали то, что было съ темъ, что есть, и въ вооб- 
ражеши невольно проносилась вся прожитая жизнь со всеми радостями и печалями, 
успехами и неудачами.

Вообще собраше 15 октября оставило по себе н'а долго самое пр1ятное воспоми- 
наше. Разставаясь съ Преосвященньшъ Леонидомъ и еще разъ выразивъ ему благо
дарность, признательность и безпредельное укажете, присутствуннще на обеде оставили 
Институтъ, унося въ сердце желаше, чтобы связь между питомцами Института была по
стоянно крепка, не прерывалась, чтобы они помогали другъ другу на всехъ поприщахъ 
жизни и чтобы Институтъ «процвйталъ и разростался съ честью и славою въ 
долготу дней».
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

ОБЪЯВЛЕНIE

о присужденш npeiviin генерала отъ артиллерш Дядина за 
пятил"Ьт‘|е 1868-1873 годовъ,

Въ прошломъ году объявленъ былъ конкурсъ на соискаше, учреж
денной въ 1861 году, въ память Ю билея 50-ти летней службы гене
рала отъ артиллерш Дядина, премш за лучшее сочинете, или статью, 
по артиллерш, какъ наукФ, и по наукамъ, имйютцимъ непосредственное 
примЪнеше къ артиллерш, а также за изобр'Ьтешя, полезныя для ар 
тиллерш, или для ручнаго оруж1я.

Въ засАданш коммиссш, происходившемъ 24-го декабря 1873 г., 
составленной для присуж детя премш: изъ двухъ членовъ Академш 
Наукъ, двухъ членовъ артиллершскаго комитета и двухъ членовъ 
конференцш Михайловской Артиллершской Академш, означенная пре- 
м1я присуждена болынинствомъ голосовъ постоянному члену артилле- 
ргйскаго комитета, генералъ-лейтенанту Ма1евскому за курсъ внешней 
балистики.

Таковое присуждеше коммиссш Товарищемъ Генералъ-Ф ельдцейх- 
мейстера утверждено.

 . — 3s *    



ПОДПИСКА НА 1874 ГОДЪ.

Издаваемый съ 1871 г-

’ З А П И С К И ^

„ Ю е ш г о  .О т д й е ш  Русскаго Т еш ч еек а го  - О б щ и й "
«по свеклосахарной пром ы ш ленности»

будетъ продолжаться и въ 1874 году по прежней программ'!, а именно: 
протоколы общихъ собранш Отделешя, зас4данш Совета Отделешя и 
назначаемыхъ Отделешемъ коммиссш; правительственныя распоряже- 
ш я, оригинальныя изеледовашя, статьи, заметки и извесття, каса- 
юпияся разныхъ сторонъ свеклосахарной промышленности; обзоръ л и 
тературы по тому же предмету; метеорологическая наблюдешя, произ
водимым при городшценскомъ сахарномъ заводе

Выходить шесть выпусковъ въ годъ, черезъ кажные два месяца по 
одному выпуску.

Подписная цена „Записокъ“ въ годъ— 5 р. съ пересылкою.
Подписка принимается въ контор!* „Записокь“ ( К i евъ,  Влади -  

mi ре ка  я ул., к н и ж н ы й  м а г а з и н  т. И л ь н и ц к а г о  и Л е в ч е н к а )  

также вь книжномъ магазине и библштекЬ для чтешя Черкесова 
(С.-II е тер б у р г ъ, Н е в с к i й, Л« 54).



Въ Шевй, въ контор!} <гЗаписокъ.»
продаются сл^дугоиця издашя:

Свеклосахарные заводы россшсной имперш съ офищаль 
ными статистическими о нихъ данными за кампашю

1871— 1872.

Составилъ П. Ч у б и н с к i и .

Ц ена  съ пересылкою 1 р.

В ъ книжка приведены данныя относительно свеклосахарнаго про
изводства по губершямъ и, кроме того, следукпщя сведеш я по каж
дому заводу: м'Ьстонахождеше; имена влад'Ьльцевъ и арендаторовъ; ука- 
заше ближайшихъ городовъ, почтовыхъ и телсграфныхъ станцш и т. п.; 
число аппаратовъ и система ихъ; число рабочихъ сутокъ; количество 
переработанной свеклы; выходъ песка; акцизныя пошлины. Приложенъ 
также алфавитный указатель сахарныхъ заводовъ, ихъ владйльцевъ 
и арендаторовъ.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ТАБЛИЦЫ  ДЛЯ Ш АРО В А РО В Ъ :

ЧИСЛОВЫЯ ДАННЫ Я ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗЛИШ ЕНШ  ПЛОТНОСТЕЙ САХ АРН Ы Х Ъ
РАСТВОРОВЪ.

Отъ  0,5° до 45° Бомэ.

Составилъ Л . Ввйдем иллеръ.

Ц ена 1 руб. сер. съ пересылкою.

При помощи этихъ таблицъ, весьма легко и удобно определять: 
какое количество воды прибавлено или выпарено, или необз&димо при
бавить или выпарить, для перехода даннаго сахарнаго раствора отъ 
одной плотности къ другой.

КАРТА СВЕКЛОСАХАРНЫХЪ И РАФИНАДНЫХЪ ЗАВОДОВЪ

ЮГО ЗАПАДНАГО КРАЯ,

с о с т а в л е н н а я  П.  Ч У Б И Н С К И М Ъ .

Ц ен а  безъ пересылки 1 р., съ пересылкою 1 р. 25 к.



( I l -й  и Ш -й  томъ),
Ц®на каж даго том а 5 р. о. съ  пересы лкою .

СОХРАНЕНИЕ СВЕКЛОВИЦЫ.
А . Б ирю кова

[съ 7 таблицами чертежей)

Ц г!на 1 руб. 50  коп. сер. съ пересылкою.

Содержаше книжки:— Предислов!е.— Teopia сохранешя свеклы.—  
Способы сохранешя: ярусы, или ометы съ подошвою на поверхности 
почвы; ярусы съ углублешемъ для подошвы; канавы; подвалы.— Срав
нительные опыты различныхъ типовъ сохранеш я.— Опыты сохранения 
свеклы въ газахъ: сернистая кислота, углекислота. —  Сравнительная 
ценность различныхъ типовъ сохранеш я: ярусы съ подошвою на по
верхности; ярусы съ подошвою въ углубленш; канавы; подвалы.

ПО СВЕКЛОСАХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА 1872 и  1873 г .

Н О В Ы Й  СПОСОВЪ 

ОТБЪЛИВАШЯ С А Х А Р А  НА Т Ю Р Б И Н Д Х Ъ
И П0ЛУЧЕН1Е РАФИНАДА В Ъ  ВИДЪ ПЛИТОКЪ.

I I .  В ЧЕРИКОВСКАГО.

(съ 4-мя таблицами чертежей).

Ц’Ьна 1 р. с. съ пересылкою.

Кроме подобнаго описаш'я новаго способа, въ книжке приведены 
также результаты опытом рафии а ровна по этому способу, произве- 
денныхъ, по предложен!го юевскаго Отделешя русскаго техническаго 
общества, А. И . Бирюковымъ, В . А. Константиновымъ и В. А. Ч ар - 
новскимъ.



*•
(Ворникъ постановленш  по акцизу съ сахарнаго песку тузем- 

наго пригоговлешя по 1-е января 1873 г.
»

Жздаше Базильскаго и Шебякина. С.-П.-Б. 1873 г. ЦЬна 2 р. 50 к.

С А Х А Р О М Е Т Р 1 Я ,
составленная Инженеръ-технологомъ А. Б и р ю к овьш ъ.

(съ 16 рисунками въ тексгЬ). Ц'Ьна 50 к. с. съ пересылкою.

■

Только что отпечатано и поступило въ продажу во всйхъ Петербург- 
скихъ и Московскихъ книжныхъ магазинахъ:

З-е ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОПОЛНЕННОЕ ИЗДАН1Е

Полнаго курса физики А. Г А Н О
переводъ Ф. П авленкова и В. Ч ер к асова.

Къ курсу приложено 1105 рисунковъ (во 2-мъ изданш было 799), 
хромолитографированная таблица пяти спектровъ 170 практическихъ 
задать, обзоръ метеорологическихъ и климатологическихъ явленш, и 
кратюй очеркъ популярной химш (съ 50 рисунками).

С.-П.-Б. 1874 г. —  1120 стр. убористаго шрифта. Ц. 3 р. 50 к.

Главный складъ въ кннжномъ магазинЬ Б а з у н о в а  (Невсшн № 30)
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Горн, журн. LB14 г. Т. I Л м с т ъ  1

1ят. А. йанш ем , С тренян . vi j.

Фиг. 10.

Фш: 14. 

Разргъзъ по CD

Фиг. 1. 

В и д ъ  с п е р е д и .

Фиг к. 
Разргъзъ по С.С.

Р4

Фиг. Г). 
Разргъзъ по В В.

Ф и г .  3 . 
Разргъзъ no Е.Е.

1

Фиг 17. 
Разргъзъ по E.F.

Масштабъ дла фнг. 7,8 и  9,
•го зо м 50 60 д е д и м е т р .

Ф и  г. 2 .  

Р а з р г ъ з ъ  по D. D.

Масштабъ для фиг. I ().

Фиг. 6. 
Разргъзъ по А.А.

Ф и г  7.

Масштабъ дл я  фиг. 10,11 и 12.
; «34 н и  1°___________ ?0Ф-

Фиг 11.

Ф и г  И.



Гордый ж у р д м ъ  18141: Г. I
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Горный ж у р н алъ  ш г .  1.1.

колош ник/

ТРУБА,
КЪФУРМАмьвОДУ

к з а р и .  пссонъ
выпуски гнгьздо

Л Е Щ А Д Н О Й

к а н а л ъ  д л я  о т в о д а  г а з о в

С ант им . 100.40 М 10 М М  0030 но о о }м % м. д м М . 5
i 1 I ! 11 l l-l l 1 - I - U . . 1  ! 11 ; ; ________ у  1

С В О Б О Д Н О С Т О Я Щ А Я  П Е Ч Ь  К А С Т А  Н А  К У 1 А У С Т А У 1 Ь С К О М Ъ  З А В О Д Ъ  П О С Т

Рсизртъ п о  л и ш и  G. JI.

Ралрго.уь ш г л га а и  К . К .

В03ДУХ0ПР TPV5A



11) Гсогностнчсская карта Европейской Poccin и хребта Уральскаго 
сотавл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ ,  д е - В Е Р н в й л Е м ъ  и гр.  К е й з е р -  
л и н г о м ъ .  ЦЬна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ ,  цЬна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

12) Геогностическое onncauie гожи, части Уральскаго хребта, нзслЬд. въ 
1854— 1855 г. горн. нпж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. ЦЬна 3 р.

13) Отчеты объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугунныхъ орудш. Ст. Родманна капит. Артиллерш въ Соединен- 
ныхъ Штатахъ. ЦЬна 3 р. за экземпл.

14) Памятна» книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862 1863 гг. 
ЦЬна экземпляру за каждый годъ отдЬльно .2 р.

15) Сборникъ статйстическихъ свЬдЬнш по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Ц йна за каждый годъ отдЬльно 1 р.

16) Геологически! и топографически! карты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкЬ сост. Г. Л. ГоФмаиомъ. Изд. 1870 г. ЦЬна 
10 р. с.

1 7) е ологнчесшя карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нЬ- 
мецкомъ языкЬ съ описашемъ, сост. Г. Л. ГоФмаиомъ. ЦЬна (вмЬстЬ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

18) Hdopifl химш 0. Савченкова. ЦЬна 2 р.
19) С. Skalkovsky. Tableaux Statistiqnes de l ’industrie des mines en 

Kussie. 50 коп.
20) Геологическое onncauie Эрнванской и Елисаветпольской губерн!и

съ 2-мя раскрашенными картами. ЦЬна 3 рубля.
21) Указатель книгъ, издапнмхъ на русскомъ языкЬ, по предметамъ, 

относящимся до Горной части, отъ начала введешя гражданской печати до 
настоящаго времени (съ 1705 но 1873 годъ). Составленъ и изданъ ко дню столЬт
няго юбилея Горнаго Института Горнымъ Инженеромъ А. БЬлозеровымъ. 
1873 ЦЬна 1 р.

22) Матер!алы для статистики о лЬсахъ всЬхъ горныхъ заводовъ въ 
Европейской и Аз!ятской Poccin. И. Г. Малынна. ЦЬна 2 р. 50 к.

На основанш журнала Горнаго-Ученаго Комитета 1870 за № 55, всЬ 
вышепоименованным сочннешя, а  равно и друг]я издашя Горнаго Учедаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/о съ рубля, про
тивъ показанныхъ дЬнъ, пршбрЬтающимъ не менЬе 10 экз.

23) Кратшй Каталогъ Минералогического Собр. Горнаго Института,
составленный, В .  В. Н с ф с д ь с в ы м ъ ,  продается въ канц. Музеума Горн. 
Инстит. ЦЬна 1 р. за экземпляръ.



(huoineiiie метрической системы къ наиболее употребительнымъ 
м^рамъ другихъ системъ.

- 4  ч

1 метръ =  О,ooooooi четверти земнаго мериддана. =
3,2809 Русск. или Англ. фут. 3,1862 Рейнск. или Прусск. фута. 
1,4061 аршина. | 1,73058 Польск. локтя.
Метръ =  10 дециметр. .==*‘100 сантиметр. =  1000 миллим, и т. Д.
1 дециметръ =  3,9371 русск. дюйм, или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  3,9371 

русск. линш или 0,2249 вершк. Одинъ русск. дюймъ =  25,399 миллим, и русск. 
лишя =  2,54 мм.

Мир1амет.=10 километр.=100 гектаметр.=1000 д|каметр.—10,000. метр. 
0,0898419 град, экватора. г 5,39052 морск. (Итальянск.) мил.
1,34763 геогр. или н'Ьм. мил. ■ или. морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. ; 6,21382 анрлшск. мили.

12 метръ =
10,76430 рус. или англ. кв. фута | 10,isi87 прусск. кв. фута.
I 2 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. линш. 

I 2 рус. дюйм. =  6,456 кв. сайт. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10,000 кв. м етр .=

0,91553 рус. десятины, | 3,91662 прус, моргена.
2197 рус. кв. сажени. ; 1,78632 польск. моргена.

13 метръ =
35,31568 рус. или англ. куб. фута. I 32,34587 прус. куб. фута.
1%сантим. =  0,06102 куб. ДЮЙМ. =  61,02 куб. ЛИН. I 3 рус. ДЮЙМ. =  16,388 

куб. сайг. I 3 саж. =  9,71376 куб. метр. I 3 метр. — 2,77956 куб. арш.
‘ Гектолитръ =  100 литрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим. =

3 ,8из четверика. <■ 1,4556 прус, эймера.
8,1308 ведра 25,018 польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. 1 0,7813 польск. коржеца.

1 килогр. =  в’Ьсу 1000 куб. сайт, воды при 4° Ц. =
2,44190 рус. фунт. i 2 фун. тамож. в'Ьсаи 2,13808 прус.

! стар, фунта.
1 фунтъ =  0,40952 килогр. ИЛИ =  409,52 гр. 1 гр. =  0,23443 золотн. или 

22,5 долей.
1° Ц. =  0,8° Р . И 1° Р. =  1,25 Ц.

П о м е щ а я  вту таблицу, рсдакщ я покорнейш е проситъ  лицъ ,  доставляю щ и хъ  статьи в ъ  сГор- 
ный Ж у р и ал ъ » ,  о бозначать  в ъ  нихъ м е р ы  въ единицахъ метрической системы.

О т в е т с т в е н н ы й  р е д л к т о р ъ  А. Дог. го  пи з е к  tii.
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