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На основаюи В ысочайше утвержденныхъ 2.2-го апреля 
1867 г. временныхъ правилъ о преобразована! корпуса 
торпыхъ инженеровъ въ гражданское ведомство.

ВЪ К0ЛЛЕЖСК1Е секретари:

Поручики: смотритель цеховъ пудлпнговаго, паровыхъ 
молотовъ и раскатной болванки въ камскомъ броневомъ 
завод'Ь, Воткинскаго Округа, Герасимовъ 2-м и состоя mi ii 
въ распоряженш управляющаго кирсинскнмъ и несков- 
скимъ заводами Ж макинъ, со старшинствомъ оба съ 11-го 
т н я ,  первый— 1865 г., а пеел'Ьднш—-I8 6 0  г.

Гори ?Т(урп. li ii  УН 1868  г. i
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Уволенный изъ бывшаго корпуса горныхъ инженеровь 
полковникъ Хирьлковъ —  по горному ведомству, съ пере- 
Ечменовашемъ въ статсЕЙе советники, со старшннствомъ 
съ 1-го января 1854 года.

Состоящей при главномъ начальник-Ь горныхъ заводовъ 
Хребта Уральскаго, для особыхъ поручешй, генералъ- 
маюръ Л и м  ль.

Подпнсалъ: Министръ финансовъ,
статсъ-секретарь Р с и т ериъ.

ИСКЛЕОЧАЕТСЯ ЕЕЗЪ СПИСКОВЪ УМЕРШЕЙ.
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ПРИКАЗЫ
ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

М  11. 8-го iioim 1868 г.

1.

Дирскторъ горнаго института и членъ горнаго совЬта и 
горнаго ученаго комитета, генералъ-лейтенантъ Гельмер- 
сет, увольняется въ отпускъ за границу, съ В ысочап- 
шаго разрИшетя, на три месяца каникулярнаго времени, 
для излечетя болИзни.

2.

По случаю увольнетя въ заграничный отпускъ дирек
тора горнаго института, управлешс этимъ заведетемъ, 
на осн. 59 § устава онаго, поручается на время отсут- 
етв1я генералъ-лейтенанта Гсльмерсена инспектору горнаго 
института горному инженеру статскому сов-Ьтнику Еро- 
ф/ьсву.

3.

Определенный вновь на службу горный инженеръ, стат- 
окш совЬтиикъ Хирьтовь, зачисляется по главному гор
ному управление, съ назначенгемъ опекуномъ отъ мини
стерства Финансовь къ цмНн1ю| наслИдниковъ коллежскаго 
регистратора Ивана Баташева ((съ 7 -го  сего аоня).
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В ысочайшими приказами но корпусу лЬсничихъ 2 2 -го  
апрЬля и 8 -го  мая сего года за  №№ 6 и 7 , нереимено- 
ыаны, на основанш В ысочайше утвержденныхъ 2 -го  ав 
густа 1867 г. временыыхъ правилъ о преобразовании кор
пуса  Л'Ьсничихъ въ гражданское устройство:

Въ коллежсше ассесоры: лЬсничш екатеринбургскаго 
монетнаго двора, поручикъ Мыловъ, со старшннствомъ съ 
2 6 -го  мая 1867 года.

Въ титулярные советники: лЬсшнпй нижнеисетскаго з а 
вода, поручикъ Тиме, съ 7-го  iioHH 1866 года.

Въ коллежсше секретари: лЬсничш баранчинскаго за 
вода, подпоручикъ Поль, съ 29-го  марта 1866 года.

5.

Приказомъ но корпусу лЬсничихъ 25-го  апрЬля за № 9 , 
лЬсничШ березовскаго завода, коллежски! секретарь Недо 
сгыеит, зачисленъ въ сей корпусъ.

6.

Приказомъ но корпусу лЬсничихъ 18-го мая за  № 10, 
старгшй лЬсничш златоустовскихъ заводовъ, коллеж стй 
еовЬтникъ Селянипъ, назначенъ исиравляющнмъ должность 
лЬснаго ревизора въ Ярославскую Губернпо.

Объявляю о ссмъ по горному вЬдомству, для надлежа 
щаго свЬдЬшя и распоряжешя.

П одписалъ : Ыииистрь фииапсооъ,
статсъ -секретарь I* v vim ер и ь



ГОРНОЕ и  ЗАВОДСКОЕ Д Ш О -

ПАРОВОЙ МОЛОТЪ, ВЫСТРОЕННЫЙ ВЪ ЛУГАНСКОМЪ 

ЗАВОДЪ.

1837-й годъ представляетъ одинъ изъ замечательней- 
шихъ годовъ въ исторш паровыхъ машинъ и вообще въ 
исторш изобретении Въ этомъ году англшсшй механикъ 
Несмитъ сделалъ первый чертежъ парового молота пря
мого дейстыя. Почти во всехъ Французскихъ сочинетяхъ 
честь этого изобрететя  приписывается Бурдону; но по
ложительно можно сказать, что первая мысль объ устрой
стве этого механизма родилась въ Англш.

Во всякомъ случае осугцествлете на практике этой 
мысли принадлежитъ Французамъ. Въ 1841 г. Француз- 
с т й  инженеръ Бурдонъ выстроилъ первый пестовый па
ровой молотъ въ заводе Крезо. Въ 1842 г. братья Ш ней- 
деръ (владельцы этого завода) взяли привиллепю на паро
вой молотъ, въ которомъ распределсше пара совершалось 
отъ руки. Почти въ это-ж е время Несмитъ въ Англш 
взялъ патентъ на паровой молотъ самодействуюшдй (self- 
acting). Съ этой стороны, при самомъ зарожденш молота, 
французская система резко отличалась отъ английской.

Въ настоящее время,-при огромномъ развптш железнаго 
и механическаго дела на западе Европы, все п реж тя  си
стемы молотовъ, по словамъ г. Тиме (Очеркъ современнаго

Г о р н .  Ж у р и  К н .  Y1I.  1868 к  1



остояшн механическаго д-Ьла заграницей), вытеснены п а
ровыми молотами прямого дМслтая. Многостороншя пре
имущества, который представляютъ паровые молота, не 
оставляютъ ни малЪйшаго сомн^шя въ выгоде замены 
старыхъ системъ новою. Действительно : легкое маневри- 
р о вате  дЪйств1емъ молота, произвольная изменяемость 
силы удара, параллельность ударовъ и пр., представляютъ 
ташя качества, которыхъ трудно найти въ преж нахъ си- 
стемахъ и которыя между тЬмъ оказываютъ большое вль 
я т е  на успехъ  производства.

У насъ въ Россш, где жел/ьзное дгьло начинаешь толь
ко правильно развиваться *), и зу ч е т е  паровыхъ молотовъ 
составляетъ предметъ первой важности. При водворети 
же механическаго производства паровые молота неминуе
мо должны получить огромное при м ен ете; да безъ нихъ 
и сама постройка машинъ едвали можетъ быть успеш на. 
ПслЬдсппе этого, мнЬ каж ется, не лишнее будетъ пред
ставить описаше парового молота въ 2 ‘/ 3 тонны, выстро- 
еннаго на луганскомъ заводе для пудлинговой Фабрики. 
Этоть молотъ едвали не одинъ изъ первыхъ молотовъ, 
нриготовленныхъ вообще на русскихъ заводахъ и во вся- 
комъ случае первый на юге Россш. Те.мъ более это опи
саше можетъ иметь интересъ, что молотъ выстроенъ сво
ими средствами, по проекту русскаго инженера г. Тиме, 
русскими мастерами, и вотъ уж е скоро два года, какъ онъ 
действуетъ съ большимъ успехомъ.

С ущ ествуетъ множество системъ паровыхъ молотовъ, 
более или менее разнящ ихся другъ отъ друга, имею щихъ 
тЬ или друпе выгоды и недостатки; но, вообще говоря, 
все они представляютъ собою машину, имею щ ую целью 
поднять определенную массу тЬла на известную высоту

*) На камейномъ углЬ.



и потомъ воспользоваться живою силою, которую npio6p'1i 
гетъ масса, падая съ этой высоты на обрабатываемый 
предметъ. При этомъ живая сила сообщается массЬ или 
еобственнымъ ея вЬсомъ, или другою постороннею силою. 
Вотъ основное начало всгЬхъ молотовъ.

Принявши это начало, необходимо придется раздЬлить 
всЬ пестовые паровые молота на 3 класса:

1) Паровые молота простого дЬйствья.
2) Паровые молота двойного дгЬиств!я.
3) Молота смешанной системы.
Первый классъ заключаетъ въ себЬ тЬ, въ которыхъ 

пользуются живою силою, сообщенною массЬ только ея 
вЬсомъ. Въ прежнее время исключительно употреблялись 
молота этой системы. Второй классъ заключаетъ въ себЬ
молота, въ которыхъ паръ входитъ то подъ поршень, то
сверхъ его, и слЬдователыю увеличиваетъ своимъ давле- 
нLC-МЪ скорость падешя молота, а съ этимъ и его живую 
силу. Начало этой системы молотовъ принадлежитъ Н ей
лору и вошло въ употреблеше съ  1855 года. Третш классъ 
заключаетъ въ себЬ молота, которые могутъ действовать 
по желанно, какъ молота 1-то и 2 -го  класса. Каждый 
изъ этихъ трехъ классовъ разделяется въ свою очередь 
на множество родовъ и видовъ, отличающихся располо- 
жешемъ составныхъ частей, способомъ парораспределе- 
ш я и проч.

Молотъ луганскаго завода относится къ 3 -м у  классу. 
По положенно парового цилиндра относительно станинъ, 
онъ подходить къ молотамъ Несмита; по способу наро- 
распредЬлеша онъ приближается къ молотамъ Моррисона. 
Прежде всего я представлю детальное описаше этого мо
лота, а потомъ выведу полезное его дей огае. Въ каждомъ 
молотЬ надо различать четыре главнейшая части: основа- 
nie молота, станины, паровой цилиндръ съ поршнемъ и 
парораспределительный приборъ.



Фундамента молота. Подъ основате молота сдЬлана 
выемка на 9 ' ниже пола Фабрики. Внизу выемки забиты 
вплотную сваи, числомъ всЬхъ 42. На сваяхъ располо
жены 4  ряда брусьевъ. Брусья одного ряда перпенди
кулярно расположены относительно брусьевъ другого ря 
да, какъ видно на ф и г . 1 и 2, черт. I и II. Въ каждомъ 
продольномъ ряду помещается по 7 брусьевъ и такое- 
же число въ поперечномъ.

Кругомъ верхняго конца свай весь подъ выемки забу- 
ченъ. На забутке расположена кладка изъ местнаго те
саного песчаника. Кладка произведена самымъ тгцатель- 
ныиъ образомъ на извести. Въ кладкЬ оставлены каналы 
для пом1>щешя основныхъ болтовъ и лазеи подъ нижш е 
концы ихъ. Поверхъ каменной кладки расположена двой
ная основная рама изъ сосновыхъ брусьевъ.

Въ колодцЬ, образовапномъ каменною кладкою и h m 4 -  

юще.мъ 4 ' 10" въ ширину и 6' въ длину, на верхнемъ 
ряду брусьевъ, покоится нижняя часть чугуннаго стула. 
Стулъ состоять изъ двухъ частей: нижняя часть д ( ф и г . 

1 и 2 ) съ размерами, показанными на чертеж!?, в!зситъ 
550 нудовъ; верхняя часть е вЬситъ 400 пудовъ; слЬдо- 
вательно обшдй в4съ стула простирается до 950 пудовъ. 
О тнош ете между в'Ьсомъ молота и стула будетъ около б. 
Подобное отнош ете наблюдается въ лучш ихъ загранич- 
ныхъ молотахъ. Н а верхней части стула, которая возвы
шается надъ поломъ Фабрики на 9", укреплена наковаль
ня, в'Ьсящая 50 пудовъ. ВсЬ эти три части скрепляются 
между собою такимъ образомъ, что въ закраины нижней 
части стула входитъ верхняя часть и заклинивается съ 
боковъ. На верхней грани второй части имеется пазъ, 
въ который входитъ шипъ наковальни и также закреп
ляется клиньями съ боковъ. Верхняя грань наковальни 
строганая и наковальня установлена совершенно горизон
тально, что необходимо для правильности ударовъ.



Основашя подъ молота но составляютъ, строго говоря-, 
составной части собственно молота ; но тймъ не менЬе 
плохое, непропорциональное в4су молота устройство ихъ 
оказываетъ разрушительное дейс'Ше на самый молотъ. 
Только что описанное основаше подъ молотъ впродол- 
жеше двухъ лЕ;тъ не показало ни малЬйшихъ повреж- 
дешй.

Станины. Станины молота сд'Ьланы изъ кубоваго ж е 
леза, толщиною 0 ,в"- Высота ихъ 11' 11 / 2". Ш ирина въ 
основанш 3 ' 4 ' / 2", отношеше 3 ,з2. Станинъ дв-Ь а каждая 
изъ нихъ состоитъ изъ двухъ параллельныхъ частей, от- 
стоящихъ другъ отъ друга па 1'. Части каждой станины 
скреплены между собою 4  болтами съ гайками вместо 
распорокъ к ( ф и г . 2). Къ наружнымъ краямъ станинъ 
приклепано тавровое железо. Разстояше между заклепка
ми 3 ‘/4", д1аметръ ихъ 7/ 8"; съ внутренней-же стороны 
угловое съ двухъ сторонъ края. К ъ угловому ж елезу 
приклепанъ листъ кубоваго, скрепляющш части каждой 
станины съ внутренней стороны. РазрРзъ станинъ съ со
ответственными размерами показанъ на ф и г . 3 .

На верху каждой станины прикрепленъ на заклепкахъ 
кубовый листъ ж елеза т ( ф и г . 1 и 2 ), а къ нему стро
ганая чугунная доска п. Въ нижней части станинъ по
вторяется тоже самое: т' железный листъ и п' чугунная 
доска. Ж елезный основной листъ, вместе съ чугунной 
доской, прихваченъ четырьмя болтами, при каждой стани
не, къ основной чугунной доске съ закраинами, въ кото- 
рыхъ и заклинивается. Отверстия въ основной доскЬ сд е 
ланы продолговатыя; въ нихъ входятъ болты, скреиляю- 
шде ее съ станинами; это даетъ возможность установить 
молотъ безъ помощи основныхъ болтовъ, которые оста
ются постоянными.

Основныхъ досокъ р двЬ иодъ каждую станину отдель
но; оне прикреплены къ Фундаменту болтами, по 4 на



каждую ; толщина ихъ 2«/s" . Эти болты ф и г . 1, 2 и 3, 
s нроходятъ чрезъ брусья верхней рамы, чрезъ каменную 
кладку и закр-Ьпляются внизу въ лазеяхъ чеками съ ч у 
гунными бляхами. Основныя доски связаны между собою 
горизонтальными болтами г и г '  ( ф и г . 3) съ каждой про
дольной стороны. Толщина болтовъ 3" квадратно.

Раздельность Фундаментальной доски на две части пред- 
ставляетъ одинъ изъ недостатковъ установа молота. C n t- 
довало-бы сделать или цельную доску, или составную 
изъ двухъ половинъ, скрепленныхъ между собою непод
вижно. Ошибка эта несколько исправляется связями v 
изъ тавроваго ж елеза, схватывающими станины съ двухъ 
сторонъ.

Съ внутренней стороны станинъ прикреплены направ- 
ляю1щ я на потайныхъ болтахъ. Оне представлены въ р аз
р е з е  на ф и г . 3. Подобное располож ете направляющихъ 
даетъ возможность, въ случае ихъ истираш я, заменить 
новыми или подложить подъ нихъ железный лнстъ, не 
трогая станинъ.

Паровой цилиндръ. Разрезъ  парового цилиндра съ па
рораспределительной коробкой представленъ на ф и г . 4 въ 
увеличенномъ масштабе. Цилиндръ отлить вместе съ ч у 
гунной доской D , съ помонцю которой онъ прикрепляет
ся четырьмя болтами къ верхнимъ чугуннымъ доскамъ 
станинъ. Съ боковъ цилиндръ имеетъ приливы, контр- 
Форсы Е  (ф и г . 1 и 2), для большей устойчивости.

Полная высота цилиндра отъ верхней до нижней за 
краины 5 ', внутреншй д1аметръ 22", толщина стенокъ 
1 '/8". Разстояш е между паровпускными окнами 1 ' 1 '/2"- 
Площадь оконъ равна 15 квадратпымъ дюймамъ, т. е. 
составляетъ ' / 25 площади поршня. Размеры  оконъ —  1 ,з"  
и 10 ''.

Паровой поршень высотою въ 5 "  сплошной, чугунны й, 
съ тремя пружинными кольцами Ч резъ  поршень прохо-



дптъ шпинтонъ, закрепляющейся сверху гайкой съ 
чекою. Ш аинтонъ желЬзный, /иа.четръ его 5 ". Нижшй 
его конецъ несколько утолщенъ и имеетъ две выемки а 
( ф и г . 1 ) .  Этимъ концомъ онъ входитъ въ бабу и тамъ 
заклинивается, какъ видно па чертеже.

Верхняя крышка цилиндра IV имеетъ въ середине по
лусферическую Форму, для помещешя гайки Ш при верх- 
немъ положеши поршня. Нижняя крышка отлита вместе 
съ сальниковой коробкой.

Отливка парового цилиндра была произведена слйдую- 
щимъ образомъ. Форма цилиндра приготовлялась не по 
модели, а по обрезной доске въ глиняной мазке. Въ ли- 
тейномъ чану былъ выложенъ изъ кирпича цилиндричес- 
юй кож ухъ, внутри котораго стенки смазывались глиной, 
при постоянномъ поворачиванш обрезной доски, такъ что 
внутренняя производящая этого кож уха соответствовала 
внешней производящей будущаго парового цилиндра. 
Кирпичная к гадка скреплялась железными связями и ч у 
гунными наличниками. Затемъ кож ухъ просушили и вста
вили въ него сердечникъ. Формовка была расположена 
такъ, что основная доска цилиндра при отливке находи
лась вверху. Сама отливка окончилась совершенно удачно 
и по очистке цилиндра въ немъ не было замечено недо- 
статковъ.

Парораспредгьлитсльпыи прибора. Онъ состоитъ изъ 
трехъ частей:

1) Чугунная съ выступами коробка А' ( ф и г . 4), кото
рая плоскою своею стороной нрилегаетъ къ паровому ци
линдру.

2) Медный цустотЬлый цилиндръ Iif съ окнами.
3) Медная цилиндрическая задвижка С'.
Чугунная коробка А ' отлита такимъ образомъ, что вло- 

живъ въ нее медный цилиндръ Б ' —  образуется три коль- 
цеобразныхь хода с, d и е. Два крайнихъ имЬютъ от-



версия или окна а и Ь, отстояния другь отъ друга на 
1 ' и 3".

м едны й цилиндръ В ', съ толщиною стенокъ въ 1", со
вершенно плотно входитъ въ коробку А '. Противъ кана- 
ловъ c u d  цилиндръ имеетъ по два ряда отверспй, въ 
каждомъ ряду по четыре отверсия, что видно въ разре- 
зЬ, изображенномъ на ф и г .  5 — а, а, а, а. Высота от
верспй 1", а разстояше между ними 2 ,5" .  Противъ сред- 
няго кольцеобразного хода Е  имеется только одно отвер- 
с п е , которое видно на ф и г .  6 —  а.

Третью часть парораспределитедьнаго прибора представ- 
ляетъ цилиндрическая задвижка съ перехватомъ въ сере
дине. Толщпна стенокъ задвижки 1". Разстояше отъ 
края задвижки до ея перехвата, т. е. длина наличника, 
равняется удвоенной высоте паропроводныхъ оконъ -+- 
разстояше между ними: 1" -+- 1 "  -+- 2 ,5 "  =  4 ,5" .  Полная 
высота задвижки 1 7 " , а высота чугунной коробки 
2 1 ,з " .  Внеш шй д1аметръ задвижки у  разширенной ча
сти 8 " ,  а въ перехвате G ". Задвижка отлита такимъ 
образомъ, что приливы въ нижней ея части t образуютъ 
собою въ центре втулку для закреплеш я золотниковой 
тяги и. Верхняя крышка парораспределительнаго прибора 
имеетъ воронкообразную Форму съ трубкой Р , служащ ей 
для впуска пара.

Разсмотримъ теперь различныя положешя задвижки при 
действ in молота. Положимъ, что наступаетъ перюдъ под- 
н япя молота; тогда задвижка должна принять положеше, 
изображенное на ф и г . 7. П уть пара чрезъ внутреншй 
каиалъ, задвижки, чрезъ окно а въ нижнюю часть цилин
дра, подъ поршень, будетъ открыть. Въ это время окно 
Ь закрыто, окно d также закрыто, а окно с открыто; сл е 
довательно верхняя часть цилиндра надъ поршнемъ будетъ 
иметь сообщеше сь наружной атмосферой чрезъ окно с и 
далее чрезъ пароотводную трубку  а (ф и г . 6 ) .



Лоложимъ поршень поднялся и за отимъ долженъ сле
довать ударъ молота безъ верхняго пара. Въ этомъ слу
чае задвижка должна быть поставлена въ положеше, изо
браженное на ф и г . 4. Нижнее окно закрыто, следователь
но впускъ пара ирекращенъ. Второе окно снизу открыто, 
а потому выходъ пара изъ нодъ поршня въ атмосферу 
свободенъ. Но не весь снятый паръ выходить въ атмос
феру; часть его идетъ чрезъ первый рядъ верхннхъ от- 
верстш въ верхнюю часть цилиндра надъ поршень и, не 
оказывая прямого дейсгтня на силу удара, онъ только 
прогреваетъ цилиндръ, выходя въ атмосферу при следую- 
щемъ поднятш.

Остается теперь разсмотрЬть положеше задвижки въ то 
время, когда молотъ долженъ падать нодъ вл1яшемъ верх
няго пара, т. е. онъ будетъ работать, какъ молотъ дву- 
действуюшдй.

Положимь, что молотъ находится въ верхнемъ положе- 
нш; цри этомъ золотниковая задвижка будетъ находиться 
въ положенш, изображенномъ на ф и г . 7; но если опу
стить задвижку такъ, чтобы она стала въ положеше, по
казанное на ф и г . 8 , тогда путь пара въ верхнюю часть 
цилиндра чрезъ окно d будетъ открытъ. Окно Ъ будетъ 
открыто, следовательно выходъ пара изъ нодъ поршня 
въ атмосферу будетъ свободенъ. Вследств!е такого поло- 
жешя молотъ будетъ работать съ верхнимъ паромъ.

И такъ изъ этого разбора д Ш с т я  парораспред-кштель- 
наго золотника видно, что молотъ, по желашю, можетъ 
действовать какъ съ верхнимъ, такъ и безъ верхняго 
пара.

Д виж ете золотника производится отъ руки. Тяга г 
пикета муфту, которую обхватываетъ вилка рычага г'; отъ 
этого рычага идетъ внизъ тяга h къ двуилечному рычагу 
■1 , которого короткое плечо относится къ длинному, какъ 
1 :4г. Полный ходъ золотниковой задвижки равенъ 4 ”,
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следовательно, для того, чтобы задвижка поднялась или 
опустилась на 4.", необходимо, чтобы длинное плечо опи
сало дугу, хорда которой равнялась-бы 1G '\ При верх- 
немъ положении рукоятки задвижка будетъ нм-Ьть поло- 
жеш е, изображенное на ф и г . 7; при этомъ молотъ будетъ 
подниматься. Если рукоять опустить на 8 " ,  какъ на ф и г . 

1, тогда задвижка опустится на 2 "  и цриметъ положеше, 
показанное на ф и г . 4; молотъ будетъ падать безъ верх- 
няго пара.

Если-ж е рукоять опустить на 16", тогда золотниковая 
задвижка приметъ крайнее нижнее положеше, т. е. опус
тится на 4 "  и  будетъ находиться въ положеши, изобра- 
женномъ на ф и г . 8 ,  и  молотъ будетъ падать подъ в.пя- 
Н1емъ верхняго пара.

Чека q ( ф и г . 1) служитъ для того, чтобы машинистъ 
не опустилъ по ошибкЬ рукоять до самаго иижняго ея 
положешя, а только до половины, т. е. только на 8" , 
когда требуется, чтобы молотъ работалъ, какъ молотъ 
одиночнаго д'Ьйспчя.

Тяга у и сочлененная съ нею система рычаговъ слу
житъ для того, чтобы, въ случай если машинистъ не 
переведетъ золотника при верхнемъ положеши поршня, 
предохранить паровой цшшндръ огь удара поршня въ 
верхнюю его крыш ку; при этомъ кулакъ о на бабй мо
лота подййствуетъ на систему рычаговъ г/', которые съ 
помонцю тяги у и рычага г приведутъ золотниковую за
движку въ нижнее положеше, т. е. заставятъ молотъ 
опуститься.

Если раземотрйть работу однодйнствующаго и двудйй- 
ствующаго молота при различныхъ размйрахъ обрабаты - 
ваемыхъ предметовъ, то невозможно отдать преимущество 
одной систем'Ь надъ другой. Дййствятельно, при мелкпхъ 
вещ ахъ выгода на сторонй одиодййствующихъ молотовъ 
относительно экономш пара, такъ какъ въ этомъ случай
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потеря его отъ вредныхъ иространствъ будетъ меньшая, 
нежели при днудМотвугощсмъ молоте. При ковке-ж е 
крупныхъ вещей совершенно обратно. Но такъ какъ подъ 
однимъ и тЬмъ-же молотомъ приходится ковать вещи раз- 
личныхъ разм’Ьровъ, то изъ этого очевидно сл^дуетъ, что 
выгоднее делать молота смешанной системы, чему и шгЬ- 
дуютъ въ настоящее время знаменитые строители моло
товъ гг. Моррисонъ, Нейлоръ, Уильсонъ и др.

СдгЬлавъ подробное описаше устройства молота, остает
ся теперь вывести работу его, сперва какъ однодЪйствую- 
щаго, а потомъ какъ двуд'Ьйствующаго.

Обыкновенно говорятъ, «молотъ во столько то тоннъ, пу- 
довъ», и зтимъ какъ бы желаютъ определить силу моло
та; но никогда не встречаешь выражешя «молотъ во столь
ко то паровыхъ лошадей». Mirb кажется, что первое оп- 
рсдЪдете положительно неверно и не даетъ никакого по- 
нят1я о силе удара молота, действительно работа молота 
(сила удара) ’) далеко еще не зависитъ отъ одного толь
ко его веса, а есть также Функщя скорости его падешя, 
следовательно, второе определеше рацюнальнее перваго. 
Въ дву действу ющихъ молотахъ, где весъ самаго молота 
составляегъ относительно меньшую часть его силы, по
добное определеше имеетъ еще меньше значеш я; въ этомъ 
случае сила удара молота зависитъ и отъ высоты подъе
ма, и отъ давлетя пара, и пр.

Если принять это определеше, то можетъ случиться, 
что два молота равного веса будутъ иметь различный си
лы при неодинаковыхъ высотахъ подъема.

В есъ молота луганскаго завода 155 пуд ., вместе съ 
шиинтономъ и поршнемъ. Полная высота подъема 4 '. Да-

')  Слово сила (la force), какъ изв-Ьстно, им-Ьетъ два совершенно ра.з- 
личныхъ значеш я (Delaunay. Traite de mecanique rationnelle); здЬсь оно 
употреблено, какъ  обозначающее сумму н-Ьсколысихъ едпнидъ работы.
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влете  пара 35 Фунт. на квадратный дюймъ, за вычетомъ 
атмосФернаго давлешя. Площадь поршня 3 8 0 ,ш в  к. д. 
При такихъ размЬрахъ и при дЪйствш его безъ верхня
го пара, сила его будетъ равна, какъ увидимъ ниже,
29,835 паровымъ лошад., а въ случай двуд,Ьйств1я =  
117,027 пар. лошад. Означимъ чрезъ 

R —  рад1усъ  парового цилиндра, 
г —  рад1усъ  шпинтона,
G —  в4съ молота, 
g —  ускореш е силы тяжести,
Ь, —  разстояше, пройденное поршнемъ въ первый пе- 

pio-дъ поднятая,
h2 — разстояше, пройденное поршнемъ во второй пе- 

рюдъ поднятая,
р —  давлеше пара на единицу площади поршня, 
р0 —  давлеше атмосФернаго воздуха.
Еслибы давлеше пара на нижнюю поверхность пор

шня равнялось весу  молота, то существовало бы равно- 
ol;cie и молотъ остался бы въ покое; но такъ какъ онъ 
долженъ подниматься съ некоторою скоростью, то следо
вательно долженъ существовать излишекъ давлешя пара 
надъ весомъ молота. Величина этого излишка, или сила, 
вследствие которой молотъ будетъ подниматься съ опреде
ленной скоростью, выразится:

* (R* -  г*) (р -  р0) G

При такомъ усилш , дЬйсгвующемъ на поршень, онъ 
пройдетъ пространство h, съ ускорешемъ:

„ _  | (R2 —  г2) (Р —  Ро) * , I

а время, впродолжеши котораго онъ поднимется на эту 
высоту, будетъ:
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t, =  V7  .......... (!)
g.

Въ концЬ этого времени молотъ пршбр'Ьтетъ скорость 
V,, которая определится изъ уравнен!я:

V, =  V  Л Ь, g,,

Положимъ, что въ то время, когда молотъ достигнетъ 
высоты h ,, виускъ пара будетъ прекращенъ; при этомъ 
молотъ но остановится, а будетъ продолжать свое подня- 
rie  вс.гЬдстш'е живой силы, пршбр'Ьтопной имъ во время 
поднят!я на h,. Эта живая сила выразится уравнешемъ:

J L  V,2 =  Gh, «*_=  j * ( I H - r 2) (р —  Ро) —  G | h,.
2 g g I \

Подъ вл!ян1емъ этой силы онъ поднимется на высоту 
h„, въ конце которой скорость подняпя молота будетъ 
равняться нулю. Такъ какъ работа, необходимая для под- 
н яи я молота на высоту h2, равняется Gh„, то имеемъ ура- 
внеше:

G V,2
2 g

откуда

Gh2,

V,2
2 g

И такъ полная работа пара, израсходованная на под
нят! е молота на высоту h —  h, —ь- h2, будетъ:

Gh, Gh2 —  | n (R2 —  r2) (p —  p0) | h

и означивъ чрезт. P

я (R2 —  r2) (p —  p0)

иолучимъ
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P h , =  Gh

или

h, =  —G-  h 
p

Если затЬмъ молотъ будетъ падать съ высоты h безъ 
верхняго пара, то онъ прюбр'Ьтетъ скорость V въ кон- 
цЬ своего падешя, а работа, которую онъ можетъ про
известь. выразится:

Gh — GV2
2 g 

откуда

V ~  l / “2ih

Полный расходъ пара, употребленный на эту работу, 
будетъ

Q =  л (R2—  г2) h(,

следовательно работа одного кубическаго Фута цара по
лучится изъ ур авн етя

G V2 G h
2g.Q тг (R2— г2) h,'

Выведемъ теперь время одного удара молота.

Время для поднятая па высоту h, было уж е выведено 

(УР- !)•
Время для подняли на высоту h2 получится изъ ура в 

н е т я :

=  П . . . .  (2)
v , g ь,

Наконецъ время для падешя молота съ высоты h, б у 
детъ:
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t3 =  =  у / A A . . . . .  (з)V V g W

Такъ какъ при определена! этихъ временъ не была при
нята въ расчегъ потеря времени, происходящая отъ пе
ревода золотника, то вообще промежутокъ времени отъ 
одного удара молота до другого будетъ

t t, -т—12 —ь  t3

следовательно, число ударовъ молота въ одну минуту 

60 60
t t, -+- tg —f— t3

Потеря времени, следуя Wiebe (*), равняется 4 % , сле
довательно будемъ иметь

60 _  57,6 .п —  0,96
t ,  ц  - + - 13 t ,  t2 -+ -13

подставляя подъ t , ,■ f3, соответственный имъ величины
изъ уравнешй 1, 2 чг 3, получимъ:

57,6
2  h, V, . у /  2  h
V, g g

__ 57,6

s  h , l /  2  h
V ---------V‘ g

Единичная же работа молота будетъ 

,  _  n G V2
~  6 0  2  g

Остается теперь вывести работу молота, когда онъ дей- 
ствуетъ съ перхнпмъ паромъ.

*) Handbuch der Maschinen-Kunde.
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При двудййствующихъ молотахъ вообще паръ, давятцш 
на верхнюю площадь поршня, можетъ работать съ пол- 
нымъ давлешемъ, или съ отсЬчкой, При распредйленш 
пара отъ руки правильная отсйчка едвали возможна и во 
всякомъ случай трудно определить степень расш иретя 
пара, что необходимо для вывода работы молота, а пото
му примемъ, что паръ работаетъ при полномъ давленш.

Работа, потребная для поднятая молота, будетъ одна и 
таже, какъ и въ случай д й й с т я  безъ верхняго пара; но, 
достигнувъ высоты h, молотъ будетъ падать подъ вл!яш- 
емъ силы тяжести и давлешя пара сверхъ поршня. Въ 
концй своего падешя онъ пршбрйтетъ скорость V' и слй- 
довательно будетъ имйть уравиеше работы:

G V'2
: ( G  +  7rR 8 ( p - р„)) Ь;

отсюда

2 g

V' — \ /  2 g h -+-2 g h (7r R2 (p ~  p°);
G

а израсходоваиный объемъ пара для каждаго удара моло
та будетъ:

Q =  n (R2 — г2) h, тс R 2 h 

и работа молота для каждаго кубическаго Фута пара по
лучится изъ уравнетя:

G V'2   G h -ь R2 (р —  ро) h
Q 2 g п (R2 — г2) h, -+- тг R2 К

Какъ было уж е выведено при разсмотрйти молота, 
какъ однодййствующаго, что время на поднятае молота, 
т. е. tt -ь t2 —  0 ,8+1/ ' ;  время же для п ад етя  молота съ 
высоты h будетъ

ts =  - l L  =  i / “ 2 h "
V ', v  —gi
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Число уда ровъ молота, иодобно тому какъ при одно- 
д-Ьйствующемъ, получится изъ уравнешя:

60 _  57,6п = 0 ,

V V -
2 g ,

Наконецъ работа молота въ единицу времени будетъ

и G V'2
60 2  g

Приложимъ теперь вышеприведенныя Формулы къ опи
сываемому молоту,

Примемъ, какъ изв’Ьстныя величины:

ВЪсъ м о л о т а  155 пуд.
* Д авлете пара................... 35 ф

Д1аметръ цилиндра . . . .  22 "
Д1аметръ шпинтона . . . .  5 "

Г к  Полная высота подъема . . 4 '

СлЬдовательно площадь поршня будетъ равняться 3 80 ,Шб 
-Ч, квадр. дюйм., площадь поперечнаго сЬчешя шпинтона =  

1 9 ,6 3 5 0  кв. дюйм.; отсюда нижняя поверхность поршня, 
на которую давитъ паръ —  360,4986 кв. дюйм., а пол
ное давлете пара на эту площадь будетъ 1 2 ,6 1 7 ,4 5 1 0  ф . 

В'Ьсъ молота 6,200 Фунт., слЬдовательно, если обозна- 
чимъ черезъ Р  полное давлете пара, а черезъ G вЬсъ мо
лота, то будемъ им-Ьть:

Р  =  k G,

гдЬ к въ нашемъ случай н и с к о л ьк о  болЬе 2 .

Величина этого ковФФищента зависитъ: 1) отъ т р ет  я 
поршня въ цилиндрЬ, шпинтона въ сальник!: и отъ тре

ти. 1868 г. 2

/
я ЪуЬлжчя*#

библиотека
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aia въ направляющихъ, 2) отъ количества потеряннаго 
пара чрезъ просачпваше, во вредныхъ пространствахъ, 
отъ охлаждешя и пр. 3) наконецъ отъ количества пара, 
потребнаго для того, чтобы сообщить молоту определен
ную скорость.

И такъ перев-Ьсъ въ давленщ пара на нижнюю площадь 
поршня надъ вЪсомъ молота равенъ 6417,451 Фунт. При 
такомъ усилш молотъ будетъ подниматься съ ускоре- 
шемъ

g, =  33,327.

Высота подъема h,, при достижеши которой впускъ па
ра подъ поршень прекращается, будетъ

hi =  1,965'.

Время же, впродолжете котораго молотъ. достпгнетъ 
этой высоты, равняется ^

t, =  0,3433"

а скорость, которую имеетъ молотъ, достигнувъ этой вы; 
соты

V, —  11,444'.

Въ этой точкЪ подъема впускъ пара подъ поршень пре- . 
кращается и молотъ начинаетъ подниматься всл!здств1е 
живой силы, прюбретенной уж е имъ, и поднимется на 
высоту

h 2 2 ,0 3 2 '.

Для чего требуется время t2 — 0,3551. Следовательно пол
ная высота подъема будетъ

Ь, 1)а — 3,997'.

Такъ какъ эта величина мало разнится отъ maximum 
подъема молота, то ее можно положить безъ большой по
грешности равною ей, т. е.
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h, hs =  h ; =  4 / .

За т'Ьмъ молотъ начйваетъ падать съ высоты 4 '; при 
этомъ скорость при конце его п адетя  будетъ

V =  16,05, 

а время для этого н ад ета

»з =  0,4981".

Работа, развиваемая молотомъ при ударе на наковаль
ню, будетъ одна и таже, какъ и для его поднятая, т. е. 
41,ззз пар. лош.

Полный расходъ пара для одного удара молота

Q =  4 , 9 1 2  к. Ф.

Следовательно работа одного кубическаго Ф у т а  пара 
будетъ

8,41 пар. л.

Время же для одного удара молота

t  —  I, •+- i 2 _ ь  <’з —  1 ,1 9 0 5 .

А потому число угдаровъ молота въ одну минуту б у 
детъ 48,i+ , следовательно работа молота въ единицу вре
мени

. 48 =■ 33,15 п. л.
60

Если же молотъ работаетъ съ верхнимъ паромъ, тог
да сила для его поднятая и время, необходимое для это
го, останутся тР-же, какъ и въ случае работы молота, 
какъ однодействующаго; но скорость падешя и сила уда
ра увеличатся. Именно скорость будетъ равняться

V "  =  2 8 ,5 1 3 3 .

а сила удара
2*
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5 =  130,оз п. л.

Расходъ пара для каждаго удара молота будетъ:

Q =  15,471 к. Ф. 

и работа одного кубическаго Ф у т а  пара равняется

8,405 п. л.
Число ударовъ молота въ 1 минуту 

п =  51,зз,

а потому работа молота въ единицу времени будетъ 111,24 
п. л. Какъ видно изъ этого расчета, эконом!я въ пар-Ь 
будетъ не такъ значительна; это происходить отъ того, 
что мы предположили AificTBie пара безъ разш иретя. 
Следовательно молота двудЪйствуюнце не всегда выгодны 
относительно потреблешя пара и могутъ быть случаи, 
когда они расходуютъ больше пара, нежели однод'Ьйст- 
вуюнце, не принимая въ соображение величину отковы- 
ваемыхъ предметовъ.

Наконецъ, если примемъ, что потеря работы отъ тре
т и  и другихъ безполезныхъ сопротивлетй поглощаетъ 
10%  теоретической работы, то получимъ, что работа 
молота безъ верхняго пара въ единицу времени равна
29,835 паров, лош., а съ верхнимъ паромъ 117,025 п. л.

Такъ какъ описываемый молотъ предназначенъ спещ - 
ально для обжимки крицъ въ пудлинговой Фабрик^, и 
такъ какъ для этой цЬли совершенно достаточна сила 
его удара безъ верхняго пара, то онъ обыкновенно рабо
таешь какъ однод№ствуюпцй, и только въ т&хъ случа- 
яхъ, когда приходится проковывать складки для крупныхъ 
машинныхъ частей (валы, шиинтоны и пр.), онъ работа- 
етъ съ верхнимъ паромъ.

Взявши въ расчетъ непостоянное д1зйств)'е молота, ибо 
онъ работаетъ чрезъ некоторые промежутки времени, не 
иредставлялось надобности устраивать для него котелъ,
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который соотвЪтствовалъ бы наибольшей его работе, а 
потому былъ установленъ одинъ только котелъ въ 25 п а 
ровыхъ лошадей съ внутренней топкой (корну эльсгай). 
Онъ иом'Ьщенъ рядомъ съ тремя другими котлами этой 
же системы, доставляющими паръ всЬмъ механизмамъ 
пудлинговой Фабрики. Паропроводная труба каждаго кот
ла соединяется съ общею трубой.

Размеры установленнаго котла въ 25 силъ сл-Ьдуюице:

Длина котла ............................................ 23 '.
Д1аметръ е г о ............................................ 4 '1 0 " .
Д1аметръ внутренней трубы . 2 '9 "
Нагревательная поверхность . 394 кв. ф .

Площадь колосниковой решетки . 2 4 ---------
Площадь нустотъ въ реш етке 5 % ---------
Отношеше площади пустотъ ко всей

реш етке ............................................................................... 1/4,зб.
Отношеше площади решетки къ на

гревательной поверхности около. VlB
Количество сожигаемаго угля на 1

паровую лошадь въ часъ ......................... 10 Фунт.
Нагревательная поверхность на одинъ

Фунтъ угля ................................................... 39,4.
Весъ котла около ................................ 350 пуд.

Выборъ этой системы котловъ, принятой вообще въ 
луганскомъ заводе, мне кажется довольно удачнымъ. При 
маломъ разм'Ьр’Ь котла, эта система невыгодна и неудоб
на для очистки отъ накипей; но при более значительныхъ 
размерах ь эти неудобства исчезаютъ и котелъ даетъ хо- 
poinie результаты относительно потреблешя горючаго.

Надъ котлами этой системы, такъ часто встречаемой 
въ Англш (9/ 10 всЬхъ котловъ, д-Ьйствующихъ тамъ, при
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надлежать къ этой системе ') , было произведено много 
опытовъ; но не все они были д'Ьланы съ полною отчет
ливостью.

Наиболее обстоятельно эти котлы были изучены У ик- 
сгидомъ (Wieksteed)2), который рядомъ весьма интересныхъ 
опытовъ прпшелъ къ очень хорошимъ результатамъ. Опы
ты эти показали, что 1 kilog. каменнаго угля въ этихъ 
котлахъ превращаетъ въ пары 8 kilog. воды.

Валер1усъ 3) приводить таблицу результатовъ сравни- 
тельныхъ опытовъ надъ различными системами котловъ, 
изъ которой видно, что 1 к. угля даетъ отъ 7,5 —  8 к. 
пара въ корнуэльскихъ котлахъ. Изъ этой таблицы мож
но также видеть, что единица нагревательной поверхно
сти этихъ котловъ даетъ меньшее количество пара, ч4мъ 
напр, при котлахъ съ кипятильниками; следовательно ко
тлы системы съ внутренней топкой должны иметь отно
сительно болыше размеры. З а  исключсшемъ, можетъ 
быть, только котловъ съ подогревателями (rechauffeur), эта 
система наиболее выгодна длц постоянрыхъ машинъ.

При такомъ вообще устройстве молота содержаше его 
съ котломъ въ сутки доходить до 17 р . 3 ' / 2 к. Этотъ су 
точный расчетъ сделанъ по годовому содержашю молота 
и котла къ нему.

Сумма, эта состоять изъ следующихъ расходовъ:

')  Bbde. De l’economie du combustible. 1863.
! ) Общая T e o p ia  иаровыхъ машинъ. Добронравовъ. 1858. 

а) Valerius. Les applications de la chaleur. 1867.
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П редметы расхода. В'Ьсъ. ЦЪна.

2 машиниста . 2 р. —  к.

2 кочегара . . . . 80

Ремонтъ молота съ кот- 
ломъ. . . . . . — 2

Каменный уголь . 150 п. —  ф . 11 25

Сала и масла . 5% 72%

Сурику ......................... % 5

Б 'Ь л и л ъ ......................... Уз 5

Л ь н у ................................ ' Ко ‘А

Конопли . . . . . v e 1А
Бумаги фитильной %0 2%

С в 'Ь ч е й ......................... 1 12%

Итого. 17 Р . 3% к.

Въ пудлинговой Фабрик-Ь луганскаго завода обыкновен
но дМствуготъ только 3 нудлинговыя печи. Полная про
изводительность Фабрики среднимъ числомъ 450 пуд. ж е
леза. СлЪдовательно отъ содержашя молота падаетъ поч
ти 4  к. на пудъ выд'Ьланнаго желЪза. Процентъ этотъ 
нисколько великъ; но причина этому незначительная с у 
точная выдЪлка ж елеза.

Безъ сомнЬшя, достоинство всякаго механизма заклю
чается прежде всего въ количеств!) полезнаго его д'Ьнств! я
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и прочности постройки; но при этомъ не сл’Ьдуетъ так
же упускать изъ виду и первоначальную стоимость его 
приготовлешя. Молотъ луганскаго завода обошелся весьма 
недорого. В’Ьсъ молота безъ стула и основныхъ досокъ 
785 пуд ., ц'Ьна съ накладными расходами только 4 ,9 9 2 р ., 
т. е. по 6 р. 35 к. за пудъ или, принявши молотъ въ 
2 %  тонны, около 1,996 р. за тонну.

Такая невысокая стоимость приготовлешя, разумный 
выборъ системы молота и его превосходное дййстше впро- 
долженш двухъ лгЬтъ, какъ нельзя более красноречиво 
доказываютъ, что постройка машинъ совершенно возмо
жна на нашихъ казенныхъ заводахъ, по ц!шамъ нисколь
ко не выше заграничныхъ. Этотъ превосходный образецъ 
издГлiи луганскаго завода даетъ полное право надеяться, 
что и постройка различныхъ машинъ для новаго лиси- 
чанскаго завода будетъ вполне удачна и послуЖитъ бле- 
стящимъ началомъ развития механическаго д4ла на юг!, 
Poccin.

Г орный инженерь поручикъ Г. Дорошенко.

О ПРИМЬНЕШИ СПЕКТРАЛЬНАГО АНАЛИЗА КЪ БЕССЕМЕ- 
РОВУ ПРОЦЕССУ.

А. Лилегъ, ПРОФЕС. въ С. Пельтенъ.

Уже после того какъ КирхгоФъ и Бунзенъ, своими 
классическими работами, обратили всеобщее внимаше на 
спектральный анализъ, посредствомъ его были сделаны 
ташя о тк р ь тя , которыя превзошли всятя  ожидашя; такъ
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наприм-Ьръ отк р ьте четырехъ новыхъ гЬлъ, или полу
ченный этимъ способомъ поняия о составе иланетъ, не
сомненно нмЬютъ чрезвычайно важное зн а ч ете  для 
науки.

Разностороннее примкнете спектральнаго анализа по
вело къ многочнсленнымъ изследован1ямъ, давшимъ более  
или менее практичесше результаты, о чемъ свид'Ьтель- 
ствуютъ работы Валентина *), Герлина 2) и другихъ, ко
торый вместе съ темъ служатъ и доказательствомъ тому, 
какъ трудно прививаются даже самыя полезныя идеи, 
если оне не соответствуютъ направлен1Ю времепи.

Когда я началъ, летомъ 1866 года, мои изсл'Ьдоватя 
надъ спектромъ бессемерова пламени, по этому предмету 
имелось только одно краткое сообщ ете Роское 3) отъ 
1863 года. Онъ признавалъ всю важность примЪнешя 
спектральнаго анализа при Фабрикацш стали по способу 
Бессемера и затемъ сообщалъ только одинъ голый Фактъ, 
что въ спектре бессемерова пламени можно усмотреть 
известное число светлыхъ, до сихъ поръ не определенныхъ 
лиши. Удивительно, что при такомъ быстромъ распро- 
страненш бессемерова способа въ Европе и при общемъ 
стремлении короче съ нимъ ознакомиться и усовершен
ствовать практическое его производство, миЪше, заявлен
ное Роское, не повлекло за собой подробныхъ изсл'Ьдова- 
шй со стороны лицъ, интересующихся этимъ деломъ. 
Впрочемъ въ 1864 году г, Конъ заявлялъ, по поводу

1) Valentin: der Gebrauch des Spectroskopes zu physiologischen und arzt- 
lichen Zwecken. Bern. 1863.

s) J. Herlin: iiber das Verhalten einiger Farbstoffe im Sormenspectrum; 
Poggen. Annal. 1863, Bd. CXVIIT.

3) Proceedings of the litorary and philosophical Society of Manchester, 
vol. III. p. 57. The London, Edinbourgh and Dublin philosophical Magazine 
and Journal of science, fourth series, vol. XXV p. 318.
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одного извЕстая о новБйшемъ усовершенствованш бессе- 
мерова процесса ‘), что пытались применить употреблете 
спектральнаго анализа при шведскомъ процессЬ, но что 
никакого результата не достигли. Kpoirb того Туннеръ 2), 
въ одной своей замйткЬ о сдйланныхъ до конца 1864 г. 
опытахъ п успБхахъ въ бессемерованш и преимущественно 
во внутренней Австрш, выразился такпмъ образомъ: «на
блюдена надъ пламенемъ и искрами, в ы х о д я щ и м и  и з ъ  

реторты, и л и  еще лучше вынимаше пробы, дадутъ болБе 
точное поня'йе о ходЕ печи, нежели спектральный ана
лизы »

Изъ этихъ заявлешй сл'Ьдуетъ, что были производимы 
опыты надъ прпмйнешемъ спектральнаго анализа къ бес- 
семерову процессу; но такъ какъ я не нашелъ печатпаго 
заявлешя объ этихъ опытахъ, и не могъ нигдЕ полушить 
далыгЬйшпхъ, подробнБйшихъ свйд'Ьшй о инхъ, то, ее 
смотря на неблагонр1ятныя во всЬхъ отношешяхъ пред- 
увЬдомлешя, я принялся за спектральныя наблгодешн въ 
Грацъ (въ Австрш), на заводБ, принадлеямщемъ частному 
обществу южной железной дороги. Я сообщаю о своихъ 
изсл’Ьдовашяхъ, такъ какъ нашелъ Факты, которые не 
только им'Ьютъ научный интересъ, но и практическое 
значение. На вновь устроенныхъ заводахъ, приготовляю- 
щихъ сталь по способу Бессемера, въ ЖерницБ въ юж
ной Австрш, максимил!ановскомъ въ EaBapin, а можетъ 
быть еще и на нйкоторыхъ другихъ, применены спект
роскопы. Стальной же заводъ въ ГрацБ, на которомъ я 
и впослйдствш им'Ьлъ случай продолжать мои наблюдения, 
былъ, на сколько m h Is известно, первый по крайней мБрй 
въ Австрш, на которомъ съ усггЬхомъ былъ практически

*) Polytechn. Journal. Bd. CLXXV S. 296.

J ) Polytechn. Journal. Bd. CLXXVIII S. 4-65.
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прим'Ьненъ спектральный анализъ ') .  Такъ какъ теперь 
спектральный анализъ начинаютъ употреблять какъ всио- 
могательное средство при бессемероваши, то я нахожу 
своевременными сообщить въ нижеследующемъ резуль
таты всЬхъ моихъ изследовашй но настоящее время.

С п е к тр ъ .

Если наблюдать, помощью спектральнаго аппарата, пла
мя, выходящее изъ бессемеровой реторты въ теч ете  одной 
заправки, го можно усмотреть появлеше многихъ различ- 
пыхъ цветпыхъ лишй, который до того ярки и тайъ 
резко очерчены, что оне обозначаются чрезвычайно ясно, 
не смотря на то, что появляются на не темномъ Фоне. Такъ 
какъ бессемерово пламя блестяще и даже въ известные 
перщды плавки распространяетъ ослепительно белый свЪтъ, 
притомъ, кроме горящихъ газовъ, заключаетъ въ себе 
также раскаленный твердый частицы, то светъ его, про
ходя сквозь призму, производитъ не только спектръ, со
стояний изъ лиши, но н обыкновенный, непрерывный 
спектръ, образующш для этпхъ линш задшй фонъ. 
Этому обстоятельству нужно приписать то , что лиши, 
имеюпця вообще незначительный светъ , а также и те , 
которыя по другимъ причинами являются очень слабыми, 
могутъ быть редко или даже совсемъ невидимы, хотя 
появлешя ихъ следовало 6bi ожидать по всемъ дан- 
нымъ.

Газы и пары, образующее бессемерово пламя, очень 
различны по ихъ химическому составу; кроме паровъ 
солей кал1я, Harpia и лиДя, они по всей вероятности со 

’ Oesterreichische Zeitschrift fur Berg-und Hacttonvesen, 1807, Nr. +8.
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держать въ себЬ также небольшое количество углекислоты, 
въ нЬкоторыхъ случаяхъ сЬрнистую кислоту, и безъ со- 
мнЬшя часть водорода, получаюгцагося изъ влажности 
вдуваемаго воздуха; въ наиболынемъ же количеств!? они 
заключаютъ въ себ'Ь окись углерода и азотъ. Для пол- 
наго обезуглероживашя одной заправки изъ 70 центне- 
ровъ заправленнаго чугуна, употребляемаго для бессеме- 
ровашя въ Грацъ, съ среднимъ содержашемъ въ чугунЬ 
около 1%  углерода, подвергаются окислешю 280 Фунтовъ 
углерода. Этому количеству углерода соотвЬтствуютъ 
9 ,200 куб. Фут. окиси углерода; и если даже половина 
всего количества углерода частью сгоритъ, частью вы - 
дуется въ видЬ графита *) еще въ первый перюдъ, во 
время котораго впрочемъ не замЬчается пламени окиси у г 
лерода, то на второй п трепй перюды, т. е. для образова- 
ш я пламени, останется еще 4 ,600 куб. Фут. окиси угле
рода. Такъ какъ при этомъ окислительномъ процессЬ не 
можетъ образоваться никакого другаго газа въ такомъ 
громадномъ количествЬ, то спектръ, состоящш изъ лиши, 
являюгщйся во время перюдовъ кшгЬшя и обезуглерожи- 
вашя чугуна и образующейся до конца заправки, дол
женъ происходить не иначе какъ отъ окиси углерода. 
КромЬ окиси углерода, находится еще только азотъ въ 
такомъ количествЬ, что онъ могъ бы дать столько же 
продолжительный и постоянный спектръ. Но такъ какъ 
отъ азота не было получено спектра, ни при сожиганш 
азотистыхъ соединешй, ни при сожиганш въ воздухЬ 
такихъ соединеш й, которыя не содержать азота, то 
нельзя и въ данномъ случаЬ приписать спектръ азоту. 
Необходимо обратить внимате также на то, что до сихъ 
поръ спектръ углерода не могъ быть полученъ сожига-

*) Polytech. Journ. Bd. CLXXXV S. 30.
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ш'емъ окиси углерода, а получался сожигашемъ въ кис- 
лород'Ь или въ воздух! синерода, олеина, свйтильнаго 
газа или другихъ соединешй углерода. Если выпускать 
изъ Дашеллева крана окись углерода съ воздухомъ, кис- 
лородомъ или закисью азота, и заж ечь эту смйсь газовъ, 
то пламя это даетъ только непрерывный спектръ, безъ 
свЬтлыхъ или темныхъ лишй; это явлеше не изменится, 
если въ пламя окиси углерода ввести снаружи струю 
кислорода, или предварительно смйшать окись углерода съ 
равнымъ количествомъ водорода. Если ж е, не смотря на 
то, бессемерово пламя даетъ линейный спектръ, происхо
дящей отъ окиси углерода, то причина такого страннаго 
явленья можетъ заключаться въ разниц!; температурь пла
мени при опытахъ п при процессЬ Бессемера; въ посл Ьд- 
немъ случай температура будетъ выше нежели въ пер- 
вомъ, потому что окись углерода, еще до сгорашя, въ 
ретортЬ нагревается очень сильно.

Что группы лишй, характеризую щ нхъ спектръ бессе- 
мерова пламени, принадлежать окиси углерода, это мож
но вывести также изъ наблюдешй надъ спектромъ, ко
торый даетъ пламя, выходящее изъ реторты во время 
растопки ея, до заправки чугуна. Пламя это образуется 
исключительно отъ горйшя окиси углерода и въ спектре 
его, кромй лишй кал!я, натр!я и лиБя, мы видимъ тйже 
группы лишй, характеристичныхъ спектру бессемерова 
пламени. И зъ вышесказаннаго можно вывести заключеш е, 
что характеръ спектра, получающагося при бессемеровомъ 
процессй, находится въ зависимости отъ окиси углерода; 
но никакъ нельзя утвердительно сказать, производится ли 
онъ пламенемъ отъ сгорашя окиси углерода, или пламя 
это такъ поглощаетъ извйстныя части непрсрывнаго спек
тра, производимаго раскаленными твердыми частицами, 
заключающимися въ пламени, что промежуточный части 
являются въ вид!; свйтлыхъ полосъ или лиш й; или же,
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наконецъ, раскаленная углекислота, которая образуете 
внешнюю оболочку пламени , производите это иоглогцеше.

И такъ спектръ бессемерова пламени, появляющейся въ 
начале перюда кнп'Ьшя и прюбретающш наибольшую 
ясность къ концу этого першда, за исключешемъ лиши 
кал1я, Harpia, липя и т£хъ, который появляются въ пе- 
рюдъ превратцешя чугуна въ сталь, представляетъ спектръ 
сгорающей окиси углерода. Онъ содержите нисколько 
характерныхъ отд'Ьльныхъ лиши ц группъ лишй, кото
рыхъ относительное положеше определяется посредствомъ 
скалы, разделенной въ промежутке между Ка (въ самой 
крайней части красной полосы) и К@ (въ Фшлетовой ча
сти спектра) па 255 равныхъ частей. Результаты, выве
денные изъ многихъ сходныхъ наблюденш, произведен-
ныхъ надъ заправками изъ разньгаъ сортовъ чугуна, 
представлены въ нижеследующей таблице; употребленный 
при этомъ аппарате будетъ описанъ ниже.

259 Красная лишя кал1я Ка.
233 Красная лишя липя Liz.

1 212 1 Группа, состоящая изъ трехъ рКзко разгра- 
I нпченныхъ красныхъ лишй, изъ которыхъ 

~ (преимущественно бываютъ видимы только пер- 
208 ]вая и третья.

201 Желтая лишя натщя.
[ 195 I Группа изъ трехъ зеленовато-желтыхъ лишй, 
| /и зъ  которыхъ третья (184) вс^хъ св'ЬтлКе и

(3 ' 190 (появляется веЬхъ раньше; иногда и проме-
| 1жутокъ между 199— 195 наполненъ зелено-
( 184 /вато-желтымп л и т  ям в,
1174 | Группа изъ трехъ зеленыхъ лишй; третья 

у ! 172,5 [(171 ,5  ) веЬхъ светлЬе и появляется раньше 
1171,5 'другихъ.
162

\ 160 I ^РУппа изъ четыР«хъ зеленовато-голубыхъ
 ̂ ' I 58 Г

/155 >:) ",ишй’ одинаково свЬтлыхъ.
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144 5 1 ГРУппа иЗЪ четыРехъ одинаково свЬтлыхъ го-

!
Конецъ группы многихъ голубыхъ лиши, от- 
стоящихъ другъ отъ друга на равныхъ раз- 
с то ятях ъ  и примыкающихъ непосредственно 
къ предыдущей грушгЬ; эти лиши весьма 
слабы и не всегда могли быть видимы.

81 ] Пределы группы изъ четырехъ голубовато-
I ФЮлетоныхъ двойныхъ лшпй, появляющихся 
(въ  начал!, перюда обезуглероживашя чугуна, 

67 j h o  не всегда ясно видимыхъ.

кР'Ьзко ограниченная голубовато-фшлетовая ли- 
41 >шя, которая появляется одновременно съ груп

п о й  (81 —  67).
4  Фшлетовая лишя кал1я Щ3. 

ri | 2  I Светлая Фюлетовая лпшя.

Группы лиши, означеппыя буквами (3, / ,  д и е, и ли- 
ш я означенная буквою п, суть линш характеристичный 
для спектра бессемерова пламени; по особенное внимаше 
должно обратить на сл’Ьдуюнця три линш: 184 группы (3,
171,6 группы /  и на Фюлетовую п 2, т.акъ какъ oirb са- 
мыя чувствительный и ихъ появлеше обозначаетъ при- 
сутств1е въ пламени окиси углерода, следовательно и 
начало второго перюда, а исчезновеше ихъ означаетъ 
полное обезуглероживаше чугуна, и следовательно конецъ 
плавки.

Проч1я же приведенный лиши 113 —  41 не могутъ быть 
такъ утвердительно приписаны спектру окиси углерода, 
такъ какъ весьма возможно, что онЬ принадлежать дру- 
гимъ тЬламъ. испаряющимся при возвышенной темпера
туре перюда обозуглероживашя изъ чугун а, или изъ

(Смотри ф и г . 9.)



—  32 —

шлаковъ, или изъ набойки печи; онй вообще приведены 
только для того, чтобы предупредить могушдя произойдти 
въ нЬкоторыхъ случаяхъ ошибки. Ером!; того по време- 
намъ появлялись въ разныхъ мйстахъ отдельный свйтлыя 
лиши, о характере которыхъ ничего не можетъ быть ска
зано, а также были наблюдаемы мнопя темныя лиши 
поглощешя, который не имйютъ никакого практическая 
значешя.

Для получешя спектра можетъ служить всяюй спек
тральный аппаратъ, такъ какъ характерный линш полу
чаются совершенно ясно при помощи самаго простого 
аппарата. Для первыхъ моихъ наблюдешь! я употреблялъ 
спектроскопъ, который не имйлъ ни увеличительной зри
тельной трубы, ни ряда СФерическихъ стеколъ, для при- 
дашя параллельнаго направлешя лучамъ свЪта, входящимъ 
чрезъ щель аппарата, но состоялъ изъ двухъ маленькихъ 
призмъ, надлежащимъ образомъ помещенныхъ въ дере- 
вянномъ ящичке, внутри выкрашенномъ черной матовой 
краской. На одной стороне помещалась обыкновенная 
труба со щелью для прохода свйта, а подлй нее сбоку 
было сделано от пер ciic , въ которое былъ видимъ полу- 
чавипйся спектръ. Спектръ этотъ хотя былъ очень малъ, 
но такъ ясенъ, что его можно было наблюдать простымъ 
глазомъ. При употреблен];! подобнаго спектроскопа, от
дельный лиши группъ (3, у, $ и г обозначались чрезвы
чайно ясно и резко; необходимо было только щель, чрезъ 
которую входилъ светъ, делать по возможности уж е. Для 
дальнййшихъ наблюдешй и для изм йретя лишй я упо
треблялъ болышй спектроскопъ, устроенный по системе 
Ш тейнгейля; онъ имйлъ дв!; призмы, каждая съ угломъ 
преломлешя въ 60°, трубу со щелью впереди для впус- 
кашя лучей свЬта и зрительную трубу, увеличивающую
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въ шесть разъ; кроме того онъ былъ снабженъ трубою , 
въ которой помещалась скала для измЪрешя лишй. Этотъ 
аппарата давалъ спектръ въ полномъ развитш и давалъ 
возможность наблюдать rb линш, который нельзя было 
вовсе или можно было только очень неясно различить 
при маленькомъ аппарате, отъ слишкомъ ли сильнаго све
та поля спектра, или вследштае того, что л и н т  находи
лись на слишкомъ маломъ разстоянш другъ отъ друга. 
Отъ последней причины зависитъ преимущественно неяс
ность группы а и очень характерной Фюлетовой лиши ч, 
которая находится на такомъ близкомъ разстоянш отъ 
лиши Kania того же цвета, что при употребленш  малень- 
кихъ аппаратовъ, а следовательно при маломъ протяжеши 
спектра, первая лишя сливается съ последней въ одну 
голубоватую полоску.

Само собой разумеется, что при употребленш большо
го аппарата, дающаго очень ясный спектръ, уменьшает
ся число частныхъ ошибокъ, могущихъ происходить при 
наблюдешяхъ; кроме того лишя натр1я, часто мешающая 
наблюдешямъ сильнымъ светомъ своимъ, можетъ быть 
удалена изъ поля зрйш я передвижешемъ зрительной 
трубы.

Чрезвычайно применимы для этой цели спектроскопы 
(a vision directe), которые делаются въ П ариж е М. Г о ф -  

манно.мъ ( 3 ,  rue de Buci) и въ Берне Германномъ и П ф и с -  

теромъ. Хотя спектръ, полученный этимъ аппаратомъ, 
несколько меньше, но темъ не менее приведенный выше 
характерный группы лишй видимы совершенно ясно и 
резко. ВслЬдств1е чрезмернаго света, распространяемаго 
бессемеровымъ пламенемъ, следуетъ во всехъ аппаратахъ 
щель, пропускающую лучи света, дЬлать по возможно
сти уж е.

Г о р н .  Ж у р н .  К н .  УП .  1868 г 3
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Развитее спектра въ отдЪльныхъ пер!одахъ бссссме- 

рова процесса-

Надъ развиНемъ спектра въ отдельныхъ перюдахъ бес- 
семерова процесса и надъ связью, находящеюся между 
изменетемъ спектра и иум’Ьнешемъ пламени въ Teneiiie 
заправки, были произведены приводимый ниже наблюде- 
шя, которыя были сделаны надъ несколькими заправками 
изъ разныхъ сортовъ чугуна и доказываюсь, что посред- 
ствомъ спектральнаго аппарата можно удобно проследить 
ходъ всего процесса.

Первый перюдъ. Въ начале процесса иолучается слабый 
непрерывный спектръ; желтой части его почти не видно; 
голубая и Фшлетовая также весьма слабы; даже нетъ 
лиши натрiя. При большой чувствительности реакцш на- 
T pia этотъ въ высшей степени замечательный Фактъ не 
можетъ быть объясненъ ни отсутств1емъ паровъ солей 
натрдя, ни недостаточно высокой температурой, и его 
нужно приписать какому нибудь другому обстоятельству. 
Пламя, появляющееся въ перюдъ образования шлаковъ, 
собственно не есть пламя въ настоящемъ смысле слова, 
такъ какъ оно образуется не отъ горешя газовъ, а со
стоять изъ массы раскаленныхъ твердыхъ частицъ, кото
рыя съ болынимъ количествомъ искръ принимаютъ толь
ко наружный видъ пламени.

При дальнейшемъ ходе этого перюда ясность а  распро- 
страдаше спектра начинаютъ увеличиваться, и какъ толь
ко окись углерода иачнетъ хоть местами, проникать въ 
пламя, то можно тотчасъ же заметить проблески линш 
натргя. Далее, черезъ одну или две минуты, она делает
ся видима совершенно ясно и остается до конца процесса,. 
Этимъ явлешемъ обозначается начало перюда кшгЬшн, 
потому что какъ только появится лишя натр1я, то можно
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усмотреть лиши и въ желтой и въ зеленой и въ Фшлето- 
iioii частяхъ спектра; а такъ какъ присутстпз'е въ пламе
ни окиси углерода означаетъ начало второго псрюда, то 
ото немедленно же узнается спектроскопомъ, въ котором^, 
тотчасъ же появляются эти первый лиши спектра окиси 
углерода. Л е н т , появляющаяся въ самомъ начал’Ь, сле
дующая: 184 группы (3, 171,g группы /  и означенная 
буквой -п Фюлетова я лиша 2 ; последняя находится непо
средственно подл4 Фшлетовой лиши калтя К{3, но все-таки 
нисколько дал4е ея, и при узкой щели спектроскопа со
вершенно ясно отделена отъ нея.

Второй перюдъ. Въ т еч ете  второго псрюда, bjiIjct'1 съ 
увеличешемъ размера и яркости пламени, быстро усили
вается и развиНе спектра; появляются лишй группъ д и ; 
группы же /3 п /  становятся ясн4е; также бол4е или ме- 
ir lc  ясными делаются линш кал!я и лшчя, и наконецъ 
появляются и красныя лиши группы а; но эти посл’Ьдшя 
рЬдко выдаются также ясно, какъ лиши прочихъ пойме- 
новаыныхъ группъ. При особенной ясности спектра, къ 
ливзи 136,5 группы £, примыкаютъ нисколько слабыхъ 
голубыхъ лйШй, отстоящпхъ другъ отъ друга на равныхъ 
разстояш яхъ и наполняющихъ пространство до д'Ьдешя 
113. Иногда, вс.гЬдсттс: сильнаго колебан!я въ реторт4 
расплавленного металла, происходить мелькаше пламени, 
что производить въ сиектргЬ появлеше и исчезновеше свое- 
образныхъ темныхъ тгЬней, который, безъ оом п4тя, суть 
лиши ноглощешя. Происхождеше ихъ объясняется р4з- 
кимъ изменешемъ входящаго въ аппаратъ св'Ьта.

ТретШ перюдъ. Начало перюда обезуглероживан!я ч у 
гуна, что вообще трудно узнается, характеризуется поя 
влешемъ новыхъ линш въ голубовато-ФШлетовой части 
спектра; впрочем* о и 4 не всегда появляются, а если и 
появляются, то не всегда съ  одинаковой ясностью. П ри
чина этого обстоятельства трудно объяснима; можно толь-

3*



ко предполагать, что эти л и Hi и появляются лишь тогда, 
когда пламя достагнетъ известной и чрезвычайно высокой 
температуры, или когда яркость обыкновеннаго спектра, 
составляющаго ноле этимъ литям ъ, менее яркости самыхъ 
лишй; впрочемъ, можетъ быть и качество употребляемаго 
чугуна тоже имеетъ на это влпнпе. Въ техъ же случа- 
яхъ, когда наблюдете было возможно, приблизительно 
за 4 — б минутъ до конца процесса, появлялись четыре 
голубыя лиши, равно отстояпця другъ отъ друга (81— 67), 
къ которымъ немедленно примыкала еще одна, голубая 
же, резко очерченная лишя (41); затемъ все эти линш 
остаются ясно видимы въ течеши несколькихъ минутъ.

При дальнейшемъ ходе иершда обезуглероживашя ч у 
гуна замечательно следующее явлеше, имеющее большое 
значеше въ практике, а именно: группы лишй, характер- 
ныхъ для спектра окиси углерода, начинаютъ мало по 
малу слабеть и наконецъ совсемъ пропадать въ порядке 
обратномъ появлешю ихъ, въ теченш предъидущаго пе- 
рюда кипешя, такъ что остаются наконецъ видны только 
три линш: 184 группы |3, 171,5 группы у и 2—ч. Это 
означаетъ уменылеше количества окиси углерода въ пла
мени и немедленное затЬмъ наступлеше полнейшаго обез- 
углероживашя чугуна. Но и эти три лиши тотчасъ же 
начинаютъ слабеть, сливаться съ прилегающими частями 
спектра, и наконецъ совершенно пропадаютъ, что озна
чаетъ моментъ совершеннаго обезуглерожешя чугуна.

Изъ вышесказаннаго следуетъ, что при практическомъ 
примененш спектральныхъ наблюденш къ бессемерову 
процессу, достаточно однихъ внимательныхъ наблюдешй 
надъ тремя вышепоименованными лишями; или даже со
вершенно достаточно было бы для этой цели двухъ зеле- 
ныхъ лишй или одной iiiiojeTOBoii, потому что опытный 
глазъ также ясно увидитъ ф1олетовую лшию ч, какъ и 
дв-fe Apyrin, если наблюдешя производятся помощью боль-
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шаго аппарата и если притомъ зрительную трубу у ст а 
н ови ть  непосредственно противъ фю дотовой  части спектра; 
смешать ж е ее съ Фшлетовой лишей кал1я положительно 
невозможно, даже при малой практик!;. При употребления 
ж е маленькихъ спектроскоповъ сл-Ьдуетъ предпочитать на
блюден! я надъ двумя зелеными лишями.

Хотя иногда и бываетъ, что опред'Ьлелпо момента кон
ца обезуглерож етя чугуна производится неточно (въ 
чемъ однако самъ авторъ этой статьи не им'Ьлъ случая 
убедиться), но тГмъ не меьгЬе въ большинства случаевъ 
этого не бываетъ; и такъ какъ прим кнете спектральныхъ 
пробъ весьма удобно, не требуетъ никакихъ остановокъ 
въ плавк!з, и во всякомъ случай даетъ болЪе точные ре
зультаты, ч!;мъ наблю дете за пламенемъ простымъ гла- 
зомъ, то и следовало бы стараться о распространети у п о - 
треблетя  спектроскоповъ, какъ вспомогательныхъ средствъ 
при бессемеровомъ процесс!;, тЬмъ бол'Ье, что они о пред!;-  
ляютъ самые важные моменты процесса.

ЗАМЪТКИ О РАЗРАБОТКА МАДНЫХЪ РУДЪ ВЪ 
КАРГАЛИНСКОЙ СТЕПИ, ВЪ ОРЕНБУРГСКОЙ 

ГУБЕРНШ.

Г - н а  Ф е р с т е р а , с акс о н с ка го  горнаго  и н ж е н е р а .

(Окончаше).

Относительно горнаго производства.

Расположеше рудъ въ Каргалинской Степи придаетъ 
тамошней разработка видь первобытный и неращональ- 
ный. Разница въ горизонтахъ залегатя  рудоносности д1;-



ластъ почву выработокъ до такой степени неровною, что 
откатка по ней венгерскими собаками или по же.гЬвпымъ 
дорогамъ совершенно немыслима. Она совершается здесь, 
большею час/пю, посредствомъ одноколесныхъ тачекъ. 
Небольшая глубина залегашя рудъ, въ большей части 
случаевъ, заставляетъ производить разведку рудъ буро
выми скважинами, предпочтительнее предъ поискомъ ихъ 
подземными ортами, хотя последыш способъ, въ новейшее 
время, более упстребителенъ. При такой незначительной 
глубине, редко превышающей 75 аршинъ, и при деше
визне пробивки шахтъ въ породахъ малой твердости, за 
труднительная откатка рудъ и породъ, по причине тон
кости рудваго пласта и неровности почвы, весьма сокра
щается проведешемъ новыхъ шахтъ въ такихъ случаяхъ, 
если самыя работы удаляются отъ главной шахты и есть 
надежда на продолжеше рудоносности. Такая частая пе
ремена ш ахтъ, частая пробивка и оставлеше ихъ, чему 
способствуетъ иногда внезапное прекращеше рудъ, застав
ляетъ избегать сооружешя прочныхъ и дорогостоющихъ 
иодъемныхъ устройствъ. Воротъ есть наиболее употре
бительная здесь подъемная машина. Такъ какъ лошади и 
содержаше ихъ весьма дешевы, то конные ворота для 
подъема выгоднее ручныхъ и ихъ местами устраиваютъ; 
но такъ какъ отъ снеговыхъ бурановъ весь погонъ часто 
заносить снЬгомъ, что требуетъ много работы на очистку 
его, то по непрочности рудныхъ месторождешй и непродол
жительному существовашю шахтъ, въ некоторыхъ слу
чаяхъ приходится сожалеть объ устройстве ихъ.

Горныя выработки редко бываютъ затоплены водою. 
Если встречаютъ, то ее отливаютъ помош,1ю ручнаго во
рота ') ;  при более-же значительномъ притоке въ ш ахте

*) Вероятно бадьями,
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устанавлнваютъ насосы, приводимые въ движ ете лошадьми. 
Вассеръ-штольнъ здесь никогда не проводятъ, хотя въ 
нЪкоторыхъ мЬстностяхъ, изобилуюгцихъ водою, прове
д е т е  ихъ было бы весьма полезно, еслибъ владельцы 
рудниковъ действовали по одному общему плану и не 
имели бы такого ложнаго понятая о горномъ производстве. 
Напримеръ, почему бы не устроить дробильныхъ машинъ 
для измельчешя рудъ; это устройство было бы здесь бс- 
лЬе полезнымъ, чемъ где бы то ни было.

Вообще разработка производится такимъ путемъ, кото
рый требуетъ весьма большого задолжешя рабочей силы. 
Почти половина рабочихъ кайловщики (Напег). Въ каждую 
смену добываютъ отъ 3 до 4  ящиковъ руды 2). Руда 
содержитъ среднимъ числомъ около 5°/0 меди. Расходы 
по разработке простираются отъ 12— 18 коп. на каждый 
пудъ добытой руды. Перевозка изъ разстояшя отъ 170—  
210 верстъ отъ завода обходится по 1 коп. на каждыя 
25 верстъ.

Выполнение горными рабочими работъ определяется 
утвержденными правилами, въ которыхъ обозначенъ урокъ, 
т. е. указаш е, сколько каждый рабоч!й обязанъ ежеднев
но исполнить по каждому роду работъ.

При буренш  на поверхности полагается гурокъ: въ пер
вый день, при закладке новой скважины * 3 человека (не 
считая мастера) должны углубиться на 12 аршинъ; во 
второй день 5 человекъ проходятъ буромъ далее въ глу
бину 10 аршинъ; въ третай день 6 человекъ— 8 аршинъ; 
въ четвертый день 7 человекъ— 7 аршинъ. Начиная съ 
30-ти аршинъ глубины, буреш е начинали производить въ 
недавнее время посредствомъ коромысла, а буръ вытаски
вать посредствомъ ворота; отъ этого сберегается число

У Вь подлинной папискЬ употреблено слово Stuck.
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рабочихъ противъ стараго способа неиосредственнаго руч- 
наго д е й с 'т я  бура, хотя работа нисколько медленнее идетъ 
впередъ.

При работахъ поверхностныхъ (при добычЬ руды или 
строительныхъ матер1аловъ) полагается одному рабочему, 
до глубины 4-хъ аршинъ, ежедневно добывать 864 куб. 
четверти, съ глубины 4-хъ аршинъ дал'Ье до обнаж етя 
руднаго пласта—720 куб. четвертей, а по самому руд
ному пласту— 300 куб. четвертей. При этомъ добытая по
рода не откатывается отъ забоя кайловщикомъ до тЬхъ норъ, 
пока не встретится руда, которая должна быть тщательно 
сортирована.

При углубленш ш ахтъ, имйющихъ размеры 3 аршина 
въ длину и 1%  аршина въ ширину, полагается въ пер
вые два дня одному человеку углубиться до 5-ти аршинъ. 
Съ глубины пяти аршинъ назначается 3 человека, кото- 
рымъ до глубины 23-хъ аршинъ полагается углубляться 
въ сутки на 1‘/ ,  аршина; съ 23-хъ до 38 аршинъ— 1 / \  
аршинъ; съ 38 до 47 аршинъ— по 1 аршину; а при боль
шей глубине положено углубляться въ сутки на Зд  аршина. 
Въ случае пробивки двухъ шахтъ, по близости одна подле 
другой, рабочихъ задолжается 4 человека, изъ которыхъ 
двое углубляются, а двое попеременно то на одной, то 
на другой ш ахте убираютъ добытую породу; но выпол- 
неше ими уроковъ считается по вышеприведенному рас
чету.

При проводе шахтъ другихъ размеровъ урокъ назна
чается такъ, чтобы при известной глубине добывалось 
определенное выше количество кубической массы.

При подземныхъ выработкахъ, каждому кайловщику 
полагается добывать, въ породахъ средней твердости, 
98 кубич. четвертей, въ породахъ твердыхъ — 84 и въ 
породахъ мягкихъ— 112 кубич. четвертей въ смену, какъ
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при нроводй штрековъ, ортовъ, неболынихъ гезенговъ, 
такъ и при другихъ вспомогательныхъ выработкахъ.

При ортовыхъ работахъ и другихъ подземныхъ выра
боткахъ, р'Ьдко у  одного забоя работаетъ одинъ кайлов- 
щикъ, обыкновенно же два и бол-Ье, одинъ возл'Ь другаго. 
Каждый изъ нихъ, при обыкновенной высота орта въ 2 
аршина, сработываетъ въ длину погонной мЪры 13/ 4 ар 
шина. Въ первый день д4лаетъ онъ въ забо-Ь врубъ въ 
3/ 4 аршина, на слЪдуюгцш за т4мъ день кайлой и бал
дою опускаетъ подработанную породу ‘). Такъ какъ вру- 
бомъ отделяется малое количество кубической массы, а 
чрезъ опускаше верха отторгается за  разъ большое ко
личество кубической массы породы, то урокъ расчиты
вается на два рабочихъ дня 2). Порохъ рЪдко здЬсь въ 
употребленш при горныхъ работахъ. Кайловщикъ обязанъ 
отделить руду отъ пустой породы, на сколько это воз
можно остроконечною киркою и убрать ее отъ забоя на 
разстояше десяти саженъ 3).

ВсЬ упомянутыя здЬсь подземныя работы производятся 
полными работниками. Только при буреш и помогаютъ 
иногда малояЬты. При этомъ 2  малолЬта считаются за 
одного полнаго работника.

')  При разработка песчаныхъ мЬдиыхъ рудъ въ казеиныхъ перм- 
скихъ рудникахъ, для безопасности рабочихъ, строго наблюдается, 
чтобы они не забивались впередъ болЪе 6-ти верш ковъ, т. е. не д-Ь- 
лали бы  слишкомъ большаго вруба, потому что по частой трещ ино
ватости и малой твердости породъ, при опусканш  нависшей надъ 
врубомъ массы, иногда самопроизвольно отделяю тся весьма крупные 
куски, при паденш которы хъ рабочШ не всегда усп-Ьваетъ отскочить 
отъ забоя или подставить надлежащую стойку.

д. п.
*) При подобныхъ работахъ, на пермскихъ рудникахъ, уроки при

нимаются большою частно поседмично.
3) На пермскихъ рудникахъ ка Лловщикъ убираетъ руду на 3 сажени 

отъ забоя.
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При откатке породъ и руды по штрекамъ задолжаются 
подростки, 16 до 17 летъ, которые откатку производить 
въ одноколесныхъ тачкахъ, вмещающихъ отъ 2 %  до 
З 'Д  пудовъ Уроки при этой работе полагаются следую- 
rnie: изъ разстояшя отъ 10 до 15 сажень полагается от
катать 97 тачекъ; изъ разстояшя отъ 15 до 20 саженъ— 
83 тачки; отъ 20 до 30 саженъ— 67 тачекъ.

Для нагрузки бадей при каждомъ воротЬ задолжаются 
малолеты отъ 15 до 16 летъ. Самый же подъемъ производит
ся двумя полными работниками. Имъ придается третш рабо- 
чШ для вывалки рудоносныхъ бадей, который при более 
глубокихъ шахтахъ помогаетъ и воротовымъ. Бадья имеетъ 
вместимость отъ 2 %  до 3 нудовъ. Урокъ при подъеме опре
деляется числомъ бадей и, принимая вместимость бадьи въ 
3 пуда, полагается изъ глубины отъ 6 до 10 аршинъ под
нимать на поверхность 1,200 пудовъ; отъ 15 до 20 аршинъ 
глубины—900 пудовъ и далее по м ере увеличетя глу
бины на каждые 5 аршинъ урокъ уменьшается на 50 п у
довъ.

При подъеме конными воротами употребляются бадьи 
вместимостаю въ 10 пудовъ. Для погона лошадей задол
жаются малолеты отъ 15 до 16 летъ. При выгрузке та- 
кихъ бадей работаютъ 2 полныхъ работника. Урокъ же 
полагается: въ смену, при глубине т а х т ъ  отъ 25 до 30 
аршинъ, поднять 1,600 пудовъ. Съ увеличешемъ глуби
ны на каждые 5 аршинъ убавляется 100 пудовъ, а съ 
глубины въ 60 аршинъ на каждые 5 аршинъ сбавляется 
50 пудовъ. При конныхъ вбротахъ лошади сменяются 
но три раза въ сутки, такъ что каждой изъ нихъ при
ходится работать по 8 часовъ.

При отливе воды, какъ ручнымъ, такъ и коннымъ во- 
ротомъ, урокъ считается числомъ бадей, принимая туже 
вместимость ихъ.
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Болышя массы сн-Ьга, вышиною въ нисколько аршинъ, 
скопляющаяся въ этой степной местности вблизи всехъ 
возвышенностей, въ особенности вокругъ ш ахтъ, непро
должительное сущ ествовате последнихъ и небольшое 
р азстояте  отъ нихъ до отваловъ, заставляютъ избегать 
устройства ж елезиы хъ дорогъ для откатки рудъ и породъ 
въ отвалы. Она производится здесь лЬтомъ въ простыхъ 
тачкахъ, а зимой по снЬгу— въ ящикахъ, поставленныхъ 
на полозья (Wagbahren). Въ недавнее время ш ахты стали 
возвышать на 2 аршина отъ устья,такъ что откатка отъ нихъ 
производится уж е не такъ круто какъ прежде, а почти 
горизонтально, следовательно совершается съ ббльшимъ 
удобствомъ.

Поднятая на поверхность пустая порода местами со- 
держнтъ рудные прослойки, примазки и вкрапленную р у 
ду, которая въ летнее время выбирается изъ отваловъ 
малолетами отъ 12 до 15 лЬтъ. Они должны по возмож
ности начисто отделить всю руду отъ пустой породы. 
Каждому малолету полагается разобрать 300 тачекъ 
(Sluck) <)

Каждый рудный кусокъ подвергается грубой рудораз- 
боркй на поверхности. Разборъ этотъ производится по- 
средствомъ кайлы, кирки и нсболынаго весьма неудоб- 
наго молотка. Въ последнее время стали уж е вводить въ 
употреблеше особые рудоразборные молотки, на подоб1е 
Фрейбергскихъ.

При кр'Ьпленш выработокъ одному рабочему въ смену, 
при высоте выработки менее 3-хъ аршинъ, полагается

')  Вероятно слово Stuck должно принимать за тачку, а не за 
ящ икъ, и урокъ недЬльный, какъ  это щ лш ято при иодобиыхъ же 
рабогахъ на рудникахъ въ Пермской Губернш.

Пкрнв.
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поставить стоекъ или перекладовъ 10 паръ, а при боль
шей высотЬ отъ 3 до 6 аршинъ 7 паръ.

Ш ахты отъ устья книзу крепятся насколько нужно 
сплошною срубовою крЬпыо (Jochzimmerung) изъ 3-хъ или
4-хъ вершковаго л ic y .  При вышеозначенныхъ размерахъ 
шахтъ съ ручными' воротами, каждый рабочш въ см-Ьну 
долженъ заготовить такой крЬпи на 2 аршина глубины 
шахты и столько же крЪни установить въ шахт-Ь.

На Bci нроч1я работы, производящаяся на рудникахъ 
въ Каргалпнской Степи, какъ то: на откатку добытыхъ 
рудъ и породъ въ отвалы, на собираше руды, теряю
щейся во время перевозки ея, на очистку дорогъ, на 
разчистку и перекр'Ьплете старыхъ выработокъ, на снаб- 
ж е т е  рудничныхъ казармъ водою и на п ечете  рабочими 
хл'Ьба, полагаются также уроки, опред’Ьлеше размера ко
торыхъ предоставляется штейгеру.

ВеЬ упомянутые уроки весьма умеренны и при надле- 
жащемъ старанш рабочихъ могутъ быть, средними чис- 
ломъ, выполнены въ продолженш 5 или 5 %  часовъ. Осо
бенно строго не поставляется во веЬхъ случаяхъ держаться 
этихъ уроковъ. При благопр1ятныхъ услов1яхъ можно 
увеличивать уроки, а при нeблaгoпpiятныxъ уменьшать 
его. Рабоч1е весьма р!здко работаютъ свыше урока, чаще 
приходится уменьшать его.

При исполненщ работъ сверхъ урока, рабочз'е по осо
бому договору получаютъ особую зад’Ьльнуго плату; но 
это случается весьма рЬдко. Деньги ихъ мало прелыца- 
ютъ и не побуждаютъ нисколько къ усиленному труду. 
Обычай держаться старыхъ привычекъ заставляетъ ихъ 
довольствоваться исполнешемъ положеннаго урока. На- 
стояте  на увеличиваше уроковъ, по трудности, съ кото
рою сопряженъ зд’Ьсь наемъ рабочихъ, можетъ оставить 
владЬльцевъ вовсе безъ рабочихъ.
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Г. Нейбертъ уж е описалъ, съ какимъ затру днешемъ 
совершается наемъ русскихъ и башкирцевъ для горныхъ 
работъ на рудникахъ въ Каргалинской Степи. П осугЬд-  
nie командируются своимъ начальствомъ на рудники для 
уплаты состоящихъ на нихъ недоимокъ и для заработки 
повннностей, съ выдачею за то платы впередъ. Наличныхъ 
денегъ самимъ башкирцамъ не выдается и потому они 
стараются сколь возможно скорее освободиться и боль
шею частио совершаютъ побеги прежде полной сработки. 
Особенно часто это случается въ летнее время, потому 
что тогда, при ежегодно развивающемся здЪсь землед1злш, 
усердный работникъ заработываетъ вдвое или втрое бол^е, 
чЬмъ при рудничныхъ работахъ. Такимъ образомъ накоп
ляющаяся при горныхъ работахъ недоработка влечетъ за 
собою напрасную переписку съ присутственными местами 
о денежиыхъ взыскаш яхъ съ бЪжавшихъ и рудничное 
управлеше р’Ьдко успЪваетъ взыскивать таю я недоработки. 
Такъ по богоявленской горной конторе 1), въ теч ети
5-ти  ггосл'Ьднихъ .тЬтъ, накопилось недоработокъ за б е 
жавшими съ работъ башкирцами на 5 ,000 рублей.

Подобныя неблагоприятный услов1я, отвращ ете даже 
самыхъ бЪдныхъ русскихъ отъ подземныхъ работъ и по- 
сл,Ьдовавш1я, после ун и чтож етя  кр^постнаго права, н еу 
мерен ныя требовашя этихъ людей, сделали наемъ рабо- 
чихъ на каргалинсте рудники еще бол-Ье затруднитель- 
нымъ. Прежшй владетель воскресенскихъ и преображен- 
скихъ рудниковъ, весьма скоро поел!; освобож детя кресть- 
янъ, почувствовалъ это и чрезъ своего арендатора въ 
1863 году выписалъ 50 саксонцсвъ, горнорабочихъ. Но

•) Богоявленешй заводъ принадлеж ит! наслЬдникамъ М. В. Паш
кова.

П е р е в .



— 40 —

это предпр1ят1е не принесло никакой пользы, по слу
чаю возвышешя, въ то время, ценности на вей жизнен
ные припасы. Конечно, эти люди могли бы образовать 
цв4тущую колошю и пребывать въ полномъ благоденствш, 
еслибъ арендаторъ былъ человекъ другаго свойства. Но 
эти самые саксонцы, приглашенные на азьятскую границу, 
разошлись по разнымъ направлешамъ. Только 3 штейгера 
и 3-е рабочихъ до сихъ поръ остались на каргалинскихъ 
рудникахъ, а двое, какъ мне известно, воротились въ 
свое отечество.

После затруднительнаго найма рабочихъ, существен
нейшее зло для успешнаго водворешя въ Каргалинской 
Степи горнаго производства есть тотъ принципъ, которому 
следуютъ владельцы. Они, не посещая по нескольку летъ 
сряду рудниковъ, думаиигъ, что въ состояти сами иметь 
точный и верный взглядъ на положеше дела и обсудить 
все обстоятельства; поэтому все мнешя ихъ и распоря- 
жешя всегда нерешительны и большею частно протпво- 
речащи. При такихъ обстоятельствахъ нельзя удивляться, 
что лица, управляющгя рудниками, сменяются чрезъ каж 
дые два или три года, и понятно все то, что изъ этого 
проистекаетъ !

Совершенною особенностпо является здесь принятая 
владельцами система сн абж етя рудниковъ наличными де
нежными средствами. Такъ какъ медь запродается самими 
владельцами, то и деньги высылаются ими же, но въ 
столь ограннченномъ количестве, что рудничное уиравле- 
H ie вынуждено бываетъ только небольшую часть ихъ вы 
давать служащимъ и рабочимъ, часть же употреблять на 
уплату главнейшихъ долговъ за припасы и матер!алы. 
Отъ этого сильно подрывается кредитъ управлешя и соот
ветственно тому возвышаются цены на все материалы. 
'Гакъ напримеръ, при покупке ржаной муки, которой 
ежегодно употребляется на несколько тысячъ рублей,
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могло бы легко сберегаться отъ 20 до 30°/о, еслибъ npi- 
обрЬтать ее за наличныя деньги и своевременно. Часто 
случается, что рудники по нискольку мЬсяцевъ остаются 
совершенно безъ наличныхъ денегъ и pa6onie, равно какъ 
и служапце, но получая заработанныхъ платъ и своего 
жалованья, не могутъ пршбр'Ьтать даже самыхъ необхо- 
димыхъ жизненныхъ припасовъ. Владельцы ж е, какъ ка
жется, полагаютъ, что въ подобныхъ случаяхъ каждый 
обязанъ употреблять для этого свои собственный сбере
женный наличныя деньги.

Какъ ж аль, что горное дг1;ло въ Каргалинской Степи, 
которая заключаетъ въ н'Ъдрахъ своихъ еще столько руд- 
ны хъ сокровищ ъ, совершается тамъ такъ нерацио
нально.

д. п.
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ОТЧЕТЪ О ЗШ ТШ Ъ  УРАЛЬСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРА-
66Т0Р1И ЗА 18- г̂-ГОДЫ.
6 /

Ж е л Ь .н ш я  руды .

Испытал i я жел'Ьзныхъ рудъ состояли въ опред^леши 
еодерж атя или одного только металла, въ виде чугуна 
или металлического жел'Ьза, или однЬхъ только вредныхъ 
прим’Ьсей— серы и ФОСФора, или же руды подвергались 
подробному анализу для опред’Ьлетя веЬхъ составныхъ 
частей.

С одерж ите чугуна определялось чрезъ сплавлете въ 
зефстремскомъ • горну испытуемыхъ рудъ съ известия- 
комъ, стекломъ, а иногда и съ рощеной бурой или б у -  
ровымъ стекломъ. Для плавки употреблялись угольные 
тигли, вставленные въ тигли изъ огнепостоянной глины,

Ж елезо определялось минеральнымъ хамелеономъ по 
способу Маргарита.

С одерж ате во 100 п, 
РУДЫ-’ 

жел'Ьза, чугуна.

1. Ш унутская железная руда (магнит
ный железнякъ), доставленная управляю- 
щимъ отъ казны сергинскими и уФалей- 
скими заводами, капитаномъ 1оссою. . . 63 ,зл 6 6 ,*s

Г орн .  Ж у р п .  К н .  } 'П .  1868 г. 4
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€одерн:аше во 100 п 
руды; 

жел'Ьза. чугуна.
2. Магнитный желЬзнякъ изъ уфалейска- 

го завода, доставленный капитаномъ 1оссою:
Л» 1 .........................................................................—  69,20
—  2 ....................................................................... —  53,75

3. Буры й желЬзнякъ сухоложскихъ ямъ 
алапаевскаго зав о д а ..............................................  56,4-0 61,25

4. Кварцевагый бурый желЬзнякъ изъ 
за деревни Фоминой, въ 35 верст, отъ 
Екатеринбурга, съ развЬдокъ купца Под- 
сосова въ Нижнеисетской дачЬ . . . .  31,38

5. Буры е железняки уткинской казен
ной дачи, представленные крестьяниномъ 
Кузнецовымъ съ открытыхъ имъ въ той 
дачЬ мЬсторождешй:

№ 1. Съгоры Т и м ош и н ой ......................—  57 ,so
—  2. Съ дороги Л у б н о й ...................... —  52,50
—  3. Въ 7 верстахъ отъ деревни Кры-

лоеовой и одной верстЬ отъ пра-
ваго берега рЬки Чусовой . . , 38,2а —

— 4. Въ 8 верстахъ отъ села Гробова,
вверхъ по течетю  рЬки Утки, на 
разстоянш 150 саженъ отъ лЬваго 
ея берега. ...... ......................................5 8 ,so —

6. Буры й жел’Ьзннкъ тунележащаго ти - 
мошинскаго желЬзнаго рудника, въ уткин
ской дачЬ, представленный мЬщаниномъ 
Лебзинымъ.......................................................... 58,зб —

7. Бурые желЬзняки изъ нижнеисетской 
дачи, открытые купцомь Моршининымъ:

№ 1 . . .  56,80 —
— 2 . . .  . 55,60 —
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Содержание во 100 и.
РУДЫ:

жел'Ьза. чугуна.
8. Буры е желЬзняки нижнеисетской да

чи, еъ трехъ рудниковъ, открытыхъ мЬща- 
ыиномъ Лебзинымъ;

Л» 1 . . .  .
— 2 . . .  .

9. Буры е желЬзняки нижнеисетской да
чи, съ  открытыхъ купцомъ Грасманъ руд
никовъ:

николаевскаго 
ярославскаго. 
шпловскаго . 
поскотинскаго 
карасьевскаго

10. Буры е желЬзняки нижнеисетской да
чи, изъ мЬсторождешй открытыхъ купцомъ 
Самойловымъ:

№ 1 изъ за долгаго моста .
—  2 изъ за  рЬчки П атруш ихи.

11. Буры е желЬзняки кайенской дачи, 
съ открытыхъ купцомъ Грасманъ мЬсто
рождешй, называемыхъ синарскими:

№ 1  . . , .
—  2  . . . .

12. Сергинскихъ и уфалейскихъ заводовъ 
буры е желЬзняки:

XI 1. Синарсшй . . . .
—  2. Съ берега.
—  3. И зъ общей промывки

13. Буры й желЬзнякъ изъ рудника 
Слизь села Грязновскаго (въ дачЬ камен-

56,08
47,40

49,оа

47,8*  
53,1з 
50,80 
62,22 
54,66

57,70
5 5 ,52

54,04
53,об

56,87
55,оо
55 23
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скаго завода), открытаго крестьянами То- 
порковымъ и К о н о в ал о в ы м ъ ..............................  47,48 —

14. Буры е желйзняки изъ дачи виж не- 
уФалейскаго завода, близъ р4ки Ш игиръ, 
доставленные крестьяниномъ Кузнецовымъ:

JV= 1 .......................— 37,so
— 2 . . . .  . —  33,18

15. Буры е жел-Ьзняки съ рудниковъ ни- 
жнеисетской дачи, заявленные купцомъ 
ТроФимовымъ:

№ 1. По р'Ьчк'ЫПиловк'Ь, въ 2 ‘/а
верст, отъ деревни Макаровой . 57 ,38 —
JY° 2. По рЪчкй Каменкй, въ 7
верст, отъ Горнаго Щ ита. . 53,оо —
Изъ тунележащихъ рудниковъ:
№ 3. По дорогЬ изъ Горнаго 
Щ ита въ мраморсшй заводъ (въ
11 -ти верстахъ )..................................  56,58 —
№ 4. По р£чк1з Крутишк-fe, близъ
деревни Р о с к у и х и .........................5 4 ,оо —

16. Вновь найденная желЪзная руда ка-
менскаго з а в о д а .........................................................—  45,70

17. Бурые желЪзняки съ рудниковъ, от- 
крытыхъ мЪщаниномъ Самохваловымъ:

Въ НИЖНВИСЕТСКОЙ д а ч и :

№ 1. Черемнаго рудника, въ 10 верстахъ 
отъ деревни Фоминой, по дорогё абрамов-
С К О Й ................................................................................ 54,52 —

JV° 2. Въ 4 верстахъ отъ деревни Похо- 
димовой, по ключевской дороггЬ . 50,62 —

Содержание во 100 я
РУДЫ:

жед'Ьаа. чугуна
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Л? 3. Въ березовской даче по исетской 
дороге, подле отвода брусянскаго рудника, 
принадлежащаго верхисетскимъ заводамъ 55 ,оо —

18. Ж елезныя руды каменскаго завода:

№ 1. Разгуляевская. — 39 ,зв
— 2. Токаревская . — 39,30

Полный анализъ железныхъ рудъ, уж е несколько разъ 
описанный въ отчетахъ лабораторш, въ общемъ виде со- 
стоялъ въ томъ, что навеска рудъ (1 грам.), прокален
ная на спиртовой ламий для определешя летучихъ ве- 
ществъ, обработывалась крепкой хлористоводородной ки
слотой; затЬмъ нерастворимое сплавлялось съ четвер- 
нымъ количествомъ соды въ платиновомъ тигле подъ му- 
Фелемъ; потомъ сплавленная масса растворялась въ пер- 
вомъ растворе и растворъ выпаривался до суха, для от- 
делешя кремнезема.

Д алее растворъ после SiOe обработывался сернистымъ 
аммошемъ. Глиноземъ отъ окиси ж елеза и окиси мар
ганца отделенъ при кинячеши съ избыткомъ едкаго кали 
и, после предварительнаго окислешя щелочнаго раствора, 
осаждался амм1акомъ. Марганецъ отъ желЪза отделяли 
посредствомъ янтарнокислаго амм1ака или янтарнокислаго 
натра, или же однимъ изъ следующихъ способовъ:

1. Растворъ, содержаний двутреххлористое железо и 
хлористый марганецъ, освобождался выпаривашемъ отъ 
избытка кислоты, разбавлялся водой и вливался въ стклян- 
ку съ притертою пробкою. Къ разбавленному и совер
шенно холодному раствору прибавлялось мало по малу 
мелкоистолченнаго известняка, разболтаннаго въ воде, 
взбалтывая всякш разъ жидкость и охлаждая ее отъ вре
мени до времени. Когда вся свободная кислота насьпце-

СодерЖаше во 100 п
РУДЫ:

жел-Ьза. чугуна.
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на, къ раствору прибавлялось еще отъ 50 до 60 грамм, 
известняка, жидкость взбалтывалась впродолженш н й с- 
колькихъ минутъ, стклянка доливалась холодной водой, 
закупоривалась и оставлялась на сутки въ покой. При 
этомъ окись желйза вмйстй съ избыткомъ известняка б у 
детъ находиться въ осадкй, марганецъ же останется въ 
растворй; растворъ по возможности быстро отделялся отъ 
осадка процйживашемъ и затймъ марганецъ осаждался 
сйрнистьшъ аммошемъ. ОЬрнистый осадокъ растворялся 
въ соляной кислот!; и снова осаждался сйрнистымъ ам
мошемъ, чтобы получить сйрнистый марганецъ, не содер
жаний въ себЪ сйрнистаго калыця. Сернистый марганецъ 
превращался въ красную окись марганца и взвйшивался.

2. К ъ  раствору, содержащему двухлорастое желйзо и 
хлористый марганецъ, прибавлялся при кипяченш и збы - 
токъ глета.

Кипячеше продолжалось часа два-три, пока объемъ 
осаждающейся окиси желйза переставалъ увеличиваться 
и жидкость дйлалась среднею. За  тймъ горячдй растворъ 
процйживалея, осадокъ промывался кипяткомъ. И зъ отцй- 
женнаго раствора евцнецъ осаждался сйрнистымъ водо- 
родомъ, марганецъ же сйрнистымъ аммошемъ. Известь и 
магнезгя осаждались первая щавелевокнслымъ амм1акомъ, 
вторая же ФОСФорнокислымъ натромъ.

Желйзо опредйлялось изъ отдйльной навйски, по сио- 
собу Маргарита, и по полугченному количеству метал-  
лическаго желйза вычислялось содержаше въ рудй окиси 
желйза или закиси, смотря по тому, какую степень окис- 
лешя представляла руда.

Для оиредйлешя сйры, руды были обработаны дымя
щейся азотной кислотой въ 52 градуса и сйра осажда
лась растворомъ азотнокислаго барита.

Содорщанщ въ рудахъ ъосФора определялось; 1, чреяъ 
сплавлеще ихъ съ содой и выщ елачивате сплавленной
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Летучихъ 
веществъ.

Крем
незема.

Глино
зема. Извести. Магнезш.

Окиси
марганца.

Окиси
желЬза.

-.

СЬры. Фосфора.
Мышь
яка. Всего. ЖелЬза.

1. Бурый желЬзнякъ 
ямъ алапаевскаго завода; 
невобураго цвЬта .

съ среднихъ сухоложскихъ 
плотнаго сложешя и виш-

11 -62 6,31 1,72 слБды иД.тъ слБды 80,57 0,23 i слБды 100,35 56,40

2. Жел-Ьзыыя руды тяжелаго рудника, принадле- 
жащаго симскому и юрюзанскому заводамъ, прислан- 
пыя при отпошеши горнаго начальника златоустов- 
скихъ заводовъ отъ 2-го августа 1866 г. № 5,994. 
Руды эти представляютъ плотное темнобурое отлич1е 
бураго ж елезняка..............................................................

№ 1. Изъ средняго горизонта юрюзанскаго мЬсто- 
рождешя................................................................................. 9,04 1,64 0,18 1,92 слБды 3,20 85,05 я Б т ъ 1 ООиз 59,54

№ 2. Тоже . . . . 8,44 1,78 0-79 1,11 слБды 2,50 85,71 н Б т ъ — ЮО.зз С7) О о о

№ В. Изъ нижняго горизонта юрюзанскаго мЬсто- 
рождешя ................................................................................ '10,62 2,33 0,37 1,82 слБды 3,66 81,88 п Б т ъ — 100,68 57,32

№ 4. Изъ верхняго горизонта симскаго мЬсторож- 
д е т я ....................... .............................................................. '10,52 1,02 0,20 1,19 С.1ЁДЫ 2,80 85,23 п Б т ъ — 100,06 59,66

Лг 5. Тоже . . . . 7,19 1,15 0,зо 1,61 слБды 3,80 87,ю п Б т ъ — 101,15 61 ,00

№ 6. Изъ нижняго горизонта симскаго мЬсторож- 
ден1я...................................................................................... '10,80 1,09 1,00 1,22 слБды 2,46 84,23 п Б т ъ — 100,so 58,96

ЖелЬзныя руды каменскаго завода, присланный 
въ порошка:

1
Сипавская JNs 1. . . . 12,73 15,86 1,66 1,60 слБды 0,75 67,68 0,19 слБды 100,47 47,38

Сипавская — 2. 12,74. 1 8,44 сл1;ды 1,37 0,24 2,14 64,71 .0,13 слБды — 99,77 45,зо

Новиковская....................... 12,85 10,20 СЛБДЫ 1,14 0,зб 0,81 74,85 0,11 0,29 — 100,61 52,40

Закаменная ....................... 11,00 2 2 ,i0 0,70 1,45 0,21 0,64 63,94 е л Б д ы 100,04 44,76

Разгуляевская . . . . 1 '1,00 27,40 0,60 0,72 0,21 . слБды 59,62 0,08 слБды — 99,63 41,74

Бурый желЬзнякъ сергинскаго завода, доставлен
ный управляющимъ заводомъ въ август!; 1867 г. — — — — — — — _ 0,60 — —

\

ЖелЬзныя руды нязепетровскаго завода:

Д» 1. ЧернорЬчинская обошженая. --Г . 1,135 слБды 0,403 слБды

I

38,12

— 2. Необож женая........................ — — --- — ! ,05 — слБды 0,33 слБды — 57,78

Бурые желЬзняки, найденные купцомъ Козлозымъ 
въ нижнеисетской дач!;:

№ 1 . . . . 10,80 6,00 3,20 С J  t Д Ы 2,66 7 7,34 нБтъ слБды 100,оо 54,14

— 2 . . . . 10,20 13,30 4,20 С Л { Д ы слБды. б э ; „ нБтъ слБды
окис.хром.

я J 101,65 48,42

Гороблагодатсшй магнитный желЬзнякъ обожженый 
и обогащенный..................................................................... — 0,92 0,27 —

марганца
0,42 __ слБды _

ЖелЬзныя1 руды кусинскаго завода:

Д» 1. Кисягпнскаго рудника. 3 ,4 7 19,12 1,66 0,22 0,08 0,зб 74,31 99,22

2. Литенскаго. рудника. . 2,19 22.40 З.оо 0 ,2 7 слБды 1 ,45 69,88 — — — 99,19 \

Горн. Ж урн .  1Тя, VII. iSOS г. ] I
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массы горячей водой. Водный щелочной растворъ, отце
женный отъ нерастворимаго, окислялся хлористоводород
ной кислотой и выпаривался до су х а  (для отд-Ьлешя крем
незема), после чего сухая  масса растворялась въ неболь- 
гаомъ количестве соляной кислоты, разбавлялась водой и 
изъ раствора, отцеженнаго отъ кремнезема и смешаннаго 
съ винной кислотой и избыткомъ амм1ака, ФОСФоръ 
осаждался въ виде фосфорнокислой магнезш растворомъ 
нашатыря и сернокислой магнезш съ аммгакомъ.

Или ж е 2 . ,  руда растворялась въ царской водке, рас
творъ выпаривался до с у х а , сухая  масса смачивалась 
царской водкой, разбавлялась водой; растворъ, отц еж ен 
ный отъ кремнезема, смешивался съ растворомъ молиб- 
деновокислаго амм1ака въ азотной кислоте и оставался на 
сутки въ тепломъ местЬ. Осевши! ФОСФорно-молибдено- 
вокислый аммьакъ собирался на цедилку, промывался сла
бой азотной кислотой и растворялся въ a M M i a i r b .  И зъ ам- 
.уначнаго раствора ФОСФОръ, какъ и раньше, окисленный, 
осаждался чрезъ прилитге раствора нашатыря съ серно
кислой магнез!ей.

Ж елезныя руды Песковскаго завода, Вятской Губернш  
Глазовскаго У езда, доставленный въ уральскую  лабора- 
Topiro въ 1852 году. Въ рудахъ этихъ прежде не было 
определено содерж ите марганца, а потому ны не, по 
распоряжении господина директора горнаго департамента, 
оне были испытаны на марганецъ.

См. табл.

С о д ер ж и т е
м ар ган ц а .

Л» 6. Верхобельскаго рудн.
—  7. Верхобельскаго —
—  8. Губнаго —■
—  9. Пистяковскаго ~
— 10. Копансвскаго —•
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Содержанье
марганца.

№ 11. Сухоложскаго ■— | обоз- 1,41
— 12. Соболевскаго — | женныя 0,66

—  13. Малах1евскаго — не обозж. слГды
— 14. Ma.iaxiencKaro 0,86
— 15. Богоявленскаго — 1,06
—  16. Ходыревскаго f 0003-

> слЪды
— 17. Березовскаго 0,70
—  18. Пл4шановскаго 1 женныя 0,57

—  19. Запольскаго —  необозж. сл^ды
—  20. IlaTpaKieBCKaro — обозж. 0,573
—  21. Пермяковскаго — — слгЬды

М а р г а н ц о в ы й РУДЫ,

Разложеше марганцовыхъ рудъ производилось также, 
какъ и разложеше жел-Ьзныхъ рудъ, съ тою только раз
ницею, что руды не прокаливались на лампЪ, а просу
шивались при 100° Ц ., для отд’Ьлешя сырости.

1. Черный марганецъ изъ окрестностей Глазова, Вят
ской губернш. Имеетъ видъ чернобур ыхъ желваковъ.

сырости ......................... 0 ,69%
кремнезема . . . . . 7,i.s
глинозема . . . . 1,69
окиси желГза 7,9е
углекислой извести. 1,09
углекислой магнезш . 1,43
окисловъ марганца 80,59 (по недостатку )

100,оо 

Марганца =  56,85%

2. Пиролюзитъ, присланный изъ конторы каменскаго 
завода отъ 9-го декабря 1866 г. Л'« 3494.
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сы р о сти  . . . . 4,52
к рем н езем а  . 7,51
гли н озем а  . . . . 0,73
у гл ек и сл о й  и зв ести . 3,27
у гл ек и сл о й  м агн езш 0,87
окисп  ж е л е з а  . 1 9 ,и
п ер еки си  м ар ган ц а  . 65,76

101,77 

Марганца — 41,62%

3. Пиролюзитъ изъ Боевки, въ дачЪ каменскаго заво
да , отъ капитана Покровскаго.

к р ем н езем а  . . . . 3 ,з о %
гли н озем а ............................. 1,22
у гл ек и сл о й  и зв ести . 1,16
о к и си  ж е л е з а 5,70
п ереки си  и д р у г и х ъ  окис-
ловъ м арган ц а 88,62

'
о р о о

М ар ган ц а  — : 58,25°/,

Пиролюзитъ изъ Боевки, отъ капитана Покровскаго:

ЗУ? 1. П л о тн ы й , м арган ц а  со д ер ж и тъ  3 5 ,4 9 %
—  2 . К в ар ц ев аты й  —  —  8 , 52%

П и р о л ю зи т ы  и зъ  деревн и  О см ановой , н а х о д я щ е й с я  н а  
гр ан и ц ^  Ш а д р и н с к а го  и К ам ы ш л о вск аго  у-Ьздовъ. Д о 
став л ен ы  г . П окровски м ъ .

.№ 1. К р и с та л л и ч е с к ш , со д ер ж и т ъ  м ар ган ц а  6 0 ,7 9 %

—  2 . П о ч к о в аты й  —  —  68,94 —

—  3 . П л о тн ы й  —  —  52 ,72—

П и р о л ю зи тъ  н и ж н е т а г и д ь е к и х ъ  заводовъ  со д ер ж и тъ  м ар
ган ц а  6 3 ,1 6 % -
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Марганцовая руда (ииролюзитъ), съ открытаго мЬщани- 
номъ ТрОФимовьшъ месторождения въ даче каменскаго за 
вода, содержать 49,25%  марганца.

Испыташе этихъ рудъ состояло въ онред'Ьлсши содер- 
жашя м-Ьди сухимъ путемъ, чрезъ силавлеше окислен- 
ныхъ рудъ въ сыромъ, а сЪрнистыхъ въ обожженомъ 
виде, съ чернымъ плавнемъ и буровымъ стекломъ; или 
же содержаше м-Ьди определялось мокрымъ путемъ, ио- 
средствомъ титрованнаго раствора сЬрннстаго натр1я или 
синеродистаго ка.пя.

Подробный аналазъ мЬдныхъ рудъ отличался отъ ана
лиза жел-Ьуныхъ рудъ только т-Ьмъ, что растворъ, после 
выд-Ьлешя кремнезема, обработывался сернистымъ водо- 
родомъ для выд-Ьлешя м-Ьди, а загЬмъ уж е обработы
вался сернистымъ аммошемъ и проч.

Образцы мЬсторожденш песчаника, при
сланные (безъ озн ачетя  местности) заве- 
дывающимъ постройкой пермской сталепу
шечной Фабрики, подполковнпкомъ Ворон- 
цовымъ.

Образецъ мЬдной зелени съ красной мед
ной рудой, изъ деревни Багарякъ, около 
Воевки, вт, каменской даче, доставленный 
капитаномъ П о к р о в с к и м ъ ................................ 37,96%

М е д н ы й  р у д ы .

С одерж аш е м-Ьди 

во 100 пуд- руды .

№ 1

—  3
—  4



Содержание мЪди 

во 100 пуд. руды .

Мйдныя руды съ развйдокь г. Пермикина 
въ Киргизской степи:

JV5 1. Гликерьевскаго пршска красный 
желйзнякъ съ примазкой мйдной зелени. слйды.

JV» 2. Гликерьевскаго прш ска мйдная зе
лень въ кварцевой породй . . . . . .  2 ,50

№ 3. Николаевскаго прш ска краснаямйд- 
ная руда въ кварцевой породй . . . .  18,67

№  4 . Григорьевскаго прш ска медная зе
лень въ кварцевой породй................................ 5 ,от

№ 5. Маркановскаго пршска мйдная зе 
лень въ кварцевой п о р о д й ................................ 7,12

Л» 6. Съ рйчки К убъ  мйдная зелень въ 
кварцевой породй...................................................9,85

М йдная зел ен ь  въ кварц евой  п ородй , съ  
о тк р ы таго  к у п ц о м ъ  Я ргш ски м ъ  р у д н и к а  въ 

н и ж н еи сетск о й  д а ч й ...................................................5,31

Мйдныя руды высокогорскаго рудника 
съ участка суксунскихъ заводовъ. Руды  
эти представляютъ мйдную зелень и маг
нитный желйзнякъ: № 1 ......................... 7 ,во

—  2 ..........................7,4,0

—  3 .............................0,80

Сйрный колчеданъ изъ Гороблагодатска- 
го Округа (изъ него предполагали, на за- 
водй купца Плйшанова, добывать сйрную 
кислоту и попутно мйдный купоросъ) . . 4,83

Ойрный колчеданъ изъ ваГронской дачи, 
отъ куп ца В о д о в о зо в а ................................ ......  слйды

—  3 9  —
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С одерж ащ е М'Ь/и

в о  100 пуд Р У Д Ы

Медный колчеданъ изъ У ф им ско й  Г у -  
б е р ш и ......................................................................... 1^)36

(См. табл.)

Х р о м и с т ы е  ж е л е з н я к и .

Испыташе хромистыхъ жел’Ьзняковъ производилось по 
распоряженш  уральскаго горнаго правлешя, съ целью 
определить содержите о к и с и  хрома въ хромистыхъ ж е- 
лезнякахъ, сл4дующихъ къ поступление въ подать съ 
частныхъ заводовъ: верхисетскихъ, шайтанскихъ, би- 
лимбаевскаго, каслинскаго и уфалейскихъ.

Испыташе производилось следующимъ образомъ: на
веска испытуемаго хромистаго железняка сплавлялась съ 
содой и селитрой и по сплавленш масса выщелачивалась 
горячей водой. Растворъ, отцеженный отъ нерастворима- 
го и смешанный съ соляной кислотой и виннымъ спир- 
томъ, выпаривался до суха. Сухой остатокъ смоченъ хло
ристоводородной кислотой и растворенъ въ воде; изъ жид
кости, отцеженной отъ кремнезема, окись хрома осаж
далась, при кипячеши, амм!акомъ. Или, навеска хромис
таго железняка сплавлялась сначала съ 4-мя частями ки- 
сяаго сернокислаго кали и, по охлажденш, масса снова 
плавилась съ 2-мя частями смеси, состоящей изъ соды и 
селитры (по ровну). После этого хромистокислая щелочь 
выщелачивалась водой и проч.

Хромистые железняки, добытые въ верхнейвинской да
че, въ двухъ отводахъ лешачьихъ логовъ, и съ разв!;- 
докъ въ 11 верст, отъ завода.
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С ы рости .
К рем 

незем а.

Г л и н о 

зем а.

Окиси

ж сл ’Ь за.

Окиси

м арганца.

Окиси

мГди.
И звести . М агн езш . СЪ ры. В с е г о .

Т урьин сю я ру ды  Богословскаго О круга:

Ф роловская р у д а  (преобладаю щ ая порода извест- 
н я к ъ ) ..................................................................... ......

В асильевская (дш ритъ преобладаетъ  надъ извест- 
няком ъ) ...................................................................................................

— 13,81

29 ,24

2,39

5,18

21,51

26,25

— 3,92

6,85

26 ,49

1 4 ,3 .

1,28'

1,31

13,72

13,81

8 3 ,,2  

98,00

Н едостаю щ ее: щ ел о чи , которы я 
не бы ли нигд’Ь о п р еделены , и С 0 2.

Б огословск ая  руда. , ■ ,

а) М елкая необозж еная (п о луразруш ен н ы й  д ш - 
рнтъ) ........................................................................................................ — 34,51 10,72 . 3 2 ,65 — 5,85 8,96 0,72 6,93 100,37

Ь) К р у п н ая  о б о зж ен ая  (дш ритъ  въ  бол^е св£ж ем ъ 
с о с т о я н ш ) ..........................................................................................

К - 1 . . .

—  2  . . .

3 0 j 52

29,92

7,62

6,97

37,28

42,98

— 2,92

3,8?

8,98

3,78

1 >10 

2 , и

9,92

14,76

103 ,34

104 ,43

) И зли ш екъ  въ н-Ькоторыхъ образ- 
ц а х ъ  р у д ъ  зави си тъ  болГ е всего 

(о тто го , что часть  ж е.тЬза заклю - 
] ч ается  въ  н и х ъ  въ вид'Ь закиси .

М ихайлоархангельская  р у д а  (колчеданъ въ дщ ри- 
тГ) о б о з ж е н а я ..................................................................................

№  1 . — 16,39 2,48 56,66 — 9,18 5,98 1,09 10,02 101,78

—  2  . . .  . — 2 3 ,o i 3,98 48,72 — 6,18 3,49 2,38 1 8,72 106,48

М йдны я р у д ы  вы сокогорскаго р у д н и к а  о тъ  у п р а в 
ляю щ его су ксу н ск и м и  заводами:

№  1 . . . . 3,зо 16 ,20 6,13 62,22 0,40 6,40 1,86 2,оа сл$ды 98,57

—  2 .  . . . 4,зо 3 7 ,,3 13,66 30,40 0,86 3,00 6,66 0,67 нЬтъ 96,08

—  3 . . .  . 1 ,60 39,46 12,бв 26,08 0,93 2 ,зз 8,93 2,78 пЬтъ 94,77

—  4  . . .  . 1,00 4,60 1,73 87,90 0,66 4,20 1,80 1,31 0,17 103,37

—  5 .  . . . 1,30 9,20 2,46 8 0 ,9  4 0,26 3,46 1 ,68 1,34 0,1о 100 ,74

Горн, Ж ур и .  Кн. YII . 4868 г.

f



Александровскаго рудника: 

На 1 й ямЬ:

1 сортъ.
2 —

бракъ . , .

На 2-й ям-Ь:

1 сортъ . .
2 —  

бракъ .

На 3-й ямЗз:

1 сортъ . .

Н а 4-й flivrfe;

1 сортъ
У Татарской деревни бракъ . .

Съ развЪдокъ:

Бунарскаго рудника 1 сортъ .
Иконниковыхъ логовъ 1 —  .
Съ Трубной горы: 1 сортъ . .
— М урзинской —  1 —
—  Савинской —  1 —  .

У ф а л е й с к и х ъ  з а в о д о в ъ . 

Петровскаго рудника: куча № 1.
—  2 .

—  3 .

—  4.
— 5.

Родшновскаго рудника куча № 1.

. 6 2 ,о о %

. 61 ,6 0  

. 53,20

Окиси
хрома.

• 5 7 ,в

. 56,8

. 56.о

57.2

57.2 
49,50

. 5 9 ,о о  

. 5 8 ,о о

5 8 ,о

5 6 .0

5 7 .0

• 5 3 %  
. 5 7
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Кыштымскихъ И КАСЛИНСКАГО ЗАВОДОВЪ.

Съ Иткульс к ихъ горъ: 1 с о р т ъ ..............................58%
2 — ................................. 57
3 — ................................. 50

Ш а й т а н с к и х ъ  ЗАВОДОВЪ.

1 куча. № 1 . . .  50
—  2 . . .  57
— 3 . . .  58

2  к у ч а .................48
3 — ..................................53
4 — ................................. 55
5 —  М 1. . . .  50

_  2 . . . .  54
6 — ..................................57
7 — ..................................56
8 — ..................................53

Б и л и м б а е в с к а г о  з а в о д а .

Полуденнаго рудника: JV° 1 ........................55
■— 2 . . . . . .  55
—  3 ........................55

Бакальскаго рудника —  1 ........................52
—  2 ........................53
—  3 ........................57

Жуминскаго рудника —  1 ........................й0
—  2 . . . . . .  15
—  3 ................................................. 2 0
— 4 ....................... 25
— 5 ........................30

Окиси
хрома.
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Талицкаго рудника шайтанской дачи отъ В.
Миллера и К0 № 1 .................................................. 5 4 ,et

—  2 ........................................................ 57,46
И зъ дачи верхисетскаго з а в о д а ............................. 59,26

Никкел евы я руды .

Никкелевая руда изъ Ревды доставлена полковникомъ 
М. П. Даниловымъ, для опред'Ьлешя содержашя никкеля. 
И спытан1е этой руды производилось слЬдующимъ обра
зомъ: навеска руды прокипячена въ царской водке и рас
творъ выпаренъ до суха ; сухой остатокъ былъ раство- 
ренъ въ небольшомъ количестве соляной кислоты и об- 
литъ водой ; процеженная жидкость уравнена амдпакомъ 
и потомъ окислена уксусной кислотой. И зъ уксусн окис- 
лаго раствора никкель осаждался въ сЬрнистомъ виде, 
после продолжительнаго пропускашя сернистаго водорода. 
Сернистый никкель отцеженъ отъ раствора, высуш енъ, 
отделенъ отъ цедилки и раетворенъ въ царской водке, 
после чего окись никкеля осаждена изъ раствора едкимъ 
кали при кипяченш.

Сернистый растворъ, носле выделешя сернистаго во
дорода чрезъ кипячеше, былъ испытанъ на ж елезо ми- 
неральнымъ хамелеономъ.

Кроме ж елеза и никкеля определялись летучая веще
ства и  кремнеземъ.

Такимъ образомъ получились следую mie результаты:
JV» 1 въ кускахъ . № 2  въ порошке. 

Л етучихъ веществъ 11,81%  11,76%
Кремнезема . . . . 61,62 48 , то
Окиси никкеля. . . 10,зо =  Ш 8 ,ю . 16,об =  № 12,63
Окиси ж е л е за . . . 8,27 = :  Fe 5 ,79. 5,о« —  Fe 3,56

Окиси
хрома

92,00 81,61
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Нодъ назвашемъ никкелевыхъ рудъ въ лабораторно не
редко присылали образцы породъ, окрашенныхъ въ свйт- 
лозеленый цв4;тъ, но никкеля въ нихъ не найдено.

Такъ доставлена была отъ г. Грасманъ съ ключевскаго 
рудника каменской дачи порода, представляющая полу
разрушенный глинистый сланецъ, окрашенный окисью 
хрома въ зеленый цвГтъ. По разложенш ея найдено:

Летучихъ веществъ . . . .  4,58%
К р е м н е зе м а ..............................  83,50
Г лин озем а................................... 9,67
Окиси ж е л е з а ...........................  1,м
Извести и магнезш . . . .  слТды. 
Х р о м а.......................................... сл'Ьды.

Подобные же образцы были доставлены купцомъ Мор- 
шининымъ изъ каменской дачи и г-мъ Кабритъ нзъ 
местности въ 40 верстахъ отъ Екатеринбурга по сибирско
му тракту.

Свинцовы я руды .

Свинцовая руда первоблагодатнаго рудника березовска- 
го завода. М'Ьсторождете ея представляетъ жилу березита 
(отъ 1-го аршина до 1%  саженъ толщиною) въ разру- 
шенномъ тальковомъ сланц’Ь ; жила березита разсГчена 
прожилками кварца (съ бурымъ желГзнякомъ), заключаю- 
щимъ б4лую свинцовую руду, свинцовосюрмянный блескъ, 
Фальерцъ, медную синь и зелень и самородное серебро 
въ вид'Ь налета. Въ длину жила разведана на 60 саж ., въ 
глубину на 19 саж. Со времени открыла (1814— 1820) 
добыто 140 т. п. руды; изъ нихъ 84 т. дали по амальга- 
мацш 40 п. серебра, 500 п. мЬди.

Въ ФунтЬ серебра содержится З 'Д  золоти, золота. Съ 
1814— 1820 г. добыто 1 '/4 пуд. золота.
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Ш лихъ (17 ф .) отъ протолчки 50 пуд. этой руды, при
сланный въ 1866 г. въ лабораторда, былъ опробованъ на 
серебро, м'Ьдъ, свинецъ и ж елезо, которыхъ оказалось:

Серебра 7,5 з. въ пуд’Ь шлиха или 0 ,об з. въ 1 п. руды. 
Свинца 16,25%  въ галих'Ь или 0,оо138% ьъ руд-Ь
М’Ьди 4,63%  —  — 0 ,оооз9% —
Ж елйза 23,96%  —  -— 0,оо2% —

Ф лю сы .

Известковые ф л ю с ы  обработывались сначала в ъ  хлорис
товодородной кислогЬ, нерастворимый остатокъ сплав
лялся сь  содою и по сплавленш растворялся въ первона- 
чальномъ раствор!;; далйе р азлож ете шло обыкновеннымъ 
способомъ.

Кварцеватые же ф л ю с ы  прямо сплавлялись съ содой.

Ф лю сы  ка м ен ск а го  з а в о д а :

К?. 1. Известковый ф л ю с ъ .

к и с л о р о д а  

0 ,6 3  

0 ,4 9
11,05 15,55

4,05

Л етучихъ веществъ 46,20%
Кремнезема . . . . 1,20
Глинозема ................ 1,04:
Извести . . . . . . 38,66
М агнезш .................... Ю,о1
Окиси ж е л е за . . . 2,26 Fe
С -Ь р ы ........................ 0,02
Фосфора ................ н'Ьтъ.

00,39

1,58

№ 2- Флюсовой иесокъ.

Л етучихъ веществъ 45,80%  
Кремнезема . . . .  4,20
Г о р н .  Ж у р н .  К н .  VI I .  1868  «.

к и с л о р о д ^

2,22
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Г л и н о з е м а ....................  3,26 1,52
И з в е с т и ..................... 29 ,62 8,46 14,97
М агн ез1и ...................... 12,47 4,99 ’

О киси ж е л е з а  , . . 4,24. Fe =  2,97
С Ъ р тл .......................... 0,оз
Ф осф ора  ...................... и Ь тъ .

99,62

Луговской песокъ, употребляемый въ ф л ю с ъ  при плав- 
кГ соковъ на екатеринбургскомъ монетномъ дворГ.

Летучихъ веществъ (воды и углек.) 43,50%
Кремнезема . 0,4о
Глинозема . . сл!зды 
Извести . . . 55,80 
Магнезш . . 0,07
Окиси жед-Ьза 0,зо

1 0 0 ,07

Известнякъ изъ нижнеисетской дачи, представленный 
купцомъ Яринскимъ.

Влажности  1 ,ц  °/ о
К р ем н езем а ...........................  3,оо
Глинозема и окиси железа 1,55  

Углекислой извести . . . .  91,70 извести 5 1 ,35 

Углекислой магнез1н. . . . 2,64-

100,оо
Известнякъ съ р'Ьчки Сыростана въ 30 верст, отъ Зла

тоуста, употребляемый въ ш ихту при плавк’Ь стали и 
присланный горнымъ началъникомъ златоустовскихъ за- 
водовъ:

Летучихъ веществъ (воды и углекисл.) 2 0 ,о %  
К рем незем а..........................................   0,to



Глинозема, окиси желЬза и окиси марганца 1 ,зо
И звести ...............................................................78,95
Магнезш .  ........................... ....................... слЬды
СЬры и Ф О С Ф О р а ........................................... нЬтъ.

1 0 0 , 6 5

КолюткинсшЙ песокъ, употребляемый для набивки гор- 
новъ на екатеринбургскомъ монетномъ дворЬ:

Нетучихъ веществъ 2 ,90%
Кремнезема . . . . 91, ы  
Глинозема . . . . .  слЬды 
Окиси желЬза . . . 2 ,во
И з в е с т и ....................  1,ю
М агнезш. . . . . .  0,97

9 8 , 9 7

Песокъ изъ КрасноуФимскаго УЬзда, употребляемый 
для приготовлешя стекла на заводЬ г. Севастьянова:

№ 1. старый. №  2. новый.

С ы р о с т и ........................  0,32%  0,20%
Кремнезема. . . . .  97,80 9 9 ,39
Глинозема и Ге203 . 1,61 0,4о

' И з в е с т и ....................... слЬды слЬды

99,73 99,99

Горновой камень, доставленный г. Земляницынымъ изъ 
залазнинскаго завода: камень этотъ йзятъ изъ нодъ же-
лЬзныхъ плитъ, которыми былъ обшитъ снаружи горнъ 
домны. Поверхность, прикасавшаяся къ плитамъ была 
окрашена малиновымъ цвЬтомъ ‘) и немного ошлаковалась:

')  Малиновый цв'Ьтъ отъ приеутствш марганца.



Кремнезема . 99,58°/0
Глинозема . . 0 ,20
Извести . . . елГды

9 9 ,18

Ш л а к и .

Для испыташя большею часпю  отбирались чистыя час
тицы шлаковъ, не содержащая запутаннаго металла: ч у 
гуна или м’Ьди; когда же отобрать чистыя частицы ш ла
ковъ было невозможно, какъ наприм'Ьръ доменный шур- 
минскаго завода, въ такомъ случае для выдклешя запу- 
таннаго чугуна тонкоизмельченный шлакъ обработывался 
слабой соляной кислотой и изъ раствора, отцГженнаго 
отъ нерастворимаго шлака и окисленнаго азотной кисло
той, осаждалась амм1акомъ окись жел’Ьза, по которой и 
определялось содержаше чугуна.

Химичесгай составь шлака определялся чрезъ сплавле- 
H ie съ содой и последовательнымъ выдЬлешемъ состав- 
ныхъ частей известными способами.

Определеше серы въ шлакахъ производилось чрезъ об 
работку дымящейся азотной кислотой; ФОСФоръ ж е опре
делялся чрезъ сплавлеше съ содой, какъ и при опреде- 
ленш ФОСФора въ рудахъ.

(См. таблицу.)

Ч у г у н ъ , ж елезо и сталь

Испыташе этихъ продуктовъ состояло въ определено! 
содержашя въ нихъ углерода, какъ химически соединен- 
наго, такъ и находящагося въ состоянш графита, въ опре- 
дблеши кремшя, серы , ФОСФора, марганца и железа. 
Также былъ определяемъ и удельный весъ .
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Результаты разложеиш дош ш ы хъ, каграпочпыхъ шлаковъ, иудлипговаго и отъ лптой стали. К ъ стр. G8*

Кремне
зема.

Глино
зема. Извести. Магнезш.

Закиси
желГза.

Закиси
марганца. С Еры. Фосфора.

Запутан.
чугуна. В сего.

Отношеше О основашй къ О 
кислоты.

Шлакъ отъ плавки болотныхъ рудъ Шурминскаго 
завода, присланный управляющимъ отъ казны заво
дами гг. наслЬдниковъ Мосолова. Пузыристый, зеле
новатый ................................................................................. 56,08 6,10 23,71 0,96 3,54 6,82 1,83 99,ю 12,37 : 29,64 =  1 : 2 ,3)

Кислорода . . 2Э,от 2,88 6,79 0,38 0,79 1,53 — — — — '

Шлакъ отъ зеркальнаго ваграночнаго чугуна, вы- 
плавленнаго въ Каменскомъ заводЬ изъ чугунной 
мелочи съ примЬсью пиролюзита. Шлаки эти взяты 
отъ ночныхъ выпусковъ 13 апр-Ьля 1866 г. Плотнаго 
сложен!я, съ раковистымъ изломомъ, красноватозе- 
ленаго щгЬта, въ краяхъ просвЬчиваетъ.......................

-

Отъ 1-го выпуска . 30,об 2,45 12,56 3,18 1,70 49,58 — — — 99,53 17,512 : 15,887 =  1,102 : 1

Кислорода . . . . 15,887 1.140 3 587 1,270 0,377 11,132 — — - — —

Отъ 2-го выпуска . ЗО.бо 3,26 7,70 3,47 1,63 54,05 — — — 100,71 1 8,092 : 16,173 =  1,089 : 1

Кислорода. . . . 16,173 1,526 2,198 1,387 0,361 12,153 — — — —

Отъ 4-го выпуска . 30,08 3,63 13,14 2,73 2,31 4 7,173 — — — 99,02 17,787 : 15,898 =  1,07 : 1

Кислорода. . . . 15,898 1 ,693 3,753 1,092 0,513 10,733 — — — —

Отъ 5-го выпуска . 28,98 3,54 12.35 2,26 2,24 51,60 — — — 100,97 18,187 : 15,310 =  1,122 .: 1

Кислорода. . . . 15,316 1,656 3,528 0,904 0,496 11,603 — — — --- ■

Ш лакъ отъ зеркальнаго чугуна, присланный упра- 
вителемъ каменскаго завода отъ 18 Феврали 1867 г. 
за № 404 . : ................................................................ 19,35 1,07 6,30 1,13 4,69 64,79 0,02 нЕтъ. 2,25 99,60 18,36 : Ю ,2з =  1 : 1.8

Кислорода . . 10,23 0,50 1,80 0,45 1,04 14,57 — — — —

См’Ьсь шлаковъ кричнаго и сварочнаго (поровну), 
употребляемая при плавк’Ь желйзныхъ рудъ въ Верх- 
исетскомъ заводгЬ ....................... ........................................ 13,78 0,27 1,76 0,01 72,оз

и
Fe203 9,67

1,53 н Е т ъ. --- 99,70

Шлакъ отъ плавки литой стали въ златоустовскомъ 
заводЬ изъ шахты: 60 ф . бакальскаго чугуна, 5 ф . 
кусинскаго железа, 3/4 ф . красной глины и ‘Д ф . из
вести. Присланъ отъ горнаго начальника златоустов- 
скихъ заводовъ отъ 14 Февраля 1807 г. Ns 1412 47,50 19,60 26,99 0,65 3,9С 0,93 вЕтъ. нЕтъ 99,бз

Кислорода . . 24,57 9,17 7,71 0,26 0,88 0,21 — — --- — 18,23 '• 24,57

Пудлинговый шлакъ обозженый, употребляемый 
при пудлингованш въ Фуршамбо (во Францш) , .

г

20,gi 2,1з 4,59 0,33 70,99 1,14 нЕтъ. 0,22
щелочей.

0,09 100,оо

Кремне
зема.

Глино
зема.

Закиси
желЕза.

Закиси
марганца.

Окиси
Ы'ЬдИ. Извести. Магнезш. СЕры. Щелочей. В сего.

Шлаки екатеринбургская монетнаго двора.

1. Шлакъ отъ плавки мЬдныхъ обрГзковъ и браку 58,80 13,50 10,26 — 5,53 7,оо 3,53 — — 98,63

2, Шлакъ отъ плавки с о к о в ъ ................................... 52 ,Яо 13,10 16 ,,, — 2,90 8,40 4.84 — — 98,25

3. Шлакъ отъ плавки окалины............................. ..... 50,40 1 7,88 15,53 — 5,46 5,37 4,84 — — 99,46

Шлаки нолевскаго м^дпплавильнаго завода.

Отвальный шлакъ (при плавкЬ рудъ).

а ) ....................... 34,75 7,93 40,1, 7 ,67 0,72 5,81 — 0,48 2,09 99,56

ь ) . . . . . . . . . . . . . . . . 35,02 5,39 37,72 12,48 0,49 6,78 — 0,22 1,42 100,42 '

ШплейзОФенные сока (при церечистк'Ь черной мтЕди 
въ шплейзоФенй). <-

1 сокъ *) . . 32,99 3,78 58.60 1,34 2,34 — СЛЕДЫ. — 99,05

2 сокъ . . . 20,76 1 ,39 24 79 52,53 0,49 — слЕды. — 99,96

3 сокъ . .- . 20,38 --- 25,47 --- 53,08 --- 0,08 слЕды. — 99,oi

4 сокъ, такъ
называемый гаркрецъ, по красному цвГту къ осо
бенности черты с в о е й .................................................... 19,09 — 14,62 — 65,29 - - 0,49 слЕды. _ 99,49

-

Вм’ЬстЬ со шлаками доставлены были изъ екате- 
ринбургскаго монетнаго двора два сорта окалины 
1) отъ прокатки штыковой м4ди и 2) отъ очистки 
кружковъ.

1. Отъ прокатки штыковой мЬди . .

2. Отъ очистки кружковъ . . . . .

песку.
1,26

5,07

АДОз и 
Fe20 3 

1.18

0,зо
Fe203
2,51 ---

79,23

79,88

Металличе
ской мКди. 

18,38

12,24 —

—

— О 
О

 
О 

о
о 

о
 

о 
о

Всей мЕди: 
81,66

7 6,04

*) Но порядку' счистки соковъ, т. е. 1-й сокъ считается въ  начал1з и т. Д. 

Гори. Ж ури .  К н .  УЛ. 1868 г.
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Графить и кремшй определялись чрезъ раствореше ис- 
дытуемаго въ крепкой хлористоводородной кислоте; жид
кость, по растворенш, выпаривалась досуха и сухой ос- 
татокъ обработывался хлористоводородной кислотой ; не
растворимое —  граФитъ и кремнеземъ собирались на взве
ш енную цедилку и просушивались въ водяной бане; по- 
томъ взвЬшивагпсмъ определялась сумма графита и крем
незема и граФитъ выжигался при доступе воздуха. Недо- 
статокъ определялъ содержаше графита, а по оставшемуся 
кремнезему (за вычетомъ пепла цедилки) высчитывалось 
содержаше кремшя.

Для определешя химически соединеннаго углерода ис
пытуемое въ виде тонкихъ стружекъ или опилокъ обра- 
ботывалось растворомъ хлористой меди ') ;  по совершен- 
номъ растворен1и ж елеза въ хлористой меди, къ жидко
сти прибавлялось соляной кислоты для растворешя осев
шей основной хлористой меди; затемъ химически соеди
ненный углеродъ, граФитъ и кремнеземъ собираютъ на 
взвешенную цедилку и, по определенш этого остатка, 
онъ подвергался выжиганда, чЬмъ и определялось содер
жаше всего находящагося въ испытуемомъ углерода.

Чрезъ исключеше графита изъ всей суммы углерода 
определялся химически соединенный углеродъ.

Для определешя суммы всего углерода чугунъ, ж е
лезо и сталь обработывадись также шдомъ съ водою при 
температуре 0°. Нерастворимое собиралось на взвеш ен
ную цедилку, промывалось сначала холодной водой, по
томъ растворомъ едкаго кали и наконецъ горячей водой. 
Промытый остатокъ высушивался въ водяной бане, взве
шивался и выжигался подъ муФелемъ. Количество угле

*) Вм-Ьсто хлористой м-Ьди употреблялась иногда см-Ьсь М'Ьднаго 
купороса и поваренной соли въ пропорции 2 ,«я купороса и одна 
часть поваренной соли.
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рода принималось равнымъ 01%  выгорЬвшаго, такъ какъ 
при обработке шдомъ чугуна, желЬза и стали получает
ся не чистый углеродъ, но соединеше его съ шдомъ и 
водою, соответствующ ее Формуле С8О1 о-» -20  Н2 О.

СЬра определялась чрезъ обработку испытуемаго ды
мящейся азотной кислотой и чрезъ осаждеш е изъ раство
ра азотнокнслымъ баритомъ ‘).

ФоСФОръ определялся посредсгвомъ молибденовокислаго 
амм1ака, какъ и было описано при определенш ФОСФора 
въ рудахъ. Или ж е чугунъ растворялся въ царской вод
к е и растворъ обработывался амлпакомъ; осадокъ, состо
яний изъ окиси ж елеза , собирался на цедилку, промы
вался водой и после, высушенный и прокаленный, сплав
лялся въ содой. Сплавленная масса выщелачивалась горя
чей водой; щелочной растворъ, отцеженный отъ Fe20 3, оки
слялся соляной кислотой, смешивался съ винной кисло
той, потомъ приливался избытокъ аманака и ФОСФОрная 
кислота осаждалась растворомъ сернокислой ыагнезш съ  
нашатыремъ и аммгакомъ.

При чугун ахъ , содержащихъ марганецъ, осадокъ окиси 
ж елеза снова растворялся въ соляной кислоте, растворъ 
уравнивался амм1акомъ и  окись железа и окись марганца 
разделялись янтарнокислымъ амм1акомъ. Осадокъ янтарно 
и ф о с ф о рн о к и с л о й  окиси ж елеза собирался н а  цЬдилку и ,  

после промывки водой и амм1акомъ, б ы л ъ . высуш енъ, 
прокаленъ и сплавленъ съ содой и т. д.

Для испыташя на марганецъ навеска испытуемаго рас
творялась въ соляной кислоте и окислялась азотной, кис
лотой. Затемъ железо и марганецъ разделялись однимъ

1) Или ж е количество сЬры определялось, обработывая /нъ. 
сталь или железо хлористоводородной кислотой и пропуская вод ,юдъ 
въ амлйачный растворъ соли меди или серебра.



Образцы ваграночнаго зеркальнаго чугуна, вып- 
лавленнаго въ каменскомъ заводе изъ чугунной ломи 
съ прим’Ьсью пиролюзита и назначеенаго для долив
ки при бессемерованш въ воткинскомъ заводе:

а) Присланные г. главны мъ начальннком ъ отъ  20 
Февраля 1866 г. за № 546:

№ 1 изъ 2-хъ пуд. сыпи съ 16,7-5 пиролюзита .
— 2 изъ 1%  пуд. сыпи съ 15°/0 пиролюзита. .
— 3 изъ легкихъ колошъ (10 ф ., 15 ф ., 20 ф. и

1 п.) съ 15°/0 пиролю зита.............................
— 4 изъ 2 пуд. сыпи съ 20%  пиролюзита . .

б) Присланные г. главнымъ начальннкомъ отъ 
12 мая за № 1769. Образцы эти взя-щл отъночныхъ 
выпусковъ 13 апреля 1866 г . (изъ 1 п. 15 ф. сы пи 
съ 20%  пиролюзита:

1-й выпускъ . .
2-й выпускъ . .
4-й выпускъ . .
5-й выпускъ . .

Зеркальный чугунъ каменскаго завода, прислан'
ный управителемъ каменскаго завода отъ 18 Ф евраля  
1867 г. № 464................................................... .....

Образцы чугуна отъ прибыли 24 Ф у н т , пушки, 
№ 103, испытанной въ каменскомъ заводе 1,000 вы
стрелами и выдержавшей э т у  пробу безъ разрыва. 
Присланы г. горнымъ начальннкомъ екатеринбург- 
скихъ заводовъ 19 шля 1866 г. JYs 8039:

Большой кусокъ отъ прибыли..................................

Два цилиндрика съ поверхности прибыли . .

Два цилиндрика съ канала ........................................

Два цилиндрика съ средины т4ла оруд!я

Кусокъ чугуна отъ прибыли 24 Фунтов, пушки, 
за JVs 111, отлитой въ каменскомъ заводе и испы
танной 1,000 выстрелами. Присланный г. горнымъ 
начальннкомъ екатеринбургекихъ заводовъ отъ 5 мая 
1867 г. еа № 5082 . .

Шесть цилиидриковъ отъ прибыли той же пушки:

Съ поверхности............................

Съ средины толщины ст^нонъ.......................

Съ к а н а л а ............................

Ооразцы пушечнаго чугуна, присланные npieM- 
щикомъ чугунныхъ оруд!й съ пермскихъ заводовъ. 
а) отъ 2 -го марта за Л» 20.

1. Отъ 24 ф . пушки № 04 . .
2. Отъ 12 ф . пушки — 73 .

б) отъ 26 марта за Ля 23:

Отъ 12 ф . пушки № 195. . .

Присланные отъ управителя пермекаго чутунопу- 
шечнаго завода, отъ 24 января 1867 г. за Ля 154,
два образца чугуна отъ 12 ф . пушки, отлитой съ
примесью къ чугуну меди:

Ля 1 казенная часть . . 
— 2 дулытая часть .

Образцы чугуна отъ 6 ф . пушки Ля 204-й, отли
той въ 1836 году въ кушвинскомъ заводе; достав
лены г. главнымъ начальннкомъ въ мае 1866 г.

Отъ дульной части . . .

вертлюжной . . . .  

казенной . . .

Ооразцы олонецкаго чугуна, доставленные по рас 
поряженш г. директора горнаго департамента въ 
воткинскШ заводъ для опытовъ бессемеровашя. Об
разцы эти присланы г. главнымъ начальннкомъ въ

Удельный

весъ.

7,6711
7,6321

7,7056
7,6642

7 ,6970 
7,6727 
7,6803 
7,6940

,1115

7 1867

' ,2327 
7,2342 
7,2521 
7,2454- 
7,2479 
7,2494

/ ,2306

7,2360
7,2580
7,2595
7,2080
7,2486
7,2587

7 , 2101 
7,2414

/,1146

7,2783
7,2999

7,1142

7,1270
7,1309
7.1471
7,1689
7,1693

ГраФИта.

1 , 22  

1,60

1 >24 
1 , 02

1,38
1,46
1,11
1,29

0, 78

4,61

2,54

2,39

2,35

2, 53

3 , о о
З.оз

,90

2,66
2,61

2,38

2,89

2 с о

Химичес
ки соедин. 
углерода.

1,26
3,39

4 33
4,63

5,06
4,98
5,42
5,17

J.43

0,44

0 ,72

0,92

0,66

.59

0,94
0,84

0,71

0,87
0,74

0 , 86

0,70

0,63

Кремшя.

0,17
0,31

Оио
0,1з

0,08
0,08
0,08
0,12

j,02

1,01

0,99

1,05

1 , 0 1

0, 993

0,55
0,61

1 , 1 0

0,47
0,47

0,48

0,52

0,46

серь
Фос

фора.

нетъ. следы

т ъ.

0,01
следы.

н е

следы.
нетъ.

т ъ.

н е 
н е

0,05

О.оз

О.оз

т ъ. 
т ъ.

нетъ. 

нетъ. 

нетъ.

Мар

ганца,

э,23
5,97

0,67 
5,40

7,35
7,43
7,23
0,97

меди.

1,77
1,20

ЖелЬаа. Всего.

8 8 ,ю 98,98
8 8 ,зд 99 ,6s

8 8 ,4 8 100 ,82
8 8 ,0 4 9 9 ,2 :

8 5 ,71 9 9 ,  ss

8 6 ,оз 99,9?
8 6 ,8 4 1 0 0 , 6 ?
8 6 ,2 4 9 9 , 7£

9 1 ,60 100,81

9 5 ,5 4 9 9 ,бс

95 ,22 99,47

9 5 ,2 2 99,48

95 ,22 9 9 ,2 4

96 ,33 1 0 0 ,3 8

91 ,81 9 9 ,  «1

9 5 ,3 4 99,12

9 5 ,25 99,96

9 1 ,70 100,47
91,97 99,99

9 5 ,76 91,53

9 6 ,3 5 1  0  0 , 4 9

96,31 Ю О з,

Гчрн. Ж урн,  Кн. ГЛ. <1868 г.

Къ стр. 71.

лабораторно отъ 2-го сентября Ля 3623, въ четы
рехъ кускахъ, которымъ произведено общее испы- 
т а ш е .....................................................................................

Образцы чугуна, присланные при дтношещи глав
ной конторы златоустовскихъ заводовъ отъ 19 сен
тября 1866 г. за Л» 7119-мъ:

№ 1 серый чугунъ. . . .
—  2 белый чугунъ. . . .

Образцы продуктовъ княземихайловской Фабрики, 
присланные г. горнымъ начальннкомъ златоустовскихъ 
заводовъ отъ 19 шли 1866 г. за № 5703:

a) Сталь отъ дульной прибыли 4-хъ ф . пушки
Ля 289 .........................................................‘ . .
Сталь изъ очка № 289  ..................................

— отъ дульной прибыли 4-хъ ф . пушки
№ 311..............................................................

— изъ очка Ля 311 ........................................
— изъ очка Ля 102 ........................................
— отъ дульной прибыли 4-хъ ф . пушки

№ 3 0 8  ............................................. 1 . .
— изъ очка № 308 ......................................
— отъ дульной прибыли 12 ф. пушки Ля 225
— изъ очка Ля 225 ......................................
— изъ очка Ля 294 . . . . . . . .
— изъ очка 12 ф . пушки Л» 206. . . .

b) Бакальскш чугунъ  .......................
c) Кусинское железо............................................
Образцы некоторыхъ матер!аловъ, употребляемыхъ 

въ княземихайловской Фабрике для приготовлешя ста
ла, присланные г. горнымъ начальннкомъ златоустов- 
скихъ заводовъ отъ 14 Февраля 1867 г. за ЗУ- 1412

1. Чугунъ нерафинированный саткинскаго завода
2. Чугунъ раФинпрованный, т. е. въ томъ 

какъ идетъ въ ш и х т у ..........................................
3. Кусинское железо........................................
Пудлинговое железо добрянскаго завода сильно

блестящее, зеркальнаго сложешя и очень хладноломко

Шинноц железо добрянскаго завода . . . ,

Хладноломкое железо нязепетровскаго завода .

Листовое железо (хладноломкое) нязепетровскаго 
завода:

Неглянцовитое . . 
Глянцовитое . . .

Матер1алы и продукты пермекаго сталепушечнаго 
завода:

Рафинированный чугунъ пермекаго завода . 
Пудлинговая сталь: серебрянскаго завода № 1

—  2
пермекаго завода . 
воткинскаго завода 

Укладъ серебрянскаго завода сходный .
несходный .

Укладъ нижнетуринскаго завода . . . .

Литая сталь:

№ 544
— 545
— 563
— 568
— 527

Матер1алы и продукты воткинскаго завода:

Серый гороблагодатегап чугунъ 
Серый олонецкхй чугунъ.
Зеркальный каменскш чугунъ .
СинШ каменстй чугунъ .

Бессемеровская сталь

№ 26
— 27
— 36
— 39

—  42
— 44
— 38

1

Уд'Ььный

весъ.
ГраФита. к

Уимичес- 
исоедин. 
углерода.

кремшя. с е р ы .
Фос

фора.

М ар

ганца.
меди. Ж елеза. В с е г о .

!

7,1214 1
7,1267 / 
7,1332 ( 2,78 1,59 1,16 0,09 нЪтъ. 0,зо — 94,70 100,70 I

7,1370 1

7,0839 3,60 0,72 0.75 С л е Д ы. 94,28 99,35 ;
7,7003 1,32 4,43 0,34 с л е д ы. 94,55 100,64 1

7,8646 0,38 0,59 0,12 и е т ъ . 99,30 100,39
7,8729 0,зз 0,55 0,12 н е т ъ. — — 99,30 ЮО.зо I
7,835 0,25 0,70 0,15 н Ъ т ъ. — — — —  1
7,864 0,25 0,60 0,15 н е т ъ . — — — —  1

7,856 0,4-1 0,37 0,17 н е т ъ . — — --- —  I

7,864 0,-10 0,70 0,-15 я е т ъ . — — — ---  1!
7,838 0,12 0,65 0,11 н е т ъ. — — —

---  I
7,8561 
7,8691

0,26
0,2!

0,29
0,23

0,12
0,12

и е
и 1

т ъ. 
т ъ. — _ _

99.29
99.29

99,дб I 
99,85 1

7.863 0,14 0,63 0,31 и е т ъ. — — — —  1
7,840 0,17 0,70 0,24 н е т ъ. — — — —  Д
7,7495 0,72 4,96 0,20 н е т ъ. — — 94,78 100,66 1
7,816 0,04 0,19 0,03 п е т ъ.

7,0808 3,39 2,35 0,81 п е т ъ. 1,14 __ 93,20 100,89 1

7,53 0,88 4,91 0,14 н е т ъ . 0,80 __ 94,10 100,83
— 0,10 0,22 0,07 я е т ъ. следы. — 99,51 99,90 1

7,6870 ] 
7,6908 |

— — --- 0,083 0,825 — — — —  II

HtTI. следы. 0,16 следы. 0,62 — — 99,28 99,90 ;

следы. 0,14 0,11 — О.зо следы. — — —  I

0,1 0,02 0,25 следы. 0,47 98,78 99,53
следы. 0,02 0,22 следы. 0,32 98,78 99,34

0,964 0,766 0,26
— 0,408 0,935 0,153 — — ; _ _ — —

—
— 0,23 0,62 0,19 — — 0,07 0,06 — —— 0,249 1,397 0,117 — — — — — — j
— 0,033 0,936 0,196 — — — — — —
— 0,09 1,10 0,06 — — — — — —
— 0,13 0,78 0 ,ю — — — — — —

1,137 0,696 0. юз

7,8347 0,029 0,501 0,150
\

п е т ъ . 0,031 — ---
7,8650 0 ,037 0,133 0,067 н е 'Г ъ. [ — О.озо — ---
7,856 0,07 0,47 0,09 н е т ъ. 0,12 0,040 — ---
7,581 0,08 0,42 0,08 н е т ъ . 0,12 0,020 — ----
7,844 0,12 0,41 0,11 и е т ъ . 0 ,ю 0,050 —

----

j 3,05 0,42 1,14 нетъ. следы. 1 ,196 0,097
2,966 0,44li 0,864 н е т ъ. 0,289 следы. — —

0,780' 0,49 0,118 н е 1 т ъ 3,78 нетъ. — ---

1 ; 3,5зз 0,767 0,848 н е ■ т ъ. 0,440 нетъ. —

/ ,850 0 ,ю 0,34 0,05 п е 'Г ъ.
7,8323 0,106 0,794 0,123 и е т ъ . следы. 0,063 — ---
 ̂-855 0,30 0,51 0,033 — __ 0,240 следы — ---

7,8986 0,193 0,551 0,023 н е т ъ . 0,156 0.09Й — ---
7,831 0,120 0,62 0,120 и е т ъ. 0,230 0,обо — ---
7,8791 0,072 0,171 0,011 и е ; Т Ъ. 0,138 0,096 — j __ _

7,865 j 0,оз 0,бо 0,023 j __

1

0,080 0,060

1
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изъ способавъ, описанныхъ при определении марганца въ 
рудахъ.

Для испыташя на мЪдь чугунъ, железо и сталь рас
творялись въ соляной кислотЪ и растворъ обработывался 
сернистымъ водородомъ.

(См. таблицу.)

И с п ы та в  ie мЪди.

Испыташя эти большею часздю состояли въ определе
нш чистоты штыковой меди, доставляемой въ десятинную 
подать на екатеринбургсшй монетный дворъ. И сп ы татя  
производились сухимъ путемъ чрезъ сплавлеше меди съ 
чернымъ плавнемъ и буровымъ стекломъ, и мокрымъ п у 
темъ посредствомъ титрованнаго раствора синеродистаго 
кал1я; при этомъ определялось содерж ите одной только 
чистой мЬди.

Для подробнаго анализа штыковой меди употреблялся 
слЬдуюпцй способъ: для определешя As и Sb медь рас
творялась въ азотной кислоте и после процеживашя (для 
отдЬлешя отъ землистыхъ веществъ, ш лака и т. п .) къ 
раствору приливалось немного азотнокислого свинца, и з- 
бытокъ амм1ака и немного углекислаго амм!ака. As, Sb 
и Bi садятся при этомъ вместе со свинцомъ; осадокъ со
бирался на цедилку, промывался и настаивался съ вод- 
нымъ растворомъ щавелевой кислоты, которая почти не 
растворяетъ свинца и висмута, но только мышьякъ и 
сюрьму; растворъ отцеживался отъ нерастворпмаго и, по 
нрилитш избытка амм!ака, насыщался сернистымъ водо
родомъ, нричемъ садились следы PbS, который и отце
живался Ж идкость же слабо подкислялась соляной кис
лотой; по цвету проиоходящаго при этомъ осадка можно 
было впдЬть присутствие или отсутствие сюрьмы. При 
анализе только въ одномъ случае былъ заметенъ оран-
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жевожелтый осадокъ сернистой сюрьыы въ алтайской М’Ь- 
ди; большею частаю осадокъ былъ желтаго цвета, что 
показывало присутсттае одного только мышьяка.

Осадокъ сернистаго мышьяка растворялся въ азотной 
кислоте, пресыщался ам.шакомъ и мышьякъ определял
ся въ виде соединетя мышьяковой кислоты съ магнез1ею 
и амм1акомъ, чрезъ иршштае раствора сернокислой маг- 
незш съ нашатыремъ; при этомъ осадку дано было от
стояться въ теченш сутокъ, при обыкновенной темпера
туре, после чего онъ собранъ на взвешенную цедилку, 
промытъ водой съ aMMiaKOM’b, высушенъ при температу
ре  100° п взвешенъ.

Для определешя РЬ и Bi отдельная навеска растворялась 
въ азотной кислотЬ, къ раствору прибавлялось немного фос- 

Форнокислаго натра и избытокъ амм1ака; осадокъ соби
рался на цедилку, промывался и растворялся въ слабой 
азотной кислоте; растворъ смешивался съ винной кисло
той и  избыткомъ a.MMiaita и  насыщался сернистымъ во- 
дородомъ. Сернистый свинецъ съ сернистымъ висмутомъ 
растворялся въ азотной кислоте и  растворъ настаивался 
съ избыткомъ водной окиси меди, которая осаждаетъ 
окись висмута и окись ж елеза, а окись свинца остается 
въ растворе. Свинецъ изъ процеженнаго раствора осаж
дался хромовокислымъ кали въ виде хромовокислой оки
си свинца, которая собиралась на взвешенную цедилку 
и после сушешя при 100° взвешивалась.

Осадокъ, состояний изъ окиси меди, окиси висмута и 
окиси железа, растворялся въ азотной кислоте; растворъ 
насыщался сернистымъ водородомъ для отделешя отъ же 
леза и сернистый осадокъ после просушки растворялся 
въ азотной кислоте. Растворъ этотъ смешивался съ и з 
быткомъ углекислаго натра, потомъ съ синеродистымъ 
ка.йемъ и нагревался, но осадка углекислой окиси висмута 
при этомъ не было.
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Для сшред’Ь летя  ж елеза и никкеля, наоЬска м'Ьди рас
творялась въ азотной кислоте и растворъ насыщался c ip - 
нистымъ водородомъ, отцеживался отъ осадка и ки
пятился на песчаной банЬ, для отд-Ьлеша сернистаго 
водорода. Потомъ растворъ окислялся азотной кисло
той и окись железа осаждалась ам.\пакомъ, а по отде
лении ж елеза никкель осаждался сернистымъ аммошемъ.

Для определешя серебра къ азотнокислому раствору 
приливалась слабая соляная кислота и серебро определя
лось въ виде хлористаго.

Для испыташя на серу  и ФОСФОръ навеска меди была 
обработана дымящейся азотной кислотой и сера осаждена 
азотнокислымъ баритомъ, ФОСФОръ же молибденовокис- 
лымъ амм!акомъ, какъ и при опредЬленш этого послед- 
НЯГО ВЪ чугуне.

Для определенiя закиси меди навеска въ видЬ тонкихъ 
опилокъ обработывалась крепкимъ растворомъ средняго 
азотнокислаго серебра при слабомъ нагреваши. Осадокъ 
металлическаго серебра и окиси меди отцеженъ отъ рас
твора, промыть и растворенъ въ азотной кислоте; сереб
ро выделено было въ виде хлористаго серебра посред- 
ствомъ соляной кислоты и потомъ изъ отцеженнаго рас
твора едкимъ кали осаждена была окись меди, по коли
честву которой вычислено содерж ите закиси меди.
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Ш тыковая медь, доставленная въ
ДЕСЯТИННУЮ ПОДАТЬ.

а) З а  1 8 6 5  г .

Кананикольскаго завода........................
Ш ильвннскаго...........................................
Верхоторскаго ....................................
Воскресенскаго . .........................
А рхангельскаго .............................
П реображенскаго.....................................
Нижнетагильскихъ заводовъ .
Верхисетскихъ  ..............................
Троицкаго . ....................................
С ы сертскихъ ..........................................

L) За 1866 г.

Преображенскаго......................................
Б о го явл ен ск аго ....................................
Н иж нетагильскихъ..............................
Верхоторскаго ..........................................
А рхангельскаго ....................................
Ю гокнауф скаго ...................................
Съ заводовъ г. Бенардаки . . . .
Верхисетскихъ . . . . . . .
С ы с е р т с к и х ъ ......................... ......

Содержаше печи- | 
стотъ во 1 0 0  п. 1

М'ЁДИ.

Пуд. Ф ун. Зол.

1 9 41
_ 2 0 8 0
— 2 5 — -

— 2 5 —

— 3 4 3 6
— 2 5 —

— . 2 5 —

— 2 5 —

— 2 1 8 4
2 5

!

1 10
1 10 —

1 7 8 8
1 10 —

6 8 4
1 1 6 4

— 37 4 8
— 37 4 8
1 10

!

(См. табл.)
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Золота. Серебра. Свинца.
Впс-
мута.

Жел'Ьза.
Ник
келя. СЪры. Фосфора.

Мышь
яка. Сюрьмы.

Закиси 
м'Ьди.

МЬди.

Богосдовскаго завода ........................................................... н е т ъ СЛЕДЫ н Е — т — ъ •—

Сысертскихъ з а в о д о в ъ ..................................................... — — — — 0 , ц 0,18 СЛЕДЫ — слЕды — 1,12 —

Алтайская мЕдь:

а) ш ты ковая.......................................... — 0,107 0,19 — 0,199 — — — СЛЕДЫ — 0,72 —

Ь) п рокатан н ая .................................... — 0,005 0,182 — ЖОсч•ч
О

— — — СЛЕДЫ — 1,09 —

ЛИ;дь съ спаскаго завода г-жи Резановой . . . . н е т ъ 0,038 — U Е т ъ 0,608 и Е г ъ —

Верхисетскихъ з а в о д о в ъ ................................................ 0,020 знпкъ И Е т ъ 0 ,o i3 0,188 п Е Т ъ — 0,08 —

Нижнетагильскихъ заводовъ................................................ 11 Е т ъ 0 ,о з1 0,114 и Е т ъ 0,172 нЕтъ 0,69 —

Сысертскихъ з а в о д о в ъ ..................................................... Н 15 т ъ 0,007 пЕтъ 0,040 0,145 и Е т ъ 0,192 нЕтъ 1,29 —

Алтайская стараго п ри воза ............................................... Н15ТЪ 0,085 0,085 нЕтъ 0,074 0,060 н Е т ъ СЛЕДЫ нЕтъ 1,20 —

Алтайская новаго привоза, взятая въ октябрЬ 1867 года НЕТЪ 0,049 0,092 вЕтъ 0,062 0,058 Н Е т ъ с л Е Д ы 
н

1,27 —

Продукты сысертскихъ заводовъ: Марганц.

1. К у п Ф ер ш тей н ъ ................................................ ---- ---- ---- — 16 ,68 0,45 22,71 — — — 0,59 5 9 ,2 5

2. Черная мЪдь съ Рашетовской печи. ---- — ---- — 9,92 0,28 0,89 — — — 0,34 87 ,6 5

3 .  Черная мЪдь съ обыкновенной печи — — — — 7,34 0,39 0,72 — — — 0,18 90 ,7 8

4. ШплейзоФенная м'Ьдь (при перечисткЕ чер
ной въ шплейзоФ ен-Ь)............................................ ----

I ~
— 0,29 0,21 0,05 — — — — 98,83

Горн.  Ж у р и .  Кн. УП. 4868 г.
I '
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И с и ы т а ш е  гл ш гь .

Количество летучихъ веществъ определялось чрезъ спла- 
влеше испытуемыхъ глинъ съ определеннымъ количествомъ 
сплавленной Фосфорной соли. Твердыя части (кроме щ е
лочей) определялись чрезъ сдлавлете съ содой. Для опре- 
Д'Ьлешя щелочей глины обработывались газообразной пла
виковой кислотой, пропускаемой въ тигель, содержаний 
глину, облитую водой,

Некоторый глины, какъ напр, челябинская и залазнин- 
ская, испытывались на огнеупорность: приготовлялся рядъ 
кирпичиковъ (около 3 дюйм, длины, l 1/ , ,  д . ширины н  

* /4 д. толщины) изъ одной г л и н ы  в ъ  естественномъ виде, 
н изъ одной глины отмученной, и изъ смеси какъ той 
такъ и другой съ кварцемъ (отъ ‘/ 2 до 1*/г объемовъ). 
Хорошо просушенные кирпичики подвергались 3-хъ ча
совому жару въ зеФСтремскомъ горну, где они распо
лагались противъ Фурмъ.

1. Челябинская глнна, присланная горнымъ начальнн- 
комъ златоустовскихъ заводовъ.

БЬлаго цвета, нежна на ощупъ.

Летучихъ веществъ. 
кремнезема 
глинозема . . . .  
закиси железа .
извести........................
магнезш . . . ’ .
с Ь р ы ..........................
щелочей . . . .

100,40

Въ ней содержится:

14,зо„/°
50.00
34.00 

0,82 
0,51

знакъ
нетъ

0 ,8 0

На 'огнеупорность испытывались:
1. Одна глина (въ естественном'!, виде).
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2. 1 объемъ глины и *Д объема кварца.
3. 1 объемъ глины и 1 объемъ кварца.
4. 1 объемъ глины и 1 '/2 объема кварца.
5 . Одна глина отмученная.
6. 1 объемъ глины и У2 объема кварца.
7. 1 объемъ глины и 1 объемъ кварца.
8. 1 объемъ глины и 1 '/2 объема кварца.

Во всЬхъ этихъ случаяхъ проба вышла очень хороша 
и челябинская глина нисколько не уступаетъ алтыновекой 
глинЬ (см. Горн. Ж урн. 1862 г. № 5 .), считающейся 
очень доброкачественной по своей огнеупорности.

При отмучиванш глина оставляла приблизительно %„ 
объема песку.

2. Красная глина златоустовскихъ заводовъ, употребляе
мая въ ш ихту при плавк'Ь стали.

3. Глина изъ дачи Залазнннскаго Округа, принадлежз- 
щаго наслГдникамъ г. Мосолова. Въ глинГ этой залегаетъ 
прослойками бурый уголь и отъ того она ымГеть темно- 
еЬрый цвГгь. При отмучиванш оставляетъ около ’/ 8 по 
объему песку. Кирпичики изъ одной глины въ естествен- 
номъ видГ, такъ и изъ глины съ 1 объемоыъ кварца, вы

Летучихъ веществъ.
Кремнезема................
Глинозема ................
Извести.......................
М агн езш ...................
Окиси желГза . . . 
Окиси марганца . .
СГры ........................
Фосфора ....................
Щ елочей ....................

3,50%
66,60
16,10

2,12
0 , 3 7

1 0 , 7 0

слЬды
Н'Ьтъ

нЬтъ
0,96

100,35



держали 3-хъ часовой жаръ въ зеФСтремскомъ горну 
хорошо, такъ что глина эта немного ниже челябинской и 
алтыновской глины. Глина въ отмученномъ вид-1; не испы
тана, по небольшому количеству присланнаго мате- 
р1ала.

Глина изъ Киргизскихъ степей спасскаго мЬдиплавилен- 
наго г-жи Резановой завода.

1) Карагантинская 2) Саранская

(Темнос-Ьрая отъ при (Б-Ьлая).
м еси углистыхъ частей.)

Л етучихъ веществъ. О
СО1>

гН1—н 4 , 6 6 %

Угля . . . . 0,74 —

Кремнезема . 62,87 73,18
Глинозема 20,18 21,64
Закиси желЬза . 2,85 сл-Ьды
Извести . . . . 0 , 5 6 0,83
М агнезш . . . . слЬды слЬды

98,90 100,31

Ш арташ ская бЬяая (отмученная) глина, употребляемая 
въ Лабораторш для приготовлешя пробирной посуды; тиг
лей, шерберовъ и проч.

Л етучихъ веществъ. 7,об%
Кремнезема . . . 62,17
Глинозема. . . . 31 ,08
Закиси желЬза . . слЬды
Извести . . . .  0,39
М агнезш . . . . 0,25

100,95

Ш арташ ская бЬлая глина (въ естественномъ видЬ), у п о 
требляемая для набивки горновъ на екатеринбургскомъ 
монетномъ дворЬ.
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Лефучихъ веществъ. 8 ,4.0" 
Кремнезема . . . 67 ,зо
Глинозема. . J ^
Окиси железа! ' " ’ ,4°
Извести . . . .  0 ,бо 
Магйезш . . . .  слЬды

99,70

Испы таш е граФитовъ-

Испыташя эти состояла въ слЬдуюгцемъ: навЬска гра
фита высушивалась при 100° Ц . для опредЬлешя сырости. 
Потомъ прокаливалась на ламиЬ въ закрытомъ тиглЬ для 
опредЬлешя химически соединенной воды и углекислоты 
(въ тЬхъ случаяхъ, когда предполагалось содержаше гли- 
нистыхъ и известковыхъ частей). Прокаленная безъ до
ступа воздуха навЬска выжигалась въ открытомъ тиглЬ 
подъ муФелемъ. Недостатокъ въ вЬсЬ опредЬлялъ еодер- 
жаше графита. Остатокъ (пепелъ) испытывался на состав- 
ныя части обыкновеннымъ путемъ.

Но этотъ способъ анализа не можетъ назваться доста
точно точнымъ, такъ какъ , при продолжительномъ про- 
калнваши для оиред’Ьлешя химически соединенной воды, 
часть графита можетъ выгорЬть и самая вода не вся вы- 
дЬлится; въ обоихъ случаяхъ результата, будетъ невЬ- 
ренъ и количество граФИта покажется или болЬе или менСе 
дЬйствительнаго.

В с л Ь д е те  этого нЬкоторые образцы испытывались слЬ ■ 
дующимъ образомъ: навЬска графита смЬшивалась съ 
топкоистертымъ чистымъ глетомъ въ колнчествЬ до 40 разъ 
больше навЬски. СмЬс.ь эта ссыпалась въ гессенсгчй ти
гель и сверху покрывалась еще половишшмъ (йротиву 
взятаго для смЬси) количествомъ глета. Тигель закрывал
ся крышкою, тщательно примазывался глиной, и смЬсь
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сплавлялась въ зефстремскомъ горну при десяти минут, 
ноль жаре. По количеству свинца, образовавшаяся отъ 
разложешя глета углеродомъ, вычислялось содержите сего 
последняя, принимая, что при взаимномъ действш глета 
(окиси свинца) и графита образуется углекислота, такъ 
что два пая свинца замещаются одяимъ паемъ углерода, 
или 103,56 ч. свинца соответствуютъ 6 ч. углерода.

Такимъ образомъ вЪсъ полученная королька, умень
шенный въ 34,52 раза, нокажетъ еоДержаше графита въ 
данной навЪске.

Аныпйсшй граФитъ, употребляемый для приготовлешя 
плавильныхъ тиглей на кшгаомихайловекой Фабрике въ 
Златоусте.

С одерж итъ г р а Ф и т а  =  99 ,40% .
При испытанш на серу и ф о с ф о о ъ  э т и х ъ  телъ не най

дено.
Образцы графита, присланные заведывающимъ построй

кой пермской сталепушечной Фабрики, подполковником!, 
Воронцовымъ, 23 сентября 1866 г.

№  1. № 2 . № 3.

Сырости............................... 1 ,зз% 1,53 % 1,86%
Летучихъ вещ., выделен-

ныхъ при прокалке въ
закрытомъ тигле . 7,об 7,1з 7,зз

графита . . . . . 24,66 24,66 44,оо
кремнезема ......................... 39,go 38,66 31,48
глинозема ......................... 22,66 22 ,4*о 7,90
окиси железа . . . . 2,85 2,85 4,56
извести ............................... 1,48 1,52 1,48
с е р ы ......................................... 0,15 следы 0 ,п

99,9-9 98,75 98,72

Тигельная масса изъ Златоуста:
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летучихъ веществъ. 7 , 32%
графита . . . . 16,30
кремнезема . 4 7 ,16
глинозема . . . . 20,66
извести . . следы
магнезш . . . . 0 , 4.8
окиси железа 3,80
с Ь р ы ......................... следы
ФОСФОру . . . . нетъ

101,72

ГраФИтъ, найденный купцомъ Грасманъ въ Богослов- 
скомъ Округ!;.

При выжиганш подъ муФелемъ въ платиновой чашке 
оставилъ до 30°/о жел!ззистоглинистаго пепла.

Подъ назвашемъ графита присланы были въ лаборато- 
piro образцы граФитистаго сланца, съ мЪсторождешя, от- 
крытаго купцомъ Грасманъ въ 30 верст, отъ каменскаго 
завода, на л'Ьвомъ берегу рГчки Багарякъ, между Багаряк- 
скимъ селомъ и деревней Брюхановой, въ 2 верстахъ раз- 
с то ятя о тъ  обоихъ. Недалеко находится и деревня Баевка. 
Отъ Екатеринбурга это месторождение около 100 верстъ. 
Разведки этого мГсторождетя были ранГе произведены ка- 
питапомъ Покровскимъ, командированнымъ после смерти 
г. Окладныхъ для разведки баевскаго месторождения.

Этотъ граФитистый глинистый сланецъ представляетъ 
сероваточерную марающую массу, очень мягокъ и даетъ 
на бумаге темнос1;рую черту.

По разложенш оказался еодержащимъ:

сырости . . . .  0 ,96%
летучихъ веществъ. 6 , is
углистыхъ частей . 1,43
кремнезема . . . 5 3 ,so
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глинозема. . . . 34, зо 
извести . . . .  1,81
магнезш . . . . 0,50

99,28

Подобный же граФИтистый глинистый сланецъ былъ 
представляемъ въ разное время отъ крестьянина Север
ской волости Моршинина, производящего разведку гра
фита въ отведенныхъ ему площадяхъ каменской дачи; 
площади эти находятся недалеко отъ месторождешя, 
найденнаго купцомъ Грасманъ.

Испытан!я этого сланца, произведенный въ разное вре
мя, надъ образцами съ различной глубины, показали, что 
по M^pi углублен!я месторождешя содержаше граоита 
въ сланце увеличивается.

Съ глубины 2 -х ъ  саженъ:
№ 1. Плотное отлич1е № 2. Разсы пчаты й

чернаго цв'Ьта. черносЬрый.

с ы р о с т и ...................................... 2 , 4-1%  3,27
химически соединенной воды 6,08 5,98
углистыхъ веществъ . . . 7 ,93 11,62
пепла (глинистый сланецъ). 83,58 79 ,13

100. 00 100,оо 

Съ глубины 7 и 8 сажени:

Плотный. Землистый.

В о д ы .............................................5,62 12,зо
Углистыхъ частей . . . 12,37 3 4 ,оо
Пепла (глинистый сланецъ

бЬлаго цвета) . . . .  8 2 ,01 5 3 ,зо

100 .00 100 ,оо
Съ 15 саж ени— землистый:

1 о р ч .  Ж у р и .  И'н. VII. 1 8 6 8 1 . 6
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В о д ы .......................
Углистыхъ частей.

Съ 10 сажени сланцеватый:

Воды .
Углистыхъ частей. 38,43

Образцы эти, равно и представленные огь купца Грас
манъ, были испытаны на огнеупорность въ зеФСтрем- 
скомъ горну и кирпичики, сделанные изъ толченаго слан
ца, выдержали 3-хъ часовой жаръ очень хорошо, такъ 
что ребра кирпичиковъ остались острыми. Кирпичики не
много поб'ЬлЬли съ поверхности. Неболыше тиглн, сде
ланные изъ этой массы, выстояли хорошо.

Навески угля, просушенный при 100° Ц ., подвергались 
прокаливашю въ закрытомъ тигле и затемъ выжигались 
подъ муФелемъ. Количество единицъ теплоты определялось 
по способу Бертье, чрезъ сплавлеше тонкоизмельченнаго 
угля съ глетомъ. Содержаше сГры определялось чрезъ 
кииячеше угля съ дымящейся азотной кислотой; осаж
далась она азотнокислымъ барптомъ.

Результаты испытатя следуютде:

Бурый уголь изъ залазнинской дачи, наследниковъ г. Мо
солова. Уголь этотъ залегаетъ прослойками въ глин-Ь, о 
которой уж е упоминалось раньше.

Уголь имгЬетъ волокнистое сложеше, чернобурый цв'Ьтъ 
и смолистый блескъ. При прокаливанш въ закрытомъ 
тигл’Ь отд1;лялъ много газовъ, горягцихъ жеЛтымъ пламе- 
немъ съ смолистымъ запахомъ. Даетъ неспекающшся коксъ.

Испы таш е угл е й .
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С ы р о с т и ........................................1 7 ,1 7 %
Г а з о в ъ ...........................................3 9 ,u6
К о к с а ........................................... 43 ,17
П еп л а  (ж ел то яатаго  ц вЬ та) l ,« s

Л и гн и т ъ , доставл ен н ы й  к ап и тан о м ъ  П о к р о в ск и м ъ  и зъ  
д е р е в н и  О см ановой , н а  гр ан и ц ’Ь Ш а д р п н с к а го  и  К а м ы ш -  
л овск аго  У 'Ь здовъ .

№ 1 (верхшй пластъ) лигнитъ имЬетъ древовидное сло- 
жеше, цв!>тъ кофейный въ кускЬ и порошкЬ.

№ 2 (нижшй пластъ) въ кускахъ темнЬе, въ порошка 
же какъ и JY» 1 кОФСЙнаго цв4та. При прокаливанш въ 
закрытомъ тигл'Ь отд-кляетъ много газовъ, горящихъ дым- 
ныиъ желтымъ пламснемъ съ запахомъ смолы и сЬры. 
Л» 1 даетъ коксъ иеспекагошдйся, марающш, чорнаго 
цвЪта. № 2 даетъ коксъ спекаюшдйся, блестящш, clip о- 
ваточернаго цв1зта. При сожиганш при доступ!? воздуха 
оставляетъ пепелъ.

JV» 1 красноватожелтаго цв'!гга.
-— 2  тЪ льнаго цвЪ та.

№ 1 верхш й пластъ. № 2 нижш й пластъ.

Сырости . 11,61 9,19
Газовъ , . 48,84 44,26
Кокса . . 39,55 46,55
Пепла . . 2,52 6,06
С ^ры . . . 0,99 0,89

Пепелъ сосгоитъ изъ глины, извести и окиси ж елкза.
Каменный уголь изъ Киргизскихъ степей съ спаскаго 

мЪдиплавиленнаго комерцш советницы Резановой завода, 
Слоистаго сложеш я, чернаго цп^та, блескъ матовый, въ 
нЬкоторыхъ лгЬстахъ смоляной. Содержитъ прослойки гли
ны . Горитъ желтымъ пламенемъ съ смолистымъ запахомъ. 
Коксъ епекаюицйся.

6*
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Сырости. 2,23%
Газовъ . 18,4-2 
Кокса. . 79,35 
Пепла. . 4 0 ,н  
Серы . . 0,12

Составь пепла:

Кремнезема . . . 56,бо°/0
Глинозема, съ следа

ми окиси железа 4 3 ,зз 
Извести.............................следы

99,99

Антрацитъ изъ Киргизскихъ степей съ разведокъ г. Пер- 
микина.

С ы рости. 3,оо%
Газовъ. . 9,оо 
Кокса . . 88,оо 
Пепла . . 39,23

Лигнитъ отъ купца Плеш анова.

СырОСТИ . 17 ,02%
Газовъ. . 37,31 
Кокса . . 45,67 
Пепла . . I , 11 
Серы . . 0,61

Бурый уголь изъ Верхотурскаго Уезда. Чернаго ц вета , 
волокнистаго сложешя. При прокаливанш отделяетъ мно
го газовъ, горящихъ дымнымъ пламенемъ съ запахомъ 
смолы. Даетъ кокса =  45,56% . При сожиганш оставляетъ 
2,87% глинистаго пепла.

Бурый уголь Богословскаго Округа. Плотнаго сложе- 
шя, съ раковистымъ изломомъ; блескъ смоляной, цветъ
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черный. При прокаливанш въ закрытомъ тигле даетъ 
много газовъ, горящихъ длиннымъ пламенемъ съ запахомъ 
сЬры.

Содержитъ во 100 частяхъ:

Количество теплоты =  4042,5 единицъ.

И с п ы т а н !»  о б р а з ц о в ъ , д о б ы ты хъ  при развЪ д кахъ  

б а е вск а го  агЬсторождешя-

Разведки баевскаго м-Ьсторождешя, находящагося въ 
дач-Ь каменскаго завода, въ разстояши 100 верстъ отъ 
города Екатеринбурга, производились подполковникомъ 
Окладныхъ, которымъ и была доставлена въ лаборатор1ю 
коллекщя образцовъ при слЪдующемъ сведенш.

«Разведки производились на л-Ьвомъ берегу р!зки Бага- 
рякъ, въ 1‘/ 2 верстахъ выше селегпя Баевки; здесь къ са
мому берегу подходитъ холмъ, высотою отъ 6 до 18 са- 
ж енъ; въ береговомъ обрыве, на пространств!* 100 саж ., 
можно видеть до 6 кварцевыхъ жилъ, им'Ьющихъ прости- 
раш е W 0; п ад ете  жилъ, по причине зимняго времени, 
не определено. Холмъ с о с т о и т ъ  изъ породы JNs 1 (дюритъ); 
около жилъ порода изменяется въ наружномъ виде № 2, 
въ ней показывается серны й колчеданъ. Н а одной изъ 
ж илъ у  поднож1я холма пройденъ разведочный ортъ и 
сверху жилы ударенъ шурФЪ, причемъ оказалось: жила 
толщиною отъ 4  до 10 вершковъ, съ простирашемъ отъ 
S къ В. и съ неболынимъ п адетем ъ  къ ю гу, состоитъ изъ

Сырости 
Газовъ . 
Кокса .
Пепла (железисто-глинист.) 4 ,07
Серы 0,51
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кварца, съ обЬихъ оторонъ котораго въ вид! зальбанда 
находится слюда № 3 и № 4; слюда местами проникаотъ 
кварцъ и въ середин! жилы.

Въ ж и л! заключаются: а) плавиковый шиатъ, который 
преимущественно запутанъ въ слюд! № 5, иногда онъ 
появляется въ кварц! № 6, местами же вытЬоняетъ кварцъ 
и наполняетъ собою всю жилу между слюдою № 7. Пла
виковый щпатъ вообще трещиноватъ и отличается разно
образными колерами № 8.

в) Волчець и шеелитъ № 9, попадаются преимуществен
но между кварцемъ и слюдою; ибо эта минералы встр!- 
чались только на первыхъ трехъ аршнпахъ развЪдочнаго 
орта и въ верху жилы.

г) Ж елезная охра и бурый ж ел!знякъ № 10 попадают
ся въ незначительномъ количеств'! въ пустотахъ кварца, 
вм !ст! со свинцовыми блескомъ.

д) Признаки мйдныхъ рудъ № 11 встречаются на 
кварц!.

е) Свинцовый блескъ попадается въ кварц! № 12, въ 
слюд! № 13 ; большею чаовю  онъ представдяетъ собою 
персходъ въ окисленную свинцовую руду (напр, свинцо
вый купорось и проч.). Кварцъ, а преимущественно слю
да, м!стами появляются въ ж ил! въ разрушенномъ вид!, 
причемъ содержать въ себ ! бол!е или мен!е свинцовой 
ру'ды —  въ вид! свннцоваго блеска К- 14, или окисленной; 
по наружному виду подрудки эти могутъ быть разд!лены 
на 5 сортовъ въ № 15, 16, 17, 18 и 19.»

Испыташе означенныхъ образцовъ дало сл!дукящ е ре
зультаты:

№ 2. С!рный колчеданъ въ березит! быдъ опробованъ 
на золото, котораго въ немъ ад,оказалось.

№ 6. Глины и охры, наполняющая жилу, свинца не 
содержать.
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Л” 9. Представляетъ волчецъ въ кнарцЬ:

W o 0 3 =  7 2 , 5 %
М11О =  20,о 
FeO =  5,о 
CaO —  2,о

99,5

Другой мипералъ—-ш еелить, при качественномъ испы- 
Tauin, показалъ n p n c y T C T B ie  Wo03 и СаО.

П ри испытанш породъ на олово не оказалось и слЪ- 
довъ его.

№ 10. Жел-Ьзная охра —■ свинца не содерж ит,.
—  11. Кварцъ, покрытый мЬстами, въ вид:Ь легчайш ей 

примазки, мЪдной зеленью.

№ 12 1 При качественномъ испытанш свинцоваго блес,-
—  13 [ ка на металлы —  найдено кромЪ свинца золо-
—- 14 \ то, серебро и висмутъ.

И зъ восьми пробъ среднее содержаше золотистаго се 
ребра въ пуд!з свинцоваго блеска оказалось 86 золотник, 
или 2,24% .

Среднее изъ восьми пробъ содержаше золота въ пуд-Ь 
свинцоваго блеска —  6 долей.

З а  т-Ьчъ въ лабораторно было доставлено е щ е :

А) 4  номера шлиховъ, полученныхъ отъ промывки 
рудъ и взятыхъ съ раздичныхъ горизонтовъ штосегерда: 

№ 1 съ головки, № 4  съ хвоста.

По испытанш этихъ шлиховъ:

№ 1 показалъ свинца въ пудй ш лиху 45 g j%
—  2 
—  3 
_  4
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Корольки послЬднихъ 3 -х ъ  нумеровъ весьма чугунис- 
тые, отъ большаго содержашя въ шлих-1; сЬрнаго кол
чедана.

Серебра въ этихъ номерахъ оказалось:

№ 1. —  60 золоти, въ пудЬ шлиху.
—  2 .  —  22  —  —  —

_  3. _  9 _  _  _

— 4. — 9 —  — —

В) Три номера шлиховъ:

a) И зъ 6 пудовъ рудной мелочи намыто шлиху съ 
большими содержашемъ с-Ьрнаго колчедана 67 зол., т. е. 
0,29%.

При пробЬ его полученъ королекъ 10 ф . 12 з. изъ п у 
да; но королекъ весьма чугунистый, содержитъ 6 ф . 12 з. 
желЬза, такъ что истинное содержите свинца въ пудЬ 
шлиха =  4  ф . ,  т. е. 10% .

b) И зъ 17 пудовъ крупной отобранной руды намыто 
шлнху съ большими содержашемъ желЬзнаго колчедана 
92 золоти., т. е. 0 ,н % .

При пробЬ его полученъ чугунистый королекъ, вЬсомъ 
3 ф . 48 з. въ пудЬ шлиху; вычитая количество желЬза, 
найденное въ королькЬ титровашемъ 8 ф . 24 з . , истинное 
1содержаше свинца въ пудЬ шлиху будетъ 5  ф . 24 з. 
т. е. 13% .

c) И зъ 6 пудовъ зальбанду, состоящаго изъ дшрита и 
кварца, намыто 33 доли колчеданистаго шлиха, т. е. око
ло 0 ,н % -  Свинца въ немъ найдено 0 ,5% .

№ 15— 19. Разруш енный кварцъ и слюда, содержание 
свинецъ въ охристомъ и сЬрнокисломъ видЬ, вмЬстЬ съ 
желЬзною охрою.
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№ 1 5  заключаешь свинца 3 ф . 24  з. въ пуд-Ь.
—  16 5 ф . 87 з.

Остальные номера дали свинца весьма мало и при томъ 
всегда съ чугуномъ.

КромЬ того была сдЬлана проба въ большомъ видЬ: 1 */2 
фунта руды, по возможности отобранной отъ породы, 
сплавлено съ 30 зол. желЬзной проволоки и углемъ въ 
граФитовомъ тиглЬ; свинца получено 54 зол., или 37 ,5% .

15 золотниковъ выплавленнаго свинца при трейбованш 
на капели дали 43 доли серебра, т. е. 2,986% .

Минералъ съ горы Теплой, около г. Благодати. Отъ 
главнаго начальника уральскихъ заводовъ, генералъ-маш- 
ра A. A. Iocca.

Минералъ этотъ имЬетъ лучистокристаллическое сложе- 
ш е, цвЬтъ темнобурый, переходяпцй при прокаливанш 
въ свЬтлобурый. При растворети  въ соляной кислотЬ 
нЬсколько шипитъ и даетъ нерастворимый остатокъ крас- 
нобураго цвЬта въ холоду; при кипяченш ж е оставля- 
етъ 79 ,43%  нераств'оримаго красноватосЬраго цвЬта; со
держ ать, какъ примЬсь, сЬрный колчеданъ.

И с п ы т а ш е  р а з л и ч н ы хъ  в е щ е с тв ъ .

к w -Р [ Кремнезема . .
g- о  о  I Глинозема . . .
« °  о  Извести . . . .  
d  я  к  М агнезш . . . . 
ф 1 <v is I Закиси желЬза. 
® s  и  [ Закиси марганца 
<о ;Я / Кремнезема . .
§  g  I Глинозема . . .
он § ^  |  Извести . . . .  
g o o ]  М агнезш . . . .
м 3  I Закиси желЬза. 
о! й Э о  „ ................ .... ................ ...« 2 ( Закиси марганца

4 8 , з о %
0,67

1 3 , 5 7

3,02
5,66
8,21
0 ,38%
0,48
2 , 7 7

2.20
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Воды и углекислоты. 4,ез 
ДпусЬрнистаго жел-Ьза 0 ,4а

1 01,16

С'Ьрный колчеданъ изъ деревни Османовой, на границ!» 
Щ адринскаго и Камышловскаго УЪздовъ. Отъ капитана По- 
кровскаго.

Содержитъ:

Ж елеза . . . .  47 , ц %
С Р р ы ..................... 50 ,oi
П еску и глины 2,оо

~~Г9 9 ^ Г ~

Растворъ мЬднаго купороса, получаемый при о чист к!; 
м-Ьди сЬрной кислотой на екатеринбургскомъ монетномъ 
дворЬ.

Содержитъ 3,42 Ф у н т а  м'Ьди въ 1 кубич. Ф у н т Ь  раствора.
МЬдь, осЬвшая на железо изъ этого раствора, содер

житъ:

М Р д п ................  8 ()ry(J
Ж елРза . . . .  б,бо 
С Р р Ы ................ 0.76

Осадокъ на днЬ ящ ика, въ которомъ производилось 
нредъидущее осаждеше мЪди, содержитъ:

М 'Ь д и ................  66,5°/0
ЖелЪза . . . .  5 ,о
С 4 р ы .................... 0 ,89

Минералъ съ рЬчки Озерной изъ дачи екатерннбург- 
скаго монетнаго двора, присланный за граФитъ, оказался 
молибденовымъ блескомъ.



Результаты испыташя рудъ и ф л ю совъ  верхисетскихъ заводовъ.
Табл. А.

Къ стр. 91.

С • 0 С Т А П ъ .
Содержа
ние желе

Сумма 
шлакую
щихся ве- 

ществъ.

Отношете кислорода Наиболее выгодный для 
флюсовшпя шлакъ (по

Количество Флюса 
на 100 ч. руды, 

высчитанной по

Содержаше въ такой По контрnpo6is

j\;> НАЗВАН! Я РУ ДЪ . Летучихъ
веществъ.

Кремне
зема.

Глино
зема.

Красной Окиси
железа. СГры. Фосфора.

В С Е Г О . кремнезема 
вести и др.

шй.

къ О из- 
основа-

ш ихт!. въ зестрем. горну.

Извести. Магнезш. окиси мар
ганца.

за. испытанш въ горну). предыдущей Фор
мул!. Ч у гу н а . Ш лака. Чугуна. Шлака.

1

1) В с р х и с е т с к а г о  з а в о д а

Высокогорская . . . .

Кислорода .

2,89 4 ,05 

2,11

G)*>7С

1,29

0,83

0,24

0,55
МпО — 

0,22

 ̂>4*7
1,37

0,31

(Магнит, 
окиси же— 

л 1.3 а. 
89,11

Магнит.

0,oi 0,09 101,79 64,53 9,56

2,14 : 2,об

Руда эта самоплавка; 
иодходящШ къ

R 3 S i f t  S i 
4(411 S i) +  7(A1 Si)

Руда самоплавка; шлакъ

даетъ шлакъ близко 
Формул!:

близокъ къ Формул!:

64,53
п л

па 1 0 0

9,56
и

14,81

66,5 11

2 Соугинская . . . . .

Кислорода . .

1,5. 4,08

2,16

1,73 

0,81

0,89

0,25

0,64 
МнО —

0,26

0,41
0,38

0,09

окиси же- 
л!за.
91.li 0,02 0,О4 100,43 65,98 7,72

2,,« : 1 >41

( i r  S i '2)3 4 - (Ai Si)* — 6 5 ,9 8
И л

на 1 0 0

7 ,72
И

11,70

68,5 8 ,5

3 1Ч;ш отекая.......................

Кислорода . .

1,86 11,87 

С,27

0,96

0,45

0,43

0,12

0,25 
МпО =

0,10

0,69
0,64

0,14

82,23 0,о1 0,36 98,06 57,56 14,15

6,27 : 0,81

(R3 s > ) 5 4 -  (Ai Si)* 14,51% № 12 
или

14,43 № 1 3

57.60
и л

на 1 0 0
5 7 .6 1  

на 1 0 0

22,32
и

38,75 
21,47 
3 7 ,23

J 58 2 3 ,5

4 Мсльковская....................... 11,51 17,53 0,70 0,37 О.зо 
МпО —

1,21 
1,13

66,50 0,002 0,19 98,512 46,50 20,2з 9,2с : 0,86 ( f r  S i- )” ’ 4  Ai S i2 23,53 №  12 
или

4 6 ,5 7
1 0 0

33,47 
7 1 ,87 
33,37 
71,64

|  46,5
Кислорода . . — 9,26 0,33 0,16 0,12 0,25 — — — — — —

23,39 № 1 3 46,58
100

3 5

5 Пышминская . . . .

Кислорода . .

11,67 12,94

6,84

3,70

1,73

0,63

0,18

0,21 
МпО =

0,08

2,38
2,21

0,50

69,34 0,02 0>15 Ю'1,04 48,54 19,69

6,84 : 2,49

R 3 S i2 +  Ai S i2 5,8 JVs 12 
пли

5,77 №  13

4 8 ,5 8
100

4 8 ,5 6
100

22,95
47,25
22,92
47 ,19

|  49 24

6 Квашнинская . . . .

Кислорода . .

11,60 11 ,70 

6,18

1,70

0,80

3,60

1,03

1,47 
МпО =

0,59

4,90
4,56

1,02

63,74 0,04 0,06 98,81 44,02 23,03

6,18 : 3,44

4 R 3Si2) 4 - Ai Si 

Руда самоплавка

4,25 №  12 
или

4,22 №  13 

шлакъ близокъ:

44.63 
100

44.63 
100

25,42
56,95
25,40
56,91

|  45,5 26,5

7 Шиловская . . . . . 11,70 6,10 1,30 2,07 0,43 
МпО =

1,50
1,39

77,31 0,06 0,04 100,51 54,12 11,33 — r (tt*  Si*) 4  (f i Si)* — 54,12
100

11,33
22,93

55 13

Кислорода . . — 3,23 0,61 0,59 0,17 0,31 — — — — _ _ — 3,23 : 1,68

8 Чернонская .............................

Кислорода . .

11,90 12,зб

6,58

5,45

2,55

0,60

0,17

сл!ды. 
МпО =

1,09
1,01

0,23

68,17 И!ТЪ. слЬды. 99,58 47,72 19,43

6,58 : 2,95

(R3 S i»)2 4  (R  Si)* 8,78 № 12 
или

8,71 № 13

47.75 
100

47.75 
100

24,37
51,36
24,32
50,93

|  48 26

9 Брусянская .......................

Кислорода . .

1 1 ,16 12,06

6,69

3,66

1,71

0,60

0,17

сл!ды. 
М(пО =

1,25
1,16

0,26

71,40 н ! т ъ. 100,73 49,98 18,08

6,69 ’ 2,14

(R 3 S i2) 4  (ft Si2) 7,52 № 12 

7,47 № 13

50
100

50
100

22,31
44,62
22,27
44,54

|  51,5 22,5

10 Кокошинская . . . .  
*

Кислорода 1. .,

9,80 15,70

8,зо

3,60

1,08

0,57

0,16

сл!ды. 
МпО =

0,зб
0,33

0,07

70,14 н ! ■г ъ. 100,17 49,10 20,20

8,зо : 1,91

(R 3 S i2)* 4  (ft Si2)'2 13,98 № 12 

13,27 т  13

4 9 , н  
1 0 0  

49,14 
100

28,07
57,12
27,65
56,26

J 50 30

11 Флюсъ кокошинскаго руд
ника нижнеисетск. дачи. 0,15 0,68 54,57 0,57 — 0,45 н 1; т ъ. 100,36 0,31 56,27 —

Кислорода . . — 0,24- 0,32 1 5,59 0,23 — — — — — — — 0,24 : 16,14

12 Флюсъ изъ верхисетской 
д ач и ................................... 44,0 0,24 0,65 54,60 0,68 — 0,48 п ! т ъ. 100,65 0,зз 56,17 —

Кислорода . . — 0,13 0,30 15,61 0,27 — --- — — — — — 0,13 : 16,18

1

И) Р у д я н с к а г о  з а в о д а .

Высокогорская . . . . 1,05 2,4.0 0,90 0,56 0,20. 
МпО =

ч

1,05
0,97

Fc30 4
92,96 н!тъ. сл!ды. 99,12 67,32 5,03 —

Р)'Да caHiiлавка 
I^ S i-  4  &  Si

4
и даетъ шлакъ:

67,32
И л

5,03
и 67 5

Кислорода . --- 1 ,27 0,42 0,16 0,08 0,22 — — — — — — 1,27 : 0,88 ^
100 7,47

2 Староборская . . . .  

Кислорода .

3,05 9,90

5,23

3,50

1,64

0,16

0,05

слЪды. 
МпО =

0,9О
0,84

0,19

84,38 nf,тт.. сл!ды. 101,89 59,07 14,39

5,23 : 1,88

R3Si* 4 -  (Ai Si*)2 4,75 59,07
и л

100

1 7
и

28,77
J 60 19

Горн.  Ж ур и .  Кн. YII . 4868 г.



Результаты испытанм рудъ и флюсовъ верхисетекихъ заводовъ.
Табл. П.

К ъ стр . 91.

1 С 0 с Т А В ъ .
Содсржа- 
Hie желе

Сумма Отношеше кислорода Наиболее выгодный для 
Флюсовашя шлакъ (но

Количество Флюса 
на 100 ч. руды, 

высчитанной но

Содержате въ такой По контрпроб-Ъ 
въ  зестрем, горну.

№ НАЗВАНЫ РУДЪ.

.

Летучихъ
веществъ.

Кремне
зема.

Глино
зема.

Красной 
окиси мар

ганца.

Окиси
желЬза.

В С Е Г О . шлакую
щихся ве

ществъ.

кремнезема къ 0 из
вести и др. основа- 

шй.

1ИИХГБ.

Извести. Магнезш. СЬры. Фосфора. за. испытанш въ горну). предыдущей Фор- 
мулК. Ч угуна. Ш лака. Чугуна. Ш лака.

3 Бынарская . . . .

Кислорода .

5,50 10,92

5,77

6,61

3,09

0,42

о .ц

с.гЬды. 
МпО =

3,оо
2,79

0,62

74,91 0,ооб 0,21 101 ,576 52,44 20,74 f

5,77 : 3,82

1C Si +  \"l Si 12,78 52,44
и

100
л

28,о
и

53,39
|  52 26

4 Ключевская . . . .

Кислорода .

1 >23 15,71

8,зо

6,51

3,05

0,32

0,09

слЪды. 
МпО =

2,80
2.60

0,58

73,11 0,об 0,21 99,896 51,18 25,44

8,30 ■' 3,72

R3 Si2 +  Al Si 11,76 51,18
и

100
л

31 ,оо
и

61,74
j 52 32

5 Дворецкая . . . .

Кислорода .

• 0,50 16,86

8,91

8,40

3,93

0,59

0,17

ел'Ёды. 
МпО =

2,40
2,23

0,50

72,18 н Ь т ъ. 100,93 50,53 28,„8

S,g| . 4 Too

R3 Si2 +  (Al Si)2 

/

8,71 50,53
и

100
л

32,86
и

65,01
| 51 33

6 Ключевская 2-я.' . .

Кислорода .

5,65 19,90

10,52

8,20

3,84

1 -84 

0,53

0,90 
МпО —

0,зо

4 ,20 
3,91

0,88

60,28 нЬгь. 0,16 100,97 42,20 34,75

10,52 : 5,61 

5,44 • 2,46

R» Si2 - f  Ai Si 9,10 42,20
и

100
л

39,74
И

9 4 ,п
j и 40

7 Ломовская . . . .

Кислорода .

7,50 Ю,зо

5,44.

3,оо

1 ,40

2,07

0,59

0 ,64
МпО =  

0,26

1 ,00
0,93

0,21

76,57 нЬтъ. 0,09 101,17 53,бо 16,94 R3 Si'2 +  Ai Si* 1,68 5 3 ,6о
и

100
л

17,85
11

ЗЗ.зо
j 55 19

8 Шуралинская . . .

Кислорода .

3,90 10,зо

5,44

3,10

1,45

1,12 

0,32

1.08 
МпО =

0,43

1 >50
1,39

0,31

79,оо нЬтъ. 0,17 100,17 55,з 16,99

5,44 I 2,51

R3Si2 +  Ai Si'2 1,36 55,з
и

100
л

17,74
и

32,07
j 56 20

9 Флюсовой иесокъ . . • 45,з 0,74 0,48 53,15 0,59 — 0,21 н Ь Г Ъ. 100,47 0,15 54,96 — — — — — — —

Кислорода . — 0,39 0,22 15,18 0,24 —- --- — --- — — — 0,39 : 15,64

10 Тарасовская руда Верх- 
нейвинскаго завода . .

Кислорода . .

III) Режсвскаго завода.

4,85 7,50

3,96

2,90 

1,36

0,12

0,оз

0,07

О.оз

сл'Ьды. 84,зо нЬтъ. 0,35 100,09 59,oi 10,59

3,96 : 1,42

R3 Si'2 +  Al Si 8,19 59,о1
и

100
л

15,19
и

25,74
! 62 
J

15

1 Першинская. . . .

Кислорода .

4,80 Ю,зо

5,44

8,50

3,98

1,10

0,31

0,36
МпО =  

0,14

1,10 
1,02

0,23

75,43 НИТЬ. слЬды. 101,59 52,80 21,36

5,44 * 4,66

(PC Si)'2 +  (Ai Si)5 5,24 52,93
и

100
л

24,36
и

4 6,02
j 53 26

2 Хвощевская . . . .

Кислорода .

7,10 22,оо 

11 >95

4,50

2 ,ц

1,30

0,57

0,72 
МпО —

0,29

3,20
2,98

0,67

61,43 иЬтъ. 0,04 100,89 43,00 32,ю

i 1,95 . 3 ,44

(R3 Si'2)3 +  (Al Si2)3 16,41 43,41
и

100
л

41,45
И

95,48
j  43 43

3 Покровская . . . .

Кислорода .

3>80 14,50 

 ̂>66

5,70

2,66

слЪды. 0,76

0,30

слЬды. 76,23 С Л Ъ д ы. 100,99 53,зб 20,96

7,66 : 2,96

(R3 Si'2)' +  (Ai Si j» 5,бз 53,50
и

100
л

24,
и

45,17
|  53 26

4 Озерская ........................

Кислорода .

3,50 34,0

17,96

4,оо

2,15

0,50

0,14

сл'Ьды. 
МпО =

4,00
3,72

0,83

54,06

л

и i т ъ. 100,66 37,84 42,82

17,96 ; 3,12

(R3S> )8 +  (Al Si2)3 37,91 38,80
U

100
л

64,44

166,08

1 qo
i

67

5 Быговская . . . .

Кислорода .

4,80 26,40

13,95

9,50

4,45

0,56

0,16

слЪды. и 
МпО =

2,70
2,51

0,56

57,оо II 1 т т.. 100,96 39,90 38,97

13,95 : 5 ,n

6(R3Si2) 4 -  (Ai Si'2)" 1 1 ,63 40,19
н

100
л

45,бз

113,53
j 40 47

6 Голендовская . . .

Кислорода .

• 5,60 5,оо

2,64

14,50

6,79

0,22

0,6

Сг„03 
2,50 

МпО =

0,78

0,50
0,46

0 ,ю

70,91 нЬтъ. СЛ'ЬДЫ. 99,23 49,64 22,68

2,64 : 7,73

in  Si — 2( A-1 Si) 
(где часть AI замощена

С гА )

24.47 Флюсоваго 
известняку и

16.48 кварцу

50,25
и

100
л

53,ю
и
105,67

j 49 56

/

8

Байбародинская.

Кислорода . 

Высокогорская . . .

Кислорода .

5,оо

2,70

13,60

7,19

3,70 

1,96

8 ,ю

3,79

2,60

1,22

1,40

0,40

0,80

0,23

СЛФ>ДЫ.
МпО =

0.52 
МпО =3

0,21

1 ,30 
1,21

0,27

1,34 
1,25

0,28

71, во

I* е304 
88 ,зх

н t  

пЬтъ.

г ъ. 

слЬды.

Ю 1,о

100,04

50,12

64,о

2 4 ,31

8,87

7,19 : 4,40

1,96 • 1,94

(R3Si*) +  Al Si

Руда самоплавка; шлакъ 

(R3 S i)3 +  (Ai S i)b

18,43 

очень близокх: >

50,58
И

100

64
и

100

л

л

3 4 ,8,
и

68,82

8,87
И

1 3,86

| 51

| 65

36

I0

9 Известковый камень . 1 40 ,бо 2,40 2,20 51 ,60 0,79 l r t r i . о' о 9 60 — — 101,19 2,52 56,99 —

Кислорода . --- -1,27 1 ,03 14,74 0,31 --- ■ ■ '■ --- —— 1 ,27 • 16,08

Горн.  Ж у р и .  Кп,  V1J. 1S68 г.



Результаты испытанш су д  и « м н и т  верхисетскихъ заводовъ. Къ стр. 91.

с (» с т А В ъ .
Содержи
т е  желЬ-

!

Сумма О тнош ете кислорода Н аиболее выгодный для 
Ф лю соватя ш лакъ (по

Количество Флюса 
на 100 ч. руды , 

высчитанной по

С одерж ите въ такой

1

Глино
зема.

I
Красной 

окиси мар 
ганца.

Окиси
желЬза.

В  С Е Г 0 . шлакую- кремнезема къ 0  и з 
вести и др. оспова- 

нш.
Л« НАЗВАНЫ РУДЪ. Летучихъ

веществъ.
Кремне

зема.
Извести.

1
Магнезш.

_________ !

С'Ьры Фосфора. за.
щихся ве

ществъ.
испытанш  въ горну). предыдущ ей Фор- 

мулЬ. Ч угун а . Ш л ак а

Руда съ рудника въ 3-хъ 
верст, отъ Режевскаго 
завода . .........................

1
3,90 4 ,оо

I

1,50

Т

0,17 О.зб 
МпО -

0-41
0,37

|

89,94 н "Ь т ъ. 1 00-28

**

62,96

]

6,40 — R3 Si2 -1- AI Si 2,88 63,оз
и л

100

8,04
И

12,75

Кислорода . . _ О 0,70 0,05 0,1 j. 0 ,о8 .— — — --- --- 2,11 : 0,97

I V . Уткинскаго завода.
•

1 Ш айдуровская . . . . 13,70
i1* 1

3.80 7,40 0.56 i слКды. i 
МпО

оg-л 
t: 

о

" о
00.40 Н 1! т ъ. 100,86 37.38 --- ---

Кислорода . .
!

2,01 3,46 0,16 — 4,бо ' --- — —■ — — __ j 2,01 • 8.22

2 Ш иш имская 1-я . . . 5,ю 61,70 6,00 0,17 1ГбП>. слЬды. 2 7 ;до Н li Т 1,. 100,47 19,25 67,87 —

Кислорода . . — 32,6 , 2,81 0,05 ; 1
— — — — — — — 32,61 • 2.86

3 Тимошин ская . . . . 1 1 40 17,50 4.оо 0 ,зб слЬды 
МпО =

0,40 1
0,37

65,48 11 t т ъ. 99.34 45,84 22,43 --- ♦(IIs Si2) +  3(Й  Si*) 16,08 ФЛЮСОВОЙ 
см-Ьси.

45,9 ,
II л

100

31,16
ц

67,87

Кислорода . — 9,25 1,87 0.16 — 0-08 — — — — — — 9,25 : 2 ,ц

4 Черемшанская . . . . 10,30 26,20 6,70 0,90 0.50
МпО =

S,io
7,53

48,оо н 1; т ъ . 100,70 33.60 41,83 --- 4(R3 S > ) +  3(A1 S>) 10,45 33,64
и л

100

47,50
и
141,20

Кислорода. . . — 13,85 3,14 0,26 0,26 1 ,69 — — — — — 13,85 : 5,29

5 Ч е р н о в с к а я ......................... 10,3(1 44,оо 3,50 1,10 0,20 сл-Ьды. 3 9 , ,7 0,04 0,17 98,48 27,42 48,80 — — — — —

Кислорода . - 23,26 1 .61 0,31 0,08 — — — — — — 23,26 : 2,оз

6 К а м е н с к а я ......................... 12,50 31 ,оо 4,50 1 ,60 0,70
МпО =

7,20
6,70

41,94 0 ,зз 0,18 100,01 29,36 44,56 --- 3(R3 S i2) - f  Ai Si2 24 ,зб 29,47
и л

100

57,78
и
196,06

Кислорода . . — 10,38 2 ,1, 0,46 0 ,зо 1,51 — — — _ _ — 16,38 : 4,38 i

7 Каменская (Веричевская). 12,10 8,80 3,70 1,30 с л К ДЫ. 71,7 4 О.зз 0,29 101,26 52,32 13,80 — 3(R3 Si5) +  4(Ai Si) 6,46 52,33
и л

17 ,3 !
и

Кислорода . . — 4,65 1,73 0,37 — — — — — — 4,65 : 2,ю 100
•f

33,06

8 Каменская (Блпновская) . 14,ю Ю,бо 1,60 1,30 0 ,зо слЬды. 7 0 ,и 0,05 0,21 98,зо *
49 ,ю 13,80 — s(R*Si*) +  2(Й  Si2) 9,97 49,15

и л
1 9 ,2 .

и

Кислорода . . 5,60 0,75 0,37 0,12 * - — — — — — — 5,60 : 1,24 100 39,08

9 Ш иш имская 2 . . . . 8,80 18,60 8,00 слЪды. 0.68 сл1>ды. 64.51 пЪтъ. 0,14 100,73 45,16 27,28 — 4(R3 Si5) +  3(A1 Si) 16,42 45,23
и л

36.19
и

Кислорода . . — 9,83 3,74 — 0,27 — — — — — — 9,83 : 4,oi 100 80,01

10 Верхнелевинская . . . 12;оо IS .io слЬды. _ 0,75 СЛ1>ДЫ- 68,83 нЬтъ. 0,50 100,18 48 ,,8 18,85 (R3 Si2) 28,64 48,зо
и л

34,40
и

Кислорода . , — 9,56 — 0 ,зо — — — — — — 9,56 : 0,зо 100 71,22

11 Б и с е р т с к а я .........................

Г

12,90 10,оо 3,40 • 0,67 слЬды. 
МпО =

1 <7 0
1,58

70,57 и Ь т ъ . 99,24 49,40 15,63 — C(R3 Si5) +  5 (44 Si) 8,98 49,44
п л

100

20,52
И

4 1,50

Кислорода \ — 5,28 1,59 0,19 — 0,35 — — — — . — — 5,28 ■- 2,13

12 У т к и н с к а я .........................., 12,оо 7,60 3,40 0,84 0,72 
МпО =

40,оо
37,21

35,28 н Ъ т ъ . 99,84 24,70 — —. ---

Кислорода . 4,02 1,59 0,21 0,29 8,37 — — — — * - - — 4,02 : 10,49

13 П етруш ихинская . . . 14,40 7,41) 1,80 0,84 С.Л-ЁДИ!.
МпО =

4,50
4,18

1 0,57 и с 'Г ъ . 99,51 49,40 1 4,22 — 5( № )  +  й  Si 3,79 49,42
и л

100

16,28
И

32,94

14

Кислорода . . 

П ер еем н аго .......................... 11 .40

3,91

16,40

0,84

2,50

0,24 

1,12 слЬды.

0.9.4
I
j е.тЬды. 69,28 н Ь т ъ. 100,70 48,50 -0,02

3,91 : 2 ,

r (R3Si2) 4 -  3( f i  S i2) 18,,9
48,58

и л
100

29,89
и

61 ,30
Кислорода . . — 8,67 1,17 '0,32 — — — — — --- — 8,67 : 1,49

15 Двойнинская.......................... 1 1-30 4,40 8,80 1 ,00 0,28 
МпО =

4,oi
3,73

7 0 ,п 1 О.оз 0,01 ЮО.оо 49,12 18,21 — 3(R3Si) +  ,0(A4 Si) 5,73 кварца 49,12
и л

100

23,94
и

48,73
Кислорода . . 2,33 4,12 0,28 0,ц 0,84 — — — — --- — 2 ,зз : 5,35 Р уда  сало плавка

16 Ключевская . . . . '  1 4 ,40 4,60 4 „о 0-90 0,25 
МпО =

3,30
3,07

72,14 0,05 0,58 100,32 50,50 12,92 — R4 Si +  Ai Si --- •—• —

17

Кислорода . , 

Косотурская.......................... 4,40

2,43

60,оо

1,92

5,50

0,26

0,80

j O.io 

0,28

j 0,69 

слЬды. ЗО.оо 0,02 0,17 101,17 21 ,оо 06,58

2,43 : 2,97 50,50
и л

100

12,92
и

25,58

Кислорода . . — 31,7! 2 к - 0,23 0,11 — — — — — — •31,71 : 2,91 -

По коптрпроб'Ь 
ьъ зеФСтреы. горну.

Чугуна. Шлака.

СЗ,

16

34

31

) 53

51

44

48

50

52

49

49

53

98

33

59

17

19

37

38

21

16

31

25

12

Горн. Ж ури.  К н .  17/ ISSS I.



\

Результаты нелыташй р у д ъ  и ф л ю ш  верхмсете*и\ъ заводовъ.
Табл. D.

Къ стр. 91.

№ НАЗВАНЫ РУДЪ.

С 0 С Т А В ъ .

В С Е Г О.
Содержа-  
Hie жел-Ь- 

за.

Сумма 
шлакую

щихся ве- 
лцествъ.

,
Отношеше кислорода 
кремнезема къ 0 из
вести и др. основа- 

нш.

Наиболее выгодный для 
Флюсовашя шлакъ (по 

испыташи въ горну).

Количество флюся 
на 100 ч. руды, 

высчитанной по 
предыдущей Фор

мул 4.

Содержите - въ такой 
шихгЬ.

По контрпроб!) 
въ зеФСтрем. горну.

Летучихъ
веществъ.

Кремне
зема.

Глино
зема. Извести. Магнезш.

Красной 
окиси мар- 

ганца.

Окиси
желЬза. СЬры. Фосфора.

Чугуна, Шлака. Чугуна. Шлака.

18 Крутихинская . . . . 12,60 5,оо 3,40 0,60 0 ,зб 1,40 77,54 0,05 0,58 101,53 54,28

V

10,66 2(R3 Si) 3(AiSi) 2,97 54,29 12,37
МпО = 1,30 и л и 56 12

100 22,78 )
- Кислорода .. .

У
— 2,64 1,59 0,17 0,14 0,29 — — — — — — 2,61 : 2,19

19 Черношишимская . . . 12 ,ю Ю,оо 4,20 СЛЬДЫ. 0 ,0! слКды. 7 4,77 С Л Ь Д Ы. 101,08 52,34 1 4,21 — R3 Si* +  (AT Si2)3 4,28 52,зб 16,53 1
и л И 55 16

Кислорода . . — 5,28 1,966 — 0,004 — — — — — — — 5,28 : 1,97 Руда самоплавка шлакъ близокъ къ 100 31,57 )

20 Верхнебисертская . . . 13,оо 5,90 4,60 0,22 0.22 4,50 73,23 . И Ъ 'Г ъ. 101,67 51,26 15,31 — II3 Si +  (Ai Si)5 --- 51,26 15,,з
МпО = 4,19

/
и л U 52 ^  *

100 29,51
Кислорода . — 3,12 2,15 0,06 0,09 0,94 — — — — — — 3,12 • 3,24

21 Талицкая............................. 13,60 21 ,90 12,30 0,90 0,22 слЬды. 52,34 0,07 нФтъ. 101,33 36,64 35,32 --- R3 Si* +  (A1 Si)2 10,35 36,09 40.95 , А
» И Л И 35 40 N

Кислорода . . — 11,57 5,76 0,26 0,09 — — — — — — — И,57 6 ,и 100 * 111,61 1

22 Киргишанская . . . . 13,зо 2 ,оо 4,80 0,68 СЛЬДЫ. 4,60 75,71 н Ь т ъ. 101,09 53,оо 11,70 — R3 Si +  (AT Si)2 4,45 кварца 53,оо 16,21
МпО = 4,28 и л И \ 54 16

100 30,58 1
Кислорода . . — 1-06 2,25 0,20 — * 0,96 — — — — — — 1 , og : 3,41

23 У ховокирги шанская 13,20 11,10 2,40 1,10 0,37 1,00 71 ,об 0,01 0,22 100,46 49,74 15,90 — (R3 Si 2j3 +  (A is'i2)2 7,32 49,77 19,87 j
МпО = 0,93 . и л И ( 51 20

100 39,92 S
Кислорода . —- Э>87 1 ,12 0,31 0,15 0,21 — — — — — — 5,84 : 1,79

24 Верхнекрутихинская . 12,20 1 2,20 2,20 0,84 слЬды. 2,40 71,34. 0 ,oi 0,39 101,58 49,94 17,47 — (R3Si*)f +  (Ai Si2) Э.зо 49,98 22,52 )
• МпО = 2,23 и л и 51 22

100 45,05 I
Кислорода . . — 6,45 1 -03 0,24 — 0,50 — — — — — — 6,45 : 1,77 Руда само плавка

25 Ш ведовская....................... 12,20 12,40 4,20 1,30 0,65 6,60 63,53 0 ,oi 0,29 101,18 44,47 24,69 ---. (R3 Si2) +  At Si --- 44,47 24,69 )
МпО = 6,14 и л и 44 25

100 55,52 1
Кислорода . : — 6,55 1 ,96 0,37 0,26 1 >38 — — — — — — 6,55 : 3,97

26 Ш анинская....................... 7,30 47,70 2,40 1,57 0,40 1,30 40,40 u Ъ т  ъ . 101,07 28,28 53,28 — --- --- — — ---
МпО - 1,21

Кислорода . . — 25,21 1 ,12 0,45 0,16 0,27 — — __ — — --- 25,2! : 2,00

27 СЬверскаго . . . . . 12,80 4,40 1,50 0,50 0,40 3,00 78,26 0,02 нЪтъ. 100,88 54,78 9,59 --- (R3 Si)r +  (AI Si)3 4,55 54,80 12,06 1 „
МпО = 2,79 и л п 57 12

100 22 ,оо
Кислорода , — 2,32 0,70 I ,14 0,16 0,63 — — — — — — 2,32 : 1 ,ез

28 Гробовская ....................... 12,30 13,40 4,80 0,34 0,29 слЬды. 67,90 0 ,oi слЬды. 99,04 47,53 18,83 --- (R3Si2) +  (M Si)2 6>84 47,56 22,54 ]
и л и 49 23

Кислорода . . —, 7,08 2,25 0 ,1О 0,12 — — — — — .— — 7,08 : 2,47 100 47,39 1

29 Портихинская . . . . 12 ,бо 1 1,70 6,80 0,45 0,32 3,80 63,80 0 ,oi сл'Ьды. 99,48 44,66 22,8 — R3Si +  Ai Si 12,88 44,71 29,79
> МпО = 3,53 и л и 47 29

100 66,64 '
Кислорода . — 6,18 3,18 0,13 0,13 0,79 — — — — --- — 6,18 : 4,23 ■ - А 'А 4

30
•

Известковый камень . г 42,80 2,60 0,60 53,зо слЬды. — 0 ,бо я Ъ 'Г ъ. 99,90 0,42 56,50 —
1

. i ;

Кислорода . . — 1,37 0,2S 15,23 — — — — — — — 1,37 : 15,51 1I

31 Флюсовой песокъ . . 47,зо 1,20 1,29 32,07 17,52 — 0,71 П Ь т ъ. 100,09 0, 50 52,08 —

Кислорода . . — О.бз 0 ,бо 9,16 7 ,oi — — — — — — — 0,бз : 16,77
V

СмЬсь (по равной части
предъидущихъ флюсовъ),
употребляемая при уткин-

99,995
А

54,29ской плавкЬ . . . . 45,05 1,90 0,945 42,685 8,76 0.055 и, 46

Кислорода . . — 1 ,00 0,44 42,20 3,50 — —

I

— — — — i 16,14

N

'

Горн. Ж урн.  Кн. Y I I  1868 г.

У п р а в  я я ю Н Ц й  Ф- И е а н о е ъ .
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Мипералъ изъ дачи рождественскаго завода, г. полков
ника Демидова. Минералъ плотнаго сложешя съ раковис- 
тымъ изломомъ; цвЪтъ зеленый. Оказался волконскоитомъ.

КромК пробъ золота, добываемаго на казенны хъ и част- 
ыыхъ промыслахъ Урала, въ лабораторш производилось, 
но требоватю  разны хъ О Ф и щ а л ь н ы х ъ  мБстъ и лицъ, мно
го испытанш  металловъ и металлическихъ сплавовъ, от- 
бираемыхъ у  лицъ, подозр'Ьваемыхъ въ хищничеств'Ь и 
пероводЪ драгоцйнныхъ металловъ. Н екоторые изъ при- 
сылаемыхъ металловъ оказывались настоящимъ золотомъ, 
другие м’Ьднымъ припоемъ, но большая часть платиной, 
вызолоченной муссивпымъ золотомъ.

Въ последнее время, съ распространешемъ старатель- 
скихъ работъ на прш скахъ частны хъ золотопромышлен- 
никовъ Пермской Губерш и, а частно и на Оренбургскихъ, 
нередко въ представляемомъ къ сплавкЬ шлиховомъ зо - 
лотЬ попадалась золоченая платина, которая обнаруж и
валась лишь при плавк1з золота. П ри такихъ случаяхъ 
оставалось значительное количество золота вм-ЬстЪ съ пла
тиной въ видЪ соровъ, изъ которыхъ въ лабораторш зо
лото извлекалось чрезъ раствореше въ царской водкгЬ и 
осаждеш е жел'Ьзнымъ купоросомъ.

У п р а в л я ю ш д п  Ф. И в а н о в ъ .
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ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГН031Я и ПАЛЕОНТОЛОГ!Я.

МАТЕР1АЛЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНЫ ГЕОГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

КАЗЕННЫХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ ХРЕБТА УРАЛЬСКАГО.

Г е и е р а л ъ -л е й т е н а и т а  Г о ф м а н а .

Гороб.(агодатек!й горный Округъ.

"8S8 года.

Летомъ этаго года намъ предстояло геогностическое 
изсл'Ьдопаше Гороблагодатскаго горнаго Округа, втораго 
но ту  сторону Урала, считая съ N, и посл-Ьдняго нами 
еще неизслЪдованнаго. Н азваш е свое округъ получилъ 
отъ знаменитой горм Благодать, состоящей почти исклю
чительно изъ магнитнаго желКзняка; она находится вблизи 
кушвинскаго завода и снабж аетъ всЬ заводы округа ж е
лезною рудою.

Границы Гороблагодатскаго Округа суть с л-Ь душиц я : 
къ N и N0 земли принадлежаиця казн е , дачи различны хъ 
заводовъ гг. Демидовыхъ и Яковлевыхъ, къ S и SW дачи 
заводовъ Яковлевыхъ. К ъ  W , на неболыномъ протяжеш и, 
земли государетвенныхъ крестьянъ К унгурскаго Уезда, 
потомъ по прямой линш до Чусовой дачи кыновскаго з а 
вода графа Строгонова, прос.тираюттцяся почти до О слян-
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ска, — пристани казснныхъ заводовъ Гороблагодатскаго Ок
руга, отъ которыхъ они и отделяются Чусовою. Дал-ke, 
западную границу образуютъ земли княгини Б утера, тя- 
нупцяся на известное пространство по левому берегу 
Чусовой, а потомъ по прямой линш вдоль западнаго склона 
Уральскаго Хребта до горы Качканаръ, къ сЬверу отъ ко
торой они сливаются съ северною границею округа.

По обширности Гороблагодатскш Округъ занимаетъ 
первое место на Урале, после Екатеринбургскаго; онъ 
имеетъ 856 ,394  десятины земли, изъ которыхъ 688,702 
покрыты лесомъ. Часть Уральскаго Х ребта прорезываетъ 
его по направлешю отъ S къ N, не достигая такой высо
ты какъ въ Богословскомъ О круге, самомъ северномъ, и 
Златоустовскомъ, самомъ южномъ изъ горныхъ округовъ 
на восточной стороне Урала. Высочайшая точка Горо
благодатскаго Округа есть упомянутая гора К ачканаръ, 
недостигающая 3 .000 ф . в ы ш и н ы .

Самая значительная рГка есть Чусовая, которая, всту
пая въ предГлы округа выше деревни Мартьяновой, оста
вляешь ихъ выше деревни Пермяковой и, протекая по 
направленно отъ S къ N, до Ослянскон пристани образуешь 
западную границу округа. Кроме реки Чусовой въ Горо- 
благодатскомъ О круге есть только три речки, по которымъ 
мы могли проехать на лодкахъ; две изъ нихъ, Сылва и 
Серебрянка, протекая по направлешю N0, впадаютъ съ 
правой стороны въ Чусовую . Третья есть Т ура, судоход
ная отъ нижнетуринскаго завода для небольшихъ лодокъ; 
отъ Н ижне-Туринска до впадешя въ нея И са она течетъ 
на N, потомъ поворачиваешь на О и выходить изъ Горо
благодатскаго Округа въ трехъ верстахъ выш е Ванюши
ной пристани, на дороге изъ Екатеринбурга въ Верхо
турье.

Гороблагодатсшй Округъ разделяется на пять участковъ, 
которые называются по заводамъ въ нихъ находящимся;
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каждый участокъ пмЬетъ нисколько деревень, обитаемыхъ 
заводскими работниками. Только въ Куш винскомъ участ- 
кЬ находятся два завода куш винскш  и верхнебаранчин- 
с т й ,  обыкновенно называемый Плотинкою.

1. Н и ж н е б а р а н ч и н с к г й  злвод'ь. Н а берегу текущ ей 
съ  N р-Ьки Баранчп, образую щ ей заводсшй прудъ, въ ко
торый впадаетъ, текущ ая съ SW, рЬчка Актам. Дачи 
нижнебаранчннскаго завода граничутъ къ W, NW, N и N0 
кушвинскими дачами, къ SO и S дачами нижнетагиль- 
скаго завода Демидовыхъ, къ  SW и W серебрянскимъ 
участкомъ, отъ котораго отделяются Уральскимъ Хребтомъ. 
Въ нижнебаранчинскомъ участк'Ь, къ востоку отъ ураль- 
скихъ горъ и параллельно съ  ними, тянется рядъ горъ, 
извЬстный подъ назваш емъ «С инихъ»; омЬ выше Ураль- 
скпхъ. Въ отли'пе отъ Синихъ горъ, къ западу отъ У раль
скаго Х ребта, я назвалъ эти «Восточными».

2  С е р е б р я н с к г й  у ч а с т о к ъ  с ъ  заводомъ того ж е иазваш я. 
ПослЬднШ лежитъ на берегу plum Серебрянки, образую 
щ ей здЬсь прудъ, въ который кромЬ ея впадаютъ еще 
елЬдуюнця рЬчки: БЬлая, Кручина и Горевая съ лЬвой, 
н Большой и М алый П отяжи съ правой стороны. К ъ N п 
N0 серебрянскш  участокъ граничить кушвинскими да
чами, къ О баранчинскими и заводовъ Демидовыхъ, къ SO, 
S и SW дачами Яковлевыхъ, къ W землями государствен • 
ны хъ крестьянъ К унгурскаго УЬзда и дачами кыновскаго 
завода гра®а Строгонова, которыя тянутся по прямой л н - 
нш  къ N до Ч усовой, которая, не доходя Ослянской при
стани, образуетъ границу серебрянскаго участка съ кы- 
новскими дачами, далЬе на короткомъ протяженш отдЬляетъ 
его отъ земель княгини Б утер а ; еще дальше западная 
граница тянется по западному склону Уральскаго Х ребта. 
Въ серебряискомъ участк'Ь, подобно тому какъ въ верхне- 
баранчинскомъ, параллельно съ Ураломъ, но къ западу 
отъ него, тянется рядъ горъ, называемыхъ«Синими горами»;



—  96 —

он-I; также выше Уральскихъ. Я называю ихъ «Запад
ными».

3 . К у ш в и н с ш й  у ч а с то к ъ  с ъ  заводомъ того же назваш я, 
лежащимъ на берегу большаго пруда, происходящаго отъ 
запруж еш я двухъ рГчекъ, притекающихъ съ SO и SW и 
носящихъ одно и тоже назваше «Куш ва»; иосл'Ьдпяя, 
т. е. притекающая съ SW, нисколько выше своего впадешя 
въ прудъ принимаетъ Каменку. К уш ва, выходящая изъ 
пруда, посл'Ь восьмиверстнаго течешя, впадаетъ въ верхне- 
туринскш  заводски! прудъ.

Кушвинсшй участокъ граничитъ къ N верхнетурин- 
скимъ, къ О дачами Демидовыхъ, къ S нижнебаранчин- 
скимъ участкомъ, къ W дачами заводовъ княгинь Голи
цыной и Бутера. Гора Благодать лежитъ въ двухъ вер- 
стахъ къ О отъ кушвинскаго завода. Второй заводъ этого 
участка— верхнебаранчинскш— находится въ 13 ти вер- 
стахъ отъ кушвинскаго, на берегу Верхней Баранчи, об
разую щ ей заводсюй прудъ и протекающей на S къ ниж- 
небаранчинскому заводу.

4 . В е р х н е т у р и н с ш й  у ч а с т о к ъ . Заводъ того же назва- 
Bia расположенъ въ 8-ми верстахъ къ N отъ кушвинскаго 
завода, на берегу пруда, образованнаго р-Ьками Кушвою, 
притекающей съ южной и Верхнею Турою, притекающей 
съ западной стороны. Границы этого участка суть: къ 
N участокъ нижнетуринешй и дачи государственныхъ 
крестьянъ Верхотурскаго УЬзда, къ О и S кушвинсшй 
участокъ, къ W дачи бисерскаго завода княгини Б у 
тера.

5 . Н и ж н е т у р и н с ш й  у ч а с т о к ъ  Заводъ лежитъ на бере
гу , притекающей съ S, рЬки Т уры , образую щ ей зд-Ьсь 
прудъ, въ который впадаетъ съ W р'Ьчка Имянная. По 
выходй изъ  пруда Т ура становится судоходною для не- 
большихъ лодокъ. Границы нижнетуринскаго участка 
суть: къ N и О дачи государственныхъ крестьянъ Вер-
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хотурскаго У'Ьзда, къ S тож е, а къ W дачи бисер- 
скаго завода княгини Б утера. В ерхнетуринскш  заводъ 
принадлежитъ къ болЬе значительнымъ заводамъ; въ немъ 
преимущественно отливаются артиллерЫеше снаряды.

Гюпя 7 -ю  числа мы прибыли въ К уш ву , но сильные 
дожди и приготовлешя къ разъЬздамъ задержали насъ до
15-го числа. Въ это время я поднялся на магнитную гору, 
чтобы определить, посредствомъ барометра, высоту ея 
надъ заводскимъ прудомъ Высоту заводскаго пруда я 
вычислилъ помощао пятидесяти одновременныхъ наблю 
деш й, сдЬланныхъ въ Куш вЬ и въ Нижне/гагильскЬ и 
наш елъ, что онъ находится 83 ф . выше нижнетагиль
ской обоерваторш, а последняя, по десятилЬтнимт, наблюде- 
ш ямъ отъ 18 4 5 — 1855 года, находится 560 ф . надъ уров- 
немъ моря ') ;  высота кугавинскаго пруда надъ моремъ 
равна слЬдовательно 643 ф . ,  а вершины горы Благодати 
1154 ф . надъ уровнемъ моря.

И зъ К уш вы  на вершину горы Благодать ведетъ хоро
шая дорога, пролегающая чрезъ возвышенность, назы вае
мую благодатскою; последняя спускается въ равнину, на 
которой возвышается гора Больш ая Благодать. ОбЬ горы, 
Благодать я Благодатка, имЬютъ простираш е отъ S — N. 
Н а западномъ и на южномъ склонахъ Благодатки распо
ложена часть строешй кушвинскаго завода. Горная поро
да, составляющая гору Благодатку, есть превосходный ав- 
гитовый порфиръ. Въ сплошной главной массЬ, съ зан о- 
зистымъ изломомъ и сЬроватозелееаго цвЬта, вкраплены 
ясные кристаллы авгита чернозеленаго цвЬта, рЬже ма- 
леньюя зерна бЬлаго лабрадора. Порода сплошная и р а с 

*) B erlin er Z eitschrift fiir allgom eine E rdkunde. N eue F olge, Band IV pag. 
456 . Zu Hofmanns Aufsatz: U eber die hyp som etrischen  V erhaltnisse des Ural-
gebirges.

Г о р н  Ж у р и .  li’it. V I I  1864 г. 7



—  98 —

трескивается на четырехгранны я глыбы значительны хъ 
размЬровъ. Съ нриближешемъ къ вершине горы авгито- 
вые кристаллы принимаютъ оболочку изъ уралита и на- 
конецъ совершенно вытесняются этимъ минераломъ, ко
торый въ свою очередь также исчезаетъ, такъ что остает
ся одна главная масса сйроватозеленаго цвета. На мЬсто 
кристалловъ уралита и авгита вступаетъ, сначала неболь
шими парНями. магнитный жел!ззнякъ, являющшся толь
ко на вершинЬ горы болйе значительными, самостоятель
ными массами, которыя разработываются на южномъ 
подножии и на половинЬ юговосточнаго склона. Работы 
ведутся разносами, изъ конхъ добываются руды различнаго 
достоинства, смотря но назначеш ю ж елеза, изъ нихъ при- 
готовляемаго. До плавленш руды, около самыхъ рудшзковъ, 
подвергаются обжигаш ю, для удалешя вредной примеси 
сЬрнаго колчедана и для болЬе легкаго изм ельчетя. О 
ю р е  Благодати не могу сказать ничего новаго и относи
тельно ея минералогическаго состава и геогностическаго 
с гр о етя  указываю  на превосходное оп и сате  ея проФес- 
соромъ Розе *) и на подробный изслРдоватя генерала 
Гельмсрсена 2).

1юня 15 числа мы начали первую более дальную п о
ездку , для обозрешя восточной части кушвинскихъ дачъ, 
но следую щ ему плану. Мимо горы Благодати до рЬчки 
Салды, внизъ по последней до колчеданскаго мЬднаго 
рудника на рйчке К уш айке, внпзъ но ней до ильинска- 
го золотого пршска, потомъ опять внизъ по Салде до де
ревни Салды; далЬе чрезъ Нижнетуринскую Выю до де
ревни Злыгоетиной, называемую также Буксиною , потомъ

•) G. Hose Heisenach dem Ural etc. lT h e i l .p a g .3 i i .  
a ) Der Magnetberg Blagod.it im nordlichen Ural von G. v. Helmersen. 
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шшзъ по Кокшаровекой Бы и до деревни Прянишниковой 
на Тагил'Ь; вверхъ по левому берегу Тагила до деревни 
Ясьвы п наконецъ отъ последней, чрезъ рЬчкн Ясьву, Ч ер
ную  и Глинку, обратно въ К уш ву.

И зъ  К уш вы  мы направились къ О и проГхавъ мимо 
южнаго склона горы Благодати вступили на ровную м ест
ность, на которой можно было наблюдать обнаж еш я гор- 
пы хъ породъ только въ тгЬхъ мГстахъ, где возвышаются 
неболыше холмы. Первый изъ этихъ холмовъ, въ двухъ 
верстахъ къ О отъ горы Благодати, называется «Тонко- 
вою горою». Н а ея вершине заложенъ шурФъ и разру 
шенный глыбы вынутой изъ него породы состоятъ изъ 
того ж е авгитоваго порфира какъ гора Благодать, съ тою 
разницею , что кристаллы авгита меньш ихъ размГровъ и 
кроме ихъ въ главной массе являются еще зернистыя 
массы полеваго ш пата краснаго цвета. Продолжая путь 
мы достигли болотистой салдинской низменности, на ко 
торой вовсе нГтъ обнажешя горныхъ породъ. Н а седьмой 
версте мы вые.ха.иу на берегъ Салды, еще весьма узкой 
въ этомъ м есте; двЬ версты далее чрезъ речку  Глинку, 
притокъ Салды, ведетъ мостъ и после четы рехъ верстъ 
мы пр1ехали къ низкому холму, который намъ назвали 
«Лиственною горою», чрезъ вершину котораго пролегаетъ 
дорога. Онъ такж е состоитъ изъ авгитоваго порфира, по
чти лишеннаго криоталловъ авгита, но съ редкими крис
таллами желтоватаго нолевого ш пата съ двойниковою бо- 
роздчатостыо, следовательно олигоклаза или лабрадора. 
Далбе къ О дорога, пролегая по лугамъ и болотамъ, при
водить наеъ къ пруду , на берегу котораго находился ны 
не упраздненный первый кузнецш й золотой нромыселъ. 
Здесь также н'Ьтъ обнажеш я породъ, но гальки промыта- 
го золотоноснаго песку состоятъ изъ авгитоваго порфира 
и сланца зеленаго цвета. Оставивъ берега Салды и с л е 
дуя но направлешю къ N мы npiexaun на рЬчку К уш ай-
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ку, прнтокъ Салды, на берегу которой расположено кол- 
чедансий мЬдный рудникъ. Онъ заложенъ въ жилй мЬд- 
наго колчедана, залегающаго емЬ с тЬ съ  кварцемъ въ силь
но разрушенномъ и жирномъ на ощ упь сланце бЬлаго 
цвета.

Мощность этой жилы хотя значительна но непосто
янна, потому что по ея простирашю встречаются болышя 
пространства пустой породы, состоящей изъ кварца, по
сле чего опять является мЬдный колчедань. Эта жала и з
вестна только до лЬваго берега Куш айки. продолжение ея 
на правомь берегу еще не найдено; здЬсь впрочемъ з а 
ложенъ только одинъ гаурФъ. Въ глучбину жила наследо
вана на 12 саженъ, разработывается однако только до 
глубины 8 саженъ. Воды въ руднике немного и она вы
качивается насосомъ, приводимыми, въ двишеше ксннымъ 
воротомъ; двЬ лошади сменяются ежедневно и это доста
точно для осуглешя рудника. Рудникъ отданъ въ аренду 
купцу, который медную руду, подъ назвашемъ железна- 
го колчедана, вывозитъ въ Елабугу для добыванш изъ 
нея, будто бы , одной сЬрной кислоты. Въ шурФЬ на пра- 
вомъ берегу Куш айки обнажается хлорнтистый сланецъ зе- 
ленаго цвета, слоями одинъ вершокъ толщиною, съ про- 
стирашемъ отъ N —  S и весьма крутымъ падешемъ. В ы 
ходы сланца покрыты весьма толстымъ пластомъ глины, 
на которомъ скопляется атмосферная вода, образуя боло
то, въ которомъ не видать обнажеш я. М ожетъ быть все 
дно болотистой салдинской равнины состоитъ изъ этого 
или подобнаго сланца, надъ которымъ, прорезывая его 
местами, выступилъ авгитовый порфиръ, образующий у п о 
мянутые холмы. Мы переправились въ бродъ чрезъ К у -  
ш айку и следуя внизъ по ея правому берегу чрезъ пол
торы или двЬ версты опять пргЬхали къ холму изъ аи- 
гитоваго порфира, отличающагося отъ авгита Тонковой и 
Лиственной горъ только большею свежестью. У этого
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холма, называемаго Косу-Веретью на К у  ш ай ке, мы чрезъ 
иолверсты иргЬхали къ оставленному золотому промыслу 
первому куш айковскому. ЗдЬсь также нЬтъ обнажешя 
горныхъ породъ и вей валуны состоять изъ обыкновен- 
наго авгитоваго порфира. IlepeixaB b обратно черезъ К у- 
ш айку и следуя по ея правому берегу мимо упразднен- 
ны хъ золотыхъ npincK O B b и грудъ валуновъ авгитоваго 
порфира, мы прибыли на нын-Ь действующей золотой про- 
мыселъ «ильинсгай», при впаденш Куш айки въ Салду. На 
другомъ берегу Салды возвышается гора, 100— 150 ф . вы
шиною, состоящая также изъ авгитоваго порфира или ги- 
перстенита съ многими но весьма мелкими кристаллами 
авгита, которые но одному направлешю спайности имйютъ 
сильный металличеекш блескъ. Въ отвалахъ попадаются 
валуны сланца.

16-ю  гюня. Мы снова переправились черезъ К уш айку 
недалеко отъ впадешя ея въ Салду, и далйе, слйдуя внизъ 
по лЪвому высокому берегу последней, чрезъ три версты 
доехали до длинной горы, называемой Каменною горою. 
Первая горная порода являющаяся на ней есть авгитовый 
порфиръ, но почти одна только главная масса его; отчет
ливо образованные кристаллы попадаются весьма редко. 
Около четверти версты далЬе къ О на горе заложенъ 
шурФъ, потому что порода, выходящая здесь, была приня
та рабочими за серебряную  руду; оказалось ж е, что это 
ничто иное какъ крупнозернистый д1аллагонъ оливково- 
зеленаго цвета, металличесгай блескъ екученны хъ крис- 
талловъ котораго заставилъ принять его за серебряную 
руду. ВЬроятно этотъ д!аллагонъ образуетъ ж илу, потому 
чго второй шурФъ, ударенный по немъ, встречаетъ его 
нЬсколько далее къ N отъ перваго. Я  не могъ определить 
породу, въ которой залегаетъ эта жила, потому что она 
совершенно закры та растительною почвою. Залегаетъ ли 
она въ авгитовомъ норФирЬ, болышн глыбы котораго я в 
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ляются въ неболыдомъ разстояши къ О отъ ш урфа и 
продолжаясь около версты наконецъ дЪлаются богатыми 
мелкими кристаллами лабрадора, или олнгоклаза белаго 
цвета, —  или же въ змеевике являющемся послЬ авгито- 
выхъ валуновъ, а сплошная масса его начинается можетъ 
быть раньше, — объ этомъ, какъ сказано, я судить не 
могу, потому что не вядалъ обнажешя породы непосред
ственно возле жилы. Змеевикъ этотъ богатъ о о ф и т о м ъ  и  

содержитъ одиночные кристаллы д1амагона ; глыбы его 
тянутся въ продолженш одной версты и недалеко оть 
впадешя Илвы въ Салду въ нихъ появляется жила или 
гнездо желтаго кварца и роговаго камня, а на трещинахъ 
жилы налетъ медной зелени, что некогда послужило на
шему проводнику причиною заложить въ этсмъ местЪ 
поисковый шурфъ на медную руду , но, такъ какъ богат
ство жилы не увеличивалось, то и шурФЪ былъ оставленъ. 
Далее въ продолженш трехъ верстъ не встречается ни 
одного обнажее!я, все породы покрыты дерномъ и только 
у  деревни Салды мы встречаемъ гнейсъ, для изследовашя 
котораго мы обращаемся назадъ изъ деревни къ высокимъ 
берегамъ реки Салды. Около полверсты выше деревни 
левый берегъ Салды состоитъ изъ гнейсовой стены —  и з
вилисто-слоистой смеси белаго полевого ш пата, прозрач- 
наго кварца свЬтло-дымчато-сераго цвета и черной слюды, 
принявшей на поверхности буроватожелтый цветъ. П о
рода слоиста и слои падаютъ подъ угломъ 35° по ыаправ- 
лешю SW hora 3. Слои гнейса прорезаны многими, одинъ 
вершокъ толщиною, жилами и прожилками гранита, часто 
разруш еннаго; белая слюда его резко отличается отъ 
черной слюды гнейса; иадеше жилъ имеетъ общее направ- 
леше отъ NW —  »с 0 . Несколько шаговъ выше по р еке , 
гранитъ и гнейсъ прорезаны жилою дшритоваго порфира 
2 ф . толщиною, главная масса котораго черноватозеленаго 
цвета заключаетъ вкрапленные кристаллы олнгоклаза зе-
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леноватобЬлаго цвЬта и зерна магнптнаго или сЬрнаго 
колчедановъ. Поверхность порфира отъ разруш еш я полу
чила шаровидную отдельность, но внутри онъ крЬнокъ и 
плотенъ Выше по рЬкЪ за дшритовою жилою гнейсъ 
содержитъ много роговой обманки и въ числе валуновъ 
на берегу попадается чистый амфибол ихъ.

Продолжая путь къ деревнЬ Злыгостиной мы поехали по 
болотистому лесу и встретили первыя обнажеш я горныхъ 
породъ после семиверстной езды  на берегу Айвы, кото
рую  мы должны были пройти въ бродъ. Н а берегу А й
вы леж ать весьма болыше валуны дюритоваго порфира, 
состоящаго изъ зернистой главной массы сераго цвета 
съ кристаллами олигоклаза, на которыхъ я однако- не могь 
заметать бороздчатости. Н а следую щ ихъ трехъ верстахъ, 
до рЬчки Тимкиной, не видать обнажешй горныхъ породъ; 
на берегу рЬчнн является среднезернистый гранптъ, сос
тояний изъ белаго ортоклаза, черной слюды и белаго- 
кварца. Въ лЪсу опять исчезаютъ обнажеш я и только 
послЬ трехъ или четырехъ верстъ, на речке Рамтице, мы 
снова встретили гранитъ особенно богатый белымъ квар- 
цемъ, менее, белымъ такж е, полевымъ шпатомъ и еще 
менее серебристою слюдою. Гранитъ продолжается и осо
бенно ясно выходить на берегахъ Нижнетуринской В ы и, 
которую мы прошли въ бродъ и въ полуверсте ниже ея 
впадешя въ Салду опять выехали на берегъ последней, 
гдЬ мы нашли высокую гнейсовую стЬну, пласты кото
рой имели простпраше NO —  SW hora 3 и прорезаны cie- 
нитовидною породою, зернистой смесью черной роговой 
обманки п зеленоватобелаго полевого ш пата, которая, 
образуя мощпыя ж илы, прпнимаеть более темный цветъ. 
Въ этомъ же ciem -rre заметны мелше игольчатые кристал
лы олнгоклаза съ ясною бороздчатостью. Сменить продол
жается до деревни Злыгостиной, называемой такж е Б ук- 
синой, и напротивъ деревни на правомъ берегу Салды
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о б р а з у е т ъ  стены  до 50 ф . в ы ш и н ы .  У самой деревни в ъ  

сч ен и т!: залегаетъ’мощная жила к в а р ц а , въ которой попада
ю т с я  xopoaiie к р и с т а л л ы  г о р н а г о  х р у с т а л я ,  для добывашя 
котораго заложенъ ш у р Ф ъ .

/7-го  т н я .  Мы переправились на лодкахъ черезъ Сал
ду и въ продолжеши цЬлаго дня слЬдовали по направле
шю SO hora 11 но болотистому л4су, не встречая обна- 
ж еш й горныхъ породъ. Кокшаровскан Выя, впадающая 
ниже деревни Злыгостиной, съ правой стороны въ Салду, 
долгое время оставалась на нашемъ пути въ разстояши 
полверсты налево отъ дороги. Въ семи верстахъ за  де
ревнею Злыгостиной мы переправились въ бродъ черезъ не
большой притокъ Кокшаровской Выи, въ которомъ попада
ются гальки гранита довольно большихъ размеровъ, встре
чающаяся также въ самой ВьтЬ; мы прошли въ бродъ по
следнюю и покинувъ ее держали путь на реку  Тагилъ. 
Весь день мы ехали по болотистому л есу , не встречая 
горныхъ породъ, и ночевали на полянЬ въ дЬсу.

18-го т н я .  Поднявшись съ ночлега мы около полувер
сты снова ехали по болотистому лесу , но сделавъ версту 
выехали на более возвышенную сухую  местность, съ об- 
нажеш ями горныхъ породъ. Это крупнозернистый шенитъ, 
смесь преобладающей роговой обманки чернаго цвета и 
листоватаго иолеваго ш пата крас но ватоб’Ь л аг о цвета. Чрезъ 
версту мы npiexaan на реку  Тагилъ, берега котораго со
стоять изъ того же ciemrra. ЗдЬсь кристаллы роговой об
манки леж ать более въ одной плоскости и расположены 
по одному направлешю, отчего вся порода получаетъ па
раллельную структуру и вместе съ темъ видъ слоевато- 
сти. Но спайной слоеватости въ шените нетъ; онъ толь
ко прорезанъ трещинами, отъ которыхъ также происходит ь 
слои, но не параллельные, а весьма различной мощности въ 
различныхъ м естахъ, нонадеше почти всехъ имЬсть направ- 
леше SW liora 3. Сюнитъ продолжается почти до нижнета
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гильской деревни Прянишниковой, при которой, на л’Ьвомъ 
берегу Тагила, возвышается длинная скалистая стЬна гор
ной породы, которую можно было бы назвать роговообман- 
ковьшъ гнейсомъ, если бы она имела бол'Ье ясную слоева- 
тость. Она состоитъ изъ иоиерем'Ьнныхъ иолосъ желтовато- 
б'йлаго полевого ш пата и роговой обманки чернаго цвета, 
содержитъ немного эпидота и слюды черноватозеленаго и 
чернаго цвТтовъ, которая сильнымъ металлическимъ блес- 
комъ, незначительною твердостью и спайностью ясно отли
чается отъ роговой обманки. Кроме того въ ней попадаются 
мелгая зерна сТрнаго колчедана, а иногда и маленьте кри
сталлы граната краснаго цвета. Мы здесь ночевали.

19-ю  i/оня. Хотя деревня Ясьва, куда мы поехали, так
же лежитъ на берегу Тагила, притекающаго съ S, но до
рога къ ней ведетъ по западному направлению по лТсу и 
мягкой почвЬ, на которой попадаются только одиночные 
валуны огшсаннаго й ен и та. Отъ времени до времени мы 
поворачивали къ S по направлешю къ Тагилу, на берегахъ 
котораго мы надеялись найти лучипя обнажев1я, но где 
бы мы ни вы езж али на берегъ, везде только правый, т. е. 
противоположный намъ берегъ, былъ утесистъ и выше 
леваго, на которомъ мы находились; река  же во всехъ 
м естахъ была столь глубока, что ея нельзя было перейти 
въ бродъ даже верхами; каж ется, однако, что утесы  пра- 
ваго берега состоятъ изъ  йенита. На левомъ берегу й е - 
нитъ выходить впервые на половине дороги отъ П ряниш 
никовой въ Я сьву; онъ, кроме полевого ш пата и роговой 
обманки, содержитъ мелше зерна сернаго колчедана. П о
рода впрочемъ мелкозерниста и сплошна. П роехавъ не
сколько верстъ безъ дороги вверхъ по Тагилу мы были 
принуждены вернуться въ лТсъ на дорогу, потому что б е
рега его становятся слишкомъ болотистыми ; въ лТсу мы 
снова встречали валуны й ен и та, а самую породу на ме. 
сте  мы видели на берегу Тагила, когда вернулись къ п о -
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слЪднему; эти валуны продолжаются до реки Вирги, на 
которую мы выЬхали въ четырехъ верстахъ выше дерев
ни Ясьвы. Зд1зсь, на дороге въ лесу , появляются болышя 
глыбы жильнаго кварца, которыя внродолженш полувер
сты представляготъ единственную горную породу. Н е
сколько дальше дорога поднимается въ гору, на склоне 
которой появляются обломки змеевика и авгитоваго пор- 
Фира съ частыми кристаллами авгита въ зернистой глав
ной массе, но безъ кристалловъ лабрадора. Такъ какъ 
вблизи небыло обнажешй, то я не могь определить в за 
имное отношеше обеихъ породъ, но такъ какъ ближе къ 
деревнЬ Ясьве также попадаются обломкп хлоритоваго слан
ца, то я полагаю, что змеевикъ пронзошелъ пзъ него; 
именно такими образомъ, что авгитовый порФиръ, выходя 
изъ недра земли, прорвался чрезъ хлоритовый сдансцъ, 
прпчемъ выстунивнпе ropanie ключи совершили съ нимъ 
эту метарморФОзу. У мельницы деревни Ясьвы снова яв 
ляется шенигъ. Деревня Ясьва лежвтъ на левомъ берегу 
Тагила, при впаденш въ него речки Ясьвы. Въ деревне 
построенъ мостъ, ведугщй на правый берегъ Тагила, на 
которомъ выше деревни возвышается стена мелкозернис- 
таго сиенита. На левомъ берегу, ниже деревни, находит
ся более длинная стена породы, состоящей сначала нзъ 
шенита светлаго цвета, происходящаго отъ светлозеленон 
роговой обманки, которая впослЬдствш до того преобла
даете, что почти составляете главную массу породы, сле
довательно превращается въ амфиболите, въ которомъ яв
ляются болышя гнезда змеевика ; но незаметно чтобы 
одна порода переходила въ другую , незаметно также 
чтобы иенитъ прорезывалъ змЬевикъ, облекая отдельные 
куски его; это просто болыш я массы змеевика, заклю- 
ченныя въ сгенигЬ. Массы змЬевнка становятся более 
мощными и 15 шаговъ дальше онъ составляете единствен
ную породу. Онъ образуете сплошную массу, содержитъ
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много благороднаго змЪевпка и скордуповатаго талька и 
покры ть обыкновенною корою, происшедшего отъ разру- 
ш еш я его поверхности. Тридцать или сорокъ шаговъ да
л ее , при изгиб1з реки, онъ исчезаетъ подъ дерномъ и на 
этомъ мЬстЬ, на берегу, леж ать болышя плиты хлорото- 
ваго сланца, обнажеш я котораго я однако не могъ найти. 
В скоре опять является змеевнкъ, белый снаруж и, но уж е 
за слЬдующимъ изгибомъ онъ получаетъ иной видъ, цветъ 
его переходить въ буры й, темный. Это тоже змЬевикъ, но 
побуревш и! отъ выветривашя, какъ въ кряжЬ Нарали 
M iaccKaro Округа. Въ свежемъ изломе этотъ змеевнкъ 
имЬетъ обыкновенный зеленый цветъ и заклю чаетъ зеле- 
новатобелыя м ел тя  зерна минерала съ ясною спайностью 
и сильнымъ блескомъ на сиайныхъ плоскостяхъ; они 
имеютъ бороздчатость, легко чертятся ножемъ, съ кис
лотами вскипаютъ. Я полагаю, что это бруцитъ ('?).

W -io  гюня. Мы удаляемся отъ Тагила по ыаправлешю 
NW и 3Д версты за  деревней поднялись на возвышенность, 
где обнажается йен и тъ , спустились съ ней и пр1ехали 
на р еку  М алую Виновку, вода которой совершенно мутна 
отъ глины выше леж ащ ихъ золотыхъ промысловъ, потомъ 
переправились въ бродъ чрезъ речку  У тку , на противо- 
ноложномъ высокомъ берегу которой еще попадаются 
обломки й ен ита, но вскоре, на самой возвышенности, 
встречаются валуны известняка, залегающаго на м есте 
около версты выш е, по обоимъ берегамъ Ясьвы, къ кото
рой мы вернулись. Онъ мелкозервистъ, сЬраго цвЬта, съ 
белыми прожилками и залегаетъ пластами до трехъ дюн- 
мовъ толщ ины, падающими подъ угломъ 20° къ О. Ока
менелостей мы въ немъ не нашли, но что онъ не лишепъ 
ихъ доказывается неясными, остаткомъ коралла, принятаго 
Ф. Гринвальдтомъ за Stromatopora concentrica, изъ чего сле~ 
дуетъ, что эта Формащя древнее горнаго известняка ’).

')  V. Grijnewaldt. Beitrage zur Kenntniss des Russischcn Reiches. pag. 02.
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Известнякъ продолжается еще две версты, внрочемъ толь
ко въ виде обдомковъ, которые могутъ быть завезены на 
эти места, потому что въ прежнее время онъ употреб
лялся въ К уш ве въ виде плавпя. После обломковъ извест
няка въ низменной равшше являются обломки хлоритоваго 
сланца. Въ девяти верстахъ отъ Ясьвы мы переправились 
въ бродъ чрезъ В агу, небольшой притокъ Серебрянки, 
на которую мы вскоре после того выехали. Между обе
ими речками, на сухомъ возвышенномъ месте, опять 
является авгитовын порфиръ съ многочисленными кристал
лами лабрадора. Въ одной версте отъ Серебрянки мы 
проехали у  поднож!я холма, вышиною 50 —  75 ф  , нося- 
щаго н азв ате : Высокая гора. Мы поднялись на его вер
ш ину, съ которой можно видеть всю плоскую местность 
до горы Благодати и Синей горы. Высокая гора утеси с
та и состоитъ изъ авгитоваго порфира, который у  ея под- 
нож1я представляетъ почти одну только мелкозернистую 
главную массу, съ неясными кристаллами лабрадора и 
мелкими зернами авгита. На вершине же число кристал- 
ловъ обоихъ минераловъ возрастаетъ и они большнхъ раз- 
меровъ. Мы переправились черезъ Черную и встречая 
только описанный порфиръ, после трехъ или четырехъ 
верстъ npiexaan къ старому шур®у, заложенному для до- 
бываш я медной руды, которая действительно въ виде на
лета медной зелени является на зернистой полевошпатовой 
породй красноватаго цвета. Мы прошли въ бродъ рЪчку 
Глинку и, не доезжая четырехъ верстъ Тунковской горы, 
выехали на знакомую намъ дорогу между кушвинскимъ 
заводомъ и горою Благодатью.

22-го т н я . По/ьздка на Соколш Камень. Въ тринадцати 
верстахъ къ W hora 6 '/ 2 отъ Куш вы возвышается крутая 
голая скала: «Соколш Камень», описанная г. Архиповымъ 
въ Горномъ Ж урнале за 1833 годъ № 3 стр. 313, подъ 
назвашемъ Камешка. Высота его надъ уровнемъ кушвин-
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скаго заводскаго пруда, по барометрическимъ изм-Ьрешямъ 
г. Архипова, равна 370 ф . В ъ  двухъ и л и  трехъ верстахъ 
отъ этой горы возвышаются двЬ друп я , на разстоянш од
ной версты одна отъ другой, он1з изъ К уш гы  каж утся 
двумя отдельными горами ; дальнейшая называется : Раз- 
рубъ-К амень, другая его уваломь. Эти три горы были 
целью нашей поездки. Мы переправились чрезъ заводсгай 
прудъ по плотине и поднялись на возвышенность, состоя
щую изъ того же авгитоваго порфира, какъ горы на пра
вой стороне заводскаго пруда. ПорФиръ тянется на пять 
верстъ отъ Куш вы и продолжается еще версту но другой 
сторонЬ речки Гаревки. Н а шестой версте, на ровной 
местности, появляются обломки хлорита, которые, хотя 
не имеютъ слоистую структуру , но вероятно происходить 
отъ хлорнтсваго сланца; въ числе ихъ попадаются огром
ный глыбы жпльнаго кварца белаго цвета, указывающая 
на существоваше кварцевой жилы въ хлоритовомъ сланце. 
Хлоритовые валуны тянутся внродолженш трехъ верстъ, 
но поднявшись на небольшую возвышенность передъ Раз- 
рубъ-К амнемъ и его уваломъ, мы встретили кристалли- 
ч ес т й  cieHHT'b богатый кварцемъ, состояшдй изъ зернис
той смеси белаго кварца, желтоватобелаго полевого ш па
та  и темнозеленой неясной роговой обманки. Когда мы 
спустились съ плоской возвышенности и дошли до боло- 
тистаго луга, примыкающаго къ ней съ западной стороны, 
намъ начали попадаться, выходяшде изъ подъ дерна, ва
луны  слоистаго хлорита, которые продолжались до того 
места, где начинаете возвышаться Ооколш-Камеиь; здесь 
опять появляется вышеописанный ш енатъ, только более 
крупнозернистый. Оамъ ж е Соколш-Камень возвышается 
крутыми стенами и доступенъ только съ южной сторо
ны, съ которой на него поднимался г. Архнповъ, но до
рога была столь опасна, что онъ на обратномъ пути имелъ 
несчастье сломать барометръ. Соколпг-Камень состоите
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изъ двухъ горныхъ породъ: хлорита и авгитоваго порфира 
пли гиперстенита, подобно горе на берегу Салды у  И ль- 
инска (стр. 101) Первый сломанъ и поднять вторымъ, отчего 
и произошли вей перемены въ породе, которая въ р аз- 
личныхъ мЬстахъ весьма различна; часто она походитъ 
на вышеописанный шенптъ, иногда же на зернистый дш
ритъ. Хлоритъ столь ясенъ, что я, ни въ какомъ случае, 
не могу назвать его змеевикомъ, какъ ото делаетъ г. Ар- 
хаповъ; разумеется могутъ встречаться места, где сходство 
съ змеевикомъ будетъ больше, но я этого не встречала,. 
Также нельзя говорить о двухъ жилахъ порфира, каьъ 
это делаетъ г. Архиповъ, потому что кристаллизовавнпяся 
группы разсеяны  совершенно правильно въ породе. Х ло
ритъ отвсрделъ и въ местахъ соприкосновешя съ кристал
лическою прорвавшею его породою заключаетъ зерна б е 
лой полевошпатовой разности; порфиръ ж е , въ местахъ 
прикосновен:» съ хлорнтомт,, заключаетъ частицы этого 
минерала, отъ котораго очищается но мЬръ удаления отъ 
него, сохраняя внрочемъ характеръ крупнозернистой ги- 
перстенитовой породы. Наружное очерташе Сокольяго- 
Камня напомннаетъ гору, называемую Камешкомъ, кр у 
тую  сопку у  турьинскихъ рудниковъ Богословскаго О кру
га; происхож дете ея и крутое подняйе сходны съ 
теми же явлешями Сокольяго Камня, съ тою разницею, 
что тамъ поднятая и проломанная порода c ip aa  вакка, а 
здесь хлоритовый сланецъ.

Отъ Сокольяго-Камня мы направились къ SS0 и пройдя 
въ бродъ маленькую рЬчку, поднялись на увалъ, северное 
поднояче котораго усЬяно плоскими валунами, но залега 
ше породы на м есте я не могъ видеть, потому что она 
закрыта дерномъ и лЬсомъ, но она безъ сомнешя тож де
ственна съ валунами. Последше состоять изъ полевого 
ш пата, преимущественно светлосерого цвета ,и  заключаютъ 
мелкая зерна роговой обманки зелепаго цвЬта, следователь-
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но это родъ йенита или дшрита ; онъ хрупокъ, съ зано- 
зистымъ пзломомъ. Г1а вершине увала обнажается хло- 
ритъ, имеюпцй слоеватую отдельность и продолжающийся 
до первой вершины Разрубъ-К ам ня. Здесь видно, что 
увалъ не есть отдельная гора; онъ образуетъ террасу 
Р азрубъ-К ам ня, такъ  что для поднятая на последшй не 
нуж но спускаться съ увала: они вместе образуютъ одну 
возвышенность. Вершина Р азрубъ-К ам ня двойная, первая 
несколько ниж е второй —  западной. Съ увала до первой 
вершины Р азрубъ-К ам ня постоянно обнажается хлоритъ; 
первая вершина состоитъ изъ той же породы, которая не 
смотря на слоеватость ломается огромными глыбами. Под- 
нож1е второй, высшей, западной вершины также состо
итъ изъ хлорита, который выш е, принимая въ составь 
полевой щ патъ (олигоклазъ ?), превращается въ йен ито- 
или дюратовидную породу; высшая точка состоитъ изъ 
гиперстенита, сходнаго съ тЬмъ на речке СалдК, при иль- 
инскомъ золотомъ промысле. Мы поехали дальше но на- 
правлешю SO, къ дороге ведущей изъ Серебрянска въ 
К уш ву. На склоне обнажается только хлоритовый сла- 
нецъ и большая часть валуновъ, на равнине передъ го
рами, принадлежите этой ж е породе; только въ нЬсколь- 
кихъ мЬстахъ попадаются, въ виде острововъ, груды ва
луновъ порфира, ирорвавшаго вероятно хлоритъ въ не- 
сколькихъ м естахъ . Н едоезж ая шести верстъ К уш вы , 
при небольшой речк е  Каменке, мы вы ехали на серебрян- 
скуго дорогу и на пятой верСтЬ поднялись на невысокую 
горку Косяки, состоящ ую  изъ синеватаго дюритовиднаго 
порфира съ мелкими кристаллами роговой обманки. Въ 
двухъ съ половиною верстахъ отъ Куш вы мы снова встре
тили обнажен1е дшритоваго порфира ; въ главной масс'Ь 
сероватозелеиаго цвета вкраплены б о л ы те  кристаллы чер
наго цвета роговой обманки съ неясною спайностью . На
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посл'Ьдней возвышенности до Кушвы является авгитовый 
порфиръ, продолжающейся до завода.

Мы собрались переехать въ Серебрянскъ, но не по 
обыкновенной дороге въ К унгуръ, а по следующей: изъ 
Куш вы, верхами, по направленно къ W, мимо Сокольяго- 
Камня, чрезъ Березовку на У ральстй  Хребетъ; переваливъ 
чрезъ него по западному направлешю до ключевскаго зо 
лотого промысла на верховьяхъ Серебрянки, потомъ къ S 
по берегу Серебрянки до почтовой станцш Кедровки, а 
отсюда на телегахъ но большой дороге до Серебрянска по 
направленно SSW. Эту поездку мы начали:

24-го т н я . До Сокольяго-Камня дорога известна. Д а
лее до небольшой рЬчки Березовки, на берегу которой 
мы ночевали, обнажается порфиръ.

25-го гюня. Около полверсты на другой стороне Б ер е
зовки являются болышя глыбы и плиты хлоритоваго слан, 
ца; эта порода сопровождаете насъ на всемъ пути чрезъ 
Уральский Х ребетъ, но къ сожалешю мы не нашли ни 
одного обнажешя, по которому можно бы было наблюдать 
геогностическое строете  породы. До поднож1я хребта ве
дете едва заметная тропинка ; далее она прекращается и 
мы безъ дороги поднялись на вершину, наблюдая господ
ствующ ую породу только въ такихъ м естахь, где вЪтро.мъ 
повалило болышя деревья, па корняхъ которыхъ всегда 
попадались осколки внизу залегающей породы, обыкно
венно хлоритоваго сланца. Мы достигли вершины хребта 
въ томъ местЪ где берутъ начало три реки : Серебрянка 
текущ ая къ W, Тура къ N0 и Баранча къ SO. До вер 
шины хребетъ медленно возвышается, но западный склонъ 
его имеете крутое п ад ете . Въ 1 0 '/2 часа мы были на 
вершине хребта, высота котораго по барометрическому 
измЬрешю оказалась равною 1,567 ф . надъ уровнемъ моря. 
Ц аш ъ проводникъ взобрался на высокую сосну чтобы 
осмотрЬть окруж аю щ ую  насъ местность и будучи зна-
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комъ съ нею, сейчасъ ж е узналъ направлеше, котораго 
мы должны были придерживаться, чтобы придти на ныне 
упраздненный ключевской золотой промыселъ. По време- 
намъ является хлоритовый сланецъ описаннымъ образомъ 
и это продолжается до р'Ьки Серебрянки на западномъ 
склоне Урала. Н а берегахъ Серебрянки обнажается б е 
лый, мелкозернистый, мраморовидный известнякъ, пмею- 
ццй въ свежемъ изломе светлосероватобЬлый цветъ, пре
вращающейся въ свежемъ изломе въ снеж нобелы й. Онъ 
залегаетъ пластами, которые въ свою очередь слоисты. П лас
ты его, имеюнце до одного Фута толщины, падаютъ подъ 
угломъ 50° къ О. Серебрянка у  ключевскаго промысла 
уж е довольно значительна. Промытыя гальки состоятъ 
изъ известняка и кварца. Непосредственно надъ уровнемъ 
речки выходить ключевая вода, температура которой въ 
4  часа но полудни была -+- 2 ,25° Р .,  при температуре воз
духа -4-18° Р . Несколько верстъ выше ключевскаго про
мысла, на правомъ берегу Серебрянки, находится другой 
золотой промыселъ, на который мы однако не поЬхали. 
Эти золотые промыслы суть единственные на западномъ 
склоне У рала, принадлежащее кушвинскому заводу. Мы 
повернули на S и следуя по левому берегу речки н а
правились къ деревне Кедровке, лежащей на большой до
роге между К уш вою  и К унгуромъ. На четвертой верстЬ 
ниже ключевскаго промысла на дороге опять обнажается 
известнякъ, напластоваше котораго неясно и пласты кото
раго вероятно падаютъ по направлешю SW. Теперь мы 
поехали по болотистому лесу и по лугамъ до Кедровки, 
не встречая обнажешй породъ, за  исключешемъ одного 
большаго известняковаго валуна белаго цвета. Въ деревне 
мы узнали, что отъ с.лЬдующей станщ и, Луковки, по Сыл- 
ве можно ехать на небольшихъ лодкахъ и предпочли 
этотъ путь верховой езд е  безъ дороги въ лЬсу, потому 
что не имели надежды встретить обнажешя подъ дерномъ

Г о р н  Ж у р и .  Кн.  У11. 1808 г. 8
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лЬса; напротивъ того, на берегахъ реки мы над-Ьялись 
найти ихъ въ вндЬ большихъ стЬнъ. Мы распорядились 
на счетъ лодокъ и остатьныя 24 версты до Луковки про- 
Ъхали на телегахъ.

Чб-ю гюня. Мы переправились черезъ Серебрянку у  
самой деревни и пройхавъ двгЬ версты встретили обнаже- 
Hie среднезернистаго светлос-Ьраго кварцита, повидимому 
слоистаго, но такъ какъ изъ подъ почвы выходили только 
одиночные концы его, то настоящей слоеватости нельзя 
было заметить. Порода состоять изъ округленныхъ зеренъ 
прозрачнаго кварца свЪтлосераго цвЪта, крепко соединен- 
ныхъ массою белаго кремнезема. Па четвертой верстЬ отъ 
Кедровки, у  деревни С ухой-Л огъ, обнажается глинистый 
сланецъ, но выходы его до того разруш ены, что нельзя 
было определить п ад ете  его пласховъ; оно можетъ быть 
NO hora 3. Дорога опять ведетъ черезъ Серебрянку, кото
рая теперь остается влево, т. е. къ О отъ не я.

Н а седьмой версте на берегу речки Сухой обнажается 
зернистая порода, весьма похожая на ключевской извест
някъ, но она плотнее первой и не вскипаетъ съ кисло
тами; залегаетъ она неясно отделяющимися пластами въ три 
дюйма толщиною. На поверхносгяхъ пластовъ и въ тр е - 
щ инахъ попадаются блестки слюды серебрянобелаго цвета, 
который, въ мЬстахъ достулныхъ воздуху, превратился 
въ бронзовожелтый ; белый зернистый минералъ есть 
кварцъ, а вся порода вероятно итаколумитъ. Это подтверж
дается еще темъ, что на восьмой версте является слюдя- 
ный сланецъ, содержаний много кварца бЬлаго цвЬта и 
слюды желтоватаго цвета, опрокинутые на голову пласты 
котораго имеютъ простираше hora 11. Этотъ слюдяный 
сланецъ продолжается за гору Ж уравликъ и недалеко отъ 
деревни того ж е назвашя въ немъ залегаетъ гнездо бура- 
го железняка, который прежде разработывался посред
ствомъ ныне упраздненнаго журавлицкаго рудника. За
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деревнею Ж уравдпкъ возвышается гора, называемая « К а
менною», состоящая изъ итаколумита, равно какъ и сле
дующ ая Кобылья Гора, на занадномъ склоне которой 
лежнтъ небольшая деревня Песьянка, за которою, на д р у 
гой сторонГ речки того ж е названья, дорога подымается 
на небольшую горку, называемую Кобыльимъ Ребромъ. 
Она находится въ 17-ти  верстахъ отъ деревни Кедровки 
и состоитъ изъ плотнаго д тр и та  — среднезернистой смеси 
роговой обманки темнозеленаго цв4та съ мелкими зернами 
сЬрнаго колчедана. Онъ тянется только на несколько ш а- 
говъ, после чего опять является итаколумитъ, а следую 
щая за темъ Рябиновая Гора состоитъ изъ глинистаго 
сланца, какъ это хорошо видно въ несколькихъ м естахъ, 
особенно ясно въ камиеломнЪ, находящейся на 19-той вер- 
стЬ. Напластованге глинистаго сланца хорошо видно въ 
другой ломке на двадцатой версте, где пласты его пада- 
ютъ къ NO hora 3. Въ небольшой речке  М арине, две вер
сты отъ Луковки, попадаются гальки слюдянаго сланца, 
дшрита и кварца, чемъ доказывается, что вблизи долженъ 
быть проломъ гранита. Въ одной версте отъ Луковки 
опять находится камнеломня у  дороги; она заложена для 
добывашя матер1ала для поправлешя дорогъ. Въ ней об
наж ается слюдяный сланецъ, пласты котораго нмЬютъ 
п ад ете  нодъ угломъ 70° NO hora 3. И зъ Луковой мы по
ехали восемь верстъ лесомъ по нап равлетю  NW до реки 
Сылвы. По дороге къ ней тоже являются валуны и 
пласты слюдянаго сланца, но порода на м есте показы
вается не раньше какъ на берегу Сылвы, къ которой мы 
пргЬхали въ томъ м есте, где въ нее впадаетъ речка Л е- 
кой —  это тоже слюдяный сланецъ. Здесь мы сели въ 
лодки. Н аш ъ проводникъ принесъ намъ образчикъ обна- 
жаю щ агося выше по р еке , богатаго слюдою, глинистаго 
сланца съ вросшими кубами сернаго колчедана. Первую 
скалистую стену мы встретили въ двухъ верстахъ ниже

8*
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того м'Ьста гдЬ сели въ лодки; она состоитъ изъ слюдя- 
наго сланца, тонше пласты котораго, падаюшде подъ у г -  
ломъ 50° къ О, заключаютъ желваки кварца, обложенные 
листами слюды. Эта порода продолжается являясь более 
или менее высокими стенами, между темъ какъ въ ложе 
реки попадаются одиночные валуны дшрита. Непосред
ственно выше места впадешя Сарайки, въ слюдяномъ слан
це являются пласты твердаго кварцита сераго цвета, весь
ма похожаго на тотъ, который обнажается въ двухъ вер
стахъ отъ Кедровки на большой дороге. Сланецъ при 
этомъ делается мелкозернистымъ, теряетъ слюду и при- 
нимаетъ темносерый цветъ, такъ что получаетъ наруж 
ный видъ известняка, но такъ какъ онъ не вскипаетъ отъ 
действ!я кислотъ то его надо назвать песчаникомъ или 
слюдянымъ с-ганцемъ. Вскоре является чистый, весьма 
сланцеватый глинистый сланецъ; напластоваше его одна
ко столь неясно, что нельзя различить его направлетя. 
Мы ночевали на лугу, ниже устья Бутона.

27 т н л . Въ Продолженш первыхъ пяти верстъ намъ 
попадались одни обнажешя глинистаго сланца, весьма тон- 
Kie пласты котораго имею тъ падеше то къ О, то къ N 0 , 
а иногда противное. Около версты выше устья Бобровки, 
подъ тонкими пластами глинистаго сланца, являются более 
толстые сераго кварцита, похожаго на кедровсюй, но пла
сты его до того измяты и изогнуты, что нельзя было оп
ределить его напластоваше. Около ста саженъ ниже по 
речк е  опять является небольшое отложеше глинистаго 
сланца, за которымъ вскоре следуетъ кварцитъ, пласты ко
тораго имею тъ падеше на О. Потомъ довольно долго тя
нется глинистый сланецъ, потомъ опять являются квар
циты весьма уж е похож1е на песчаникъ и налегаюнце не
посредственно на глинистомъ сланце; п ад ете  того и дру- 
гаго къ О. Р ека  весьма извилиста и пласты эти тянутся 
постоянно. Кварцитъ переходить въ зернистый, глинис



— 117 —

тый сланецъ, въ мягкую сланцеватую глину. Глинистые 
сланцы им'Ьютъ обыкновенно ложную слоеватость, пер
пендикулярную къ настоящей; это преобладаетъ до того, 
что папластоваше и п олож ете пластовъ можно различить 
то яько въ тГх'ь мЪстахъ, гдЬ сланецъ чередуется съ п ес- 
чаникомъ, потому что послГдтй не имГетъ ложной слое- 
ватости. Подобная постоянная перемена продолжается 
вверхъ по Чусовой до деревни Копчикъ, куда мы npi/b- 
хали вечеромъ, съ тою только разницею, что на берегу 
Чусовой попадаются валуны известняка, который следо
вательно залегаетъ выше по реке , чего нЪтъ на Сылве.

48 гюня. И зъ деревни Копчикъ мы поЬхали лесомъ до 
деревни Ослянки, потомъ по правому берегу Чусовой 
вверхъ до ослянской пристани. На всемъ пути чередуют
ся песчаникъ и сланцеватая глина, которые продолжаются 
на большой дороге до серебрянскаго завода, куда мы 
прибыли въ полдень.

49 гюня. Ближайипя окрестности серебрянскаго заво
да состоять изъ т’Ьхъ же горныхъ породъ, но сланцы 
имею тъ несколько иной минералогичесюй характеръ; они 
обыкновенно красноватаго цвета и содержать несколько 
б о 1ыпе слюды, хотя и попадаются пласты вовсе не со
держ ание ея, а между ними xopouiie точильные камни 
желтаго цвета. Особенно вблизи кладбища добываются 
плиты, даюпця камни довольно годные для отпуекаш я 
бритвъ. Напластоваш е непостоянно и часто неправильно. 
Скалистая стена на левомъ берегу Серебрянки имеетъ об
щ ее п а д е те  пластовъ сланца и песчаника къ NO hora 3 
подъ угломъ 38°— 40°. Непосредственно возле заводской 
плотины выходятъ мощные пласты зернистаго песчаника, 
въ которомъ, вместе съ округленными прозрачными зер
нами кварца, попадаются также рЪ дтя зерна полевого 
пшата желтаго цвета. Мощность этого песчаника весьма 
увеличивается на правомъ берегу Серебрянки и за дерев
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нею образуетъ большую крутую  стен у, пласты которой 
однако имЬютъ п ад ете  (хотя неясное) къ W и NW. Это 
тотъ же кварцитовидный песчэникъ, часто попадаюшдйся 
вм'Ьст'Ь съ глинистымъ сланцемъ, но его округленный, 
прозрачный кварцовыя зерна не такъ т-Ьстто соединены 
какъ у  Кедровки, где мы видели его первый разъ, выхо- 
дящимъ небольшими сопками изъ подъ растительной поч
вы. Полосу нечистаго известняка у  серебрянскаго завода, 
въ которомъ авторы Geobgy of Russia etc *) нашли Leptae- 
na Uralensis и Terebratula aspera, п по которому они за 
ключили, что все сланцы и песчаники окрестностей при
надлежать в о рх н с - с и л у  р i ii ск о й системе, мы при всемъ 
старанш не могли найти. М ожетъ быть весь известнякъ, 
попадагошднея въ окрестностяхъ, употребленъ на плавень.

3 0  гюня. Отъ Серебрянска до Луковой я проехалъ по 
большой дороге, потомъ продолжалъ путь верхомъ, пере
правился въ бродъ чрезъ Серебрянку и поехалъ на О къ 
Синей горе, принадлежащей къ горному кряж у, прости
рающемуся параллельно У ралу; потомъ я вернулся къ 
устью  Клыктана, впадающаго въ Серебрянку, и по послед
ней спустился на лодке до завода.

До Луковой въ несколькихъ камнеломняхъ постоянно 
выходить красноватый сланецъ съ ббльшиыъ или мёнь- 
шимъ количествомъ слюды, иногда безъ нея; онъ имеетъ 
весьма неясное напластоваше. И зъ Луковой мы поехали 
на О и вскоре переправились чрезъ речку М арину, ко
торая въ двухъ верстахъ отъ Луковой прорезываетъ боль
ш ую  дорогу, на которой мы у ж е  переезжали чрезъ нее. 
Здесь въ ней попадаются тй же валуны, за исключсшемъ 
дшритовыхъ, которыхъ я не замечадъ. Полверсты далее 
обнажаю тся песчаникъ и сланецъ, содержание листочки 
хлорита. Ещ е чрезъ полверсты снова является итаколу-

’) Geology of Russia etc pag. 382.
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митъ, содержащш зернистый минералъ свЬтлозеленаго 
цв^та, вероятно такж е хлоритъ, потому что вскоре после 
него являются пласты хлоритоваго сланца. Мы поднялись 
на возвышенность, съ которой спустились по направленно 
къ О и выехали на речку  Рябиновку, берущ ую  начало у  
Рябиновой горы, обыкновенно называемой Гаврихинымъ 
логомъ. Р ечка въ этомъ мЬстЬ протекаетъ около четы 
рехъ верстъ отъ Луковой и на берегахъ ея выходить 
знакомый намъ сланецъ, но на склоне возвышенности, на 
которую мы поднялись на другомъ берегу, являются боль- 
нпе валуны жильнаго кварца бЬлаго цвета. Эта возвы
ш енность называется Кобыльего горою и есть продолже- 
Hie одноимянной съ нею горы у  большой дороги; по во
сточному ея склону мы спустились къ р’Ьчк'Ь Кобыльей. 
Н а вершине Кобыльей горы много осколковъ слюдянаго 
сланца, который долженъ здесь залегать на м есте, потому 
что на другой стороне речки Кобыльей находится скала 
слюдянаго сланца, пласты которой тгЬ ю тъ  падеше NO hora 
1 нодъ угломъ 25°. Дальше мы поехали по длинной го
р е , отделяющей речку Кобылью отъ Серебрянки. Н а воз
вышенности сначала встречаются болыше валуны дю ри- 
та—среднезернистой смеси белаго олигоклаза и роговой 
обманки светлозеленаго цвета. Онъ прорезанъ многими 
трещинами, преобладающими особенно по одному напра
вленно, отчего порода разделяется на тонюя плиты. Н е
сколько сотъ шаговъ дальше къ востоку леж ать неболь
шие валуны кристаллическаго известняка или лучш е ска
зать мрамора, голубоватобелаго цвета, вскипающаго отъ 
д'Ьнсття кислотъ, но образующ аго вероятно только у з 
кую  полосу, потому что чрезъ несколько ш аговъ облом
ки его исчезаютъ и является белый итаколумитъ съ б е 
лымъ зернистымъ кварцемъ, продолжаюнцйся до Сере
брянки, которую  мы прошли три раза въ бродъ до наш е
го прибыпя къ устью  Клыктана, по берегу котораго мы
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Ъхали около двенадцати верстъ вверхъ по р е к е , послед
нее время совершенно безъ дороги. О бнаж етя породъ не 
видать ни на м есте, ни въ виде валуновъ. Л есъ  стано
вился столь частымъ, что мы съ трудомъ подвигались впе- 
редъ и съ закатомъ солнца раскинули палатку на немно
го возвышенномъ месте посреди болота, откуда мы дол
жны были продолжать дорогу пешкомъ, оставляя палатку 
и вещи па месте. Вечеромъ погода стояла ясная, свежая; 
ночью было— 3,о° Р .

1 т л я .  Сначала мы пошли густымъ березовымъ л 4 -  
сомъ, по которому мы съ трудомъ пробирались, потомъ 
но еловому л есу , наполненному до того подлескомъ, что 
tuocTBie наше весьма замедлялось. Мы достигли верховья 
Клыктана, берущ аго начало съ Синей горы; на берегу 
его мы нашли зернистый кварцитъ сераго цвета безъ 
слюды, или же черноватаго цвета и въ этомъ случае съ 
черною слюдою; иногда намъ попадался итаколумитъ бе* 
лаго цвета. Мы дошли до истока Клыктана, где часто 
встречали обнаж етя слоистаго кварцита заключающаго 
слюду, или безъ нея. Около одинадцати часовъ, после 
четырехчасоваго пути, мы достигли вершины Синей го 
ры. Она состоитъ изъ длинной скалы съ крутыми сте
нами, вышиною 20 —  30 Футовъ, съ простирашемъ отъ 
N —  S. К ъ востоку, по ту  сторону болота, виденъ Ураль- 
сгай Х ребетъ, за  которымъ возвышается восточная С и
няя гора и друпя возвышенности, находящаяся вблизи 
Нижне-Баранчинска, которыя каж утся гораздо выше У ра
ла и западной Синей горы, на которой мы находились и 
которая въ свою очередь тоже выше Уральскаго Х ребта. 
П о другую сторону Урала, вдали, ясно можно узнать 
Н иж ш й-Т агилъ. Гребень западной Синей горы состоитъ 
изъ тонкослоистаго слюдянаго сланца свГтлаго цвГта, че- 
редующагося съ толстыми пластами сГраго кварцита; обе 
породы леж ать горизонтально. Кварцитъ въ прежнее вре
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мя, въ Баранчинске, шелъ на лещадникъ, но въ настоя
щее время замененъ тальковымъ гранитомъ изъ Мостовой, 
въ 30 верстахъ отъ Екатеринбурга, который оказался 
лучпш мъ. Вершина западной Синей горы находится 1,929 
ф . надъ уровнемъ моря. Н а обратномъ пути мы сбились 
съ дороги и прошли семь лишпихъ верстъ, не встречая, 
однако, другихъ породъ кроме кварцита. Ночью опять 
былъ морозъ, но только —  1,8° Р .

2 ш ля . Мы вернулись по той же дороге къ устью 
Клыктана и здесь пересели въ посланныя намъ на встре
чу  лодки и спустились по Серебрянке. Первыя две вер
сты мы ехали мимо богатыхъ травою луговъ, не встре
чая обнажеш я горныхъ породъ. Текущ ая по каменистому 
ложу вода столь светла и прозрачна, что река вполне за- 
служиваетъ своего назваш я. Въ упомянутомъ разстоянш  
отъ устья Клыктана выходятъ первыя обнажешя породы, 
состоящей изъ белаго зернистаго известняка, совершенно 
сходпаго съ темъ на верховье Серебрянки при ключев- 
скомъ прш еке; онъ слоистъ, съ падешемъ пластовъ къ W. 
Можетъ быть онъ составляетъ одно целое съ белымъ 
мелкозерннстымъ известнякомъ, найденнъшъ мною два дня 
тому назадъ на горе между Кобыльего и Серебрянкою. 
Далее мы проехали несколько верстъ мимо низменныхъ, 
землистыхъ береговъ; разстояше по прямому направлешю 
нельзя определить по множеству изгибовъ реки. Нерань- 
ше двухъ или трехъ верстъ отъ устья Луковки берега 
опять делаются скалистыми. Они состоятъ изъ слюдянаго 
сланца, въ которомъ пласты слюды разнообразно облега- 
ютъ желваки кварца, что придаетъ породе своеобразный 
видъ; пласты падаютъ подъ угломъ 70° къ  W  Ьога 5. Д а
лее отЬдуетъ множество обнажешй того же сланца какой 
на берегахъ Сылвы, то содержаний слюду —  то безъ нея, 
и точно также какъ и тамъ сначала безъ пластовъ пес
чаника. Эти сланцы тянутся до устья Луковки, непо
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средственно ниже котораго, на правомъ берегу Серебрян
ки, опять является бЪлый, слоистый, мелкозернистый, кри- 
сталличестй известнякъ съ паден1емъ иластовъ къ О. Онъ 
отличается отъ сейчасъ описаннаго только присутств1емъ 
кругловатыхъ тЬлъ, вовсе не показывающихъ впрочемъ 
следовъ органическаго происхождения, которое имъ мож
но было бы приписать, особенно потому, что между про- 
чимъ мы нашли два болынихъ круга шпатоватого извест
няка, напомииающихъ сходное явлеше у  Productus giganteus. 
Далее следуютъ красноватые глинистые сланц[>з, содер
жание слюду, количество которой по м ере приближешя 
къ заводу постепенно убываетъ; въ тоже время возрас- 
таетъ число пластовъ песчаника, присутсттае которыхъ 
можно легко узнать издалека по светложелтому цвету 
песчанистыхъ береговъ, между тГмъ какъ берега, состо
яние изъ сланца, темнобураго цвета и скалисты. Въ по
ловину девятаго часа вечеромъ мы вернулись въ заводъ.

По прежде составленному плану, мы теперь хотели на
чать наш у поездку въ южную часть округа въ Ильпнскъ; 
но погода стояла столь дождливая, что мы немогли от
правиться раньше 4  тола. Четвертаго мы отправились въ 
путь, но еще въ самой деревне были настигнуты силь- 
нымъ дождемъ, такъ что должны были войти въ и збу , 
и такъ какъ дождь не переставалъ, то мы вернулись въ 
наш у квартиру. По барометру такж е нельзя было р а 
считывать на постоянно хорошую погоду и я изменидъ 
первоначальный планъ такимъ образомъ, что раньше по
ездки на югъ решился поехать внизъ по Серебрянке до 
Чусовой, причемъ я могъ осмотреть места съ признака
ми каменнаго угля, открытый г. Ф. Гринвальдтомъ, кото
рый сухимъ путемъ проехалъ на Чусовую до кыновска- 
го завода, во время моей поездки на С и ти  Горы.
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Попздка внизъ по Серебрянкгь до Чусовой и внизъ по по- 
слгьдней до Ослянской пристани.

6  доля. К расные сланцы, залегагопце въ окрестностяхъ 
завода, тянутся по наглей дорогЬ внизъ по весьма изви
листой рЪке и по мере удалеш я отъ завода подчиненные- 
имъ пласты песчаника делаются мощнее. Несмотря на то, 
что сланцы весьма измяты и изогнуты и часто имеютъ 
ложную слоеватость, такъ что напластоваше ихъ можно 
наблюдать только тамъ гдЬ они чередуются съ песчани- 
комъ, но общее простираше ихъ пластовъ идетъ отъ NW - 
SO, а общее падеше NO hora 3. Это продолжается до м е
ста впадешя, съ левой стороны, Туры ш а въ Серебрян
к у , после чего последняя становится глубж е и шире и 
судоходна не нуждаясь въ помощи водъ изъ заводскаго п р у 
да. Почти непосредственно при устье  Т уры ш а, на б е- 
регахъ Серебрянки являются известняковый скалы. На 
поверхностяхъ, подверженныхъ в.иянпо атмосферы, из
вестнякъ во многихъ мЪстахъ принялъ белый цвйтъ, но 
въ свежемъ изломе онъ имеетъ черный цветъ, съ редки
ми прожилками известковаго ш пата. Напластоваше его 
неясно и мы находимъ въ немъ только следы совершен
но неясныхъ органическихъ остатковъ. Около полуверсты 
ниж е, на левомъ берегу рЬки, надъ этимъ известнякомъ 
лежитъ другой, нетолстый, пластъ известняка тоже чер - 
наго цвета, который мягче перваго и богатъ окаменело
стями; однако сколько мы не искали не могли найдти ни
чего кроме: Spirigerina reticularis Lin. и Spirifer pachyrhinchus 
М. V. К. Следовательно это несомненно девонсте пласты. 
Этотъ пластъ отличается отъ перваго, чернаго, еще темъ, 
что не тянется непрерывно, но поводимому состоитъ изъ 
отдельныхъ кусковъ округленныхъ на поверхности и по 
этому сходенъ съ  пластомъ, находящимся на верховьяхъ 
Печоры и на Унве и заключающимъ совершенно те  же 
окаменелости. Напластоваше известняка здесь тоже не
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льзя было определить, но 400 или 500 шаговъ ниже по 
р4ке, т. е. по направлешю SW , опять является серый 
кварцевый песчаникъ, сходный съ прежнимъ заклю чен- 
нымъ въ сланце, имеющш ясное падеш'о къ О hora 5 
подъ угломъ 25°, следовательно онъ лежитъ на извест
няке. М ежду обеими породами около 75 шаговъ въ ле- 
жачемъ боку песчаника, на правомъ берегу реки, у  
стены, состоящей изъ известняка, находится множе
ство обломковъ глинистаго сланца, показывающихъ его 
npucyT C T B ie въ этомъ местЪ; въ такомъ случае глинис
тый сланецъ и песчаникъ, по наруж ному виду сходные 
съ серебряпскими, здесь залегаютъ между девонскими 
пластами, изъ чего можно бы заключить, что серебрянсюя 
породы принадлежать также девонской системе. П есча
никъ не содержитъ углекислой извести, по крайней м е
р е  не вскипаетъ отъ действ1я кислотъ. Несколько дал4е 
мы пришли къ стен е, состоящей внизу изъ пластовъ и з
вестняка сераго цвета 6 дюймовъ толщиною; на немъ ле- 
жатъ пласты описаннаго чернаго известняка безъ ока
менелостей, оба имеютъ падеше къ О. Около полверсты 
далее на правомъ берегу находится стена, состоящая изъ 
следую щ ихъ пластовъ въ восходящемъ порядке-, непо
средственно надъ водою, горизонтальными пластами, з а -  
легаетъ черный, богатый окаменелостями, известнякъ, на 
немъ черный известнякъ безъ окаменелостей, сто шаговъ 
дальше, подъ известнякомъ съ окаменелостями, лежатъ 
пласты сераго песчаника и подъ ними опять изогнутые 
пласты глинистаго сланца. Д алее, до того места где мы 
раскинули на ночь палатку, сл-Ьдуютъ одни только изве
стняки то съ окаменелостями, то безъ нихъ; въ первомъ 
случае однако только упомянутый две разности.

7 'иоля . Папротивъ места нашего ночлега, на правомъ 
берегу, возвышается большая стен а, состоящая изъ из
вестняка. Ниснне пласты ея состоятъ изъ чернаго изве
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стняка съ окаменелостями, надъ ними лежитъ твердый, 
более светлоокрашенный известнякъ, заключающш неяс
ные остатки коралловъ, онъ въ свою очередь покрытъ 
кварцевымъ песчаникомъ сераго цвета; вс,е три породы 
имеютъ согласное напластован1е и п ад ете  къ О hora 5. 
Д алее, довольно продолжительное время не видать ника- 
кихъ обнажеш н. Мы проехали низменные луга, после ко
торыхъ является довольно высокая стена известняка безъ 
окаменЬлостей, залегаюгцаго сводообразно изогнутыми пла
стами; сверху его лежатъ пласты известняка съ окамене
лостями, состоящими, кроме двухъ назваиныхъ раз
ностей, еще изъ неясныхъ остатковъ коралловъ. Видно, 
что черный известнякъ, заключающш окаменелости, з а -  
легаетъ то выш е, то подъ известнякомъ безъ окаменело
стей, следовательно не имеетъ определеннаго горизонта и 
сохранеш е органическихъ остатковъ зависело вероятно 
отъ м естны хъ, случайныхъ причинъ. Въ нродолжеше даль
нейшего плавашя по рГке, мы щл'Ьхади къ длинной с т е 
н е известняка, пласты котораго до того измяты, что об- 
разую тъ волнообразные изгибы; потомъ, чрезъ некоторое 
время, опять является стена, въ которой известнякъ твер
ж е, светлее окраш енъ и ясно разделяется на пласты 6 
дюймовъ толщины; порода получаетъ сходство съ опре- 
деленнымъ позже съ достоверностью горнымъ известня
комъ, но такъ какъ въ ней нельзя было найдти окамене
лостей и такъ какъ напластоваше ея согласно съ напла- 
стовашемъ девонскихъ известняковъ, то нельзя реш ить 
начинается ли здесь другая Формащя. П роехавъ мимо та- 
кихъ известняковъ мы, у  деревни Усть-Серебрянской, 
въехали въ Ч усовую , по которой мы также спустились. 
Вскоре мы опять увидали стены , состояния нзъ светло- 
сераго, ясно напластованнаго известняка, падакяцаго сна
чала весьма круто подъ угломъ 80° NO hora 4 , но мало 
по малу уменьшающей уголь падешя до 40°.
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Въ этомъ известняке являются желваки чернаго рого- 
ваго камня, которые сначала болыпихъ размЬровъ, кроме 
того въ немъ заметны весьма неясные следы коралловъ. 
Такимъ образомъ являются стена за  стеною до неболь
шой деревни Веселя, называемой также Кисели. Между 
этою деревней и следующей «Кирпичи», около двухъ 
верстъ выше последней, при небольшой рЬчке, впадаю
щей съ левой стороны въ Ч усовую , залегаетъ светло- 
окрашеный кварцевый песчаникъ, совершенно сходный съ 
кизеловскимъ каменноугольньшъ песчаникомъ на Косве и 
александровскимъ на Л унье. Въ немъ являются пластооб- 
разныя полосы, окрашенныя каменнымъ углемъ, изъ ко
торыхъ одна имеетъ до аршина мощности; это пласты 
сланцеватой глины, окрашенной и пропитанной каменнымъ 
углемъ. Песчаннкъ имеетъ согласное съ лежащимъ подъ 
нимъ известнякомъ напластоваше. Оба имЪютъ падеше 
NO hora 4 . Хотя известнякъ не заключаетъ окаменелостей, 
но по лежащ ему на немъ песчанику, съ подчиненными 
ему пластами сланцеватой глины, окрашенной каменнымъ 
углемъ, я считаю себя вправе причислить его къ плас- 
тамъ, лежащимъ между девонскою системою и горнымъ 
известнякомъ, заключающимъ пласты каменнаго угля на 
П ыш ме, на Косве, на Л унье и у  Каменска на Исети; 
къ нимъ можегъ быть принадлежатъ такж е известняки 
при устье Серебрянки. На песчанике опять лежитъ п з -  
вестнякъ, имекящй согласное съ нимъ напластоваше, не 
содержаний однако Productus giganteus или hemisphaericus, какъ 
на К осве, Л унье, П ыш ме и Исети, но совершенно безъ 
окаменелостей. На правомъ, прпнадлежащемъ казне бе
регу, не видать песчаника, вероятно потому, что место 
его выхода заросло; но нетъ сомнешя что онъ проходитъ 
на правый берегъ, ибо находяицйся какъ въ лежачемъ 
такъ и въ висячемъ его бокахъ известнякъ выходить на 
правомъ берегу. ДалЬе мы продолжали путь еще мимо
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многихъ нзвестняковыхъ скалъ, пласты которыхъ, хотя 
часто сильно изогнуты и измяты, но всетаки имЬють об
щее п ад ете  къ NO hora 4 . Сопровождаемые такими ска
лами мы находились то въ стоячсмъ боку пластовъ, то 
вдоль ихъ иростирашя, смотря по изгибамъ реки , кото
рые здесь незначительны. Однако недалеко отъ кынов- 
скаго завода графа Строганова, Чусовая делаетъ такой 
поворотъ къ SW , что мы опять очутились въ лсжачемъ 
боку иластовъ, и такимъ образомъ, въ одной верстЬ вы
ше завода, мы подъ пластами известняка, падающими къ 
N 0, опять увидели светлоокрашенный кварцевый песча
никъ, въ которомъ Ф. Гринвальдтъ несколько дней тому 
назадъ наш елъ семь пластовъ сланцеватой глины, пропи
танной каменнымъ углемъ; они весьма сходны съ сейчасъ 
описанными. Въ лежачемъ ихъ боку находится подобный 
ж е известнякъ, къ сожалеш ю  также безъ окаменелостей, 
который у  самаго завода, вслЬдшНе поднятая, образуетъ 
антиклиеическое возвьинете. На Чусовой Ф. Гринвальдтъ 
опять нашелъ тотъ ж е кварцевый песчаникъ и въ леж а
чемъ боку его известнякъ, который по окаменелостямъ: 
Pioductus giganteus и Prod, hemisphaericus, оказался принадле- 
жащ имъ къ горному известняку. Prod, giganteus Ф. Грин
вальдтъ нашелъ также на берегу Кынки, речки образу
ющей заводсгай прудъ и впадающей въ Ч усовую , но 
здесь окаменелости не такъ ясно находились въ лежачемъ 
боку песчаника какъ на берегу Чусовой.

8  гюля. Отъ кыновскаго завода до ослянской пристани 
я поехалъ сухимъ путемъ. Известнякъ продолжается до 
первой горы, далее исчезаю тъ все обнажеш я породъ и 
только у  пристани показываются знакомые намъ пласты 
краснаго сланца по обоимъ берегамъ реки. Ф. Гринвальдтъ 
спустился на лодке но Чусовой и нашелъ упомянутую  
авторами Geology of Russia etc. pag. 386, скалистую стену 
«М ультикъ», въ известняке которой онъ нашелъ Productus
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gigauteus, какъ видно въ его описанш путешееттая стр. 56; 
только на половине дороги къ ослянской пристани онъ 
встретилъ красный сланецъ. Мы вместе поехали по зна
комой уж е дороге въ Серебрянскъ.

9 -ю  и 10-го гюля шелъ дождь и мы воспользовались 
этимъ временемъ чтобы привести въ порядокъ наши днев
ники и собранные минералы.

11-ю  доля. Потъздка изъ Серебр янска къ SO чрезъ упразд
ненный ашкинскгй золотой пргискъ къ демидовскому заводу 
Висимо-Ут кинскому.

Мы поехали чрезъ заводскую плотину и по восточному 
берегу заводскаго пруда до впадешя Гаревки въ него, 
потомъ четыре и пять верстъ вверхъ по этой речке, бе
рега которой часто образованы изъ скалистыхъ стенъ, 
состоягцихъ изъ такихъ же красныхъ сланцевъ, каше 
встречаются у  Серебряеска; пласты нхъ также имеютъ 
общее п ад ете  къ N 0 . Оставляя берега этой рЪчкн мы 
поехали лугами, где все обнажешя исчезаютъ и только 
въ восьми верстахъ отъ завода, на небольшомъ притоке 
Т уры ш а, Оленевке, мы встретили большие валуны н е 
сколько кристаллическаго хлоритоваго сланца, глыбы ко- 
тораго несколько разъ попадаются на нашей дороге. Пр1— 
ехавъ  къ истоку Т уры ш а, мы переправились чрезъ него 
въ бродъ, въ пятнадцати верстахъ выше Серебрянска. Эти 
валуны также исчезаютъ и мы пр1ехали къ двумъ исто- 
камъ I o b k h ,  которые оба носятъ назван1е «Северная». 
На берегу второй, около двадцати верстъ отъ Серебрян
ска, находится большой угловатый валунъ авгитоваго 
порфира, состоящей изъ главной массы сероватобелаго 
цвета съ занозистымъ изломомъ, въ которой довольно 
часто вкраплены кристаллы авгита зеленаго цвета съ яс
ною спайностью. При начинающемся разруш енш  онъ при
нимаешь краснобурый цветъ. Этотъ валунъ есть послед- 
шй до ашкинскаго промысла, лежащаго на Малой А ш ке.



—  129 —

Зд*сь также втЬтъ породъ, залегаю щ ихъ на м Ьст'Ь, и встре
чаются только промытыя гальки, состоящая большею ч ас
тью изъ кварца, реж е изъ сЬраго сланцеватаго кварцита 
съ незначительною нриместыо слюды или вовсе безъ нея, 
и еще реж е изъ авгитоваго порфира, сходнаго съ вал у - 
номъ на второй Северной, съ тою разницею, что главная 
масса окрашена темнее съ большими белыми пятнами и 
содержитъ большее количество авгитовыхъ кристалловъ, 
но менынихъ размеровъ. Кварцевый сланецъ иногда т е с 
но соедгшенъ породою, напоминающею горючш сланецъ, 
но она отъ дейсттая огня не изменяется. Мы ночевали 
на золотомъ промысле,

14-го поля. До береговъ Большой Ашки иногда пока
зываются валуны одного только белаго, жильнаго кварца. 
По ту  сторону рЪки начинаются дачи демидовскихъ за 
водовъ. Валуны жильнаго кварца переходятъ за границу 
дачъ, но вместе съ ними начинаютъ появляться обломки 
глинистаго сланца, иногда въ весьма болыномъ количестве, 
между прочимъ въ У топке, р ечке  протекающей по топ
кому болоту, вероятно вся местность состоитъ изъ гли
нистаго сланца, какъ это впос.тЬдствш видно на берегахъ 
Утки; но недоходя этихъ береговъ онъ прорванъ, на б е
регу Смородннихи, такимъ же авгитовымъ порфиромъ, изъ 
какого состоитъ валунъ на второй Северной и гальки на 
ашкинскомъ промысле. Съ того м еста где мы выехали 
на берега Утки, до висимоуткинскаго завода, залегаетъ 
глинистый сланецъ, имЬютцп! п ад ете  пластовъ къ N 0, а 
у  завода на берегахъ У тки онъ образу етъ круты я стены . 
Мы ночевали въ заводе.

13-го доля. Выш е завода, на берегу У тки, вблизи виа- 
дешя въ нее Ш айтанки, находится другой заводъ Деми
довыхъ —  висамошайтансшй, чрезъ который сегодня ве- 
детъ наш а дорога къ шишимскому платиновому промыслу 
на Ш ишимкЬ, далее къ ш ахте заложенной на Ш айтан-
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кЬ для добывший сЪрнаго колчедана и наконецъ къ р аз
ведочной штолыгЬ на каменный уголь, вблизи платинова- 
го промысла. Кристаллически! глинистый сланецъ тянется 
отъ висимоуткинскаго завода до висимошайтанскаго; 
онъ имЬетъ ясное напластоваше и п ад ете  п :астовъ къ 
О. Залегающая на месте порода у  илатиноваго промысла 
есть также глинистый сланецъ, но между промытыми 
гальками находится столько же галекъ чернаго известняка 
сколько глинистаго сланца. Змйевика или другихъ извср- 
ж енныхъ породъ, каю я я вид^лъ на другихъ платипопыхъ 
иромыслахъ демидовскихъ заводовъ, зд-Ьсь нигде не зам е
чали. СЬрный колчеданъ, изъ котораго въ Нш кнемъ-Та- 
гиле добываютъ серную  кислоту, находится вкрапленный 
въ черномъ глинистом!, сланце, весьма похожемъ на квас
цовый сланецъ и имЬющемъ также кисловатый вкусь. 
Возле глинистаго сланца, вероятно на немъ, лежптъ чер
ный известнякъ, а въ иоследнемъ кварцевый весьма раз
рушенный песчаникъ, въ которомъ заложена штольна на 
каменный уголь. Мы посоветовали оставить ее, потому 
что глинистый сланецъ и песчаникъ вЬроятно цринадле- 
ж атъ верхне-силурШ ской системЬ. По причинЬ мелково- 
Aia на Утке мы поехала сухимъ путемъ къ уткинской 
пристани, мйсту складки, на Чусовой, продуктовъ шгяше- 
тагильскаго и другихъ демидовскихъ заводовъ. Огъ висн- 
моуткинскаго завода до пристани тянется глинистый 
сланецъ; по мЬре приближешя къ Чусовой число плас- 
тоьъ несчаника начинаетъ возрастать. Въ девяти верстахъ 
отъ пристани на скалнстомъ кряж е выходить кварцевый 
песчаникъ, служившей прежде лещаднымъ камнемъ на 
обоихъ демидовскихъ заводахъ, но впослЬдствш былъ 
найденъ, ближе къ нимъ, подобный же песчаникъ, кото
рый ны не въ унотреблепш. Его измельчаютъ и смЬши- 
ваютъ съ четырьмя частями огнепостоянной глины и изъ 
этой смЬси выделываются кирпичи для трубъ пламенныхъ



—  131 —-

печей. Для лещадей берутъ кварциты изъ горнаго извест
няка у  казенной уткинской пристани въ Екатеринбург- 
скомъ Округ!;. Въ пяти верстахъ отъ пристани, въ гли- 
иистомъ сланцЬ, залегаетъ плаотъ глинистаго песча
ника, перечнаго цвЬта, употребляемый на бруски; онъ 
тонкослоистъ. Въ трехъ верстахъ отъ пристани, надъ гли- 
нистымъ сланцсмъ,лежптъ известнякъ, о которомъ сейчасъ 
будетъ рЬчь.

14-го гюля. Оставивъ пристань мы переправились на 
правый берегъ Утки, недалеко отъ ея впадешя въ Чусо- 
вую , а потомъ дал'Ье къ N 0 , и проЪхавъ версту опять 
вы ехали на правый берегъ ея, потому что она дЬлаетъ 
такого рода изгибъ, что провзж ая внизъ по правому ея 
берегу, отъ того м'feeта гд-1; мы ее встрЬтили вторично, 
мы перерЬзалп всЬ ея пласты два раза, ибо сначала fexa- 
ли къ N 0 , а потомъ къ SW. Въ томъ MfecTfe гд'Ь мы вы- 
Ьхали на У тку во второй разъ, мы сначала встрЬтили 
известнякъ, пласты котораго падаютъ къ SW и подъ ко
торыми пыходятъ пласты евЬтлоокрашеннаго кварцеваго 
песчаника, весьма сходнаго съ песчаникомъ, заключаю- 
щимъ па Косв-fe и ЛупьЬ каменный уголь, п ад ете  ихъ 
тоже къ SW; песчаникъ въ свою очередь покоится на гли- 
нистомъ пзвестня1гЬ краснаго цвЬта, слЬдовательно, по 
сходству съ  подобными пластами у  Серебрянска, надо 
заклю чить, что эти пласты леж ать па верхне- силурш скихъ. 
Пласты этого красноватаго верхне-силурш скаго песчани
ка изогнуты складками и за ними опять являются пласты 
кварцеваго песчаника, о которыхъ, не смотря на соглас
ное съ нимъ п а д е те  къ SW , нельзя нав-Ьрное сказать 
находятся ли они въ лежачемъ боку краснаго сланца и 
сл-Ьдовательно находится ли послЬдшй между пластами 
кварцеваго песчаника, потому что вторично являюнцеся 
пласты песчаника, вмЬстЬ съ сланцевыми, могутъ быть 
до того измяты и изогнуты, что тоже образую тъ складку,

9 *
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крыша которой разруш ена. ДалЬе, внизъ по рЬкй, тянет
ся сланецъ, а при поворотЬ къ SW, на другомъ берегу 
Косвы, опять выходить светлоокрашенный кварцевый пес- 
чаникъ, въ которомъ залегаетъ пластъ черной сланцеватой 
глины, окрашенной и проникнутой каменнымъ углемъ. 
СлЬдовательно здесь, между глинистымъ сланцемъ и квар- 
цевымъ песчаником ъ, вероятно не достаетъ черныхъ гли- 
нистыхъ известняковъ, содержащихъ девонсюя окамене
лости, которыхъ мы видели на СеребрянкЬ при устье 
Туры ш а. Непосредственно на светлоокрашенномъ квар- 
цевомъ песчанике лежитъ известнякъ сераго цвета, въ 
которомъ опять залегаетъ пластъ сланцеватой глины, окра
шенной и пропитанной каменнымъ углемъ, къ которой 
проведена штольна; выше опять следуетъ известнякъ до 
берега Чусовой. Хотя здесь недостаетъ доказательству 
основанныхъ на присутствш окаменелостей, но, по ан а- 
логш съ пластами на СеребрянкЬ, весьма вероятно, что 
непосредственно надъ красными силу pi некими сланцами 
следуютъ содержания каменный уголь породы съ ихъ 
кварцевыми песчаниками, лежанця между девонскими по
родами и горнымъ известнякомъ и что горный известнякъ 
налегаетъ надъ ними. На левом у  западномъ берегу Ч у 
совой тоже залегаетъ известнякъ, въ которомъ также есть 
пластъ кварцеваго песчаника, въ которомъ, въ свою оче
редь, тоже заключена черная сланцеватая глина, окра
шенная углемъ, и къ которой проведена штольна. Слан
цеватая глина и пласты песчаника здесь имАготь паде
т е  къ S, что вероятно зависитъ отъ местны хъ причинъ.

Здесь мы разстались на несколько дней. Ф. Грин- 
вальдтъ хотйлъ изеледовать берега Чусовой до деревни 
Мартьяновой на границе нижнетагильскаго завода, Б а р -  
ботъ-де-М арни —  дачи на правомъ, а я на левомъ бе
регу Чусовой до деревни Дикой-Утки. Для этой цели я 
спустился на лодке внизъ по Чусовой до кашкинскаго
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иильнаго завода г. Яковлева. На берегахъ обнажается 
только известнякъ. Я сиросилъ гребцовъ не слыхали ли 
они о нахож деш и въ немъ окаменелыхъ раковиаъ. Они 
отвечали отрицательно, но одинъ изъ нихъ вспомыилъ, что 
когда то былъ найденъ «окаменелый барашй рогъ». В е 

роятно это былъ кораллъ: Cyathophyllum flexuosum Gkif. или 
Cyat. arictinum Fischer. Оба принадлежатъ ФОрмащи горнаго 
известняка. Отъ Кашкинска ведетъ верховая дорога по на- 
правлешю SW, восемь верстъ длиною, въ деревню Талицу, 
до которой продолжается горный известнякъ, редко пре
рываемый кварцевымъ песчаникомъ. Въ лЪсу насъ на
стигла сильная гроза съ проливнымъ дождемъ и мы со
вершенно промокгше пр!ехали на мельницу и были весь
ма довольны сухимъ ночлегомъ.

15-го {юля. Въ тринадцати верстахъ къ SW отъ Тали- 
цы лешитъ деревня Д икая-У тка, куда я отправился вер- 
хомъ. У талицкой мельницы пласты известняка падаютъ 
къ SW Ьога 3 и заключаютъ довольно большое количество 
окаменЬлостей Caninia ibicina Lanst. и Spirifer mosquensis Fi
scher, по которымъ эти пласты должны быть причислены 
къ верхнему-горному известняку. Но окаменелости столь 
тесно соединены съ породою, что только съ трудомъ от
деляются отъ последней. Этотъ известнякъ продолжается 
до реки Талицы, не доходя трехъ верстъ деревни тогоже 
назван1я. Р е к у  мы прошли въ бродъ и сейчасъ же всту
пили въ еловый лесъ , въ которомъ не видать ни одного 
камня впродолженш четырехъ верстъ; однако на седьмой 
версте отъ деревни Талицы являются мелшя, плоек]я пли
ты песчаника перечнаго цвета, число которыхъ возрас
таешь по м ере приближешя къ Д икой-У тке, такъ что на- 
консцъ поля усеяны  ими ; обнажешя породы на месте 
однако не видать и поэтому нельзя вывести зашпочешя 
о ся залеганш. Плиты песчаника съ двухъ сторопъ по
крыты мягкимъ слоемъ, происшедшимъ огь разрушен!я
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породы; онъ еЬроватобЪлаго цв-Ьта и въ немъ, какъ зерно 
въ скорлупе, заключенъ свеяйй, мелкозернистый песча- 
нпкъ светлаго цвЬта, толщина котораго различна смотря 
по толщине плитъ. Этотъ песчаникъ совершенно сходень 
съ песчаникомъ, встречающимся на ПечорЬ пластами въ 
горномъ известняк!;, и съ артинскимъ песчаникомъ, при- 
надлежащпмъ пермской систем е. Въ числе плитъ попа
даются также крупнозернистый, конгломератовидныя, со
держания белый кварцъ и въ преобладающемъ количеств!; 
черный лидитъ округленными зернами. Становится ли 
каждый пластъ песчаника къ низу болЬе крупнозернис- 
тымъ, какъ это обыкновенно на П ечоре и въ Артинск!;, 
этого съ достоверностью определить невозможно, потому 
что, какъ сказано, обнажен!я породы на мгЬсгЬ и следо
вательно самихъ пластовъ не видать, но я нашелъ плиту, 
въ которой зерна, по направленно толщины, нзъ мелкозер- 
нпстыхъ переходили въ крупнозернистый. П о недостатку 
хорошихъ обнажешй также нельзя определить залегаетъ 
ли песчаникъ выш е, между или подъ пластами горнаго 
известняка, имеютъ ли пласты его горизонтальное пли 
наклонное полож ите, изъ чего можно было бы вывести 
заключение принадлежать ли онъ къ Формацш горнаго и з
вестняка или пермской системе.

Отъ деревни Д икой-У ткн нетъ  дороги ни далЬе на S, 
ни прямо па Ч усовую , и такъ какъ по болоту, находя
щ емуся между деревнею и рекою , вследствие обильныхъ 
дождей, нельзя было пройти пеш комъ, то я былъ нри- 
нужденъ вернуться по той же дороге въ Талицу, где я 
ночевалъ.

Въ Талице мельннкъ угощ алъ меня необыкновенно б е 
лымъ и вкуснымъ медомъ и на вопросъ есть ли въ 
окрестноетяхъ много липы, отъ цветовъ которой медъ по- 
лучаетъ столь пр!нтный вкусъ, онъ отвечалъ, что не ли
повые, а нвЬты часто здесь встречающегося Epilobium ац-
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guslifolimn придаютъ меду Дикой-Утки знаменитую по всей 
окрестности белизну и сладость и позволшотъ продавать 
его по особой цЬн'Ь.

16-го т л я .  Мы вернулись на уткпнекую пристань не 
чрезъ Каш киескъ, но близкою дорогою. Отъ деревни Тало
ны, до полуверсты ниже впадешя р-Ьчки Талиды въ К аш ку, 
тянется горный известнякъ, потомъ по правому берегу 
Кашки ол'Ьдустъ кварцевый песчанист., который хотя и 
образуетъ скалистый гребень на горе, но не показываетъ 
яснаго напластовашя. Ч резъ полверсты опять является 
горный известнякъ, продолжающейся однако только на вер- 
сгу , после чего опять следуетъ песчаникъ, образуюшдй до 
Чусовой последнюю, поросшую елью, гору, на которой 
мы проехали три версты по дурной дорог!?. И зъ  Уткин -  
ска я въ тотъ же день пере’Ьхалъ въ Илимскъ. ВскорЬ 
пос.тЬ поворота съ дороги въ Внсимо-Уткинекъ къ >SW, 
па дорог!, являются плиты песчаника, продолжающаяся поч
ти до деревни Романовой. Песчаникъ глинистъ, сгЬровато- 
бураго цвета и больше похожъ на точильный камень изъ. 
шурФа, чЪмъ на песчаникъ у  Дикоп-Утки. Вблизи Ром а
новой появляются валуны зерниетаго кварцеваго песчани
ка св!;тлаго цв’Ьта, сходнаго съ описаннымъ лещаднымъ 
камнемъ. М ожетъ быть, что оба они подчинены глинис
тому сланцу, но линш простпрашя котораго ведетъ доро
га. Въ двухъ или трехъ верстахъ ниже, дорога некото
рое время ведетъ по берегу Чусовой, усЬянному больши
ми валунами. Возвышенный берегъ представляетъ ска
листую  ст'Ьну, пласты которой, имгЬюнцс одинъ дюймъ 
толщины, на первый взглядъ, каж утся известняковыми, 
но они состоять пзъ роговаго камня и им^готъ падеже 
NO hora 4  подъ угломъ 25°.

Отъ Сулема до Илимска тянется известнякъ, заклю ча
ющий въ последней мЬстности много окаменелостей гор
наго известняка, а въ первой девонсшя, и имеетъ про
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тивное п ад ете . Вечеромъ я пргкхал ъ въ Илимскъ, гдЬ 
нашелъ г. Барботъ-де-М арни; ф . Гринвальдтъ орН халъ 
на другое утро, и оба сообщили миЬ результаты ихъ 
изследованш. Барботъ-де-М арни изъ Сулема совершилъ 
поездку въ Галашкино, на восточную границу илимска- 
го участка. Сначала онъ нашелъ только известнякъ безъ 
окаменелостей, тянущийся впродолженш трехъ верстъ, 
потомъ, на Чесмаковой, появляется белый кварцевый 
песчаникъ, похожш на лещадный камень на УткЬ; изъ 
него состоятъ берега Сулема до Галашкина, далее тя
нутся, не доходя трехъ верстъ Мартьяновой, более глинис
тые, похоаас на сЬрую вакку песчаники, употребляе
мые на точильные камни. Пооледшл три версты до Мар
тьяновой заняты одними известняками. Ф. Гринвальдтъ изъ 
Мартьяновой вернулся на лодке. Я привожу только отно- 
сянцяся къ этому предмету заметки изъ его дневника: 
подробности напечатаны въ статье, изданной имъ въ С .-  
П етербурге после обработки собранпаго матер1ала въ Б ер
лине *): «У  нижняго конца деревни Мартьяновой находится, 
заключающий желваки роговика, известнякъ сераго цвета, 
полого падагощш къ SW; следующее за тгЬмъ обнажеше 
имеетъ несогласное съ этимъ п ад ете  къ N 0. Известнякъ 
заклю чаетъ: Spirifer mosquensis Fisclier, Productus semireficulatus 
Mart., Orthisina arachnoidea Phill. и одну, по крайней мЬрЬ 
мне, незнакомую окаменелость. Ч резъ две версты из
вестнякъ опять принимаетъ серы й цветъ, п ад ете  къ SW 
и заключаетъ желваки роговика. Верстою ниже по рЪке 
пласты его снова падаютъ къ N0 и заключаютъ целые 
пропластки роговаго камня. Мы нашли отпечатокъ Prod, 
punctalus Sow. и два коралла горнаго известняка. Водою 
въ шести верстахъ, сухим ъ путемъ въ пятидесяти саже 
няхъ отъ Мартьяновой, известнякъ опять заключаетъ Spirifer 
mosquensis и пласты его имеютъ горизонтальное положеше

' )  V. Griinewaldt а. а. О. pag. 51 bis 61.
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но въ томъ же обнаженш, несколько ниже по рЬкЬ, они 
пмеютъ падсше къ N 0 ,  а еще дальше почти къ О. Въ 
двухъ верстахъ ниже по р еке , въ четырехъ верстахъ отъ 
деревни Волеговой, пласты известняка падаютъ къ S и 
между известняками съ Spirifer mosquensis леж ать глинис
тые пласты съ Productus semireliculatus Mart, и Orlhisina arach- 
noidea Phill. Полверсты далее пласты известняка падаютъ 
къ S, еще далее опять къ О и въ двухъ верстахъ отъ 
деревни Волеговой опять къ SO, въ томъ же обнаженш 
поставленные на голову простираются къ N 0  и недалеко 
отъ деревни опять имеютъ иадеше къ SO. Напротивъ де
ревни известнякъ образуетъ крутую  стену, называемую 
Лисьимъ камнемъ; въ ней найденъ Prod, hemisphaericus Sow. 
Въ одной верстЬ ниже деревни пласты известняка падаютъ 
къ 0 S 0 , въ трехъ верстахъ ниже Волеговой пласты п а 
даютъ къ SO и заключаютъ неболыше разрезы  рода Pro
ductus и въ шести верстахъ отъ Илимска въ известняке, 
часто заключаюгцемъ желваки роговика, найдены таюе же 
остатки одного рода Nautilus. Въ трехъ съ половиною вер
стахъ отъ Илимска мы нашли въ известняке разрезы  
Productus и Nautilus. Въ самомъ Илнмске берега Илима 
и близкой Чусовой состоять изъ высокихъ известняковыхъ 
скалъ, нисане, выходянце изъ  подъ воды, пласты кото
ры хъ имеютъ серы й цветъ, тверды и богаты желваками 
роговика; изъ окаменелостей они заключаютъ одни толь
ко полипы. Известнякъ верхнихъ пластовъ ломокъ и час
то заклю чаетъ Clionetes papilionacea Phill. и кроме того Prod, 
giganleus Mart., Prod, striatus Fischer,' Prod, cora d’Orb. и Tc- 
rebratula sacculus Mart, и некоторые неопределенные остат
к и  Nautilus и Bellorophon».

Семнадцатаго пола прибыль ф . Гринвальдтъ, а 18-го  мы 
отправились на лодкахъ внизъ но Чусовой.

(О кончание в ь  сл Ь д у ю щ ем ь  ном ерЬ .)
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ОЧЕРКЪ ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ РАБОТЪ ГОРНАГО ВЬДОМСТВА 

ВЪ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ-

Геологичесюя изследован!я производятся, какъ извест
но, для определенна рода, характера и границъ распро
стран ена различныхъ Формащй горныхъ породъ; прак
тическая ц'Ьль ихъ клонится къ взучеш ю  условй  залега- 
шя въ земле различныхъ полезныхъ минераловъ, какъ то 
рудъ, ископаемыхъ горючихъ матер1аловъ и пр.

Геологичесюя изыскания Расою  производятся и произ
водились преимущественно съ целпо практическою, по
тому что громадное пространство нашего государства и 
OTcyTCTBie ш татныхъ учреж детй  и лицъ, назначенныхъ 
исключительно для геологическихъ изследованш, не поз— 
воляютъ производить эти зан яла  съ одною ученою цел1ю . 
ЗаняНе чистою наукою, ради науки, составляетъ все ещ е 
большую роскошь для Poccin.

В слЬдс/те этого, большая часть у  насъ геологическихъ 
изыскаш й, какъ прошедшаго, такъ и настоящаго време
ни, производились исключительно на суммы горнаго ве
домства и горными инженерами, которые, производя гео
логическая разведки, реш али и различные практичесюе 
вопросы. Результаты  всехъ этихъ занятш  напечатаны въ 
«Горномъ Ж урнале», который въ свое слишкомъ сорока
летнее существоваше представляетъ богатый материалъ 
для исторш геологш Poccin и заключаетъ очень много 
интересныхъ Фактовъ, относящихся вообще до геолош - 
ческихъ наукъ.

Съ выводами геологическихъ изследованш, произведен- 
ныхъ у  насъ до 1862 года включительно, читатель мо- 
даетъ познакомиться въ брошюре «Современное состоите 
геологш въ Poccin», составленной ген.-лейт. Гелъмсрссномъ,
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который съ тою же нДшю издалъ въ 18G5 году съ над
лежащими дополнениями геологическую карту Poccin, со- 
ставленнуЕо М урчисономъ, Вернейлемъ и Кейзерлингомъ, 
и брошюру a Les gisemenls de charbon de lerre eii Russie». По- 
сл'Ьдняя содержитъ результатъ излгЬдованйя всЪхъ наш ихъ 
камснноугольныхъ месторождений

Въ посд’Ьдшя пять лЪтъ геодош честя  изатЬдОБатя Рос- 
cin, производимыя горнымъ в'Ьдомствомъ, не только не 
прекращались, но продолжались съ особою энерпею , не
смотря на довольно ограниченный составь у  насъ геоло- 
говъ. Кроме того, по сметамъ горнаго вЬдомства, въ про- 
должеше пяти лЬть, отпускается значительная сумма де- 
негъ въ распоряжеш е с.-петербургскаго минералогичес к а - 
го общества для состаслешя носледнимъ подробной гео
логической карты Poccin.

Результатъ всехъ  этнхъ нзследоваши представлястъ не 
малый практически! инаучный интересъ, а лютому мы из- 
ложимъ его здесь вкратце, отсылая болЬс любоиытныхъ 
къ подлиннымъ отчетамъ и спещальнымъ монограФ1ямъ, 
напечатаннымъ уж е въ «Горномъ Ж урнале».

Изследоваше русскихъ каменноугольныхъ бассейновъ 
составляло въ последнее время важ нейш ую  задачу нашей 
геологш. Хотя двадцатилетними трудами горныхъ инже- 
неровъ, описанными подробно ирОФессоромъ Щ уровскпмъ 
въ его «Исторш геологш подмосковнаго бассейна», сред
нерусское каменноугольное образоваше изследовачо у ж е  
довольно подробно, но высошй практически! интересъ за- 
ставлястъ постоянно продолжать изыскаш я въ этой мест
ности. Въ 1864 году подполк. Кулибинъ, командирован
ный по желанно тамбовскаго дворянства, произвелъ изы с
кашя въ Тамбовской губернии, которыя показали, что к а 
менноугольная почва распространяется гораздо далее на 
востокъ отъ преждепоказанной границы. Кол. ассес. Мел- 
лерь 2 -й , занимавшейся у ж е палеонтологическими изыс-
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кашями въ той местности, нашелъ, что каменноугольная 
Формащя продолжается далее въ Нижегородскую Губер- 
шю до Алатыря.

Кол. сов. Романовскт 2-й  определилъ въ 1864 году 
точныя границы девонской, каменноугольной, юрской и 
мЬловой Формащй въ Орловской и Тульской Губерш яхъ, 
чЬмъ доказалъ отсутствйе вероятности къ открытие угля 
въ Орловской Губерши. Составленная имъ карта служитъ 
дополненйемъ единственной подробной карты Подмосков- 
наго края, составленной X . Пандеромъ и Романовскимъ 
2 -мъ.

Въ 1866 году д. с. с. Алексгъевъ 1 й и капит. Соколовъ 
были командированы для окончательнаго решенья вопроса 
о возможности снабжешя николаевской железной дороги 
углемъ изъ северной части подмосковнаго каменноуголь- 
наго бассейна. Трудами этихъ инженеровъ найдены при
знаки угля близъ Окуловской станцш, вслЬдствйе чего д. 
с . с. Алексееву 1-му и кол. сов. Бплогерову поручено гор- 
ноученымъ комитетомъ въ прошломъ и нынешнемъ году 
подробное изеледоваше этой местности. Для соображений 
по этнмъ работамъ, а также для изследованш новыхъ зна- 
чнтельныхъ открытш каменнаго угля въ ЕпиФанскомъ и 
Богородицкомъ уезд ах ъ  Тульской Губерш и, ездилъ лРтомъ 
1867 года ген.-лейт. Гельмерсенъ, представивши! весьма 
любопытный отчетъ.

Министерство путей сообщсшя, желая серьезнымъ об
разомъ снабдить московско-курскую ж елезную  дорогу ка~ 
меннымъ углемъ, пригласило съ нынеш няго года для тща- 
тельныхъ разведокъ въ той местности кол. асе. 1\очср- 
жинскаю.

Донсцкйй каменноугольный бассейнъ, но своему гро
мадному практическому значение для всей Россш , былъ 
также предмотомъ постояниыхъ нзслРдовашй для нашего 
горнаго ведомства. Ген.-лейт. Гельмерсенъ, въ сопровож-
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деши кол. ассес. Носова 2-ю , объЪхалъ въ 1863 году До- 
нецшй округъ и составить проектъ подробной геологи
ческой съемки всего этого бассейна. Вьшолнеше этой р а 
боты возложено на изв-Ьстнаго, по устройству каменноу- 
гольнаго дГла на острове Сахалине, кол. сов. Носова 1-ю 
и кол. асе. Носова 2-ю. Въ трудахъ по изеледовашю бас
сейна принимали также у ч аси с  и полк. И ваницкт  2-й , 
гит.-кап. Сапальскт  и пор. Якимовъ. Независимо отъ на- 
учнаго интереса, изыскаш я этихъ лнцъ показали, что въ 
донецкомъ бассейне есть все данныя для учреж деш я об- 
ширнаго желкзнаго и особенно необходимаго теперь рель- 
соваго производства. Тому же способствовали въ послед
нее время попытки со стороны казны къ основашю тамъ 
чугуноплавильнаго производства

Часть донецкаго каменноугольнаго бассейна, входящая 
въ составъ Земли Войска Донскаго, была изеледована 
горными инженерами, находящимися при управлеш яхъ 
горномъ и соляномъ войска донскаго, кап. Васильевымъ, 
войск, старш. Желтоножкинымъ и есауломъ Тихановымъ. 
Трудами этихъ лицъ составлена прекрасная подробная ге
ологическая карта Мьусскаго и части Донецкаго округа, 
особенно важнаго по отношешю къ развипю  горной про
мышленности и ироведешю лишй ж елезны хъ дорогъ, и 
приступлено къ описанпо прочихъ округовъ. Съ нытгЬш- 
няго года предположено свести вмЬсте обе карты. Та- 
кимъ образомъ мы получимъ прекрасную пластовую кар 
т у  всего каменноугольнаго бассейна.

Н а У рале, после путешеств!я въ 1861 году покойнаго 
Пандера, изеледовавшаго каменноугольную и пермскую 
почву, было произведено еще несколько значительныхъ 
работъ. Такъ въ 1863, 1864 и 1867 годахъ были про
изведены разведки на каменный уголь следующими ли
цами: кол. сов. Тимовеевымъ близъ каменскаго завода и 
на Полюдовомъ Камне въ Чердынскомъ У1;зде; кол. ас.
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Василъевымъ 2-мь въ Оренбургской Губершп на землнхъ 
10-го башкирскаго кантона; кап. Покровскимъ / -.иг, близъ 
станицы Кичигиной въ имгЬ ти  гр. Мордвиновой; кол. ассес. 
Меллеромъ 2-мъ въ дачахъ кыновскаго графа Строганова 
завода; кол. ассес. Холостовымъ 1-мъ  близъ р. Чусовой 
въ казенной илимской дач4; кол. ассес. Полковымъ близъ 
выселка Илышыхъ въ Златоустовскомъ У 'Ь з д е  У ф и м с к о й  

Губерш и.

Ген.-лейт. Гелъмерсенъ, осматривавши! означенный м ест
ности въ 1865 году, обратилъ особое внимаше на про- 
должеше развЬдокъ въ илимской даче, где уголь будетъ 
въ необыкновенно выгодныхъ для сбыта услов1яхъ. Въ 
последнее время обнародованы также результаты шести - 
летнихъ геологическихъ изследованш казенныхъ дачъ У р а 
ла, произведенныхъ въ конце 50-хъ  годовъ ген.-лейтеп. 
Гофманомъ, г. Гринвальдомъ. кол. сов. Барботъ-де-Марни 
н Кошкулемъ. Для полнаго ознакомлешя съ уральскою ка
менноугольною Формащею поручено было кол. ассесору 
Меллеру 2-му составлеше подробной геогностической кар
ты этой Формацш; въ т е ч е т е  истекшнхъ двухъ летъ 
эта работа уж е имъ исполнена и въ скоромъ времени по
явится изъ печати. Въ настоящее время г. Меллеръ нри- 
глашенъ граФОмъ Строгановымъ для точнейшаго изследо- 
вашя каменноугольныхъ месторождешй кыновской дачи.

Потребность въ дешевомъ топливе для пароходовъ. пла- 
вающихъ по р. Волге, вызвала со стороны горнаго в1; 
домства разведки каменнаго угля на самарской луке. Въ 
1863 году кол. еов. Романоваай 2 й выбралъ тамъ наи 
более удобный для буреш я местности и заложила, две 
буровыя скважины, которыя продолжаются теперь подъ 
наблюдешемъ кол. ас. Кеппепа  и тит. сов. Ауэрбаха. Сква
жина въ с. Царевщ пне достигла уж е па глубине 87 саженъ 
девонской Формацш, такъ что вопросъ объ каменномъ
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угл'Ь въ этой местности, можно сказать, рЬшенъ отри
цательно.

Для пзследовашя каменнаго угля въ Оренбургской Гу- 
б е р т и  предпринято тит. сов. Мышенковымъ буреш е око 
ло Стерлитамака, но успЬхъ его также сомнителенъ.

После каменнаго угля, наши геологичесюя изсл1>дона- 
ш а были направлены преимущественно на мЬсторождотя 
петроля или горнаго масла, обратившаго на себя, въ по
следнее время, какъ осветительный матер1алъ и топливо, 
общее внимание. Въ 1863 году кол. сов. Романовскт 2-ii 
сдЬлалъ поверхностный обзоръ выходовъ горнаго масла и 
асфальта въ Самарской и Симбирской губерш яхъ. Для 
подробнаго изучеш я месторождешя и способа добычи 
горнаго масла этотъ инж еверъ былъ команднрованъ гор- 
ньшъ ведомстволгь въ 1864 году въ Соединенные Ш таты . 
Пзследованье же на н с ф т ь  въ губерш яхъ: Казанской, Сим
бирской, Самарской поручено кол. сов. Еремгъеву, кото
рый летомъ 1866 года определилъ точно горизонтъ зале- 
raHia неФтесодержащаго песчаника. Для окончательнаго 
реш еш я этого важнаго вопроса, а также для приспособ- 
л е т я  самарскихъ буровыхъ работъ къ отыскашю нефти, 
ездилъ въ нрошломъ году кол. сов. Романовскт 2 - й въ 
Самарскую и Оренбургскую губернш . Вопросъ о петро- 
лЬ вызвалъ деятельность и частныхъ лицъ, увенчавш ую 
ся на ю ге Poccin болынимъ успехом ъ. Ген.-лейт. Гель- 
мереенъ, которому поручено было осмотреть эти работы 
въ 1864 году на Таманскомъ и Керченскомъ нолуостро- 
вахъ , наш елъ, что казенныя разведки, за успехом ъ част
ны хъ, будутъ  тамъ уж е излишни. Въ настоящее время 
для подробныхъ геологическихъ разведокъ въ области ку- 
банскаго петроля ириглашенъ г. Ыовоснльцевымъ колеж. 
сов. Ромаповскш 2 -и .

Частнымъ изыскаш амъ окаж утъ , безъ сомнеш я, боль
ш ую  пользу, составлениыя, по порученпо горнаго вЬдом-
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ства, академикомъ Абихомъ, геологичесшя карты и опи- 
саш я Кавказа. Н с ф т ы о  богаты также мнопя местности 
Аашеронскаго Полуострова и Кубанской Области. ИзслЬ- 
дованйемъ ея тамъ занимались кол. сов. Гилевъ и Кошкулъ. 
Посл1зднш нзследовалъ также каменный уголь въ К убан
ской Области. Покойный горн, лыж Колъчевскт разве- 
далъ месторождеше бураго угля и серы  въ Дагестане. 
Трудами же горныхъ инженсровъ изследовано огромное 
Садонское серебросвинцовое месторождеше въ Осетш (кол. 
сов. Щастливцевымъ и кол. ассес. Семянииковымъ) и зо- 
лотыя розсыни по р. АкстаФу (ген.-Maiop. Клейменовымъ) , 
оказавипяся, къ сожаленйю, слишкомъ бедными.

Въ Олонецкомъ крае были сделаны тит. совет. Майе- 
ромъ и над. сов. Лебедевымъ и зы ск атя  железныхъ и мед- 
ны хъ рудъ. М есторож детя медныхъ рудъ на Урале бы 
ли тщательно изследованы прнглашеннымъ изъ Саксонш 
горн. инж. Миллеромъ, русскимъ инжен. кап. Зскомъ 
и кол. сов. Романовскимъ 2-мъ. Для подробнаго изслЬдовашп 
алтайскихъ рудны хъ м есторож детй въ нынешнемъ году 
приглашенъ горнымъ отделешемъ кабинета Его В е л и ч е 

с т в а  известный саксонсшй инженеръ и геологъ Бернгардт,- 
фонъ-Котта.

Съ более научною целйю были предприняты два весь
ма важныя геологическйя изследовашя: одно ьъ 1864 го
ду пермской Формацш; другое въ 1865 году волынопо- 
дольскаго бассейна. Пермская Формацйя, покрывающая 
своими пластами почти целую  треть Европейской Poccin, 
была до сихъ поръ почти не тронута геологическими из- 
следовашями. Практический интересъ этихъ иследований 
заключался въ возможности открытая месторождений ка 
менной соли, подобныхъ илсцкому, ближе къ западу, и 
вообще въ точномъ определснш соленоснаго горизонта 
этой Формащи. Это весьма важный вопросъ для нашего 
солеварешя. Вместе съ тЬмъ имелось въ виду разре-
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шеше весьма спорнаго паучпаго вопроса о распрострапе- 
iiin TpiacOBoii Формацш въ P o c c in .

ИзслРдовашемъ пермской Формацш занимались, л’Ьтомъ 
1864 года, две napTin: северная, состоявшая изъ кол. 
сов. Барботь-де-Марни и тит. сов. Скальковскаго, осмот
рела пространство отъ гор. Кирилова Новгородской Губ . 
до р. Печоры съ одной стороны и гор. Архангельска съ 
другой; восточная нар К я, состоявшая изъ коллеж, ассес. 
Меллера 2-го и титул, сов. Мышенкова 1-го, изеледовала 
часть пермской Формацш между р. Волгою и Уральскими 
горами. Результаты изеледоваиш г. Барботь де-Марни уж е 
напечатаны.

Геологическое изеледовате волыноподольскаго бассей
на, произведенное въ 1865 году подп. Барбогпъ-де-Марни 
и поруч. Мышенковымъ 1-мъ, доказало, между прочимъ, 
отсутствёе долго предполагавшейся связи между геологи- 
ческимъ строешемъ этой страны и Карпатскими горами, 
вследсппс чего делаются безполезньши въ этой местно
сти поиски на каменную соль. Онисаше этого нутешест 
шя г. Барботь-де-Марни удостоено отъ минералогическа 
го общества особой прели и.

Б уреш е, съ целпо отыскаш я артез1анской воды и и з- 
следоваша геологическаго строешя почвы, было предпри
нято въ С .-П етербурге, во дворе экспедицш заготовления 
государственныхъ бумагъ. Производившее эту работу, ко- 
леж. сов. Романовскт  2 - и и кол. ассес. Н икольект  1 -й , 
довели скваж ину до 657 Фут. При этомъ достигнуть пер
вобытный гравитъ и откры ть обильный источникъ, вы - 
брасываюшдн на поверхность более 295 ,000  ведеръ воды 
въ сутки, къ сожалеш ю , несколько солоноватой.

П римерь П етербурга соблазнилъ и Москву, населеше 
которой постоянно нуждается въ воде. Тамошнее город
ское управлеш е ассигновало въ третьемъ году 67 ,000  р. 
для устройства артез1анскаго колодца, а работы поруче-

Г ор и  Ж у р и  Ни VI I  1868 г.  10
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ны кол. ассес, Бабину. По просьб!; министерства госу- 
дарственныхъ имущ естве, для рЬшешя вопроса объ об- 
иоднеши северной части Крыма въ 1866 году былъ т у 
да комаиднрованъ кол. сов. Романовскт 2-tT, который сдЬ- 
лалъ геологическое опяоаше Крымскаго Полуострова и 
составилъ проектъ устройства артез1анскаго колодца не
далеко отъ Симферополя.

Ж елаш е най ти  артез1анскую воду по линш одесско- 
балтской железной дороги вызвало необходимость произ
вести геологичесюя изслЬдовашя по всей предполагаемой 
сйстемЬ русокихъ жс.гЬзныхъ дорогъ. Ташя пзcлeдoвaнiя, 
къ сожалешю, ее производились у  насъ со времени пос
тройки николаевской железной дороги. Геологическими 
изсл 'Ь доваш ям ивъ 1866— 1867 году, по лишямъ одесско- 
балтской и балтскоелисаветградокой жслЬзныхъ дорогъ, 
занимались кол. сов. Барботъ-де-Марни и над. сов. Шос- 
такъ 2 и. В.\гЬсте съ кол. сов. Долипскимъ  и г. Лео, про
изводившими изыскаш я по поручен1ю граФОвъ Ш увалова 
и Бобринсгаго, имъ удалось открыть въ северной час
ти Херсонской и южной части Шевской Г уб ., целый б у 
роугольный бассейнъ въ местности, гдЬ леса весьма 
истреблены. Для изследовашя по харьковской лиши 
желЬзныхъ дорогъ былъ командированъ въ 1866 году 
над. сов. Кочержинскш. Кол. сов. Барботъ-де-Марни со
ставилъ попутно геологическое описаше и карту Херсон
ской Губерпш . Въ нынешнемъ году его изследовашя дол
жны перейти на ж елезную  дорогу юевскобалтекую. П ро
изводство изысканш  но лишямъ строющихся ж елезны хъ 
дорогъ важно потому, что, при сооруженш , производят
ся значительный выемки земли и искусгвенные разрезы , 
обпажаюшде почву, весьма бедную  въ Госсш  естествен
ными обпажсшямн.

Сибирь также но осталась безъ изследованш, хотя не
обходимо сознаться, что сделано еще мало для общаго
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геологпческаго о п и сатя  этой замечательной, въ горно- 
промышленномъ отношенш, части Pocciti. Важные мате- 
рыл ы для геолопи доставляютъ разведки на золото, еж е
годно все более и более распространяюгщяся по Сибири. 
М ежду отдельными изыскашями, укаж емъ на геологиче- 

' CKia изследовашя по низовьямъ р. Енисея, произведен- 
ныя кол. ассес. Лопатиными и въ Амурскемъ крае темъ 
ж е г. Лопатиными, тит. сов. Таскипыжъ 5-мъ и над. сов. 
Анововымъ. Труды последняго увенчались блестящимъ от- 
к р ь тс м ъ  целой системы золотоносныхъ розсыпей, по си 
стеме р. Зеи и др. въ Амурской Области. Для геолопи 
Восточной Сибири весьма важно также издаш е, въ про- 
шломъ году, подробныхъ геологическихъ изеледовашй 
ген.-лейт. Озерскаю въ Забайкальскомъ Округе и Нерчин- 
скомъ Округе.

Въ Западной Сибири былъ изеледованъ лйтомъ 1864 г, 
Т арбагатайстй  Хребетъ. Ст. совет. Татариновъ 1-й , про- 
пзводившш эти нзыскан1я, наш елъ, что онъ богатъ ка- 
моннымъ углемъ и заклю чаетъ признаки богатыхъ рудъ. 
Полк. Габргель продолжалъ потомъ эти изследовашя.

Вновь присоединенная Туркестанская область также об
ратила на себя виимаше горнаго ведомства для геологи
ческихъ изследованш. Ещ е находившейся въ отряде ген. 
Черняева бывший горный инженеръ ш т.-кап. Фрезе 2-п 
сделалъ беглый обзоръ этой местности и нашелъ благо
надежные признаки каменнаго угля, рудъ и каменной со
ли. Вследствие того, были командированы въ 1865 году 
стат. сов. Татариновъ 1-й  и кол. ассес. Н икольект , ко 
торые произвели подробный геологичесшя изы скаш я но 
теченпо р. Сыръ-Даръи, открыли мЬсторождешя каменно
го угля и устроили сначала на р. Бугогш , а потомъ на 
р. Боролдае рудникъ, который можетъ современемъ обез- 
печить этотъ край топливомъ и въ настоящее время въ

ю*
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этой местности, совершенно лишенной топлива, доставлять 
свыше 200,000  пуд. угля въ годъ.

Все эти изследовашя обогатили музеумъ горнаго ин
ститута замечательными геологическими коллекщями. Для 
доиолнен1я его съ минералогической стороны, въ 1865 го
ду былъ командировать подп. Нефедгевъ на Уралъ. М у
зеумъ этотъ служ ить средото'йемь, куда собираются з и 
мою, для обработки собранныхъ въ л'Ьтгпя поездки мате- 
р1аловъ, всЬ наши геологи. Въ настоящее время по осо
бому соглашенью въ него будутъ поступать геологичес
кая коллекцш, собираемыя минералогическимъ обществомъ.

На суммы горнаго ведомства с.-петербургское минера
логическое общество произвело следующая изследовашя: 
границъ силуршской и девонской Формацш въ П етербург
ской, Новгородской п Олонецкой губерш яхъ (кандидатъ 
Б от ); въ Московской Губернш  (гг. Ауарбахъ и Траут- 
шольдъ) ;  въ Казанской Губерш и (г. Гояовкинскт ). Въ 
прошломъ году все эти геологи продолжали свои изолГ- 
доваш я; кроме того докт. Дитмаръ пзследовалъ зап ад 
ную  границу подмосковной каменноугольной Формацш.

В ъ нынеш немъ году на суммы горнаго ведомства, твср- 
скаго земства и геограФическаго общества. Минералоги
ческое общество желаетъ сделать подробное изследовате 
Тверской Губерш и для чего приглашены горн. инж. код. 
сов. Еремпевъ и кол. секр. Лшузенъ. Также полагаетъ оно 
изслЬдовать северную границу девонской и каменноуголь
ной Формацш и окрестности Ладожскаго Озера.

И зъ  этого бЬглаго обзора видно, что, благодаря т р у . 
дамъ нашего горнаго ведомства, геологическая изследова- 
Hia PocciH, составляющая теперь, можно сказать, насущ" 
ную  потребность, не только не прекращались, но продол
жались въ значительныхъ противъ прежняго разм ерахъ  
съ затратою (свыше 30 т. р. въ годъ) порядочныхъ суммъ; 
при этомъ, кроме обогащешя науки новыми Фактами и
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дополнешя геологичсскаго онисаш я Poeciii, получены весь
ма важные нрактичесю е результаты.

Мы должны только пожелать, чтобы всЬ геологичесюя 
изсл'Ьдогшп'я были производимы у  насъ еиетематичггЬс; 
чтобы были приняты меры къ усиленно неболынаго со 
става наш ихъ геологовъ, для чего всегда можно иметь 
снособныхъ молодыхъ людей изъ окончившихъ курсъ  въ 
горномъ институте, и чтобы матертлы ю е положеше н а 
ш ихъ геологовъ более упрочилось учреж детем ъ , при глав- 
номъ горномъ управлонш, по примеру Англш, Австрии, 
Соединенныхъ Ш татовъ и др. государствъ, постоянныхъ 
ш татныхъ геологовъ, отчего появится более желающ ихъ 
посвящать себя, исключительно, спещальному изучеш ю  
геологш. Проэктъ нодобнаго положешя у ж е  выработанъ 
горнымъ ведомствомъ.

К. С к а л ь к о в с ю н ,
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

О З О Л О Т О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И  НА У Р А Л * .

Г о р н а г о  И н ж е н е р а  Г й н н а д 1я  Р о м а н о в с к а г о .

[О ко н ч ан и е).

И .  О ч а с т н о й  з о л о т о п р о м ы ш л е н н о с т и

Ч астная золотопромышленность, распределенная въ об
ласти Уральскихъ 1'оръ въ баш кирскнхъ, тептярскихъ и 
казачьихъ дачахъ Оренбургской Губерш и, какъ и вообще 
золотопромышленность во всей Имнерш, встрЬчаетъ много 
затруднеш й отъ установленныхъ условш  и Форменныхъ 
обязательствъ для золотопромышленшшовъ. М нопя и зъ  
этихъ ст'Ьснптсльпыхъ м^ръ уж е предположено вовсе 
отменить или упростить, какъ видно изъ опубликованнаго 
доклада № 20 В ы с о ч а й ш е  утвержденной коммиссш для 
пересмотра системы податей и сборовъ, по отделу кос- 
венныхъ сборовъ. Не мепГе того, ггЬкоторыя положешя о 
частной золотопромышленности, выработанный означенною 
K O M M H C c ie io , если они останутся неизмененными, то мо
гутъ  быть затруднительными для уральскихъ золотонро- 
мышленвиковъ.

Арендная плата съ золотыхъ пртсковъ и  продолжи
тельность срока еп взимания. Предположено, взамЬнъ де
нежной рублевой подати и обязательной заработки отво-
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довъ, а также во избЬжаше захватовъ излишнихъ площадей 
на казенныхъ и общественныхъ земляхъ, обложить отво
димые частнымъ лицамъ пршски по 15 коп. погонную, 
по длин!; розсыпи, сажень.

При назначенш этой арендной платы, повидимому, но 
были взяты въ соображенье естественныя услоьая самыхъ 
золотыхъ розсыпей въ отводимыхъ площадяхъ. Въ однихъ 
отводахъ, при значительной вскрывк-Ь, золотоносный пластъ 
можетъ быть нисколько аршинъ, какъ напр, это часто 
случается въ Восточной Сибири, а въ другихъ на оборотъ 
вскрывка можетъ быть аршина три, а золотоносный пластъ 
въ 1 арш инъ, что составляетъ характеръ уральскихъ роз • 
сыпей. Положимъ, какъ это часто бываетъ, что содер
жанье золота въ пеекахъ болйс или менЬе одинаковое, 
тогда очевидная выгода отъ работы въ первыхъ и ущ ербъ 
отъ вторыхъ отводовъ; между тймъ за тЪ и друпе будетъ 
платиться одинаково по 15 коп. съ погонной сажени. 
Правда, что предварительная разгаурфовка нокажетъ вы
году или потерю по разработка местности въ изв'Ьстномъ 
отводе; но это обстоятельство будетъ сл!;дств1емъ вы ра
ботки однихъ только богатыхъ площадей, а следовательно 
стЬспешемъ золотопромышленности въ тЬхъ м'Ьстиостяхъ, 
гд'Ь содержаnie золота незначительно, а такихъ местно
стей на УралЪ работается очень много,— если не искльо- 
чительно.

Полагая, что назначенье арендной платы, кроме унич- 
тожеш я горной подати, есть главнейшее основанье, вмЬсто 
обязательной заработки площадей и противъ захватовъ 
отводовъ, которые непроизводительно остаются долгое 
время въ рукахъ  золотопромышленниковъ, тогда всего 
естественнее было бы , оставивъ при обязательной 100 
саженной ширишь отвода, произвольную до 5 верстъ его 
длину , взимать посаженную плат у , расчитывая се по ко 
личеству всего добытого промышленникомъ золота въ извгьет
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пой горной области. Такимъ образомъ равномернее было 
бы съ каждой погонной саж ени, произвольно взятаго по 
длинЪ отвода, кроме процентной подати золотомъ, взи
мать следую щ ую  арендную плату съ пршековъ, изъ 
одного или многихъ отдельно лежащ ихъ отводовъ:

1 . отъ 1 зол. до 1 пуд. по 10 коп. з а  погонную саж .
2. —  1 пуд. « 2  —  —  15 —
3. —  2  —  « 4  —  —  25 —
4. —  4  — « б —  —  35 —
5. — 6 и бол4е пудовъ по 50 коп.

Во избЬжаше того, чтобы золотоиромышлеиникъ, до- 
бывъ значительное количество золота съ одного или даже 
съ части отвода, не могъ раскладывать его на тунеле- 
жанцс отводы, взятые имъ въ видахъ монополш, означен 
ный расчетъ арендной платы можетъ производиться такъ, 
чтобы количество добытого золота раскладывать на общее 
количество поюнныхъ по длишь розсыпи сажень всьъхъ от
водовъ, имгыощихся у золотопромышленника въ известной 
горной области, напримеръ въ Восточной Сибири, Ураль
ской горной Области и т. д.

Въ дополнете вышесказаппаго предположешя казалось 
бы также более выгоднымъ для правительства, чтобъ аренд
ную плату съ погонной сажени вносить въ казначейства 
по истечеши напр, шестимнс ячпаю  срока, со дня получе- 
ш я плана и межевыхъ актовъ потому, что если этотъ 
срокъ будетъ продолжителенъ и отведенная площадь очень 
богата, то золотопромышленникь съ большими средствами 
усппетъ въ это время вымыть значительную часть золота 
изъ пеоплоченнаю еще отвода. Наблюдать за промышлеп- 
никомъ мостъ ли онъ золото ручными вашгердами, или 
делаотъ ото машинами —  невозможно, особенно въ си 
бирекихъ тайгахъ.
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Возможность злоупотрвблетй отъ развидни розсыпсЫ всгь 
ми способами горныхъ работъ. Не трудно предвидеть также 
злоупотребления, могушдя легко произойти отъ дозволешя 
разведывать золотоносныя розсыни не одними только шур 
«вами, но и продольными разрезами, канавами, штреками, 
ортами и другими по усмотрешю промышленника спосо 
бами, куда следовательно могутъ также относится шах
ты (безъ которыхъ штреки существовать но могутъ) и 
штольны. На Урале часто промерзаетъ вся толщина 
вскрывки; въ Восточной Сибири промерзаетъ не только 
вскрывка, но и золотоносный пластъ, и въ такомъ состоя 
вш  остаются иногда въ лЬтнео время. По этому золото- 
иромышленникъ, убедившись въ богатстве розсыни, ред 
кою шурФОвкою проведетъ изъ шахты (изъ шурфа) или 
отъ штольны штреки по направлегиямъ болЬе богатыхъ 
песковъ, а изъ этихъ иоследыихъ выработокъ сделастъ 
камерные (ортовые) забои и, такимъ образомъ, вырабо 
таотъ большое количество песковъ, которые будетъ оиро 
бывать на ручиыхъ вашгердахъ и запасать въ особыхъ 
отвалахъ. Потомъ, по отводе ему пршска, если онъ будетъ 
иметь долгое время льготы не платить арендную плату, 
то въ течете этаго времени легко можетъ устьть про
мыть сильными машинами всгь добытые при развпд/аь 
пески, не платя посаженн/ую пошлину . То же самое мо
жетъ случиться при разшурФОвке розсыпей разрезами и 
канавами. Напр, па Урале залежи самыхъ богатыхъ зо- 
лотогюсныхъ песковъ располагаются въ узкихъ (иногда 
до 2 аршинъ ширины), но длинныхъ долннахъ, образую 
щихся между гребнями или изгибами метаморфическихъ 
породъ и особенно между известняками. Годъ шурФОвки 
нодобныхъ розсыпей продольными разрЬзами или кана
вами и продолжительное льготное время до платежа по 
еаженно пошлины, позволять выработать лучшая места 
розсыни въ нершдъ времени не обязательный для платы
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за отводъ земли. Доказавъ возможность во многих'!, слу- 
чаяхъ избегать посаженную подать, немудрено, что на 
назначеше ее согласятся богатые золотопромышленники 
въ ущ ербъ большинству многихъ другихъ золотопромыш 
ленннковъ; нослЬднихъ обстоятельства могутъ заставить 
скоро приступать къ настоящей выработк'Ь песковъ и ихъ 
промывк’Ь и тЬмъ не избавляться отъ платежа посажен
ной подати даже въ льготное время, какъ бы продол
жительно оно ни было назначено.

Скаж утъ, что подобный злоупотреблешя невозможны 
при надзор!; ревизоровъ. Но какой же ревизора— имЬсть 
возможность поверять постоянно всЬ подземныя и поверх
ностный разведки розсыпей. Между тЬмъ, при вышеизло- 
женныхъ мною соображ еш яхъ, золотопромышленнику пгьтъ 
надобности тянуть время развгьдокъ для большой добычи 
золота въ льготное отъ посаженной платы время, потому 
что по количеству добытою золота расчитывается и ко
личество посаженной платы съ заявлеппыхъ площадей.

Обь очищенш золота, взноегь пошлинъ и  о ссудныхъ кас- 
сахъ. Обязательную плавку и очшцеше золота въ казен 
ныхъ лаборатор1яхъ возможно было бы прекратить, доз- 
воливъ въ каждой области частной золотопромышленности 
11м1зть свои лабораторш, который, вм'Ьсто расходовъ ньпгЬ 
взамаемыхъ по монетнымъ пояожешямъ, платили бы пра
вительству известный процептъ, въ вид!; пошлины, за 
каждый золотникъ сплавленнаго золота и серебра отдель
но. Управляющий такою лаборатор1ею, по выбору и най
му золотопромышленниковъ, долженъ быть лицомъ отв'Ьт- 
ственыымъ передъ закономъ за верность пробы въ слить!; 
лигатурнаго золота, заклейменнаго пробою, отдЪльнымъ 
померомъ, годомъ и знакомь принадлежности къ нзвЬст- 
ной лабораторш.

Эти лабораторш нмЬлн бы право принимать для плавка 
и очистки только то золото, которое представлясгь золо-
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топромышлешшкъ вмЬстЬ съ его шнуровою книгою, гдЬ 
записано на приходъ шлиховое золото, добытое съ и зве
стного пршека и засвидетельствованное горнымъ рсвизо- 
ромъ или земскою полищею.

Н а очищенный слитокъ, съ вышеозначенными знаками, 
можетъ выдаваться изъ лабораторш именное свид'Ьтель- 
ство, по ФормЪ талоновъ денежныхъ ассигновокъ

Золотопромышленникъ, имЪюнцй заклейменный слитокъ 
и на него свидетельство, обязанъ за отв^тственностно 
передъ закономъ лично или по доверенности, на свид'Ь 
тельств’Ь надписанной и засвидетельствованной полищею. 
представлять слитокъ лигатурнаго золота только въ отд'Ь- 
л е т я  государственнаго банка или въ казначейства, съ 
нсмедлеппымъ получетем ъ изъ оныхъ золотою или сереб
ряною монетою или ассигнащями по существующему ку р 
су . Въ свидетельств^ на слитокъ золота, по указанно ого 
получателя, отмечается то отдЪлсше государственнаго 
банка или казначейство, гд-Ь золотопромышленникъ ж е- 
лаетъ разменять слитокъ на деньги. Лаборатор1я должна 
имЁть обр’Ьзки отъ свид'Ьтельствъ но оюрм'Ь ассигновокъ 
къ талоиамъ и высылать ихъ въ указанный золотопро- 
мышленникомъ бапкъ или казначейство, которое, по пред 
ставлеши золотопромышленникомъ слитка и свид-Ьтельства, 
сличаетъ посл'Ьдтй съ отргЬзкомъ (ассигновкою), получен 
иымъ изъ лабораторш и выдаетъ за золото и серебро деньги, 
отчисляя узаконенныя подати.

Въ Гороблагодатскомъ Округ!; мнЪ привелось слышать 
отъ золотопромышленниковъ, что они иногда издержи 
ваютъ въ средин!; л!;та почти весь задолжонный каппталъ 
на добычу золота, которое сейчасъ ж е должны представ
лять въ екатеринбургскую лабораторш , чтобы получить 
деньги на продолжеше золотоискательныхъ работъ. Такая 
необходимость въ деыьгахъ заставляетъ терять много вре 
мсни на про'Ьздъ и на житье въ Екатеринбург!» въ самое
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дорогое время работы на прш скахъ. По этому некоторые 
золотопромышленники неминуемо несутъ болыше убытки. 
Во изб'Ькаш е сего и въ видахъ доставлен i к небогатому 
золотопромышленнику срсдствъ для бсзпрепятственнаго 
.vbticTBifl на иромыслахъ, сл-Ьдовало бы разрешить това
рищества изъ золотонромышленшшовъ, давъ имъ права 
на утвержденныхъ правительствомъ началахъ учреждать 
въ гламгЬйшихъ золотопромышленныхъ центрахъ (наир, 
въ лп'ясекомъ, кушвинскомъ и богословскомъ заводахъ) 
есудныя кассовыя конторы, откуда могутъ выдаваться 
золотопромышленнику деньги подъ залогъ вымытаго имъ 
шлиховаго золота, наир, по 2  руб. 75 к. за золотникъ, 
съ удержашемъ въ пользу товарищества извЬстнаго про
цента.

О надзоргь за частною золотопромышленностт. Учреж- 
деше сравнительно весьма немногихъ горныхъ ревизоровъ 
для наблюдешя за частною золотопромышлснностно, р аз
бросанною на огромпыхъ пространствахъ, врядъ ли при- 
носитъ какую ннбудь пользу, такъ какъ наблю дете за 
правильности выработокъ и безопаспостно работъ тре- 
буетъ , въ строгомъ смысле слова, почти постоянного па- 
блюдешя за каждымъ прщекомъ въ отдельности, а это 
Физически не возможно.

Поэтому казалось бы гораздо проще дела золотопро- 
мышленниковъ по разнымъ жалобамъ и претенз1ямъ и по 
засвидетельствование документовъ, передать въ вгЬдешс 
уЬздныхъ полицейскнхъ у п р авл етй , кои не должны ка
саться горнотехнической части производства.

Съ другой стороны, постоянно будугъ представляться 
случаи, где необходимо мнеше и распоряжеш е спещ а- 
листа по горной части. Въ видахъ этого, какъ и вообще 
при многихъ случаяхъ рудничнаго и заводскаго дела и 
при геологическихъ изеледовашяхъ страны, является на
сущная потребность по крайней мере въ двухъ горныхъ
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ппженерахъ на каждую губерппо, гдй сущ ествустъ гор
ная промышленность и гдй необходимы изелйдовашя ми* 
неральпыхъ богатствъ; однако съ тймъ непремйннымъ 
уелов1емъ, чтобы спещальная обязанность этихъ инжене- 
ровъ была въ зависимости отъ главнаго горнаго началь
ства, иначе зн а ч е те  горныхъ инженеровъ, подъ исклю- 
чительнымъ влгяшемъ губернаторовъ, можетъ совершенно 
утратить смыслъ пользы ') .

О пользовании лгьсами. Въ заключеше упомяну еще о 
необходимости дозволить золотопромышленникамъ пользо
ваться за попенную плату ближайшими казенными леса
ми; въ иротивномъ случай (какъ я лично убйдился отно
сительно хищнической растраты лйса въ Зауральскомъ 
Край), при самомъ бдительномъ надзорй, едва ли возмож
но сохранить лйса неприкосновенными отъ окружающей 
ихъ золотопромышленности.

ш .  О с та р а те л ь с к и хъ  р а б о т а х ъ .

Старательсте, задтъмные и  поденные способы работъ въ 
одинаковой мгьргъ правильны или  неправильны. Кромй р аз
работки золотоносныхъ розсыпей большими правильными 
разрйзами, съ примйнешемъ для промывки песковъ болйе 
или менйе усовершенствованныхъ механическихъ приспо- 
соблешй, мнй случалось также ийсколько разъ видйть 
добычу золота небольшими артелями, состоящими, кромй 
мужчинъ, изъ женщинъ и дйтей, промывающихъ пески 
на ручны хъ станкахъ, получая плату за эолотникъ золо
та. Усцйхъ послйднихъ работъ, расположены ы хъ преиму

*) Еще основательнее было бы учредить окруж ны хъ горныхъ ин- 
женеровъ на УралЬ и въ зав'Ьдываше ихъ передать надзоръ за тех
ническою частда золотопромышленности.
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щественно на старыхъ или неблагонадежныхъ пршснахъ, 
обыкновенно зависптъ отъ прилежаюя или старашя чле- 
новъ артели; отсюда и произошло назваше такихъ работъ 
старательскими, а самыхъ рабочихъ старателями, такъ 
какъ именно надо особенно стараться, неутомимо рабо
тать, чтобъ получить барышн отъ промывки бЪдныхъ 
золотомъ песковъ. И такъ старатели, другими словами, 
есть зад-Ьльные рабоч1е, получаюшде плату съ золотника 
золота. Этимъ то посл-Ьднимъ именемъ и иазываютъ ихъ 
на казенныхъ богословскихъ и березовскнхъ пргаскахъ, 
куда старатели допускаются большими артелями подъ 
надзоромъ казепнаго нарядчика, въ т1;хт. случаяхъ когда 
н!зтъ запасовъ благонадежныхъ розсыпсй, а бедные n p i-  
нскн казенными средствами работать невыгодно. Вообще 
нодъ словомъ старательсюя работы привыкли разуметь 
работы неправильный; но это определение, какъ безъ - 
условное, совершенно не основательно. Много есть ста- 
рательскихъ работъ, которыя ведутся правильно; следо
вательно зло заключается собственно не въ старателяхъ, 
а въ дозволент вести неправильный работы. Действитель
но я виделъ и не старательсюя работы, а поденныя и 
урочныя и оне производились иногда очень неправильно, 
потому, что какъ казеппымъ смотрителямъ, такъ и част
ному золотопромышленнику, особенно при гнездовомъ 
характере розсыпи, нетъ надобности достигать эти гнезда 
общими разрезами; при этомъ та разница, что частный 
человекъ добьнзаетъ золото изъ бедны хъ ироиежутковъ 
пли боковъ розсыпи старателями, а на казенныхъ прщ с- 
кахъ этимъ пренебрегаютъ; вследств1о сего бедныя р о з- 
сыпи могутъ быть на веки закиданы откидными песками. 
Въ мпюскихъ дачахъ на царево-александровскомъ рудни
ке я виделъ работу въ одпомъ разрЬзЬ, где кроме есте
ственно образовавшагося торфянаго наноса, около 1 са
жени, снимали еще слой земли, отъ 3 -х ъ  до 4 -х ъ  а р -
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шинъ, навезенной съ сосЬдняго стараго разрЬза. И  такъ 
етарательсгая работы не слЪдустъ всегда смешивать съ 
работами неправильными, хотя вполне можно утверждать 
сухцествоваше неправильной разработки розсыпей какъ на 
казснныхъ, такъ и на частныхъ прш скахъ. Осуждающее 
старателей скорее осуждаютъ сами себя, дозволяя рабо
ты вести неправильно. Ж елаше уничтожить старательсшя 
работы —  есть мечта, потому что нельзя осудить золото
промышленника, если его работы ведутся правильно, а 
какъ онъ ведетъ учетъ  своимъ рабочимъ, до этого посто- 
роннимъ нетъ дела; а если и пожелаютъ вмешиваться въ 
хозяйственную часть золотопромышленниковъ, то въ учет- 
ныхъ показашяхъ будетъ обманъ, а старательсшя работы 
все таки не прекратятся.

Г. Пеутлитъ, золотопромышленники и управляющш отъ 
компаши балбуковскихъ золотыхъ пршековъ въ Всрхне- 
уральскомъ У езд е , замечательно практически'! человекъ, 
доставивипй въ 1867 году 23 пуда 30 Фунт, золота, въ 
свосмъ отчете компаши говорить, что когда въ 1843 году 
онъ поступили управляющими на ильтобановеше золотые 
пршеки въ тептярскихъ дачахъ Верхнеуральскаго У езда, 
то нашелъ, что хищничество золота было развито въ т а 
кой степени, что теитяри выезжали на добычу его съ 
винтовками и кистенями, артелями отъ 5 до 20 человекъ, 
и что зло это онъ прекратили только теми, что допустили 
старателей, съ платою отъ 1 руб. 2 8 %  коп. до 1 руб. 
4 2 %  коп. за золотники, обязавъ ихъ услов!ями правиль
ной работы и учредили надзоръ. I ’. Пеутлингъ пишетъ, 
что после этой меры хищничество прекратилось и стара
тели исполняли услов1я въ точности, намывъ съ марта 
1844 г. по сентябрь 1850 г. 10 пуд. 35 Фунт, золота.

При составленш правили для золотопромышленности не 
слйдовало бы вдаваться въ сравнеше уральскихъ золотыхъ 
пршековъ съ сибирскими, где, ш) отдаленности место-
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рождешй золота отъ городовъ и се л е т  й, возможны только 
капитальный работы и следовательно тамъ нЬтъ мЬста 
неболышшъ старательсгамъ парНямъ. Съ другой стороны, 
на УралЪ трудно открыть богатыя и постоянныя залежи 
золотоносныхъ иесковъ, следовательно для капиталистовъ 
здесь будетъ большимъ рискомъ устраивать въ знали- 
тельныхъ размерахъ золотопромывальныя устройства и 
проч1я заведеш я, которыя при бедности и непостоянстве 
розсыпей, а особенно по дороговизне топлива, часто бу- 
дутъ действовать въ ущ ербъ золотопромышленнику, ко
торому невыгодно мыть розсыпи съ беднымъ содержа- 
шемъ золота. Не допустивъ старателей, эти последшя 
розсыпи останутся на долю хигцниковъ. Поэтому, мне 
кажется, надо съ осторожности} доверять доводамъ техъ 
личностей, которыя стараются убедить правительство 
уничтожить старательсюя работы, т. е. убить всю мел- 
кую  уральскую  золотопромышленность, съ желашемъ вве - 
сти монопол1ю съ строгими контрактными услов!ями для 
рабочихъ. Но повторяю еще разъ , что на Урале этого 
сделать нельзя, не оставпвъ болышя площади на долю 
хигцниковъ и исключительную выгоду только некоторымъ 
монополистамъ. В се теорга, придуманный для уральской 
золотопромышленности, всегда окаж утся пагубными на 
практике, если не будетъ свободной золотопромышленно
сти для всЬхъ сословш безъ исклю четя, безъ всякихъ 
обязательныхъ способовъ расчета и найма рабочихъ, но 
съ непременнымъ условгемъ правильной работы.

I V .  О х и щ н и ч е с т в а  з о л о т а .

П роезж ая по У ралу, къ сож алеш ю , часто приходится 
слышать о разныхъ проделкахъ кражи золота съ пршс- 
ковъ и хищ ническихъ промывкахъ золотоносныхъ иесковъ. 
М ежду Екатеринбургомъ и Нижне-Тагильскомъ говорятъ

Г о р н  Ж у р и  К н .  У11. 1868 I.  11
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особенно развилась почти явная перепродажа золота. 
Правда, о всемъ этомъ только говорятъ, а отъ молвы до 
дЬла веЬ сл'Ьды до того скрыты и перепутаны, что толь
ко особенная бдительность и искуство гшлицш, а главное 
безкорыстае ея нижнихъ чиновъ, открываютъ виновниковъ 
въ хищничествЬ и перепродаж!? золота.

Много было предложено средсгвъ противъ хищничества 
золота, но они, какъ оказывается, бол1?е или мен1зе не
действительны, и правительство, судя наприм. по зам'Ьт- 
к-Ь, помещенной въ Горномъ Журнал-Ь за 1862 г. JY» 12-й , 
«лишается по меньшей, мгъргь 100 пуд. золота ежегодно 
отъ одной уральской горной области, съ кото} аго состави
лось бы около 3 0 0 ,0 0 0  руб. пошлины», т. е. суммы боль
шей противъ ежегодиаго дохода, получаемаго правитель- 
ствомъ съ м1ясскихъ золотыхъ нршсковъ. Поэтому сл е
довало бы серьозно подумать о м-Ьрахъ противъ хищ ни
чества. М’Ьры нолицейсиа оказываются не вполне дей
ствительными какъ по чрезвычайной трудности открытая 
виновниковъ, такъ и по невозможности уличить всякаго 
на м'Ьст'Ь преступлешя и доводить до личнаго сознашя въ  
хищничеств'Ь. Наконецъ, невозможно полагаться на нпж- 
нихъ чиновъ полищи, чтобъ они не вошли въ стачку съ 
капиталистами-хищниками (покупателями и продавцами 
краденаго золота); поэтому нельзя ручаться также, чтобы 
главные виновники всего зла не оставались иногда въ сто
рон!?. Одна изъ  д-Ьйствительныхъ м-Ьръ протпвъ хищ ни
чества, въ отноптеши полицейскаго надзора, это назначе
ние открывателю краденаго золота известной платы съ зо 
лотника, наприм. по 2 руб. Объявлешя о семъ в.мЬстЬ съ 
карающими за краж у золота статьями закона выставлять 
на виду во всЬхъ седеш яхъ, гдЬ развита золотопромыш
ленность. Зло отъ отговорокъ: знать не знаю , вЬдать н(,
вЬдаго, даж е при самыхъ явныхъ уликахъ , разумеется 
уничтожится только при гдасномъ судопроизводстве, КО'
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торое здЬсь явится самою действительною мЪрою противъ 
тайной добычи и продажи золота.

МЬра экономическая должна состоять въ объявлен!», 
что золотопромышленность на казенныхъ и обществен- 
ныхъ земляхъ есть промыселъ, доступный для всЬхъ со- 
словШ. Всл’Ьдств1е этой м1;ры, уж е предусмотренной ком- 
миейею для пересмотра податей и сборовъ (ст. 2 -я  за- 
ключешякоммиссш), обыватели изъ крестьянъ сами будутъ 
составлять золотопромыгиленныя товарищества и артели 
и намывая золото уж е не въ пользу привиллегироваонаго 
золотопромышленника, а собственно для себя, безъ сом- 
н'Ьшя, оставягь, во всякомъ случай, опасный для нихъ 
хищничесюй промыселъ. При этомъ сл'Ьдуетъ заметить, 
чтобы мелшй золотой промыселъ привосилъ более пользы 
государству и не обратился снова въ хищничество, н е 
обходимо оградить небогатыхъ сельскихъ золотопромьпп- 
ленниковъ отъ ст'Ьснешя излишними строгостями земской 
полицш; но напротивъ того вменять въ обязанность по- 
лищи стараться всЬми мерами уяснить и облегчать вы- 
поднеше ФОрмальныхъ условШ золотопромыгаленнаго д’Ьла. 
Въ видахъ этого, опять таки необходимо п р и с у т е т е  л и 
ца —  посредника между администращею и техническою 
частно золотопромышленности. Лицо это должно пред
ставлять или окружнаго горнаго инженера или горнаго 
инженера, состоящаго въ расиоряженш губернатора.

Наконецъ еще одна изъ главнМ ш ихъ м’бръ противъ 
хищничества и вм-ЬстЪ съ тЬмъ клонящаяся для пользы 
правительства, состоитъ въ свободе (разумеется ограж
денной рацшнальными и удобоисполнимыми правилами) 
золотопромышленности на казачьихъ, тептярскихъ и баш- 
кирскихъ земляхъ. Замечено было, что коль скоро б а ш 
кирское начальство ст-Ьсняло золотопромышленность, то 
являлось почти открытое хищничество.

И*
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1Ш В С ТШ  И смъсь.

О  с п о с о б гЬ  4 > а б р 1 т а ц 1 в  с т а л а  Я а р т е и п
Весьма интересенъ новых! способъ приготовлешя стали, 

изобретенный или лучше сказать скомбинированный Эми- 
лемъ и Петромъ Мартенъ. Способъ этотъ былъ употребленъ 
во Ф ранцш  съ ц^лью заменить имъ процессъ Бессемера, съ 
которымъ онъ имеетъ большое сходство, а  именно: про
цессъ Бессемера заключается въ томъ, что чугунъ предва
рительно подвергаютъ полнейшему обезуглерож иватю , и за- 
темъ, для получешя желаемаго сорта стали, къ нему при- 
бавляютъ определенное количество зеркальнаго чугуна; при 
способе же М артена получеш е стали производится обратно, 
т. е. тамъ прямо уменьшается процентное содержаше угле
рода въ чугуне прибавлешемъ къ нему определеннаго ко
личества ж елеза.

Мы сообщимъ здесь краткое о п и са те  этого способа въ 
томъ виде, какъ онъ производится на заводе г. Вердье ') ,  
где онъ употребляется съ 11 ш я я  1867.

Насадку чугуна въ 900 килогр. ("55 пуд.) накалнваютъ 
предварительно до бела въ нагревочной печи, и въ такомъ 
виде быстро переносятъ на подъ действую щ ей уж е пламен
ной печи, где онъ немедленно расплавляется. Для предупре
ж д ен а чугуна отъ обезуглерож иваш я, онъ покрывается сло- 
емъ доменныхъ шлаковъ, смеш анныхъ съ кремяистымъ пес- 
комъ. Затем ъ каждые полчаса делаютъ по четыре насадки 
въ 200 кил. =  12 пуд. ж елеза и стали, также предваритель
но нагреты хъ въ нагревочныхъ печахъ, для того чтобы

1) Bcrg-und llu ettenm acnnisih e Zeitung 186S Jis 11. S . 120.
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вдругъ не остудить печи. Весь этотъ процессъ производится 
около 8 часовъ, не включая 2-хъ часовъ на поправку пода 
печи.

Между шестыыъ и седьмымъ часом ъ, когда уже вся м ас
са, состоящ ая изъ 900 кил. чугуна и 2,400 кил. желЬза и 
стали, находится въ печи, она дЬлается густою, тестообраз
ною, похожею на желЬзо. Насаженный чугунъ выдЬляетъ 
часть своего углерода и сообщаетъ его желЬзу, и находя
щ аяся въ печи смЬсь дЬлается полужидкою и представляетъ 
н'Ьчто среднее между сталью и желЬзомъ. Для того, чтобы 
получить изъ нее сталь, прибавляютъ частями по 200 кил. еще 
800 кил. того же чугуна, который былъ употребленъ въ на- 
чал’Ь, и также предварительно накаливают® его. Отъ этого 
металлъ, находящейся въ печи, въ извЬстной етепени обезу- 
глеродится, и когда по истеченш  8-го часа убЬдятся вы ну
той пробой въ желаемом® качествЬ полученной стали, ее 
выпускаготъ и отливают® въ Формы. Металлъ, находясь подъ 
слоемъ шлаковъ, мояшть находиться въ расплавленном® со- 
етоянш  произвольно долгое время, не претерпЬвая никакого 
измЬнеш я, и следовательно вы н и м ате  пробы можно произ
водить совершенно покойно й не торопясь. Если получен
ная сталь окажется елишкомъ твердою, то прибавляютъ еще 
некоторое количество желЬза; если же напротив® слишком® 
мягкою, то некоторое количество чугуна.

Въ течегпе всей этой операцш , рабоч1е заняты  только топ
кой печи п накладной чугуна и желЬза, не производя ника
кого номЬшивашя или поворачнвашя въ печи.

Сталь перемЬшивается сама собою также какъ въ тиглЬ, 
и единственная важная ручная работа состоитъ въ подгото
в л е н ^  пода пламенной печи.

Въ заводъ Вердье употребляются при этомъ способЬ слЬ - 
дуютще матер1алы; чугунъ , выНлавленный исключительно 
изъ моктаскихъ рудъ, йатЬмъ желЬзо и сталь, полученный 
также изъ моктаскаго чугуна; моктасшя руды столько со
держать марганца, что нЬтъ надобности въ  прибавленш ф лю - 
совъ, содержащихъ марганецъ.

11а заводЬ Вердье находятся въ по.шомъ дЬйствЙ двЬ пла- 
менныя печи, изъ которыхъ каждая производить по 2 вы
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пуска въ сутки, но 3,оО0 кил. СлЬдовательно годовал про
изводительность каждой печи равна 2,100 тоннамъ.

ПолучающШся при этомъ ыеталлъ совершенно сходенъ съ 
тигельной сталыо. Произведенные надъ нимъ опыты дали 
превосходные результаты, хотя металлъ этотъ былъ предна
значен!. исключительно для Фабрикацш рельсовъ.

Матьс говорить, что полоса изъ етаго металла въ 60 мил. 
шириною и 9 миллим, толщиною была согнута втрое, не 
давъ ни одной трещины. Рельсъ, длиною въ 2 */2 метра, подъ 
давлешеыъ гири въ 300 килогр. прогнулся лишь на одинъ 
сентим. и переломился отъ удара тЬмъ же грузомъ при па- 
денш его съ высоты 23Д метр.

Этотъ способъ чрезвычайно важенъ тЬмъ, что при немъ 
можно употреблять въ дЬло старое железо. При настоящемъ 
же развиты! употреблешя стали, такъ напримЬръ, при замЬ- 
нЬ многихъ желЬзныхъ м аш инны й, частей стальными, ст а -  
раго жел'Ьза набирается громадное количество, и было бы безъ 
сомнЬшя гораздо выгодн-Ье непосредственно изъ него приго
товлять Бессемеровъ металлъ, чЬмъ предварительно превра
щать его въ чугунъ и изъ него уже получать сталь. При 
бессемеровомъ яге процесс!? это невозможно; по крайней мЬ- 
рЬ при бессемерован1и моягно употребить едва- до 30 про- 
центовъ жел’Ьза, причемъ его необходимо накалить до сва- 
рочпаго ж ара, и затЬмъ, положивъ въ реторту, немедленно 
выпустить въ нее расплавленный чугунъ (темносЬрый, вы
плавленный изъ гематита). При способЬ же М артена, кото
рый есть ничто иное, какъ производящшея медленнЬе про • 
цеосъ Бессемера, можно на 3 3 ,з процента чугуна свободно 
употреблять 66 6 процентовъ стараго желЬва.

И зъ выш есказаннаго видно, что при употребленш спосо
ба М артена можно также, какъ и процесеомъ Бессемера, по
лучать различные сорты металла; стоить только извЬст.нымъ 
образомъ измЬнять пропорщю между чугуномъ и желЬзомъ. 
Гг. Мартенъ получили своимъ способомъ цЬлый рядх еор- 
товъ стали съ различнымъ содержагпемъ углерода; кромЬ 
того они получили смЬшанный металлъ, наполовину ч у -  
гунь и наполовину сталь, совершенно еоотвЬтствугощШ то
му продукту, который Бессемерь упохреблялъ на молота и 
наковальни.
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Должно зам ети ть , что и зобретатели  этого способа стр е 
мились кром е того превзойти п роцессъ  Б ессем ер а  п о л н И -  
шимъ устран еш ем ъ  изъ  м еталла сЪры, Фосфора и п роч .; но 
имъ это поло;кительно не удал ось , и врядъ ли они д о сти г
н у ть  этой  ц ^л и , если не употребить т е х ъ  средствъ , которыя 
уп отребляю тся при пудлинговомъ п р о ц ессе  Р и чардсона •).

Но во всякомъ случаЬ получаемый ими иродуктъ нисколь
ко не уступаетъ бессемеровой стали, и при этомъ произ
водство его обходится весьма недорого.

K lp i iM 't i i t t e i i i c  э л е к т р и ч е с т в а  к  ь  м е т а л л у р -  
г п ч е с к и м ъ  п р о ц е с с а я ш ь .  Хотя электричество иг- 
раетъ еще самую ничтожную роль въ промышленной произ
водительности металловъ, но во всякомъ случае интересно 
проследить за  опытами, производящимися съ целпо опреде- 
леш я действ1я его на тела расплавленный или находяпця- 
ся въ растворахъ и за  результатами этихъ опытовъ, въ ви
ду возможныхъ приложении

Въ последнее время 2) испытано действ1е электромагне
тизма на расплавленный чугунъ. Опыты произведены были 
въ Ш еффильде, въ доменной печи большихъ размеровъ. 
Электромагнитъ утвержденъ былъ протпвъ отверсы я, сдЪ- 
ланнаго сбоку доменной печи, а магнетическш  токъ, произ
водимый столбомъ Сме (Smee), направленъ былъ чрезъ рас
плавленный металлъ. При этомъ замечено, что чугунъ тот- 
часъ же начиналъ вскипать п выделять пузырьки.

И зъ этихъ опытовъ выведено, что операщ я при этомъ у с 
коряется, сберегается горючiii матер1алъ и самое качество 
получаемаго чугуна улучш ается; онъ прюбрВтаетъ зам еча
тельную вязкость и твердость.

П атера 3) продолжалъ свои опыты надъ извлечеш емь по- 
мопцю электричества меди, заключающейся въ состоянш  
сернокислы хъ соединешй въ водахъ 1тЬкоторыхъ рудниковъ.

*) Горн. журн. 1868 т. № Г стр. 58.
а) Les mondes.—The civil engineer and architect's journal.
3) Jahrbuch dcr К, K. Oesterreichischcn geologischen Gesellschaft.



_  1(59 —

При этомъ онъ замктилъ, что для произведешя электричес- 
каго тока достаточно одного ж елкза, помЬщаемаго въ коры- 
■гахъ, если кислоту соодиннть съ катодомъ, состоящимъ изъ 
небольшихъ кусковъ кокса. Весьма выгодно въ хозяйствен- 
номъ отношенш употреблять, какъ возбуждающую жидкость, 
растворъ иоваренной соли средней кркиости. Хотя отъ эта- 
го сила тока уменьшится, но это вознаградится его про
должительностью.

(Revue Universelle des Mines, de la  M etallurgie etc. 1867, Liv. 
fi e t 6, стр. 399).

Н и с к о л ь к о  е л о в ъ  о  п о р о ж о с т р гЬ л ы ю й  
р а б о т а .  Г. Рзига (Rziha), въ Berg und H uttenm aim ische 
Jalirbuch der К . К . B ergakadem ien zu Leoben, e tc ., сообщ а- 
етъ нисколько замкчаш й своихъ на счетъ порохостркльной 
работы и говоритъ, что должно избегать заж игаш я цилин- 
дрическихъ скважинъ съ одной изъ ихъ оконечностей; луч
ше если огонь сообщена, будетъ пороху посредник длины 
скважины, а еще предпочтительнке—по всей длинк ея оси. 
Для отдкльныхь взрывовъ полезно употреблять предохрани
тельную свктильню; но для единовременнаго взрыва н к с -  
к о л ь к и х ъ  скважинъ слкдуетъ прибкгать къ помощи электри
чества. Н аилучш ая Форма заряда сферическая и зарядъ дол- 
женъ заж игаться въ центрк. Для зарядовъ цилиндрпческихъ, 
теоретически, наилучш ая Форма когда длина заряда равна 
,цаметру. Вообще, по причинк дороговизны проведешя сква 
жинъ большого д1аметра, это услов1е не соблюдается. Тогда 
увеличпваютъ глубину скважины на сколько покажетъ опытъ. 
Порох-т. должепъ быть насыпанъ въ нкскольио ги б и я  гильзы.

Слкдующая таблица показываетъ размкры, которые при- 
даютъ скважинамъ:

При /раметрк въ 3/4 дюйма дклаютъ скважину глубиной

1 дюймъ
\Ч _1 '8
13/ 4 дюйма
2 п 2 ‘Д дюйма

отъ 8 до 12 дюйм,
— 12 — 18 —
_  |8  — 24 —
„  24 — 36 —
— 36 до 60 —
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Въ породах® твердых® скважины должны быть мепЬе глу_ 
боки, не болЬе какъ отъ 8 до 12 дюймов®, Въ породах® 
средней твердости ихъ дЬлаютъ глубиною отъ 10 до 14- дюй
мов®, а въ породах® мягких® отъ 18 до 20 дюймов®. Каждая 
порода при извЬстной глубиаЬ, достигает® m axim um 'a полез- 
наго дЬйстшя, производимаго порохом®. M aximum этот® опре. 
дЬляется опытом®. Зарядъ въ вышину не должен® быть боль
ше одной трети глубины скважины.

При соблюдения этихъ у с логик, можно одновременно взры 
вать нисколько скважин®, удаленных® одна отъ другой, и 
производить работу съ большею выгодою.

(Revue Universelle des Mines, de la  M etallurgie etc. 1867. 5 
et 6 Liv. стр. 391.)

М о п м й  с п й г п т е л ь н ы п  п р п б о р ъ  Изъ числа 
приборовъ, употребляющихся въ рудникахъ для проникан1я 
въ мЬста, содержания воздух®, неудобный для дыхашя, и з-  
вЬстны приборы Галиберта и Рукероля. Приборы эти весь
ма полезны при оемотрЬ и возобновлении старых® вырабо
ток® и для подагпя ноМощи въ случаЬ какого либо несчас- 
т1я. НынЬ недавно изобрЬтен® г. Галлем® подобный же при
бор®, отличаюнцйся отъ НЗвЬсТныхъ уже приборовъ спосо
бом'® снабжеш я воздухом®. Г . Галль предлагает® ввести его 
въ употреблен!е при каменноугольных® копяхъ въ Н ы о- 
ксстлЬ.

При новом® ирпборЬ воздух® доставляется непрерывно.— 
Спасительныя трубы помЬщаются на почвЬ главных® про
ходных® выработок® рудника но направленно тяги, начиная 
сверху воздушной ш ахты, и проводятся до вылазной ш ах
ты . Эти трубы чрезъ каждые 40 или 50 ярдов® снабжены 
соединительными коробками. Рабочш , который должен® про
никнуть въ ту часть рудника, гдЬ воздух® предполагается 
испорченным® и опасным®, надЬваетъ костюм®, непрони 
цаемый для воздуха., подобный тому, который употребляет
ся водолазами, и сдЬланный такъ, что надЬвппй его не мо
жет® дышать внЬшииыъ воздухом®. Къ этому костюму при
делываются особые гибше рукава, сообщавшиеся съ соеди-
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нательной коробкой спасительной трубы ц дозволяюпце р а
бочему удалиться на 40 или 50 ярдовъ; пройдя это разстод- 
а ie рабочШ соедпняетъ съ следующею коробкою другойрукавъ, 
отвинчивая первый и повторяетъ это черезъ каждые 40 или 
50 ярдовъ. Такимъ образомъ рабоч1й постоянно дышетъ про- 
веденнымъ снаружи воздухомъ.

Этотъ новый спасительный ириборъ не такъ практичеиъ 
какъ вышеупомянутые, въ особенности относительно непро
чности матер1аловъ, изъ которыхъ онъ делается и медлен
ности, требующейся при его употреблении; но за  то онъ до- 
зволяетъ рабочему находиться въ среде испорчеинаго воз
духа гораздо долее, что, во многихъ случаяхъ, бываетъ весь
ма важно.

(Revue Universelle ties Mines, de la  M etallurgie e tc . 1867.
5 et 6 Liv. стр. 395.)

gfiO B biak C l i n e r o i i l .  о ч ш ц е н ! »  ч у г у н а .  Много 
способовъ было придумано для освобожденгя чугуна отъ 
вредныхт> примесей; самый новейшие изъ нихъ, который 
даетъ наилучпне результаты , есть оиособъ г. Керпели ’). 
Способъ этотъ состоитъ въ следующемъ: поваренная соль
вдувается прямо въ доменный горнъ, следовательно въ та
кое пространство, где она можетъ оказывать свое действ!е 
непосредственно. Г. Керпели употребляетъ для этого родъ 
коробки, которую онъ помещаетъ передъ сопломъ и такимъ 
образомъ вводить въ печь, ежедневно, отъ 25 до 30 кплогр. 
мелкой поваренной соли.

Опыты, произведенные въ Ретчнце, въ Венгрш, надъ с Ь -  
рымъ чугуномъ, выплавляемымъ на древесномъ у гл е , дали 
следующие результаты; прежде хлоровашя чугунъ содержалъ 
сбры =  0,137, кремшя — 0,206 и меди =  0 , и э ;  после же вду- 
ваш я поваренной соли чугунъ содержалъ обры =  0,053, крем
ш я =  0,078 и меди =  0,034-. Воздухъ вдувался холодный. При 
нагретомъ же до 350° дутье и при прпбавленш къ шихтЬ 
4 0 %  кр ичньгхъ шлаковъ, получаемый на древесномъ же уг-

' Bulletin de Г Association sdentifiquc de FraMife.
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лк бклый чугунъ заключалъ въ еебк до вдувашя соли: ск- 
ры =  0,128; кремшя =  0,233; мкди =  0,о19; послк вдувашя 
поваренной соли: скры =  0,054; кремшя =  0,оэ4; мкди =  0.
Слкдовательно отъ дкйствхя хлористаго натр1я улетучилось 
скры отъ 56 до 61%; кремшя отъ 60 до 61 и мкди 71%.

Этотъ способъ невидимому долженъ быть особенно при- 
годенъ для проплавки рудъ, оодержащихъ нксколько значи
тельное количество мкди.

Пробовали вмксто поваренной соли употреблять нашатырь; 
чугунъ хотя и очищался, но результаты получались различ
ные. Г. Никлесъ, въ Нанси, приписывая дкйств1е очищешя 
чугуна исключительно хлору, предлагаетъ употреблять хло
ристое желкзо, гораздо дешевле обходящееся чкмъ наша
тырь и имкющее еще то преимущество, что не вводить въ 
плавку чугуна никакого посторонняго ткла.

(Revue Universelle des Mines, de la  M 6tallurgie e tc . 1867. 5 et 

6 L iv ., стр. 400.)

1 1 а х о н 4 д с и 1 с  к о р е п н а г о  ж г Ь с г о р о а г д е п ! »  
ш ш е н н а г и  у г л я  в ъ  О с т з е й е к п х ъ  О р о ш ш -  
ц ! я х ъ .  Г . Г г е в и н к а . При геогностическомъ изслкдован1и 
въ 1861 году долины р. Наровы уже говорили о нахожде- 
нш наменнаго угля, открытаго на лквомъ берегу Наровы, 
ниже извкстнаго нарвскаго водопада. Я не имклъ случая ви- 
дкть образцовъ этаго угля и какъ ближайшее изслкдоваше 
мкстности обнаружило тутъ присутств1е одной смолистой 
породы темнаго цвкта, то очень возможно было предполо
жить, что найденный уголь былъ занесепъ сюда и вопросъ 
о нахождеши каменнаго угля въ силуршской Формацш Ост- 
зейскихъ провинщй оставался неркшеннымъ. Этотъ воп
росъ разркшенъ только лктомъ 1867 года, когда работаюице 
на каменоломняхъ по правому берегу Наровы, ниже Крен- 
гольма, наткнулись на небольш1я гнкзда каменнаго угля, имк- 
ющ1я до двухъ дюймовъ въ д1аметрк. Нккоторые образцы 
этого угля вскорк были мнк доставлены. Порода, окружаю
щая каменный уголь, есть нижнесилуршсшй известнякъ,
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называемый вагинатовымт. доломитомъ отъ встречаю щ егося 
въ немъ окаменЬлаго вида Ortlioceras vaginatum  и содер
житъ 44 ,4%  углекислой извести и 26,7°/о углекислаго горь- 
козема. Каменный уголь столь плотно прилегает® къ поро
де отой, что кажется, что образоваше его последовало въ 
одно время съ образовашемъ самой породы. По свойствам® 
своим® этот® уголь оказывается настоящим® блестящим® 
лосковымъ углемъ, а именно: имйетъ цвЬтъ черный; сильно 
блестящ®; черта его черная; излом® раковистый. Уголь этот® 
плотен®; твердость его =  3 — 4; принимает® хорошую по
литуру, легко загорается отъ огня, спекается и даетъ хоро- 
шirt к о к с ъ ; оставляет® пепла только 3 % . РазсмотрЬнный 
подъ микроскопом®, уголь этотъ не обнаруживает® ни ма- 
лЬйш ихъ слЬдовъ неразложившихся растительных® волокон®,

Нахождеше етаго силурШ скаго каменнаго угля напомина
ет® нам® нахождеше других® матер!аловъ, обильных® содер
жащем® углерода и ископаемых® остатков® растеш й, встре
ченных® въ древнЬйшихъ горныхъ Формащяхъ Остзейских® 
провинций. Таким® образомъ можно упомянуть: о водорос
лях® нижнесилуршской синей глины, найденных® по бере
гам® Эстляндш и о смолистом® горючем® сланце, встречен
ном® въ ЭррасЬ, въ ТольксЬ и других® здЬшнихъ местно
стях®; объ асФальтЬ, встреченном® гнездами въ пентамеро- 
вомъ известняке близ® Линдена, недалеко отъ Гапсаля; о 
скудной местной Флоре девонской почвы морских® береговъ 
въ Торгеле на П ернау; о Фукоидахъ нижнедевонской почвы 
южной ЛнФляндш и Курляндш ; о гнездах® неоти, встре
ченных® въ том® же ярусЬ въ гипсе, и наконецъ о плас- 
тахъ бураго угля (дающих® 3 9 %  пепла), найденных® близ® 
Мельдеерна, въ округе Амботенъ въ западной Курляндш.

ВсЬ эти находки вовсе ничего не обещают® в® будущем®, 
или обещают® весьма мало, какъ по своему малому техни
ческому значенш , такъ и потому, что подают® мало надеж
ды на открьш е здесь больших® залежей каменнаго угля. 
Тоже должно сказать и о вышеупомянутом® открытш , хотя 
и весьма замечательном® въ научном® отнош енш , какъ пер
вом® мйсторожденш каменнаго угля въ Остзейских® провин- 
щях® и вообще какъ примере нахождешя каменнаго угля въ 
силурШской Формацш  въ Poccin. Въ этой Ф ормацш , сколько
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извЪстно, на всемъ эемномъ шарЬ, за исключешеыъ н-Ьсколь- 
кихъ стоющихъ разработки антрацитовьтхъ Фледовъ въ Ю ж
ной Ш отландш, попадаются только незначительные прослой 
ки и гнезда каменнаго угля.

(Neue Doerptsehe Zeituiig. 1868. № 87 .)

П л о т н о с т ь  о з о н а .  Г. Соре новыми изсл4доватям и 
доказалъ ‘ что определенный имъ прежде относительный вЬсъ 
озона действительно =  1,658; следовательно въ полтора раза 
больше противъ относительнаго в4са обы кновенная кислорода. 
Тоже число получено имъ и нынЬ, при произведенныхъ опм- 
тахъ посредствомъ диффузщ.

(Zeitsehrift fiir die gesam m ten N aturw issenschaften. 1868, 

№ i, стр. 44.)

П л а в л е и 1 е  у г л е к и с л о й  и з в е с т и .  Г. Розе, при 
содействш  Г. Сименса, повторилъ известный оп ы тъ  Галля. 
Онъ заключалъ въ железную или Фарфоровую, плотно за 
крывающуюся трубку аррагонитъ и л и то гр аФ и ч еск ш  камень, 
окружая ихъ меломъ.

После расплавлешя аррагонитъ образовалъ настоящей круп
нозернистый каррарский мраморъ; преобразованный лито- 
граФичесшй камень сохранилъ зернистое сложеше, а  мГ.гь 
сделался совершенно плотнымъ и почти прозрачныыъ на 
краяхъ излома.

(Aiiflales des Mines. Tome X II. 1867, стр. 445.)

З а п Ь  T U B .  Вт. горномъ журна.гЬ за 1868 годъ, X2 2 й, 
на стр. 204-й помещена, нпкЬмъ не подписанная, краткая 
рецензия моего опыта геотоппическачо опигты'я наколот ив-
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динскои н части вшранекой дачъ. Покорн-Ьйше прошу редак- 
niro уважаемаго журнала поместить въ одномъ изъ ближай- 
шихъ номеровъ его мой отв-Ьтъ. Рецензеитъ, по неизвестной 
причинЬ желавшш сохранить инкогнито, разбираете часть 
моего отчета товарищ еству, отпечатанную въ весьма маломъ 
числЬ экземпляровъ и слЬдовательно недоступную публикЬ. 
Отчетъ этотъ былъ составленъ вслЬдртв1е до’Ьздки въ уп о- 
ыянутыя дачи лЬтоыъ 1866 года, для осмотра месторождение 
желЬзпыхъ и мЬдныхъ рудъ. До меня были тамъ съ ученою 
цЬлью весьма немвопе и между ними первое мЬсто занима- 
етъ г. Карпинсшй (печатавшей свои излЬдоватя въ 1840 г.) 
и ген. ГоФманъ.

Читая мое сочинеше, рецензеитъ весьма верно замечаете, 
что полагаешь не сущ ествуете ли еще другая дача того же 
имени, сверхъ описанной генер. ГоФманомъ? Онисаше К ар - 
пинскаго невольно наводите мысль на сущ ествоваше треть
ей дачи. Рецензенте однако ограничивается этимъ разм ы ш - 
лешемъ, но не упоминаете о причинахъ р азн о гл ася  и не 
старается разъяснить ихъ и возстановить истину, сличеш- 
емъ описаш й, критикою и разсмотрЬшемъ породъ. Онъ вы- 
сказалъ только сомаЬш я и свой личный взгляде о еочиненш 
моемъ, осудивъ его всл4дств1е несогласия ынЬшй ыоихъ съ 
мнЬшями моего глубокоуважаемаго профессора. Но рецен
зенте не принялъ на себя трудъ разобрать критически со- 
чинешя ген. Гофмана, г. Карпинскаго и мое, Трудъ этотъ 
былъ бы, безъ сомнЬшя, несравненно полезнЬе статьи, содер
жащей краткое мнЬше HeHeBicTHaro о еочиненш недоступ- 
номъ публикЬ!

МнЬщя н!которы хъ ученыхъ о породахъ Павдинской да
чи мы находимъ въ разныхъ очень изв'Ьстныхъ сочинешяхъ 
(нанр. гг. Розе, Грюневальдтъ, Л. ф .  Б ухъ , Щ у р о в ст й , 
Гельмерсенъ, Антипове и др.), но и эти мнЬшя весьма раз
личны. Различны е результаты , полученные путешественника
ми, были послЬдств1емъ затрудненш  при опредЬленш породъ. 
Затруднеш я же заключаются въ несовершенств^ характерньтхъ 
признаковъ нЬкоторыхъ породъ и въ гЬхъ препятств1яхъ, ко- 
торыя природа прогивоставляетъ изслЬдовашю въ гористыхъ 
пустьшныхъ мЬстахъ, въ вЬковомъ л'Ьсу. — Не менЬе этихъ 
причине надо признать и ту , что изелЬдователь весьма рЬд-

>
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ко въ состоянш  остановиться въ пути на нисколько продол
жительное время и привезти съ собою коллекцпо для более 
точнаго опред1;летя.

Нельзя не согласиться однакожь в ъ  томъ, что генер. Г о ф -  

манъ, знакомый съ Уралом® уже более 40 л4тъ, им4лъ 
редкую возможность основательно из следовать весь этот® 
край. Его сопровождали гг. Грюневальдтъ, Саларевъ, Грас— 
г о ф ъ ,  Барботъ-де-М арнп и Кош куль. Нутешеств1е этих® 
ученых® было совершено въ 1853 г. и собранные ими м а- 
тер1алы разработываемы до 1865 г. (Окамен. были публико
ваны уже въ 1854 г .) . Изследовавъ громадную площадь 
кристаллических® породъ, экспедищя ген. Гофмана окончила 
свои работы посещен1емъ павдинской дачи, въ которой о с
тавалась отъ 23 до 28 августа и въ это время изследовала 
площадь въ 400 квадратных® верстъ ^коллекц’.и павдинскихъ 
породъ въ музее нетъ). Я не полагаю, чтоб® ген. ГоФманъ 
придавал® большое значеш е своим® изследовашямъ павдин- 
ской дачи, совершенным® осенью, часто во время дождя и 
снега и столь поспешно.

М ы  д о л ж н ы  б ы т ь  о д н а к о ж ъ  в е с ь м а  б л а г о д а р н ы  г е н .  Г о ф-  

м а н у  з а  е г о  о п р е д е л е ш е  в ы с о т ®  и  ж е л а т ь  с к о р е й ш а г о  и о л у -  

ч е ш я  и м ъ  т о п о г р а ф и ч е с к и х ®  к а р т ъ ,  д л я  с о с т а в л е ш я  т а к и х ®  

г е о г н о с т и ч е с к и х ъ  р а з р Ь з о в ъ ,  п о  к о т о р ы м ®  в о з м о ж н о  б ы л о  

б ы  у з н а в а т ь  м е с т н о с т ь  и  о т н о ш е ш я  п о р о д ъ  м е ж д у  с о б о ю .

Отдавая должную дань уваж еш я многолетним®, неутоми
мым® трудам® моего почтеннаго профессора, я не сомнева
юсь, что, при ближайшем® знакомстве съ дачей, онъ весьма 
часто имел® бы случай изменить настоящее свое мнЪше о 
породах®, входящих® въ ея состав® и не замедлил® бы з а я 
вить н ап р ., что полевошпатовый порфир® у с е л е т я  Павды 
не есть гиперстенитъ и т. д.

Авторитет® имени моего уважаемаго профессора застав
ляет® меня представить публике труд® мой въ более совер
шенной Форме, что я не премину сделать въ начале буду
щей зимы.

Позволяю себе ответить несколько слов® на замечания 
анонимнаго автора статьи № 2 . Г. Ж . стр. 294, но спешу 
заявить, что я не стану доказывать ему каьъ неприлично
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употреблять T a id n  в ы р а ж е тя , какъ напр.: «(г. Таль) крес- 
т и т ъ  п даетъ имъ (породамъ Урала) клички повпдимому безъ 
всякихъ затрудненш ». Подобный выражен!:! осуждаютъ то
го, кто для усиления своей аргумеитацш  прибегаетъ къ 
нимъ п въ особенности, если опъ не подписываетъ своего 
имени *).

На стр. 294. неизвестный рецензентъ говорить 1) что буд
то бы въ уральскихъ дшритахъ я всюду (за исключешемъ 
анортптовыхъ дюритовъ), описываю альбитъ, о которомъ не 
упомппаетъ ген. ГоФманъ. Я никогда не упоминалъ объ ураль- 
екпхъ дю ритахъ вообще и о содержанш въ нихъ всюду аль
бита. Уже Розе полагалъ, что въ большей части случаевъ 
мпнералъ полевошпатовый— олпгоклазъ, но онъ приводилъ 
его везде какъ альбитъ и упомпналъ, что не им'Ълъ досто- 
вЬрныхъ аыалпзовъ. Анализы н^которыхъ конжаковскнхъ 
дюрптовъ доказали, что въ нихъ заклю чается анортитъ. Не- 
достатокъ аналпзовъ н следовательно доказательствъ того, 
что въ прочихъ дюритахъ содержится олигоклазъ, побудплъ 
меня упоминать о полевошпатовой примЪси, при печатанш  
сочпнеш я, какъ объ альбнтЬ, следуя прп этомъ примеру 
многихъ учены хъ, тЬмъ более, что мнЬше Гессенберга, что 
олпгоклазъ есть измененный альбитъ, не лишено основашя.

2) Что авгптовыя и роговообманковыя породы встречаю т
ся одна возле другой, это не прюдставляетъ ничего проти- 
вуестествениаго, какъ и вообще все, что въ природе встрр- 
частся. Гораздо интереснее примЬръ, приводимый ген. Г о ф -  

маномъ, о переходе граувакки, развит1емъ въ ней роговой 
обманки и олигоклаза, въ породу похожую на порфиръ 
(1865 г. Г. Ж . № 5, стр . 211) и (1865 г. Г, Ж . №  6, стр. 
411) о промежуточных! породахъ между грауваккон и пор- 
Фиромъ. Само собою разум еется, что вей эти влiянiя одной 
породы на другую требуютъ еще тщательнаго нзеледоваш я.

3) Ч т о  известковый шпатъ встречается въ дюритовомъ 
порФ и р'Ь , хотя и редко, это не подлежитъ сомненно и поро
де такой вовсе не следуетъ поэтому быть д1абаяомъ. Какъ

*) Прошу читателя прочесть рецепзпо Г. Ж , 18С8 г. № 2.
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примерь см. соч. ген. ГоФманя Г. Ж . № 6 стр. 384. 
(1865 г.)

Что касается до затруднеши при определенш весьма мно
гих® мелкозернистых® кристаллических® породъ, то въ этом® 
согласится всякш геолог®, знакомый съ ними. Сам® автор® 
рецензш на предшествующих® страницах® (292-й) той ate 
книжки разбирает® соч. о долерипт Полтавской Губерши, 
который принимали за дюритъ. Кто принимал® долеритъ за 
дюрптъ?

Относительно ошибки на етр. 10 моего сочинешя, следу- 
дуетъ исправить ее такъ: тальковый сланецъ на рекй б. 
Нясьме имеет® направлеше 7° къ востоку и паден:е 40°.

Золотоносный розсыпн, по большей части выработанные 
казенные пршски, предоставляю изследовать другим®, кото
рым® посчастливится заняться более продолжительное вре
мя геологическими вопросами этой части Урала.

Главное подшгпе Урала въ описанной широте я прини
маю после осаждее1я верхняго горнаго известняка п до об
разования песчаниковъ нижней пермской Формацш. Горизон
тальное положеше этих® песчаниковъ и известняков® ниж
ней пермской Формацш служат® доказательством® появлешя 
такъ называемых® новейших® плутонических® породъ до 
осаждешя этих® пластовъ. Если изследовашя г. Стражевска- 
го (1838 г.) указали на позднейшее подияпе после осадков® 
юрских® пластовъ, то это позднейшее подняНе не имеет® 
ничего общаго съ подняыемъ Богословскаго Урала или мог- 
гло произойти совершенно независимо отъ него. Юрскаго 
моря не было у Богословскаго Урала и далеко на югъ. На 
севере же вероятно существовало сообщеше морей. Можетъ 
быть, что были еще подняыя и после юрской эпохи, но зна
чеше ихъ ограниченное, водораздел® уже существовал®. 
Газнообраз1е породъ наследованной дачи и заставляло меня 
предполагать, что хотя горы уже образовались, но перево
роты происходили там® еще весьма продолжительное время 
(см. мое сочинеше).

Месторождешя магнитных® железняков® одновременны съ 
теми породами, для которых® я употреблял® назваше дюри- 
товыхъ (дюритъ, дюрптовый порфир®, авгитовый порфир®,



шперстенитъ). ИослТ.дшя подия'пя эти я называлъ общимъ 
назваш емъ — дюритовымъ, по преобладающей пород!;, Г и - 
перстснитъ былъ найденъ мною только въ двухъ мЬстахъ 
дачи, играя весьма ограниченную  роль.

Х р . Таль.
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