
Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
С е н т я б р ь

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ 

№ 9- 1897 і .

УЗАКОНЕНІЯ И Р А С П О Р Я д а і Я  ПРАВИТЕЛЬСТВА.

06  ь нзмѣіісіііи роеиисаиі»  зез ісль К ивиазскаго края въ горііо ііролмін.іс ііііомъ
отношеніи *).

Признавъ полезнымъ открыть для частнаго горнаго промысла нѣкоторыя 
лѣсныя дачи, а также части таковыхъ, въ Эриванской губерніи, Министръ Зе- 
мледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, на основаніи ст. 257 Уст. Горн. 
(Св. Зак. т. VII, изд. 1893 г.), постановилъ:

а)  п. 5 ст. I росписанія земель Кавказскаго края, составленнаго на основаніи 
ст. 257— 259 Уст. Горн. (распубликованнаго въ № 52 Собр. узак. и распор. 
Прав. за 1894 г.), изложить слѣдующимъ образомъ: «Въ Эриванской губерніи 
казенныя лѣсныя дачи, за исключеніемъ ѵказанныхъ ниж е въ ст. II въ п. 7 дачъ 
и частей другихъ дачъ»;

б) ст. II означеннаго росписанія дополнить п. 7 такого содержанія:
«Лѣсныя дачи, а также части таковыхъ Эриванской губерніи, а именно:
Гюллидаганская дача.
Халабская дача.
Въ Биченагской дачѣ урочища: Марджаны, Малаканская балка и на без- 

лѣсныхъ полянахъ, находящихся выше урочищъ Канцелярской и Духанской 
балокъ.

Въ Мартиросской дачѣ, Пахичеванскаго уѣзда, урочища: Армату, Чалдашъ, 
Чирланъ, Агъ-Булагъ, Иткранскій-кузей, Алмалинскій-кузей, Левискій-кузей, 
Агхазскій-кузей и выше Огбинскаго кузея.

Въ Мартиросской дачѣ, Шаруро-Даралагезскаго уѣзда, въ урочищахъ: 
Кабахлинскій-кузей, Куркулагскій-кузей, выше Сойлана, Караларъ, Азадерскій- 
кузей, Поргь-поръ, Хахлинскій-кузей, Чапахчумагскій-кузей, Енгиджинскій-кузей- 
Аяръ, Мартиросскій-кузей и Гюней.

Въ Гергерской дачѣ, въ урочищахъ: Кѵзей, Караулъ-Дашъ, Донгузъ-Даны, 
и по склонамъ горъ, выше лѣсныхъ урочищъ: Бахтіаръ-бинаси, Сурги-каяси, 
Кербалай-Сафаръ-Али-бинаси и Сафи-бинаси.

Въ Верхне-Арпачайской дачѣ, по склонамъ горъ, выше лѣсныхъ урочищъ, 
Гамбаръ-бинаси, Пусіанъ-баши и Агъ-Ехушъ-баши.

Собр. узлк. и рлсп. прлв. №  95, 9 сеитября 1897 г., ст . 1 2 7 1 .
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Въ Гаджисамлинской дачѣ: Ертапинскій кузей, по Алагязскому ущелыо^ 
и Кабахлинскій-кузей.

Въ Горской дачѣ, по склонамъ горъ, выше лѣеныхъ урочищъ: Вахсей, 
Сахгзлу и Гасанкендскій кузей.

Въ Багирсагской дачѣ, по склонамъ горъ, выше лѣсныхъ урочиіцъ :Ахмату, 
Варшанагскій кузей и Багирсакъ».

О б ъ  изложеннномъ Министръ Земледѣлія и государственныхъ Имуществъ, 
іб  августа 1897 г., донесъ Правительствующему Сенату, на основаніи ст. 257 
Уст. Горн., для распубликованія.

Н о стан ов л еп і»  « золотоііролмш .іе іш остіі  въ Ьухарскомъ Ханствѣ *).

1. Поиски, развѣдки и добыча золота изъ розсыпей, пластовъ, конгломе- 
ратовъ и ж илъ на свободной, не занятой землѣ, принадлежащей Его Свѣтлости 
Бухарскому Эмиру, разрѣшаются всѣмъ русскимъ подданнымъ, которые имѣютъ 
на это право въ предѣлахъ Россійской Имперіи. Таковое право не можетъ быть 
ни въ какомъ случаѣ предоставлено иностраннымъ подданнымъ или товарище- 
ствамъ, въ которыхъ хотя часть участниковъ принадлежитъ къ иностранному 
подданству.

2 . Участки земли для поисковъ, развѣдокъ и разработокъ предоставляются 
не въ собственность, а во врсменное пользованіе, впредь до выработки въ нихъ 
золота.

3. ІІраво на участокъ признается имуществомъ движимымъ, но не раз- 
дѣльнымъ.

4. Переходъ права на участокъ совершается не иначе, какъ съ особаго 
каждый разъ соглашенія съ Бухарскимъ Правительствомъ чрезъ посредство По- 
литическаго Агентства въ Бухарѣ, которое можетъ устранить лицъ неблагона- 
дежныхъ.

5. Всякое лицо, а равно и товарищество, желающее производить поиски 
или развѣдки, обязано подать о томъ письменное заявленіе въ Полигическое 
Агентство, съ указаніемъ мѣстъ, въ коихъ предполагается производство поис- 
ковъ или развѣдокъ. По соглашенію Политическаго Агентства съ Бухарскимъ 
ГІравительствомъ, подавшему заявленіе лицу или товариіцеству выдается дозво- 
лительное свидѣтельство, безъ котораго производство поисковъ или развѣдокъ 
не разрѣшается.

6. Дозволительныя свидѣтельства выдаются срокомъ не болѣе двухъ лѣтъ, 
съ уплатою за каждое по 30 р. въ пользу Бухарскаго Правительства.

7. На свободной, никѣмъ не занятой и не эксплоатируемой мѣстности уча-

*) ІІримѣчаиіе 1-ое. ГІостановлснія эти, введеиныя въ дѣйствіе съ 24-го мая 1896 г., были 
выработаны первоначалыю окружнымъ инженеро.мъ Туркестанскаго горнаго округа, коллеж- 
скимъ совѣтникомъ Михайловымъ, а затѣмъ утвсрждены г. Туркестанскимъ Генералъ-Губерна- 
торомъ и Его Высочествомъ Эмиромъ Бухарскимъ.

*) Примѣчаиге 2 -ос. Постановленія печатаются въ Горномь Журналѣ съ разрѣшеиія г. Тур- 
кестаискаго Генералъ-ГубернаТора.



стокъ иодъ развѣдку золота можетъ быть занятъ на протяженіи одной ^ерсты 
по теченію рѣки или лога, а въ ширину не болѣе двухъ верстъ.

8. Промышленникъ обязанъ возмѣщать, по справедливой оцѣнкѣ, всякіе 
убытки, причиненные имъ имуществу какъ частныхъ лицъ, такъ и Бухарскаго 
Правительства.

9. Занимаемая нромышленникомъ подъ разработку мѣстность означается 
двумя развѣдочными столбами, въ начальномъ и окончательномъ нунктахъ за- 
нимаемаго участка, съ надписыо на каждомъ изъ нихъ, на сторонѣ, обращенной 
къ занимаемой мѣстности, «занята такимъ то лицомъ или товариществомъ подъ 
развѣдку, такого то числа, мѣсяца и года».

ю . На избранной мѣстности горнопромышленнику предоставляется исклю- 
чительное право развѣдки всякими способами.

11. Золото, добытое при разв Ьдкѣ, всецѣло должно сдаваться Бухарскому 
Правительству, котсрое уплачиваетъ предпринимателю за каждый золотникъ 
такового кредитными билетами по курсу, удерживая при этомъ з°/0 подати, взи- 
маемой натурою.

12. Если развѣдываемая плошадь будетъ предпринимателемъ признана бла- 
гонадежною, то онъ долженъ въ починномъ пункѣ поставить столбъ съ над- 
писыо на лицевой его сторонѣ: «заявлена на ймя такого то промышленника или 
товарищества такого то числа, мѣсяца и года».

13. Въ случаѣ нежелапія оставить за собою плошадь, промышленникъ 
обязуется убрать развѣдочный столбъ.

14. Послѣ установки столба, согласно 12 му пункту настоящихъ постано- 
вленій, промышлепникъ долженъ письменно заявить мѣстному беку объ от- 
крытіи золота и постановкѣ столба, при чемъ мѣстность должна быть опредѣлена, 
и, вмѣстѣ съ іѣмъ, отправить заявленіе о томъ же въ Политическое Агентство.

15. Бекъ, принявъ заявленіе отъ промышлениика объ открытіи золота, 
обязанъ немедленно донести объ этомъ своему Правительствѵ, выдавъ промыш- 
леннику росписку въ принятіи заявленія.

16. Сдѣланная заявка на участкѣ даетъ право предпринимателю получить^ 
чрезъ посредство Политическаго Агентства, угвержденіс Бухарскаго ІІравитель- 
ства на отводъ участка.

17. Всѣ заявки, поданныя на пріискъ, уже заявленный (ст. 14 и 15), счи- 
таются не дѣйствителыіыми.

18. Отводъ заявленной площади для разработки совершается на мѣстѣ 
самимъ предпринимателемъ, отвѣчающимъ за правилыюсть составленнаго имъ 
плана, который въ трехъ экземплярахъ отсылается ІІолитическому Агенту. 
Одинъ изъ этихъ экземпляровъ передается затѣмъ Бухарскому Правительству, 
другой остается въ Политическомъ Агентствѣ, а третій, по утвержденіи Бухар- 
скимъ Правительствомъ и Политическимъ Агентствомъ, возвращается предпри- 
нимателю.

19. За невѣрность плана, несоотвѣтствіе его съ натурою, промышленникъ 
уплачиваетъ въ пользу Бухарскаго Правительства штрафъ въ размѣрѣ 500 р. и, 
кромѣ того, подесятинную плату за все время неправильнаго пользованія, считая 
за десятину 25 р. въ годъ на тотъ случай, если только въ планѣ будетъ ука- 
зано пространство меныпе противъ дѣйствительнаго.
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20. ІІри отводѣ участка оставляется необходимая дорога для проѣзда.
21. Д вѣ  площади сряду не могутъ быть отводимы одному и тому же лицу 

или товариществу.
22. Сверхъ указанной въ пунктѣ 7 настоящихъ правилъ площади для 

разработки, золотопромышленникъ можетъ еще просить объ отводѣ подъ жилыя 
и другія постройки отъ $ до ю  десятинъ, за особую арендную плату, по со- 
глашенію.

23. Промышленникъ, не приступившій къ работѣ на отведенномъ участкѣ 
въ теченіе двухъ лѣтъ, послѣ поданной имъ заявки на мѣстѣ, теряетъ право 
на заявленную мѣстность.

2ф  Промышленникь не можетъ пріостанавливать работъ по разработкѣ 
золота на время болѣе 18 мѣсяцевъ.

25. ГІромышленникъ или товарищество обязано, по истеченіи 2 лѣтъ со 
дня отвода участка, перерабатывать ежегодно на немъ не менѣе сорока кубич. 
саж. золотосодержащихъ песковъ или матеріаловъ.

26. Промышленникъ обязанъ не менѣе половины золотопромысловыхъ ра- 
ботъ производигь хозяйственнымъ способомъ, а не старателями.

27. Способы разработки золота предоставляются усмотрѣнію промышлен- 
ника, съ соблюденіемъ установленныхъ закономъ и распоряженіями ІІравитель- 
ства (русскаго) правилъ.

28. Откидпые пески, содержащіе въ себѣ золото, должно сваливать от- 
дѣлыю, не смѣшивая оныхъ съ пустою породою.

29. При окомчательной выработкѣ золота въ участкѣ, промышленникъ 
обязанъ заявить объ этомъ, чрезъ посредство Политическаго Агентства, Бу- 
харскому Правительству, при чемъ ему предоставляется 2 года на сносъ всѣхъ 
приспособленій и устройствъ.

30. За право пользованія землями, принадлежащими Его Высочеству Эмиру 
Бухарскому, взимается съ золотопромышленниковъ поземельная плата въ раз- 
мѣрѣ 2 р. съ десятины.

31. Все добытое золото при разработкѣ участка поступаетъ всеціло Бу- 
харскому Правительству, которое уплачиваетъ промышленнику за каждый зо- 
лотникъ такового кредитными билетами, по курсу дня, существуюіцему на 
С.-Петербѵргской биржѣ.

32. ІІодать съ добытаго золота взи.мается въ пользу Бухарскаго Прави- 
тельства въ размѣрѣ 5% съ пуда.

33. За утайку добытаго золота и несдачу его полностью въ казну Его 
Высочества Эмира, если это будеть доказано, виновные могутъ быть лишены 
права разработки.

34. Ввозъ въ Ханство необходимыхъ для работъ матеріаловъ, машинъ и 
ихъ частей зякета не уплачиваетъ.

35. Разработка золота на земляхъ, работаюшихся уже мѣстнымъ населе- 
ніемъ, можетъ быть предоставлена рѵсскимъ подданнымъ не иначе, какъ по 
добровольному соглашенію ихъ съ уже работающимъ тамъ населеніемъ, при 
чемъ соглашеніе это должно быть утверждено Бухарскимъ Правительствомъ и 
явлено въ Политическомъ Агентствѣ.

36. Золотопромышленникъ подчиняется при веденіи работъ въ Бухарскихъ



владѣніяхъ законамъ, изданнымъ въ Россіи, по производству горныхъ работъ, а 
также инструкціи по надзору за частною горнопромышленностью, со всѣми из- 
мѣненіями и дополненіями, могущими послѣдовать въ этомъ отношеніи.

37. Бухарскому ІІравительству предоставляется право назначать для на- 
блюденія за ходомъ золотопромышленности своихъ чиповниковъ, которыхъ 
предприниматели обязаны ознакомлять съ дѣломъ и допускать присутствовать 
при работахъ и взвѣшиваніи золота. Равнымь образомъ, предприниматели обя- 
заны допускать къ ревизіи и осмотру промысловъ, зданій и проч. лицъ, ко- 
мандируемыхъ Туркестанскимъ Генералъ-Губернаторомъ или Политическимъ 
Агентствомъ, по соглашенію съ Бухарскимъ Правительствомъ.

38. Относительно иользованія водою въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ суще- 
ствуетъ ирригація, предпринимателямъ предоставляется входить въ соглашеніе 
съ мѣстнымъ населеніемъ, интересы котораго не должны ни въ какомъ случаѣ 
нарушаться.

39. Всѣ могущія возникнуть споры и пререканія между предпринимателями 
и Бухарскимъ Правительствомъ рѣшаются третейскимъ судомъ, который дол- 
женъ состоять изъ представителя Бухарскаго Правительства и одного гіредста- 
вителя со сторопы предпринимателя, подъ предсѣдательствомъ лица, назначен- 
наго Политическомъ Агентствомъ.

40. По всѣмъ непредусмотрѣннымъ настоящими постановленіями вопро- 
самъ, могуіцимъ возникнуть какъ относительно примѣненія къ Бухарскому Хан- 
ству Устава о частной горнопромышленности, такъ и относительно всѣхъ дру- 
гихъ предметовъ, касающихся золотопромышленпости въ Ханствѣ, окончательное 
рѣшеніе принадлежигъ Туркестанскому Гснералъ-Губернатору.

С і і і і с о к ъ  лнцъ, коимъ І(і.ісо’!пііше разрѣнісно ирііинті. іі ііоспті, ііожало- 
ваііиые Кго Нмсочесткомъ Опнромъ Ьухарскішъ ордена іі медалп.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Министра 
Иностранныхъ Дѣлъ, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 24-й день минувшаго 
августа, иа принятіе и ношеніе пожалованныхъ Его Высочествомъ Эмиромъ Бу- 
харскимъ орденовъ и медалей: врачу Управленія Кавказскихъ минеральныхъ водъ, 
доктору медицины, Дѣйствительному Статскому Совѣтнику Святловскому—ордена 
Бухарской золотой звѣзды і-й степени; Начальнику Отдѣленія Горнаго Депар- 
тамента, Горному Инженеру, Коллежскому Совітнику Лебедкину— того ж е  ордена 
2-й степени; фельдшеру ІІятигорской группы Кавказскихъ минеральныхъ водъ 
Валеріану Кривцову и главному садовнику Управленія Кавказскихъ Минеральныхъ 
водъ Эдуарду Русселю— Бухарской золотой медали.
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ПРИКАЗЪ ПО ГОРНОМУ ВЬДОМСТВУ.

Л: 12. 19-го сентября 1897 юда.

I. В ы с о ч л й ш и м и приказами по грлжданскому вѣдомству:
а) о т ъ 16 а в г у с т а 1897 г о д а з а № 64.
П е р е в е д е н ъ  Старшій Помощникъ Дѣлопроизводителя Кабинета Е г о  

И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е  с тв  а, Горный Инженеръ, Коллежскій Ассесоръ 
Пфаффіусъ—на должность Горнаго Инженера при Приамурскомъ Генералъ-Гу* 
бернаторѣ, съ ю  августа сего года.

У т в е р ж д е н ы  въ чинахъ со старшинствомъ нижепоименованные Горные 
Ипженеры, состояшіе по Главному Горному Управленію: Ііоллежскаго Секретаря: 
Постниковь— съ 12 феврала 1897 года, ІІІварцъ—съ 12 марта 1897 года, Добро- 
волъскііі— съ 2 мая 1897 года, Князь Джорджадзе—съ 27 мая 1897 года, Захеръ— 
съ 4 іюня 1897 года и Кобылянскій— сь 8 іюня 1897 года, и Губернскаго Секрс- 
таря: И иколіскій— съ 18 марта 1897 г°Да и Зотовъ— съ 24 .чая 1897 года; всѣ 
восемь по званію Горнаго Инженера.

б) о т ъ  24 а в г у с т а  1897 г о д а ,  з а  № 65.
Н а з н а ч е н ы  Горные Инженеры: Управляющій Соединенно-Зерентуйскою 

дистанціею Нерчинскаго округа Статскій Совѣтникъ Нестеровъ — Старшимъ 
Инженеромъ при Управленіи тѣмъ-же окрѵгомъ и Управляющій Кутомарскимъ 
заводомъ Нерчинскаго округа Надворный Совѣтникъ Кущъ — Управляющимъ 
Соелиненно-Зерентуйскою дистанціею, оба съ і августа сего года.

в) о т ъ 8 с е н т я б р я 1897 г о д а, з а Л' 67.
Н а з н а ч е н ы  Горные Инженеры: Горный Пачальникъ Златоустовскаго 

округа, Статскій Совѣтпикъ Писаревъ-Управляющимъ Уральскою Лабораторіею 
и Золотосплавочною, Окружной Инженеръ IV Уфимскаго горнаго округа, 
Статскій Совѣтникъ Зеленцовъ 2 -й  — Горнымъ Начальникомъ Златоустовскаго 
округа и Помощникъ Окружного Инженера V Верхотурскаго горнаго округа, 
Надворный Совѣтникъ Кихлеръ—Окружнымъ Инженеромъ IV Уфимскаго гор- 
наго округа, всѣ трое съ 25 августа; Смотритель горныхъ работъ Упрявленія г. 
Благодатыо и всѣми рудниками Гороблагодатскаго окрѵга, Титулярный Совѣтникъ 
Адолъфъ—Старшимъ Чиновникомъ для особыхъ порученій при Уральскомъ Гор- 
номъ Управленіи, съ 27 августа сего года.

II. О п р е д ѣ л я ю т с я на службу по горному вѣдомству Горные Ииженеры: 
а) отставные: Статскій Совѣтникъ Баетрышнь, съ 18 августа сего года, съ 
зачисленіемъ по Главному Горному Управленію (VII класса) и откомандирова- 
ніемъ въ распоряженіе Начальника Томскаго Горнаго Управленія, для техниче- 
скихъ занятій, безъ содерл<анія отъ казны, и Капитанъ Саларевь, съ і іюля 1897 
года, съ назначеніемъ въ распоряженіе Главнаго Начальника Уральскихъ гор- 
ныхъ заводовъ; б) окомчившіе курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ И м п е р а - 

т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II, съ правомъ на чины: Коллсжскаю Секретаря: Але- 
ксандръ Фаасъ, Евгеній Монтлсвичъ и Павелъ Казицынъ— съ 12 августа, Александръ 
Козыревъ — съ 20 августа, ІІавелъ Фенинъ 2 -й  — съ 21 августа, Владиміръ Рогож- 
никовъ— съ  4 сентября, Вячеславъ Коробовъ и Александръ Іерпигоревъ—съ 9 сен- 
тября, и Губернскаго Секретаря: Иванъ Мироновъ— съ 18 августа сего года; изъ



иихъ Фаасъ сь назначеніемъ въ распоряженіе Директора ГеологическагоКоми- 
тета и Терпигоревъ— Окружного Инженера Сѣвернаго горнаго округа, оба 
для практическихъ занягій, срокомъ на одинъ годъ, съ содержаніемъ по чину 
Коллежскаго Секретаря, а остальные семеро съ зачисленіемъ по Главному Гор- 
ному Управленію (IX класса) и откомандированіемъ для техническихъ занятій, 
безъ содержанія отъ казны: Монтлевичъ и Казицынъ—на принадлежащія угле- 
промышленнику ІІолковнику Рыковскому камениоугольныя копи въ области 
войска Донского, Фенинъ— въ распоряженіе Правленія Голубовскаго Ьерестово- 
Богодуховскаго горпопромыіилепнаго Товарищества, Коробовъ—на ІІашійскій 
заводъ Камскаго акціонерняго Общества, Мироновъ—на Пижне-Тагильскіе за- 
воды наслѣдниковъ II. П. Демидова Князя Санъ-Донато, Козыревъ—въ Экспе- 
діцію по орошенію на югѣ Россіи и Рогожниковъ— въ Горный Департаментъ.

П а з н а ч а ю т с я  Горные Ипженеры: Членъ Горнаго Совѣта, Тайный Со- 
вѣтникъ Даеыдовъ— Членомъ ІІрисутствія по горнозаводскимъ дѣлямъ при Гор- 
номъ Департяментѣ; состояшій по Глявпому Горному Управленію, съ откоман- 
рованіемъ въ распоряженіе Пачальника Западнаго Горнаго Управленія, для тех- 
пическихъ занятій, Коллежскій Совѣтникъ Алъбрехтъ— сверхштатнымъ Марк- 
шейдеромъ при Западномъ Горномъ Управленіи, съ \  сентября сего года, безъ 
содержанія отъ казны; Начальникъ Техническаго Отдѣленія Горнаго Департа- 
мента, Коллежскій Совѣтникъ Лебедкииъ—представителемъ горнаго вѣдомства 
въ В ы с о ч а й ш е  утвержденную Комиссію по устройству Русскаго Отдѣла на 
Всемірной Выставкѣ 1900 года въ Пярижѣ.

К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры: Начальникъ Отдѣленія соляныхъ 
и нефтяныхъ промысловъ Горнаго Департамента, Надворный Совѣтникъ Кули- 
бинъ 2-й—на Кавказскія минеральныя воды— для нахожденія въ распоряженіи 
Г. Министра Земледѣлія и Государсткенныхъ Имуществъ, во время посѣщенія 
имъ этихъ водъ, и въ г. Грозный—для ознакомленія съ современнымъ положе- 
ніемъ тамъ нефтяного дѣла, срокомъ на полтора мѣсяца; состояшій за штатомъ 
по Кабинету Е г о И м п н р а т с р с к а г о  В е  л  и  ч  е  с  т в  а , Коллежскій Совѣтникъ 
Гришинъ-—въ распоряженіе ІІравленія Амгунской золотопромышленной Компаніи, 
съ і августа сего года; состояіціе по Главному Горпому Управлснію: Коллежскій 
Совѣтникъ Коншинъ 1-й— въ ряспоряженіе Правленія ІІерваго Грозненскаго 
нефтепромышленнаго Товарищества, съ 4 сентября сего года; Надворные Со- 
вѣтники: Стоковскій— въ распоряженіе Началышка Западнаго Горнаго Управле- 
нія, съ і сентября сего года, и Филипповъ— на Катавъ и Юрюзань-Ивановскіе 
заводы Князя Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго, съ 25 августа сего года; Коллежскій 
Ассесоръ Брайловскій — на чугуно-мѣдно литейпый, механическій и котельный 
заводъ Товариіцества «Мшакъ», съ 9 августа сего года; Коллежскіе Секретари: 
Сендау— въ распоряженіе Министерства Путей Сообщенія, съ 9 августа сего 
года, Барботъ-де-Марни—въ распоряженіе Глявнаго Начальника Уральскихъ 
горныхъ заводовъ, съ 15 іюля сего года, и Асѣевъ— въ Горный Институтъ, съ 
і сентября сего года; Губернскій Секретярь Домаревъ—въ распоряженіе Пра- 
вленія Бякинскаго нефтяного Общества, съ 9 сентября сего года; состоящій на 
практическихъ занятіяхъ, Коллежскій Секретарь Синоленцкій— на Путиловскій 
рельсовый и механическій зяводъ, съ 9 авгѵста сего года; изъ нихт» Гришинъ и 
Синоленцкій съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію: Гришинъ—ѴІ^ 
класса, а Синоленцкій—IX класса; остальные же восьмеро съ оставленіемъ по
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сему Управленію; изъ нихъ Гришинъ, Кониіинъ і-й, СтоковскІй, Филипповг, 
Брайловскій, Сендау, Домаревъ и Синолецкій безъ содержанія отъ горпаго 
вѣдомства.

П р о д о л ж а е т с я  срокъ заграничной командировки Смотрителю цеховъ 
сварочнаго и листокатателыіаго производствъ Воткинскаго завода, Горному Ин- 
женеру Коллежскому Секретарю Сеппайну—до двухъ мГсяцевъ, съ цѣлыо окон- 
чанія пріема заказанпыхъ на австрійскихъ, германскихъ и французскихъ заво- 
дахъ гидравлическихъ прессовъ и приспособленій для выдѣлки артиллерійскихъ 
снарядовъ и орудій.

О с т а в л я е т с я  за штатомъ, на обшемъ основаніи, въ виду прекращенія 
дѣйствія Гавриловскаго сереброплавильнаго завода, Алтайскаго округа, Упра- 
вляющій симъ заводомъ, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Маюрпвъ, съ 
і января 1897 года.

У в о л ь н я ю т с я  въ отпускъ Горные Инженеры: Вице-Директоръ Горнаго 
Департамента, Статскій Совѣтпикь Василъевъ 2 -й па одинъ мѣсяцъ; Окружной 
Инженеръ Семипалатинско-Семирѣченскаго горнаго округа, Надворный Совѣт- 
ішкъ Ііоцовскій 2 -й, на два мѣсяца; исполняющій обязанности Столоначальника 
Горнаго Департамента, Коллежскій Ассесоръ Поповъ 3 -й, на одинтз мѣсяцъ; со- 
стоящіе по Главномѵ Горному Управленію, безъ содержанія отъ казны, Коллеж- 
скій Совѣтникъ Иловайскій, на одинъ мѣсяцъ, и Коллежскій Ассесоръ Зайцев- 
скій на полтора мѣсяца; изъ нихъ Иловайскій и Зайцевскій за границу, а ссталь- 
ные трое внутри И м п е р і и , с ъ  сохраненіемъ содержанія.

З а ч и с л я ю т с я  по Главному Горному Управленію, на основаніи 1 ст. 13ы- 
с о ч а й ш е  утвержденпаго 24 марта 1897 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, 
на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, Горные Инженеры, откомандиро- 
ванные на заводы Богословскаго горнозаводскаго общества, для техническихъ 
занятій: Статскій Совѣтникъ Воронцовъ, съ 18 апрѣля, и Коллежскій Совѣтникъ 
Ауэрбахъ 1-й, съ 15 іюня сего года; оба за окончаніемъ занятій.

У в о л ь н я е т с я, согласно прошенію, отъ занимаемой должности: Помоіц- 
никъ хранителя Музея Горнаго Института И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II 
Горный Инженеръ Титулярный Совѣтникт> Калистратовъ, съ 9 сентября сего 
года, съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію IX класса, на одинъ 
годъ, безъ содержанія отъ казны.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
распоряженія.

ГІодписалъ: Управляющій Министерствомъ Земледѣлія и Государ-
ственныхъ Имуществъ, Товарищъ Министра ІІарышкинъ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ЖАЛ0ВАНІЕ ОРДЕНАМИ.

Г о С у д а р  ь И м п е р а т о р ъ  В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  с о и з в о л и л ъ , ВЪ 9 

день сентября текущаго года, пожаловать за заслуги, оказанныя горному вѣ- 
домству, французскимъ гражданамь, горнымъ инженерамъ Лендеру и Гатонъ-де- 
Лагупильеръ ордена: первому—Св. Станислава і-й ст. н второму— Св. Стани- 
слава 2-й ст. со звѣздою.
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Г О Р В О І  Я З А В О Д С К О Е  Ш О .

иодотрувныЕ котлы мп.ихм-:
Горн. инж. М. Н а з а р о в а .

Въ ряду новѣйшихъ тпповъ водотрубныхъ котловъ, котлы Хісіаикзе огли- 
чаются занѣчателыю й простотой сборки и разборки, а также малыыъ вѣсоыъ 
составныхъ частей.

ІІрп полной взапыозаыѣняемости послѣднихъ, выш еуказанное обстоятель- 
ство дѣлаетъ такіе котлы весьма удобныыи для перевозки въ мѣстностяхъ, ли- 
шенныхъ хорош ихъ путей сообщ енія, а также во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ 
ремонтъ или замѣна иснортившейся части доллсиы быть нроизведены ст> воз- 
молсной поспѣшностью.

Но и кромѣ этихъ выгодъ, котлы Хісіаиззе вполпѣ безопасиы отъ взрыва 
и обладаютъ весьма хорошей паропроизводитольпостыо, благодаря чему они 
начинаютъ доволыю быстро распространяться вообще въ различныхъ технп- 
ческихъ предиріятіяхъ.

Идея котла Шсіаизве заключается въ устройствѣ котла, состоящаго исклю- 
чительно изъ го])изонталыіыхъ трубокъ Фильда, укрѣпленныхъ весьыа остро- 
ѵмно, въ вертикальныхъ коллекторахъ, соединяющихся вмѣстѣ верхнимъ кот- 
ломъ въ одно цѣлое.

Прилагаеыый эскизъ даетъ разрѣзъ таісого котла, увеличенный разрѣзъ 
одпой трубки и нарѵжный видъ послѣднихъ.

Элементъ котла— это двойная трубка пзъ двухъ концентрически распо- 
ложенныхъ. В нутренняя— «циркуляторная», служ а для нодогрѣва воды, не- 
редаетъ послѣднюю въ нарулсную т р у б к у —  «кииятильникъ». Задній копецъ 
кппятильника закрытъ пробкой па нарѣзкѣ и укрѣпленъ въ упорноыъ щптѣ, 
прспятствуюіцемъ трубкаыъ прогибаться. Передній конецъ кипятильника иыѣетъ 
два вырѣза и оточепъ снарулси слегка на конусъ. Эгой сіюей частыо опъ 
плотно закрѣпленъ въ коническоыъ лсе гнѣздѣ коллектора, при чемъ вырѣзы 
па трубкѣ приходятся въ задней половинѣ нослѣдняго.

г о р н . ж у р н . 1897. Т .  I I I ,  кн . 9. 21
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В нутренняя трубка, изъ желѣза, всего въ 1’/ 2 шш. толщиною, укрѣ - 
пляется въ передней стѣнкѣ коллектора и вмѣстѣ съ наруж ной трубкой (см. 
эскизъ) въ срсдиипой перегородкѣ коллектора, такъ, что обѣ трубки соста- 
вляютъ одно цѣлое и еовершенно геі^метически раздѣляютъ коллекторъ па 
двѣ иоловнпы ,— передіиою п задіпою; при этомъ вода изъ иервой можетъ по- 
пасть во вторую, толысо пройдя пдоль ішутренпей трубки и вернувшись 
обратно черсзъ наруж пую  въ задшою ііолоішиу коллектора.

ІІослѣдпій дѣлается чугуниый, такъ какъ онъ сравнителыю  мало нагрѣ- 
вается. Отверстія тщательно калибрую тся, такъ ж е, какъ и сами трубки, для 
гіолной взаимозамѣпяемости частей. 'Грубіси прикрѣиляю тся еще неболыпой 
припорпой скобой, хотя прп исиытаніи калсдаго котла, какъ мы былп самп 
свпдѣтелями, скобки отішмаются, п трубки, дерлсась, благодаря тщ ателыю й 
работѣ п правплыю му уравновѣш иванію , соверш енно плотпо, при 27 кід. 
давлепія пе давалп и слѣдовъ течи.

С борка котла весьма простая и быстрая. Прп пасъ разбпрали и собп- 
рали  котелъ, ири чемъ на вынутіе каждой трубкп и вставку ея тратплось 
всего Ѵ2 минуты.

Заводъ гг. Кісіаиззе, занимаю щ ійся исключителыю приготовленіемъ ісот- 
ловъ этого патента, имѣетъ всегда зиачителыю е количество котловъ въ сборкѣ. 
Котлы всѣ одинаковы: различіе по силѣ заключается лпшь въ большемъ или 
меньшемъ числѣ чугунныхъ коллекторовъ; ни  длина трубокъ, пи ихъ раз- 
мѣры, ии число пхъ горизонтальпыхъ рядовъ никогда не мѣпяются, благо- 
даря чему работа доведена до удивителыіаго однообразія, песомнѣнно слулса- 
щаго въ пользу фабрикаціи.

Что касается до работы этихъ котловъ, то надлежитъ замѣтить слѣдующее: 
благодаря очепь хорошей циркуляц іи  воды, обусловленной удачной копструіс- 
ціей котла, паръ поднимается весьма скоро. Такъ, опытный котелъ на заводѣ 
Ш сіаиззе, пущенный въ ходъ при насъ на совершенно холодпой водѣ, далъ 
паръ въ 8 а і т .  черезъ полчаса. Весьма иптереспо было видѣть, что коллек- 
торъ этого котла (весг. котелъ состоялъ изъ одного коллсктора съ 2 рядами 
трубъ) имѣетъ боковыя стеклянныя стѣнки, благодаря чему было очень хо- 
роіпо наблюдать двилсеніс воды и пара по трубкамъ. Ц иркуляція чрезвы- 
чайпо быстрая; но такъ какъ паръ иодпимается изъ трубокъ по отдѣлыюму 
проходу, а именно въ задпей иоловииѣ коллектора, выходя изъ наружныхъ тру- 
бокъ черсзъ выш есказанпые два вырѣза, то количество увлечепной имъ воды 
ие велпко и, какъ сообщали на заводѣ, ие превыш аетъ 5 — 7%.

Въ силу же эпергпчной цпркуляціп накипь совершенпо пе пристаетъ 
къ стѣшсамъ трубъ. Н а заводѣ №с1аиззе вода имѣетъ 2 8 “ жесткости, и, пе- 
смотря па это, вся пакипь выдѣляется въ видѣ губчатой массы въ верхпемъ 
котлѣ, куда и соверш ается питаніе.

Паропроизводителыю сть котловъ лепсо достигается до 20 кід . въ 1 часъ 
на 1 ісв. метръ пагрѣвательпой поверхпости, что слѣдуетъ считать виолиѣ 
удовлетворителыіымъ. Т акъ , батарея изъ 4 котлові», но 160 кв. м. нагрѣвательпой
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поверхности каждый, поставлонная у гг. Р гезп е еі С°— епігергізе сіе ѵісіапде, 
видѣнная нами, при  суточноыъ потребленіи угля Аикіп до 35 тоннъ, да- 
вала 17,5 кід. на 1 кв. м. въ часъ при соотвѣтственномъ расходѣ угля до 
2,5 к1§. 4).

Вообщ е, слѣдуетъ замѣтить, что котлы Хісіаиззе имѣютъ мпого солид- 
ныхъ достоинствъ: удобство сборки, легкость нри перевозкѣ, хорошую ц ир- 
куляцію , и въ послѣднее время получили уж е болыпое распространеніе.

И зъ особенно замѣчательныхъ установокъ слѣдуетъ упомянуть: котлы, 
общей силой 9 ,000  силъ, на бропепосцѣ «Ггіапсі»,— въ 2 ,500  силъ на кано- 
нерской лодкѣ «Храбрый», каковые мы имѣли удовольствіе видѣть собрапными 
въ мастерской завода, вышеуказанные котлы у гг. Ггезпе еі С° и котлы на 
суднѣ « Е іап » , на которомъ состоялся Высочайшій объѣздъ эскадры въ 
Ш ербургѣ .

') Хотя на ваводѣ говорили, что котлы гг. Кісіаиазе способны давать до 70 к§. пара (!) па 
кв. м. нагр. поверх., но мы полагаемъ, что цифры эти совершенно лишены реальной иодкладки.



ІІРОЦЕССЪ ВЕКТКАО-ТН1ЕЬ’Я *).

Горп. инж. И в . Т е м к и к о в а .

В ъ «Кеѵие ипіѵегвеііе (іез т іп е з  еі сіе 1а тё іа ііи гд іе»  за 1890 г. № 12 
ц за 1897 г. № 2 помѣщены небольпіія статьи Б е-І.е іііо  изъ Зегаіп" и С. С іі- 
сЪ гіз іа  о процессѣ ВегІгаін1-ТЬіе1’я.

П роцессъ этотъ, представляющій нѣкоторое измѣпеніе въ ходѣ обыкпо- 
вевпаго ыартенованія, уже около двухъ лѣтъ практикуется на заводахъ праж- 
скаго лчелѣзодѣлательпаго общества въ К1а<1по и обязапъ своимъ возникно- 
веніемъ Е. ВсіЧгаікГу, директору заводовъ, и 0 .  ТЬіеГю, главному мастеру 
сталелитейпыхъ. ІІрп разработкѣ этого процесса былп намѣчеіш  слѣдующія 
глявныя задачи:

1) увеличить пропзводигелыюсть печей;
2) умоньшить количество добавочпыхъ и сократнть расходъ огнеупор- 

нымъ матеріаловъ;
3) имѣть возможность работать съ болѣе бѣдиыми и измѣнчивыми ио 

составу первоначальными матеріалами;
4) повысить качество получаемаго продукта и усш шть возможность 

контроля за оиераціей.
ІІо докладамъ М . I. Наг(зЬогпе’а и С. ОіІсЬгізГа, при чемъ нослѣдпій 

личпо знакомился съ ироцессомъ въ продолжепіе пѣсколькихъ дней ноября 
и декабря 1896 года. слѣдуетъ считать, что всѣ поставленныя зядачи разрѣ- 
ш евы  вполнѣ удовлетворнтелыю. С. СіІсЬгізі прпшслъ къ слѣдуюіцимъ за- 
клю ченіямъ: во-первыхъ, новый нроцессъ даетъ возможпость получать изъ вся- 
каго ие сѣриистаго чугувапродуктъ, ие уступающій ио качеству шведскому ме- 
таллу; во-вторыхъ, значителыю  увеличивается нроіізводителыіость печей, такъ 
что, напр., па 5-ти 20 топныхъ нечахъ можпо дѣлать до 24  иыпусковъ въ

*) Извлсчепо изъ статьп Бс-Ьеіііо и воараженій иа ііео 0 . Пі1с!ігЫ(,’а въ сВстпе шііѵегзеііе 
(Іез шіпев еЬ (1е Іа шс(а1!игр;іе». 18!)6 г. № 12 и 1897 г. Д6 2 .
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сутки; и въ третыіхъ, выходъ металла отъ садки увеличивается до размѣровъ, 
до настоящаго времени не извѣстпыхъ, а именно— болѣе 1 0 0 % .

При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что въ даішомъ случаѣ имѣемъ дѣло не 
съ чистымъ рудпымъ ироцессомъ, при которомъ всегда должснъ быть такъ 
называемый пригаръ чугуна, а съ цроцессомъ, ири которомъ переплавляется 
довольпо значительпое количество стальной и желѣзпой ломи. Такъ, по
С. Оі1сЬгІ8І’у> при плавкѣ № 85241 , съ добавкой 3 0 %  стальныхъ обсѣчекъ, 
выходъ металла былъ около 100,з5°/0-

Ыиже приводится описаніе процесса по НагЫ юі'пе’у и Оі1сЬгі8і’у.
Въ Кіасіпо имѣются двѣ печи, па 12 и 20 тоннъ, ири чемъ вторая рас- 

положена противъ первой и ииже ея на 3 т е і . ;  обстоятельство это и за- 
родило идею процесса, суть котораго заклю чается въ ііаздѣлепіи всей садки 
на 2 печи и въ переливкѣ сильно перегрѣтаго металла изъ нечи Л» 1 въ печь 
№ 2, нри чемъ ш лакъ первой печи задерж ивается и удаляется. Въ Кіасіпо 
мартеновскія печи на основномъ подѵ; одпако, процессъ вполпѣ приложимъ 
и къ кислымъ печамъ. Силыю фосфористый и кремнистый чугунъ, вмѣстѣ съ 
известнякомъ и рудой, а такж е иногда съ извѣстиымъ количествомъ сталь- 
ныхъ обрѣзковъ и ломп, насаживается въ верхнюю печь, остатокъ же ломи 
и обрѣзки, вмѣстѣ съ чугуномъ и пеболыиимъ количествомъ руды и извести 
(если послѣднее необходимо), заваливаотся въ пижнюю печь и нритомъ на 
2 часа позже противъ верхней. Черезъ три часа послѣ садки содержимое 
первой печн расплавляется и пріобрѣтаетъ надлежащ ую степень жидкости, ли- 
шаясь въ то же время главпой массы кремнія, углерода и фосфора; тогда 
приступаютъ къ ііереливкѣ въ нижнюю иечь, металлъ которой черезъ часъ 
иослѣ садки ѵже расплавился; при перелцвкѣ шлакъ пе])вой нечи задерж и- 
вается при его появленіи въ отливочномъ желобѣ. Смѣсь двухъ металличе- 
скихъ вапнъ даетъ весьма энергичную реакцію  въ продоллсеніе Ѵ4 часа; со- 
дерлсаніе фосфора въ ваннѣ падаетъ до 0 ,оз% , и ио присадкѣ гапигеля и 
ферромарганца нриступаю тъ къ окончателыю й разливкѣ. Если выдержать 
металлъ еіце лишпюю Ѵ4 часа, то содержаніе фосфора молсеті. бить доведено 
ДО 0,02%.

П ерепускъ металла изъ одной нечи въ другую, конечно, можеть совер- 
шаться іі съ помощыо разливочнаго ковпіа; но при расположеніи одной печи 
пиже другой переливка съ номоіцыо лселоба представляется паиболѣе эконо- 
мичнымъ и удобнымъ снособомъ. П ри избыткѣ обрѣзковъ ц прочей ломц 
часть ихъ можетъ быть носажена также и въ нервую печь, а садка второй 
можетъ быті. совсѣмъ безъ чугуна; въ обратиомъ случаѣ, въ первую иечь 
совсѣмъ ие садятъ обрѣзковъ, а такж е уменьшаютъ количество ихъ во второй 
печи, при чемъ ])уководствуются вообще тѣмъ правиломъ, что садка второй 
нечи должна быть, по возможпости, чиста и бѣдна содержапіемъ сѣры, фос- 
фора и кремнія.

Нилсе приведены примѣры пѣсколькнхъ характерныхъ опсрацій.
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1) Верхняя печь.

С ѣраго ч у г у н а ...................................... 9 тоннъ.
Ломи с т а л ь н о й ...................................... 2 »
Руды магнитнаго желѣзняка. . 1 »
И з в о с т н я к а ............................................. 1 »

Ч угунъ содерж алъ отъ I ,ое до 1,20% фосфора, около 1 ° /0 кремиія и 
0 ,з  °/о марганца.

Нижняя печь.

Т ого-ж е чугупа . . . .
Обрѣзковъ и обсѣчекъ . .
И з в е с т н я к а .......................... ..

В торая  печь засаж епа часомъ позже первой

Ч ерезъ  2 1/ ,  часа верхняя вапна была достаточно жидка и содержала 
не болѣе 0,4 %  РЬ; произведепъ выпускъ во вторую печь, содержимое ко- 
торой уже расплавилось. Черезъ */4 часа послѣ смѣшенія двухъ ваннъ, ме- 
таллъ содержалъ 0,оі5°/0 фосфора, а послѣ присадки ферромангана и вы- 
п у с к а — металлъ слитковъ заключалъ 0,сб5%  ^  и 0>015% 15Ь. Обыкновепно 
прпступаю тъ къ выиуску нервой печи, когда металлъ ея содсржитъ около 
0,6 фосфора, такъ какъ тогда онъ зпачительно жиже, благодаря большему 
содержанію С п Ріі.

ІІервая печь.

Томасовскаго ч у г у н а .......................................................... 8 тоннъ.
Ф л ю с а -и з в е с т н я к а ................................................................. 0 , 8  тонны.
Стальной л о м и ...................................................................... 3 тонны.
Р у д ы .......................................................................................... 0,5 тонны.

Вторая печь.

Стальныхъ обсѣчекъ и л о м и .................................10 тоннъ.
Ф л ю с а ..............................................................................0 , 2 5  топпы.

Чугунъ содержалъ около 2,5 °/° РЬ  11 0,2 ° /0

Оказалось, что количсство какъ руды, такъ и флюса могло быть зна- 
чительно меньше противъ носаженнаго, нссмотря на большое количество фос- 
фора въ шихтѣ. Чсрсзъ 3 часа мсталлъ верхеей  почи, съ содержан/емъ 
0,2 — О.з °/° РЬ, былъ выпущонъ въ нижнюю; окончательный продуктъ при 
этой операціи получился съ содержаніемъ 0,065°/° С и 0,озі°/° ГЬ; увеличивая 
же продоллсительность плавки, можно еще понизить содержаніе фосфора.

2 топны. 
10 тонпъ. 

1 тонну.
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3) Въ видѣ опыта было произведно нѣсколысо оиерацііі съ завалкой въ 
верхшою печь одпого чугуиа безъ сталыюй ломи.

В ерхняя печь.

Томасовскаго чугуна . .  . 1 0 топнъ.
Р у д ы ................................ ТОПІІЫ.

Ф л ю с а ..........................

Ниж няя печъ.

.  , 1 тонна.

Стальпой ломи . . 8 топнъ.
Бѣлаго чугуна .  . 3 топпы.
Флюса .......................... ТОНІІЫ.

Врсмя плавки и выходъ мсталла получились иочти тѣ-лсе, какъ
прсдыдущемъ случаѣ. Установивш ійся ходъ работы слѣдующій:

В ерхняя печь.

Томасовскаго чугуна. ТОІШЪ.

Сталыюй ломн . . ТОІІНЪ.

Извсстняка . . . . тоннъ.
Р у д ы ..........................

Ниж няя печъ.

тоннъ-

Того-лсе чугуна тонпа.
Стальной ломи .  . . . 8 ТОПІІЪ.

Флюса-известпяка . . тоннъ.

Н иж няя печь заваливается на 2 часа иозже; переливісу соверш аю тъ при 
содерлсаніи въ верхней ваннѣ 0,о —  0,9 °/0 РЬ; окоичателы ш й выпусісъ че- 
резъ 1 5 — 20 минутъ п ря  содерясаніи фосфора пе болѣе 0,02°/о* Такимъ сно- 
собомъ въ Кіайпо дѣлается отъ 5 до 0 онерацій въ сутіси, ісалсдая по 22 
тонны, и, слѣдователыю, съ суточнымъ расходомъ матеріаловъ для плавки на 
2 печахъ отъ 110 до 132 тоннъ. Таісъ какъ вторая печь находится въ ра- 
ботѣ толысо половнпу всего времеии, то ясно, что съ постройкой еще одпой 
исчи на 12 тоннъ для пачалыю й стадіи опсраціи можио удвоить пропзводнтель- 
пость. По Оі1сЬгізІ’у , исобходимо имѣть три псчи, изъ которыхъ двѣ бу- 
дутъ слулсить для раф инированія металла отъ С, Гіі и 8і и его перегрѣва, 
а, можстъ быть, еще лучш е С печей: 4 изъ ш іхъ для рафинированія, 1 для 
дсфосфоризаціи до 0 ,і  % и 1 для окончателыюй дефосфоризаціи до 0,оі<^/0 Ріі 
и разливіси металла по излолсницамъ. Въ нилсепривсдспной таблицѣ п.мѣ- 
ются свѣдѣнія о результатахъ дѣйстпія 20 тошюй псчи по нрелснему спо- 
собу работы и ио новому; рсзультаты эти за 10 мѣсячпый срокъ извлечены 
НагізЬогпе’омъ изъ литейныхъ ж урналовь завода Кіаііпо.
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Старый лроцессъ.
Расходъ иа 1 топпѵ слитковъ (1000 кід.).

Сент. Окт. ІІояб. Дек. Янв. Сред-
нее.

Угля на плавку • ■ . 37 '-' 336,6 378.9 ЗЗб.о 330,3 350,6

» » разогрѣвъ . . 19,4 44 о 54,7 II 1,0 52,7 56,3

» для механизмовъ ...................... » 131,1 89,0 121,7 129,1 119,1 118,0

Известняка .................. і 54,о 152,0 і 55,о 174,0 ' 33,2 153,64

Д о л о м и т а ...................... З1,0 22;8 27,0 24,6 4 ,5 23,98

Стои.чость основныхъ огнеуп. матеріал. флорин. і , і 1,3 1,6 ',4 і ,6 1,40

» кислыхъ » » » о,5 0,9 2,0 і , і 3,8 і,66

Производительность па

» въ

плавку . . 

сутки . , .

тоннъ

»

15,4

37,8 .

15,6

37,5

і 5,і

36.9

14,3

36,1

17.8

42.9

15,64 

38,24

Процессъ ВегігапсІ-ТЫеРя.
Расходъ па 1000 кі". слитковъ.

►а

М
ар

тъ
. .д Оо

С б е р е ж е н  ія.

Онмо
0

-р
Оч

<

•8г:
.0
=

«=(г»С-н
и

въ кід. въ ° /о

У г л я  на плавку . . . . . к18 . 309,9 429,6 329,4 328,9 274.О 334)3 16,24 4.63

» » р а з о гр ѣ в ъ  . . . . 24,2 27,7 22,2 26,4 23,7 24,84 ЗЬ4б 55,8°

» д л я м еханизм овъ . . » 89,4 ■09,5 94,5 95,9 86,о 9 $.°6 22,94 19,40

И з в е с т н я к а  ............................. 124,2 94,6 48,9 55,8 40,0 72,70 80,94 52,68

Р у д ы ...................................... 18,7 11,0 8,2 12,2 5,9 I 1,20 12,78 53,20

С т о и м о с ть  основ. о гн . мат. фл. 0,9 о,5 0,5 0,6 о ,5 0,6 о,8 57,'0

» ки сл . » » » 0,9 о,9 0,5 1,1 1,0 0,88 0,78 47-0

П р о и зв о д и те л ь н . на плавку тои. 18,5 18,8 19,7 19,0 18,7 18,98

Увсл*
ТОІІНЪ.

3,28

іч ен іе
° /о .
21,00

» в ъ  с утк и » 45,5 47,7 8-1,5 76,60 75,9 65,94 27,70 72,30

П р о и зв о д и те л ь н о сть  въ  с ѵ тк и ,  
н о  счи та я  та к ж е  ещ е и  во з-  
м ож н ую  п р о и зво д и те л ь н о сть  
м алой п еч и  в ъ  20 то н н ъ  въ  
с у тк и  п ри  р а б о тѣ  по старом у  
п р о ц е с с у ......................................  • 65,94 7,25 20,20
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К акъ видпо изъ приведеипой таблицы, количсство расходуемаго горючаго, а 
также н огнеупорныхъ матеріаловъ, довольно зпачительно умспьшается при новомъ 
снособѣ работы. суточвая ;ке нроизводптольность увеличилась на 20,2 °/0> Въ 
дѣйствительности же увеличеніе производителыюсти при иовомъ процессѣ 
слѣдуетъ считать значительно болѣе н свыше 5 0 % , а именно: при трехъ 
печахъ, одной па 20 тоіш ъ, а двухъ на 10 тоипъ, но способу Кіасіпо молшо 
дѣлать отъ 10 до 12 операцій въ сутки съ производптелыюстыо до 200 — 
240 тоіінъ; прн работѣ же обычнымъ способомъ, дѣлая 2 ‘/ 2 онераціи въ 
сутки на каждой печи, получимъ суточиую пронзводитслыюсть 3-хъ печей 
въ 100 тоішъ, т. о. въ 2 — 2 7 2 раза менѣе. Слѣдуетъ сказать еще, что ко- 
личество раскислителей, напр., ферромарганца, также уменьшается, особенно 
благодаря тому обстоятельству, что шлакъ второй печи бѣденъ окисламн лсе- 
лѣза и количество этого ш лака весьма иезначительно. ІІо новому процессу 
возможно готовнть сталь съ содержапіемъ углерода отъ 0,оо до 1)25%, весьма 
удобпо регулировать содерлсаиіемъ Мп и получать металлъ съ содерлсаніемъ 
фосфора не болѣе 0,02% . Содерясапіе сѣры можетъ быть также умепьшено 
на 0 5 — 7 5 % .

Въ нижеприведенной таблицѣ имѣются результаты химическаго нзслѣ- 
дованія С. Оі1сЬгІ8і’омъ иробъ металла отъ нлавокъ, произведенныхъ во 
время его нребыванія въ К іаіпо .

Первая печь.
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№ 844. 56. °/о. °/о. °/о. ТОНІІЪ. тошіъ. ТОНІІЪ.

7 т. сѣраго чугуиа ............................... С -  2,65 І,об 1,59 — — —

1,5 т. бѣлаго чугуна ...................... 5 і=  1,15 0,056 1,094 1,93 1,02 0,66

3,5 т. обсѣчеісъ . . . .  . . Р І і=  1,77 0,991 о ,779 — — —

і ,і т. руды изт. Гелливары . . . . Мп ”  0,36 0,068 0,292 — — —

Л» 8 14. 63.

7 т. сѣраго ч у г у н а ................................... С =  2,65 0,923 1,727 — — —

1,5 т. бѣлаго чугуна . . . . . 5 і=  1,15 о о 1,085 2,03 1,02 0,73

3,5 т. обсѣчекъ ................................... РЬ =  1,77 0.961 0,809 — — —

і , і т. руды изъ Гелливары . . . . Мп =  0,3 6 °і°35 0,325 — — —
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№ 844. 88. р. °/о. °/о. °/о. тоинъ. тоннъ. тоннъ.

6 т. штнрійскаго ч у г у н а ...................... С =  3,74 2,22 1,52 — — -

3 т. чугуна изъ Зи ген а ...................... 8і =  0,98 0,079 0,901 1,85 1,64 —

2 т. сѣраго томасовскаго . . . . . . РИ =  0,62 0,048 о ,572 — — —

1,75 т. р у д ы ................................................ Мп =  3,07 0,097 2,973 — — —

№ Я44. 90.

6 т. штирійскаго ч у г у н а ....................... С =  3,74 2,12 1,62 — — —

3 т. зигенскаго ........................................ 5 і =  0,98 0,032 0,948 1,95 1,64 —

2 т. сѣраго том асовскаго...................... Р!і =  0,62 0,035 0,585 — —

1,75 т. р ѵ д ы .......................... .... Мп =  3,07 0,082 2,988 — — —

Вторая печь.

№ 844. 56. С =  0,63 о ,253 0.427 _ —

8 т. ло.ми и обсѣчекъ . . . . . 5 і =  слѣды. слѣды. нѣтъ. о ,973 0,185 0,56

0,2 т. руды изъ Г елли вары .................. Ріі =  0,626 0,043 0,583 — —

0,09 т. ферромангана . . . . . . Мп =  0,170 0,087 0,056 — —

Лв 844. 63. С — 0,594 0,059 0,535 — — —

8 т. ломи ст................................................... 5 і =  0,043 слѣды. 0,040 1,106 0,185 0,67

0,2 т. руды изъ Гелливары .................. Ріі =  0,608 0,025 0,583 — — —

о, 11 т. ферромангана............................... 0,027 0,094 —

№ 844. 88. С =  2,02 0,07 >,95 —

2,6 т. штирійскаго чугуна . . . 5 і =  0,14 0,018 0,122 1,82 і , і і 0,51

3,5 т. ломи ................................................... Ріі =  0,077 0,005 0,072 — — —

1,2 Т. р у д ы ................................................ Мп =  0,783 0,057 0,726 — — —

0,1 т. ф ер р ом ан ган а ............................... — — — — — —
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ЫІ И X т  ы.
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ѵ О п % - Ѵ 5  ̂^  ^ 33 3  °  ^

•V 844. 90. С =  2,29 0,017 2,273 — —

4,3 т. штирійскаго чугѵна........................ 5 і =  0,172 слѣды. 0,170 2,13 і ,39 0,54

1,7 т. ломи ст........................................... РЬ =  0,069 0,034 0,035 — — —

і,5 т. р уды ................................................ Мп =  0,685 0,051 0,634 — — —

ІІо мнѣпію Бе-Ьеіііо, самылъ валаш м ъ въ б о в о м ъ  продессѣ слѣд}гетъ 
считать значителыюе увеличепіе производительпости печей и возмолшость 
удобной работы съ чугупами, недостаточио фосфористыми для томасировапія, 
а въ то же время снльпо фосфористыми для обыкповеш іаго бессемерованія 
нап])., съ содерлсаніемъ Ріі въ 0,б2ч/о) какъ эт0 видно по плавкамъ Л» 844 .88  
и 8 4 8 .9 0  (Табл. II).

С. СНісЬгізі обращаетъ также вниманіе на экономичность процесса и 
возможность полученія металла прекраспыхъ качествъ.
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В. С в ѣ п ц и ц к а г о .

ІІеобозриыыя лѣсныя пространства сѣверной части Россіи, среди кото- 
рыхъ первоначально строились чугуноплавильпые и желѣзодѣлательные за- 
воды, представляли, повидимому, пеистоищмое богатстьо горючаго, но пе прошло 
п ста лѣтъ со времени основанія первыхъ заводовъ, какъ это богатство стало 
быстро истощ аться существовавшими въ то время первобытными снособами 
вылспга угля— кабаннымъ и баганнымъ. Обстоятельство это, не ускользпувшсе 
отъ впиманія иоредовыхъ дѣятелей Урала, заставило, въ сороковыхъ годахъ, 
предпринять, съ одной стороны, законодательпыя мѣры къ сбереженію лѣса 
и опредѣленію п ад ѣ й ств іе  заводовъ нормальной елсегодней добычи древесной 
массы. съ другой— приступить къ введенію лучш ихъ способовъ выжига угля.

Въ это время Главпый Лѣсничій, Полковникъ Ш ульцъ, приступилъ къ 
введеиію па всѣхъ казепныхъ и иоссессіоішыхъ заводахъ нѣмецкаго способа 
углеж ж енія , а Лѣсничій, Ш табсъ-Капитанъ Бекманъ, въ 1846 году, впервые 
въ Россіи  сталъ вводить тирольскій способъ переугливапія дерева. Вслѣдъ 
за тѣмъ, въ 1851 году, Подполковникомъ Горнымъ И нженеромъ Фелькнеромъ, 
въ С уксунскихъ заводахъ, въ зпачительныхъ размѣрахъ произведены были 
опыты выжига угля тирольскимъ способомъ, съ цѣлыо примѣненія его къ 
мѣстнымъ условіямъ горнозаводскихъ дачъ У рала. Н а основаніи этихъ опы- 
товъ, тирольскій способъ углелсженія, въ значителыю  измѣнсппомъ видѣ, въ 
1854 году, введснъ былъ въ дачахъ казенныхъ горныхъ заводовъ подъ назва- 
піемъ штатпаго, по, къ сожалѣніго, 76 % угля, нолучаемые въ слолсіюсти 
въ Тиролѣ ири обугливаніи сплавныхъ еловыхъ дровъ на постоянныхъ мѣ- 
стахъ, оказались иевозможными при кочевомъ углелсженіи па У ралѣ, гдѣ 
получается угля 41 % объема дерева («Л ѣсн. ж урн.» 1891 г., вып. 6, стр. 846)-

Около того лсо времепи сдѣланы были первы я поиытки къ введенію 
печного углеж ж енія въ замѣнъ кучевыхъ способовъ. Въ Нытвинскомъ заводѣ 
построена была углевыж игательная печь значительныхъ размѣровъ въ землѣ, 
съ кирпичными трубами вмѣсто душпиісовъ, а Соколовскій приступилъ на 
У ралѣ къ  постройкѣ костровы хъ печей съ продушинами у свода и осиованія.

Сущ ествую тъ-ли гдѣ-пибудь печи Соісоловскаго, подобныя описапнымъ въ
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тохнической литоратѵрѣ, —  сомиительпо, по видоизмѣнепныя, въ копцѣ пяти- 
десятыхъ годовъ, привились въ Залазпинскомъ и Омутпипскомъ заводахъ, 
гдѣ печное углежжѳніе составпло видъ кустарпаго промысла, и гдѣ печи, 
емкостыо отъ І 1/^ до 2 куб. саж ., строились крестьянами, и лучшіе углежеги 
получали 2 1/ 2— 3 короба угля съ куб. саж. (6 0 % ).

ІІо истечепіи почти сорока лѣтъ со времепи постройки первыхъ угле- 
выжигательпыхъ печей, па горпыхъ заводахъ добычу угля стали производпть 
аппаратами двухъ типовъ: печами. устроеипыми по идеѣ Ш варца, т. е. при 
посредствѣ ж ара дровъ, горяіцихъ въ особой топкѣ, и костровыми печами— 
съ участіемъ кислорода воздуха.

Одновременпо съ стремленіемъ къ сбереженію  древеспой массы при по- 
средствѣ печного углежженія на Уральскпхъ горныхъ заводахъ явилась на- 
клонность къ цептральпому углежженію нечами болѣе или менѣе зиачитель- 
ной емкости, достигающей нерѣдко 30 куб. саж ., въ то время, какъ на 
заводахъ Бятской губерніи привилось переугливаніе дровъ на лѣсосѣкахъ 
печами емкостыо отъ 2 до 4 куб. саж. Быть можетъ, печамп такихъ же раз- 
мѣровъ производится добыча угля и въ Катавъ-И вановскихъ заводахъ, гдѣ 
въ 1874 году предиолагалась постройка печей ио тину, существовавшему 
тогда въ Холуницкихъ заводахъ.

ІІечь, устроенная Рейхенбахомъ для сухой перегонки иосредствомъ ж ара 
раскалеш іыхъ чугунпыхъ трубъ, устраняю щихъ доступъ кислорода воздуха, 
подала Ш варцу мысль устраиепія доступа кислорода воздуха въ печку при 
пос])едствѣ продуктовь горѣиія, сообщающихъ теплоту непосредствепно дровамъ.

Устроеиными па такихъ началахъ иечами, пазываемыми шведскими, 
ІІІварцъ сталъ производить добычу жидкихъ и растворимыхъ твердыхъ про- 
дуктовъ сухой порегонки и такъж е, какъ и Рейхенбахъ, въ видѣ побочнаго 
продукта, получалъ до 7 3 %  угля.

Остроумиая идея ІІІварца пріобрѣла многихъ сторонниковъ, а значи- 
телыіый для того времени процептъ добываемаго угля побудилъ техпиковъ 
видоизмѣпиті, печь П Іварца съ исключптелыюю цѣлыо добычи твердаго про- 
дукта сухой перегоніси— угля.

Существуетъ два типа такихъ иечей: при одпомъ изъ нихъ оставлена 
топка Ш варца, при другомъ —  топка устроена подъ подомъ и иродукты го- 
рѣвія пропикаютъ въ вмѣстилище дровъ посредствомъ борова, располож ен- 
наго въ однѣхъ печахъ -  посредпнѣ длины печи, въ другихъ— лучеобразно 
отъ центра. Для выхода летучихъ иродуктовъ на время процесса переугли- 
ванія устапавливаются деревянныя трубы.

Еостровыя иечи строятся разныхъ видовъ: а) съ нѣсколькими рядами 
горизонталыш хъ продушинъ, б) съ значителыш мъ числомъ продушинъ, рас- 
положенныхъ въ шахматномъ порядкѣ мелсду столбами обвязки, г) съ кир- 
пичными трубами, замѣняюіцими душоики, и д) съ двумя рядами продушинъ, 
расиоложеппыхъ у иода печи.

Изъ этого краткаго очерка видоизміяіепныхъ печей И Іварца п костро-
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выхъ очевидно, что оба типа устраиваю тся какъ бы на началахъ другъ другу 
противоположныхъ.

ІІесмотря на видимое различіе пріемовъ, сторонники обоихъ типовъ 
стремятся къ  одной и той же цѣли: при  посредствѣ печного углежж енія 
сообщить данному объему дерева способпость наивысшаго иирометрическаго 
дѣйствія и, добычею возмолспо большаго процеита угля, сберечь отъ истре- 
бленія кучевыми способами углежлсенія лѣсонасажденія, необходимыя для 
обезпеченія постояннаго дѣйствія заводовъ.

Стремленіе ото вызвапо желаніемъ удовлетворить требованіе металлурга, 
которому нуж енъ аппаратъ для добычи угля, содержащаго въ данномъ объемѣ 
самое большее количество едипицъ теплоты, и лѣсиого хозяина, пуждаюіца- 
гося въ аппаратѣ, доставляющ емъ нозможность самой большой добычи угля 
изъ дапиаго объема дерева.

Достижимо-ли это стремленіе обоими тииами иечей или только однимъ 
изъ нихъ?— въ иастоящ ее время представляется вопросомъ, не лишеннымъ ин- 
тереса.

Научными изслѣдованіями, произведеппыми на основаніи лабораторпыхъ 
опытовъ переугливанія отдѣльпыхъ кусковъ дерева, обпаженныхъ отъ коры и 
доведенныхъ до соверш енпоп сухости, высшій предѣлъ добычи угля по вѣсу 
опредѣляется въ 44°/о, а  изъ дерева, просуш еннаго на воздухѣ (съ 20°/0 гигро- 
скопической воды),— въ 3 4 ° /0.

ГІри переуглпваніи дерева съ промышленною цѣлыо такіе результаты, 
обусловленные мпожествомъ обстоятельствъ, пе достижимы, тѣмъ болѣе, что 
древесиая масса подвергается переугливанію  съ корою  и, за рѣдкими исклю- 
ченіями, содержитъ болѣе 2 0 “/ 0 гигроскопической воды.

Научными же изслѣдованіями, произведеппыми съ цѣдью опредѣлепія 
количества угля изъ дровъ хвойныхъ породъ, просушоішыхъ иа воздухѣ, при 
сущ ествующихъ способахъ переуглпвапія опредѣляется но вѣсу не свыше 
20°,о съ 2 0 °/0 летучихъ соединеній, увеличиваю щ ихъ пирометрическое его 
дѣйствіе. Обратное явленіе представляютъ паучныя изысканія относительно 
опредѣленія добычи угля въ процентахъ объема дровъ. Н аучные выводы зна- 
чительно мепѣе получаемыхъ практикою: иервыми— объемъ угля опредѣляется 
въ 68°/о, а вторыми— въ 83 и болѣе процентовъ.

Въ виду такого несходства результатовъ, а также способпости угля по- 
глощ ать влажность изъ воздуха, па практикѣ количество добытаго угля опре- 
дѣляется преямущ ественно по объему, не оставляя, впрочемъ, безъ впиманія 
и опредѣлепія по вѣсу, такъ какъ, чѣмъ болѣе получается угля изъ даипаго 
объема дерева, тѣмъ болѣе содерлсится въ иемъ углерода и летучихъ соеди • 
непій, тѣмъ онъ тяжеловѣснѣе и обладаеть большею способностыо пироме- 
трическаго дѣйствія, необходимаго при металлургичесісихъ производствахъ.

ІІо  результатамъ добычи и качеству получаемаго угля обращ аетъ наше 
вниманіе переугливапіе дерева съ участіемъ кислорода воздуха— тирольскій 
способъ, дающій въ своемъ отечествѣ до 83°/о угля, обладающаго всѣми ка-
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чествами, требуемыми нрп нромышленной плавкѣ металловъ, и способъ пере- 
угливаиія на Уралѣ печами, устроенными но идеѣ Ш нарца, дающпми до 
7 3 “/о угля, но качествомъ своимъ не вполнѣ удовлетворяющаго требованіямъ 
мегаллурговъ.

ІІервый нзъ этихъ способовъ, по мѣстнымъ условіямъ, потерпѣлъ полное 
фіаско на У ральскихъ гориыхъ заводахъ; но достовѣрными огіытами, пропз- 
педепными въ Тиролѣ, доказапа возможность полученія имъ, при участіи 
кислорода воздуха, болѣе значителыюй добычи угля, обладающаго, по мнѣ- 
пію металлурговъ, болыпею теплотворною силою, чѣмъ аппаратами, устроеп- 
ными на началахъ противоііоложныхъ.

ІІесмотря на несходство результатовъ научныхъ опытовъ съ промыпі- 
леныыми, нельзя не обратить вниманіе на рѣшающее значеніе въ занимае- 
момъ насъ вопросѣ научныхъ изслѣдованій, указываю щ пхъ путь къ дости- 
женію болѣе значительпой добычи требуемаго продукта сухой нерегопки 
какъ по количеству, такъ и по качеству. Тнрольскій способъ нереугливанія, 
представляющ ій возможпость выполненія значителыю и части паучныхъ тре- 
бованій относителыю равпомѣрнаго распредѣленія теплоты, возвышенія тем- 
пературы, не превышающей требуемой степени ж ара, постепенной просушки 
дропъ и болѣе или менѣе правильпаго процесса разлож енія дерева, при 
равномѣрномъ доступѣ воздуха, служитъ нагляднымъ тому доказательствомъ.

Въ виду изложенпаго, стаиовится очевидпымъ, что въ данномъ случаѣ 
только аіш аратъ, устроенный на раціоналыіыхъ началахъ и дающій технику 
возможность примѣненія всѣхъ научныхъ требованій, тѣсно связанныхъ съ 
полученіемъ желаемаго продукта, можетъ удовлетворить въ одпо и то же 
время и требованіямъ металлурга, и лѣспого хозяипа.

Посмотримъ теперь, насколько удовлетворяютъ научпымъ требовапіямъ 
ііечи П Іварца, устроеппыя съ цѣлыо добычи угля.

ІІо подлежитъ сомнѣнію, что печь ІП варца, называемая шведскою, 
устроенная спеціально для добычи продуктовъ сухой псрегопки, признается 
одною изъ лучш ихъ, и что остроумная идея устраненія доступа кислорода 
воздуха въ вмѣстилище дровъ, гарантирую щ ая возможность постояпной до- 
бычи 73 % угля, паш ла многихъ поклош ш ковъ въ мѣстности, нуждающейся 
въ этомъ продуктѣ.

Все это вѣрно, но пе подлежитъ спору и то обстоятельство, что сухая 
перегонка дерева даетъ массу продуктовъ жидкихъ, растворимыхъ твердыхъ 
и газообразныхъ, что увеличеніе добычи одпого продукта производится на 
счетъ остальныхъ и что всѣ эти продукты получаются ири различной темпе- 
ратурѣ. Стало быть, аппаратъ, устроенпый для сухой перегопки дерева, съ 
цѣлыо получепія жидкихъ и растворимыхъ твердыхъ продуктовъ, требующихъ 
постепеннаго возвышенія температуры иочти до темно-краспаго калепія, пе- 
пригодепъ для добычи твердаго иродукта— угля, получаемаго, вь значитель- 
і іо м ъ  количествѣ и необходимыхъ качествъ, лишь при самой низкой и равно- 
мѣрной температурѣ.
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К акъ бы мы н е видонзм ѣияли этогь аш іар атъ , пачало, п о л о ж еп н о е въ 

о сп о в а п іе  его устр ой ств а , останется одио и т о -ж е ,  почем у цѣль н а ш а — п о л у -  

чеп іе изъ даіш аго  объ ем а дер ева возм ож н о болы паго количества угля, о б л а -  

даю щ аго наивы сш имъ нпром етрическим ъ дѣйствісм ъ , печами, устр оен н ы м и  

по идеѣ  Ш в а р ц а — недостилсима.

Э то зак л ю чен іе подтнерлгдается и добы чею  угля печами ІІІварца въ 

7 3 % , мелсду тѣмъ какъ тирольскимъ сп особом ъ  получается  до 83% .

П р и ч и н а такого, какъ бы п роти вон ауч н аго , явленія  заклю чается въ томъ, 

что др ова, пер еугли ваем ы я въ п еч ахъ , устроенпы хъ по идеѣ  Ш вар ц а, подчи- 

няю тся условіям ъ гор ѣ н ія , идущ имъ въ р азрѣ зъ  съ научны ми требован іям и , 

обѵсловливаю щ им и въ закры ты хъ ап и аратахъ  т а х і іп и т  добы чи угля.

И р и  п ер еугл и в ан іи  больш ой массы дер ев а  равном ѣрное ііасп р едѣ л еп іе  

теплоты въ печкѣ и п ер еугл и в ан іе  при тем пературѣ , пе ііревы ш аю щ ей 2 8 0 °  С .,  

ср авн и тельн о съ лабораторны м и опытамп, представляетъ немаловалсныя за-  

тр удп ен ія , у ст р а н ен іе  которы хъ въ аппаратахъ , н р и сп особл ен н ы хъ  къ добы чѣ  

др у ги х ъ  п р одук товъ  с у х о й  перегош си, становится ул;е иололсительно п е-  

возмолспымъ.
ІІр оц ессъ  пер еугли ваи ія  въ такихъ  п ечахъ  н аходи тся  въ прямой за -  

висим ости отъ разруш ительнаго дѣйствія ж а р а  продуістовъ горѣнія , п р ои и -  

к аю щ и хъ  изъ  топки, у ст р о ен п о й  возлѣ пода, п оср еди н ѣ  длины  п ечи , въ 

вм ѣстилищ е др овъ . Здѣсь лсаръ, сосредоточ и ваясь  у  в хода, подним ается  

к в ер ху , гдѣ п остеп ен н о  р асп р остр ан я ется  подъ сводомъ и, такпмъ образом ъ, 

въ то врем я, когда у  входа гор ячи хъ  газовъ п рои зой детъ  п ол н ое разлолсеніе 

др евеси н ы , у  п роти воп олож н ы хъ  стѣнъ едва ли выдѣляется ещ е вода ги гр о-  

ск оп и ч еск ая  и  обр азовавш аяся  па счетъ водорода и кислорода дер ева, кото- 

р ая , затѣмъ, вмѣстѣ съ  летучим и соединеп іям и, п р и ходя  п родол ж ительное  

врем я въ соп р и к осп ов ен іе  съ  расісаленнымъ угл ем ъ , уп оси тъ  съ со б о ю  зна- 

чительную  часть угл ерода. К ромѣ того , возвы ш аю іцаяся п остояп п ою  тоикою  

въ теч еп іе  3 — 4  суток ъ , тем пература разруш аю щ им ъ своимъ дѣйствіемъ на 

раскалоппы й уголь опіе болѣе увеличиваетъ потерю  угл ер ода, и уголь ста- 

повится рыхлымъ и легковѣспы м ъ.

Е сл и  лсе допустить нри этом ъ возмолспость притока въ вм ѣстилищ е п ер е-  

угливаем ы хъ дровъ  кисл орода воздѵха трубам и, устанавливаемыми па время  

п ер еугл и ван ія , щ елям и, обр азую щ ам и ся  въ сводѣ, раздуваем ом ъ напором ъ  

газовъ , а тѣмъ бол ѣ е топкою , что возм ож п о при самомъ бдительномъ над- 

зорѣ , то н е будетъ  казаться странпою  получаемая таісого тнпа печам и до- 

бы ча угл я  въ 5 0 — 5 8 %  («Л ѣ си ой  ж урналъ» 1 8 9 1  г,, вып. 6 , стр . 8 4 1 ) .

ІІечи  съ топісою п одъ  п одом ъ представляю тъ типъ, быть молсетъ, п ре-  

красны хъ суш илокъ, по передѣлапны я на углевы лсигателы ш я, сь  подчинепіем ъ  

п ер еугл и ван ія  н ер ац іон ал ьн ом у устр ойству, лиш аю тъ возмолспостн нрим ѣне- 

н ія  научиы хъ требован ій . Здѣсь ж аром ъ гор ячи хъ  продуістовъ гор ѣ н ія , п р о-  

ниісающ имъ при посредствѣ  бор ова  въ вм ѣстилищ е для др овъ , первоначально  

п ер еугл и в аю тся  др ова. сл олсеш ш я иадъ бор овом ъ , вслѣдствіе чего дальпѣйш ій
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п р оц ессъ  переугливаиія  п рои сходи ть  такъ -ж е си оеобр азп о , какъ и въ печахъ  съ  

топкою  у пода, почем у и результаты  не м огутъ  превыш ать получаемы хъ п о-  

слѣдним и.
ІІеудовлетворител ы іы е результаты  таковы хъ печей  п одал и  мысль къ 

ѵстройству звѣ здообр азн аго  бор ова , по и п р и  таком ъ боровѣ теплота въ вм ѣ- 

стилищ ѣ др овъ  хотя р асп р остр ан я ется  и равн ом ѣ р н ѣ е, но пары воды и л е-  

тучія со ед и п еп ія  во врем я п р о ц е сс а  п ер еугл и в ан ія , соп р и к асаясь  у ж е съ б о -  

лѣе значителы ю ю  м ассою  р аск алеп и аго  угл я , чѣмъ у  преды дущ и хъ  печ ей , 

уносятъ съ  собою  и болѣ е значителы ю е количество угл ер ода .

Д р ова, н росуш енны я въ такихъ сун ш л к ахъ  и пер еуглен аы я въ соотвѣт- 

ственны хъ аппаратахъ, дали бы угля болѣе 9 0 % .

Что изъ печей  съ  тонкою  подъ подом ъ получаю тся самые неудовл етво-  

рительные результаты , п агл ядпо убѣ ж даю тъ  насъ  томилки г. П ятницкаго, ко-  

торыя при  крош ечны хъ р азм ѣ рахъ  съ  тонкою  подъ чугунпы мъ нодом ъ, н е -  

смотря н а  соеди п ен іе  въ этом ъ  типѣ трехъ систем ъ вы ж ига угл я , на У раль- 
скихъ  заводахъ  потерпѣли ііол н ое ф іаско.

К островы я печи, съ значителы іы мъ числомъ продуш инъ, представляю тъ  

т и і і ъ  нѣм ецкпхъ  костровъ, устр ойство которы хъ хотя отчасти и даетъ воз- 

м ож ность примѣпить иаучпы я т р ебовап ія , но при гром адном ъ числѣ п р оду-  

ш инъ , какъ бы онѣ не были р асп ол ож еп ы , и значителы ю м ъ иритокѣ к исл о- 

р ода  в оздуха , иечи эти не нозволяю тъ съ  уснѣхом ъ управлять процессом ъ  

п ер еугл и ван ія , почем у добы ча угля к олеблется  м еж ду 5 0 — 60% .

Въ костровы хъ углевы ж игательны хъ нечахъ съ кирпичны м и трубам и, 

замѣняю щ ими душ пи к и , послѣ введенія огня  въ вм ѣстилищ е дровъ, устана- 

вливаю щ аяся тяга трубам и н е доп уск аетъ  равном ѣрпаго р асп ростр ан ен ія  тем пера- 

туры ,вслѣ дств іе чего добы ча угля изъ хвой н аго лѣса рѣдко достигаетъ 7 0  п роц .
Н о , песм отря на такое неудобство, нри возм ож ном ъ усоверш еп ствован іи , 

печи съ трубам и м огутъ быть полезны мн, въ особен н ости  тамъ, гдѣ является  

н еобходим ость введеиія централы іаго углеж лсенія, иотому что п ер еугл и в ан іе  

таковыми иечами исклю чаетъ возмолсность п о ж а р а , что и составляетъ глав- 

н ое пхъ достоипство.
ІІа  нѣкоторы хъ Уральсісихъ заводахъ , ири введеніи  центральнаго угл еж -  

ж е н ія , отдано предн оч тен іе водоизм ѣнны мъ нечамъ Ш в а р ц а , а гдѣ разъ  
устр оен о значителы ю е числ о п ечей , тамъ, н есм отр я  на видимую  иотерю  
др евесн ой  массы, нерѣдко превы ш аю щ ей стоимость нечей , трудно, а др угой  

р азъ  и невозм ож но рѣш иться па повую  затрату значителы іаго капитала. Н о  
гдѣ печное углеж лсеніе ирои зводи тся  въ незначителы іы хъ разм ѣ рахъ , или гдѣ  

въ настоящ се время явилось со зн а п іе  настоятелы ю й н еобходи м ости  замѣнить  
кучевые способы  у гл еж ж ен ія , тамъ, н е увлеісаясь остроум ной идеей И Ів а р ц с , 
иоставили воиросъ, насколысо его печи ѵдовлетворяю тъ практическимъ тре- 

бованіямъ? Н е находя ж е  удовлетворительнаго отвѣта, внѣ У рал а стали р а -  
зыскивать печи, устроениы я н а  болѣе раціональны хъ началахъ, удовлетворяю - 

щ ихъ требованіям ъ м еталлурга и лѣсного хозя и п а .
горн. ж у р я .  189". Т. III, кн. 9. 22
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Гдѣ су іц еств ует ъ  в озм ож н ость  сплава, тамъ не н одлеж итъ  сом п ѣ н ію , что 

цен трал ьн ое угл ѳ ж ж ен іе  м ож етъ  п р и н ести  значителы іую  и ользу , при усл ов іи , 

что состоя н іе  л ѣ сон асаж ден ій  въ ]>айонѣ снлавной рѣки и озволяетъ  іір ои з-  

водить добы чу т р еб у ем о й  для того др ев есп ой  массы. В ъ  устр оен н ы хъ  ж е  

гор н озав одск и хъ  дач ахъ , гдѣ на вы жигъ ѵгля производится оп р едѣ л ен н ая  д о -  

бы ча др ев есп ой  массы по кварталам ъ, н острой к у углевы ж игательны хъ печей  

п ол езн о  производить въ кварталахъ, п р едаазн ач енн ы хъ  къ вы рубкѣ въ т еч е-  

н іе  оп р едѣ л ен п аго  п ер іо д а , съ  тѣмъ, чтобы еж егодн о  п ереугливалась возмолс- 

н ая добы ча р аст ущ аго  и м ертваго лѣса. П р и  таісомъ р а сп р ед ѣ л ен іи  п ечей  

п одв озк а  др овъ  къ печісѣ н е  будетъ  превыш ать 2 — 2 1/ 2 в ер стъ .

В ъ  виду п ев озм ож н ости  бдителы іаго надзор а за у гл еж ж ен іем ъ  въ и е-  

ч ахъ , п остр ооп н ы хъ  въ кварталахъ, п редиазначенны хъ къ вы рубісѣ въ о п р е -  

дѣленны й п ер іо д ъ  в р ем ен и  п .іапом ъ лѣ сиого  хозяй ства, вы боръ типа. печей  

представляетъ пемаловалсныя затр удн ен ія . И зъ  извѣстпы хъ на У ралѣ нечей, 

ни видоизм ѣнепны я П Івар ц а, ни костровы я, съ  больш имъ числомъ продуш и н ъ , 

какъ т р ебую щ ія  н еусы п н ой  бдительности  въ теч ен іе  всего п р о ц есса  н ер е-  

угл п ван ія  и о собен н аго  ум ѣ н ья  управлять огнемъ, непригодны  для этой  

цѣ ли .

В ы ш е было улсе ск азап о , что добы чу угля, какъ главнаго продукта с у -  

х о й  п ер егон ки , сл ѣ дуетъ  производить въ спец іальны хъ ап п ар атахъ , не им ѣю - 

іц п хъ  ничего общ аго  съ аппаратам и, устроенны м и для добы чи остальны хъ  

продуктовъ  су х о й  п ер егои ки  и п р и сп особл еп н ы хъ  къ усл ов іям ъ , соп р ов о-  

лсдающимъ возмолсно больш ую  добы чу угля, по объ ем у и но в ѣ су , составляю - 

щ ем у неотъем лем ы й п р и зн ак ъ  хор ош аго  его качества.

У сл ов ія  эт и , опредѣленпы я научны ми изслѣдованіям и, заклю чаю тся въ 

слѣдую щ ем ъ:
1) Д р ова доллсны быть надлелсащ ей сухости  (хвойны я, пролелсавшія на  

воздухѣ  до 18 м ѣ сяц евъ ) ') .

2 )  П ер еу гл и в а н іе  вести такимъ обр азом ъ , чтобы лсаромъ, р аспростра- 

н яю щ им ся въ вм ѣстилищ ѣ др овъ , удалнть иредварителы ю  гигр оскопическую  

в оду.

3 )  Р ав н ом ѣ р н ое р асп р едѣ л ен іе въ аппаратѣ тем иературы  го])ѣнія , не  

превы ш аю щ ей 2 5 0 ° — 2 8 0 1,С.
4 )  Равиомѣрны й притокъ кисл орода в оздуха  въ предѣлахъ н еобходи м ой  

п отр ебн ости .
О значепны я усл ов ія  молспо вы полнить толысо кост])овымп печам п, съ  

двум я рядами п р одуш и п ъ  у  пода, въ которы хъ п р оц ессъ  п ер еѵ гл и ван ія  м о- 

ж етъ  соверш аться такъ лсе, какъ и въ тирольскомъ к острѣ ,— но только со -  

вер ш ен н ѣ е.
С ущ ность такого п ер еугл и ван ія  состоитъ въ томъ, что носл ѣ  равп о- 

мѣрнаго р асп р остр ан ен ія  горѣпія  въ вмѣстилиіцѣ дровъ п]>оисходятъ противо-

’) По опы тамь ПГевадье съ 15°/о гигроскоппческой воды.
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п ол ож н ы я стрсм лонія: продукты  го р ѣ и ія , вы дѣляемы е ж ар ом ъ  дровъ  подъ  

сводом ъ, стремятся къ п оду  печи  и, въ то ж е  врем я, к и сл ор одъ  в о зд у х а , 

входящ аго чер езъ  н и ж н ія  п р одуш и н ы , —  кверху; первы я, п ри ходя  въ со п р и -  

к оси овен іе съ кислородом ъ в о зд у х а , восплам еняш тся. увлекаю тся кпизу и, 

возвы ш ая тем пературу, вы дѣляю тъ воду какъ гигр оск оп и ческ ую , такъ и о б -  

разовавш ую ся на счетъ в одор ода  и к и сл ор од а  дровъ , и сами собою  п р егр а -  

ж даю тъ доступъ  в оздуха  къ обугл ен н ы м ъ  подъ сводом ъ др овам ъ . М еж ду тѣмъ, 

парообр азн ы я и летучія  со ед и п еп ія , часты о 0 хлаж даясь п и ж е горящ ихъ га- 

зовъ, стекаю тъ по дровам ъ н а  п одъ . О хл аж деп іе  это бы ваеті. значителы іы м ъ, 

въ о со б еш ю сти , п р и  п ер еугл и в ан іи  въ х ол од н ое врем я года.
П р п  такомъ п р о ц ессѣ  п ер еу г л и в а н ія  представляется  возмолсность д о -  

бычи угля въ болѣе значительном ъ  объем ѣ, чѣмъ печами какого бы то пи  

было др угого  устр ой ства , п о т о м у -ч т о  при равном ѣрном ъ р асп ростр ан ен іп  

тем пературы  порсуш ка дровъ и п ер еугл и в ан іе  ихъ  п ію и зводятся  исклю чи- 

тельно горящ им и газам и . И зъ  п ер еугл и в аем ой  ж е  др ев есп ой  массы р а с х о -  

дуется  только незпачительная часть ея  н а  порвоначальпое р асп р остр ан ен іе  

теплоты , да теряется  тож е незп ачител ы іая  часть угл ер од а  отъ вредиаго д ѣ й -  

ствія ж а р а  на первоначально разлолсивш іяся др ов а  и н а  л уч еиспускаем ость  

стѣнками апнарата при его осты ваніи .
Е с л и  изъ тирольскаго к остра получается  угл я  до 8 3 %  (въ томъ числѣ  

7 2 %  круинаго и 11 ° /0 м елкаго, иоступ аю іц аго  па гор п ы хъ  заводахъ  въ 

отбр осъ ), испы тапнаго дом ен н ою  плавкою  качества и восхваляем аго всѣм и  

техникам и, то раціонально устроенны м п костровы ми печами, съ двумя ря- 
дами продуш инъ, при собл ю ден іи  всѣ хъ  цѣлесообразны хъ м апипуляцій, сп о-  

собствую іц и хъ  правильном у п р о ц е с с у  нереугливанія , добы ча угля какъ но  

объем у, такъ и по качеству будетъ  значительнѣе получаем ой въ Т и р ол ѣ .
Н е подлеж итъ сом н ѣ н ію , что н р и  н есоблю деи іи  требуем ы хъ условій  м о- 

ж етъ  получиться плохая добы ча и илохой  уголь.

Въ виду нем аловаж ны хъ затруднен ій , соп р ов ож даю щ и хъ  равпом ѣрное  

р асп р остр ап ен іе тем пературы , н еобходи м о сдѣлать в озм ож н ое у сов ер ш ен ств о-  

ваніе, и тогда кажды й мало-мальски заботливы й рабочій  будетъ получать  

резѵльтаты вполнѣ удовлетворнтельпы е и съ тѣмъ больш имъ ж елап іем ъ  б у -  

детъ заниматься угл еж ж ен іем ъ , что вн и м аніе его п еобходи м о только во время  

распрострапеп ія  теплоты и при ок оп чап іи  п р о ц есса  пер еугли ван ія , а осталь- 
н ое время, за исклю ченіем ъ вѣтреной погоды , м ож етъ  посвятить отды ху или  
какому угодно дѣ лу.

П р и  научны хъ изы скапіяхъ , съ цѣлыо опредѣленія  возм ож ной добы чи  
угл я  въ ироцентахъ объ ем а и вѣ са , опыты производилпсь съ ісусками дер ев а , 
обн аж ен п аго  отъ коры. Т о ж е самое мы иидимъ и п ри  оиы тахъ, п рои зведен -  

ны хъ съ промы ш ленпою  цѣлы о въ Т и р олѣ , при переугливапіи  больш ой  
массы  дер ева тирольскимъ си особом ъ . М еж ду  тѣмъ, на горны хъ заводахъ  

др ова нереугливаю тся съ корою , вслѣдствіе чего мы лиш аем ся к ритер іум а, 

добы таго научными и практическими выводами, для ср авпен ія  съ ними р е -  

зультатовъ, получаемы хъ при и ер еугл и ван іи  дер ева иечами.
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В ъ  виду такихъ  обстоятельствъ , ири он редѣ л еи іи  возмолспой добы чи  

угля оп и сан н ы м и  иечам и съ продуш ипам и у  и ода , п и ж еи одп исавш и м ся  сдѣ- 

лана сл абая  иопы тка оп р едѣ л ен ія  объ ем а и вѣса ісоры въ к уби ч еск ой  са -  

ж е н и  дронъ  ел евой  породы , а такж е п роц еп товъ  объ ем а и вѣса угл я , добы -  

ваем аго съ  од н ой  и той  ж е  скл адочной  мѣры  др овъ , п ер еуглеп п ы хъ  въ болѣ е  

зпачи тельп ой  м ассѣ , б езъ  коры и съ К 0])0ю .

Для эт ой  цѣли, опредѣ лен н ая  складочная мѣра елевы хъ дровъ, п р ол е-  

ж ав ш и хъ  па воздухѣ  1 8  м ѣсяцевъ , бы ла вы вѣш ана, очи щ ен а отъ коры , опять  

вы вѣш ана, сл о ж ен а  въ п ол ѣ н и ц у и вы мѣряиа. Такимъ обр азом ъ , разностью  

складочны хъ мѣръ съ  к ор ою  и безъ  коры опредѣляется объем ъ к о р ы ,— а р а з-  

носты о вѣса тѣ хъ  и д р у ги х ъ  др овъ — в ѣ с ѵ к о р ы .

Добы ты е результаты  слѣдую щ іе:

Дровъ 
еловыхъ съ 

корою.

Въ томъ 
числѣ.

Вѣсъ дровъ.
Вѣсъ

коры.

Вѣсъ куб. 
саж. дровъ.

въ
кубич.
саж.
дровъ
коры.

въ
кубич.
саж.

дровъ
коры.

въ
кубич.
арш.
дере-

ва.

съ ко- 
рою.

безъ
коры.древе-

СИІІЫ.
коры. съ ко- і безъ 

рою. коры.

куб.
саж.

куб.
арш. куб. арш. 11 у Д 0 в ъ. П у  Д  0  Б Ъ . иуд. куб.

арш. куб.

5,5 148,5 135 1 3,5 10 3 1 .2 5 922,25 109

1

187 ,5  і 167,8
1

1

19,8 2,45 6,83

И зъ  пяти к уби ч еск и хъ  саж ен ъ  д р о в ъ , оч ищ ениы хъ отъ коры, п огр у-  

ж ен о  для  п ер еугл и в ан ія  1 2 4 ,5  к уб . ар ш и н ъ , вѣсом ъ 8 5 0 ,8  п у д а .— Вы сш ій  

предѣ лъ  добы чи изъ означенпаго объ ем а  дер ев а , съ  участіем ъ кислорода воз-  

духа , печам и съ двумя р ядам и  п родуіп и н ъ , достигаетъ 1 1 7  к у б . арш . угля 3) 

при и лотпой  его укладкѣ въ прям оугольпую  м ѣру, емісостыо въ 6 куб . ар ш ., 

что составляетъ 2 1 ,з  к ор оба  (въ  5 ,5  куб. а р ш .) казенной  мѣры, или 9 3 ° /0 

объ ем а и 3 6 ° /0 вѣса дер ева.
О чевіідно, что при н ер еугли ваи іи  на лѣ сосѣ кахъ  пли па цептральны хъ  

п л ощ адяхъ  др овъ , доставлепиы хъ горнымъ нутем ъ, такая добьтча н евозм ож н а, 

тіотому— что въ п ер еугл и в ан іе  идутъ др ова съ корою , а въ одп ой  н  той ж е  

складочной мѣрѣ всегда будетъ др евесн ой  массы болѣе въ п ол ѣ н и ц ахъ  съ  

дровам и обиалсенпы ми отъ коры , чѣм ъ— съ необналсенны ми.

0  разн п ц ѣ  добы чи угля изъ одинаковой сісладочной мѣ])ы тѣхъ и д р у -  

гихъ дровъ  елевой породы  даетъ нонятіе слѣдую щ ая таблица.

г) Бѣсъ куб. ярш. угля въ 2,0 иуда составляеть средиюю величпну, опредѣленпую прп 
выгрузісѣ взвѣшиваніемъ всей добычи угля, послѣ трехдпевиаго остыванія печи; въ част- 
пости ям вѣсъ кубическаго арш. угля достигаетъ 2-хъ—2,88 пуда.



ЗАМѢТКИ ОІІЪ УГЛЕЖЖЕНІИ И УГЛ ЕВЫ Ж ИГАТЕЛЬНЫ ХЪ П Е Ч А Х Ъ . 3 3 5

Добыча угля изъ дровъ, обнаженныхъ 
отъ коры.

Добыча угля изъ горныхъ дровъ съ 
корою

кѵб. арш. °/0 по объему. °/о по вѣсу. куб. арш. °/о по объему. 7 0 гіо вѣсу.

2 5,3 93°/° 3 6 7 0 2Зо 8 6 7 ® 3 2 7 »

2 І,7 9 і°/о 357® 22,4 8г 7 » 3 і7о

23.4 87°/» 33°/о 21,4 787о 29%

22,1 8 і °/0 Зі 7 ® 20 737 ° 277«

20,8 77"/о 307® 1 8,8 6970 2б°/о

И зъ  эт о й  таблицы  хотя и і ш д і і о , что добы ча угля и зъ  дровъ переугли-  

ваемы хъ съ  корою  меш .ш е иочти на 9 % объ ем а угля изъ дровъ  обн аж ен -  

ныхъ отъ коры, но при болѣ е точны хъ и зсл ѣ дован іяхъ  дѣйствительная его  

добы ча будетъ  бол ѣ е показанной.

Н ѣчто и н ое представляю тъ сплавны я д р о в а . ІІри одинаковы хъ усл ов іяхъ  

и ер еугл и ван ія  съ горпы м и. снлавныя др ов а  оставляю тъ угл я  болы пе, потом у  

что, ссы хаясь болѣ е первы хъ, заклю чаю тъ въ одияаковы хъ объем ахъ  д р ев е-  

сны хъ в олок он ъ  бол ѣ е, н еж ел и  др ова, доставляемы я путемъ горны мъ.

П роцепты  объем а и вѣса угля, добы ваем аго описанны м и печами съ 

иродупш иам и у  пода, сами собою  краснорѣчиво разсказы ваю тъ о его каче- 

ствахъ, столь необходим ы хъ въ п р ои зв одствахъ , соеди н ен п ы хъ  съ  плавкою  ме- 

талловъ, а потом у остается только посовѣтовать не донускать возки печного  

угля (что бы ваетъ п ри  центральном ъ у гл еж ж ен іи ) изъ печей  нрям о на ко- 

лош никъ домны . такъ какъ нѣсколько проц ен товъ  влаж ности , иоглоіцаем ой  

углем ъ нзъ в оздуха  въ течен іе нѣсколькихъ дн ей , нредохранятг, его отъ бы - 

строй въ колош никѣ сгораем ости  и сохр ан ятъ  зиачителы ю е количество еди - 

пицъ теплоты , н еобходи м ой  для нроявл ен ія  п ол езп аго  его  дѣйствія въ болѣе  

низкихъ гор и зоп тахъ  домны.

Е сли  бы въ В ер хъ -И сет ск и хъ  заводахъ , въ ш естидесяты хъ годахъ , при  

сравнительны хъ опы тахъ дом енной  плавки на печном ъ и кучномъ угл ѣ , тотъ  

и др угой  были подвергпуты  испы таиію  съ  одинаковы мъ количествомъ влаж - 

ности, то, по всей вѣроятпости , песм отря на то, что у гл еж ж еп іе  произво- 

дилось въ печахъ , устр оеины хъ  на началахъ несоотвѣтствепны хъ, болѣе благо- 

иріятны е результаты  нлавки оказались бы на печпом ъ углѣ . Это обстоятель- 

ство было уп у щ ен о  изъ вида, такъ ж е , какъ и то, что хотя  на к оробъ  н еч -  

н ого  угля при дом ен н ой  плавкѣ получалось чугупа м ен ѣ е, чѣмъ н а  к ор объ  

кучного угля, но, во всяком ъ случаѣ , разсчиты вая выплавку на количество  

коробовъ угля, добы ваем аго изъ к уби ч еск ой  саж ен и  дровъ тѣмъ и другим ъ  

способом ъ , болѣ е зпачительпая выилавка н а  саж ен ь  оказалась бы на стор онѣ  

п ечн ого  угля, почем у слѣдовало бы отдать п редп очтен іе посл ѣ дн ем у, какъ
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сберсгаю іцсы у др евеси ую  м ассу . Къ со ж а л ѣ н ію , въ то времл считали болѣе  

вы годиы мъ выилавлять и а  к о р о б ъ угл я  лиш ній п удъ  чугуп а, чѣмъ сберегать  

п ол к уби ч еск ой  саж ен и  д р ев есн о й  м ассы — величпну, повидим ом у, н и ч тож ную , 

по п ри  п р ои зв оди тел ьн ости  всѣхъ  У рал ьск и хъ  заводовъ  достигаю щ ую  десят- 

ковъ тысячъ куб. саж . К акъ бы то не бы ло, авторитетны й п ри говор ъ , и р о и з-  

н есен н ы й  бы вш имъ въ то время управляю щ им ъ заводам и, что печной  уголь  

н е  п ри годен ъ  для дом ен н ой  плавки, былъ настолько убѣдительны м ъ, что долгое  

врем я, несм отря на видимое и стр ебл ен іе  лѣса кабанны мъ и кучнымъ сп о-  

собам п у гл еж ж ен ія , старались всѣм и м ѣрам и избѣгать введенія  печного у гл еж -  

ж е н ія . Д аж е выплавка чугуна изъ  дом енпы хъ печей  на печпом ъ угл ѣ  съ  

резѵльтатами болѣ е удовлетворительпы ми. чѣмъ па кучном ъ, н е могла р а >  

сѣять убѣ д п тел ы ш хъ  доводовъ  виновника первоначалы іаго испы танія каче- 

ства печного угл я . ІІе будь такихъ п ов ер хн ости ы хъ  опы товъ, еж егодн о  с б е -  

р егал ось-бы  почти  п оловииное количество отпуск аем ой  н а  п ер еѵ гл и ван іе др е-  

в есн ой  м ассы , сохр ап и л и сь  бы сотпи  ты сячъ десятииъ  л ѣ сон асаж ден ій , и е-  

п рои зводп тел ы ю  и стребленны хъ разорптельны м и сп особам и  у гл еж ж ен ія  и, 
к он еч н о , мы не были бы свидѣтелями оск удѣ н ія  лѣсовъ, зам ѣчаем аго въ боль- 

ш ей части гор н озаводск и хъ  дачъ.



Г Е О Л О Г І Я ,  Г Е 0 Г Н 0 3 І Я  Я П А Л Е О Н Т О Л О Г І Я .
іеологіпксіли наиъдоііліия ім> съіікімюпъ урллъ іп> \т  — 

1«»9 ГОДАХЪ.
(Отчетъ о дѣятелыюсти геологической паргіи Сѣверной Экспедпціп).

П р о ф ессо р а  Е . С. Ф е д о р о в а .

III. Изслѣдованія на западномъ склонѣ Урала.

1 8 8 8  годъ.

12  мая къ вечеру мы съ топограф ом ъ  И ваповы мъ бы ли у ж е  въ дер евн ѣ  

Вѣтланъ на р. К олвѣ, отісуда я п п редію л агал ъ  начать систем атичеокія  па-  

блю денія.

Въ виду того, что часть этой  рѣки, вплоть до устья рѣкп Б ер езо в о й , 

у ж е  входпла въ райоиъ изслѣ дован ій  п р о ф ессо р а  К ротова, я проѣ халъ  эту

Хребетъ Саб.’я (съ восточной стороны).

часть съ н ѣ к отор ою  поспѣш посты о, пропзведя ио ней , равно какъ и по  

остальпом у теч ен ію  р. Колвьі, гл азом ѣ рную  съем ку и удѣляя лиш ь н ем ного
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в р ем ен и  сб о р у  пскоиаем ы хъ, которыми изобилую тъ пѣкоторы е изъ вы ступаю - 

щ ихъ здѣсь п звестняковъ . И пструментальпая съ ем ка начата съ дер евп и  М и -  

зю р евой , откуда чрезъ деревш о ІІарш акоізу ои а  велась ио дор огѣ  на рѣку 

У нью , для точпой связи  бассейновъ  двухъ  неликихъ рѣкъ-К амы  и П ечоры .

П о д ор огѣ  изъ г. Ч ерды пи до дер ев іш  Вѣтлапъ. о со б еп н о  па пути м еж ду  

И скором ъ и Н ы р обом ъ , чрезвы чайно развиты  сы пучіе п ески , въ которы хъ я 

вовсе не замѣчалъ п рпсутств ія  валуновъ. П есками этпми иокрыты не только  

мѣста болѣ е н изк ія , но и верш ины  доволы ю  вы сокихъ уваловъ  лѣваго бер ега  

Колвы, по которымъ п рол егаетъ  дор ога .

Т ак іе  ж е  пески я н аходи л ъ  и ио путп  къ д ер . Б а х а р и  на р. Вигаерѣ; 

п здѣсь въ нѣсколы сихъ м ѣстахъ, певдалекѣ  отъ извѣстпой горы И ол ю довъ -  

К ам ень, сосн овы й  б ор ъ  покры ваетъ пастоящ ія  старыя дюны; вся мѣстность  

сплош ь состои т ъ  изъ  п ебол ьш и хъ  у гл у б л ен ій . В рем я ещ е н е усп ѣ л о вы ров- 

нять б у гр и ст у ю  п овер хп ость  эт и хъ  ры хлы хъ песковъ.

Телпосъ Ивъ (нысшія сопки).

1 3  мая  съ  у т р а  мы пачали подъем ъ по р. К олвѣ. Р ѣ к а эта , п осреди  

др уги хъ  рѣкъ зап адн аго склона У р ал а , хар ак тер и зуется  плавносты о теч ен ія . 

Т е ч ен іе  ея настолысо тп хое . что больніую  часть рѣки п р о ѣ зж а ю т ъ н а  в есл ахъ , и 

у ж е  толысо подъѣ зж ая къ М пзю ревой-перекаты  становятся столь быстрыми п ча- 

сты ми, что гр ебл ею  нѣтъ возм ож н ости  спр авиться  съ бы стротою  рѣ кп, ночем у  

въ эт и х ъ  м ѣстахъ ісъ веслам ъ, п оср еди  лопаткп, придѣлы вается особы й  лсе- 
лѣзны й зак овъ , которы й и р едохр аи я етъ  отъ  порчн весельную  лоиатку и 

обл егч аетъ  п и хап іе  и оср едством ъ  весла, т. е . у п о тр еб л ен іе  его  въ качествѣ  

ш еста. В ъ этом ъ отн оіп еіііи  р азн и ц а  мелсдѵ К олвою  п главпою  рѣкою  В п ш е-  

рою  порази тельп ая . ІІо  иослѣдней  п очти  ие знаю тъ ѣзды вверхъ  на неслахъ, 

и ѣ зда  па ш естахъ  составл яетъ  первы й предм етъ обучен ія  калсдаго В ш п ер ц а. 

Д а ж е въ низовы хъ дер ев п я хъ , н ачи н ая  съ Б ахар ей , не толысо м уж и к и , но и
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бабы , и далсе маленысія дѣтп, для удовольств ія  катаю щ іяся п о  рѣкѣ, обр а-  

щ аю тся съ ш естам и ісакъ пс.тые знатоки .

Б ъ  верховьяхъ  К олвы , иротивъ рѣчки Т улы м пой. на пѣсколько верстъ  

р астянулся грозпы й Тулы мъ, т. е . сил ьнѣ йш іе пороги , которы е м огутъ  п осп о-  

рить съ п ор огам и  д р у ги х ъ  горны хъ рѣкъ п, п ож ал уй , бл и ж е всего нодходятъ  

ио своем у хар актер у къ порогам ъ  р . У ньи, находящ им ся пем ного ни;ке 

устья р . К ы супьи. Вы ш е Тулы м а теч ен іе Колвы опять ти хое , и въ самой  

в ер хп ей  части ея , и ротянувш ейся  съ сѣ в е р а  н а  югъ отъ К ол випскаго Кампя, 

м ож н о (въ больш ую  водѵ) плавать па в есл ахъ .

№ 1 представляю тъ грандіозны я и чрезвы чайпо эффектныя скалы , из- 

вѣстны я иодъ им енем ъ «В ѣтланскаго К ам и я». Скалы этп , какъ извѣстно  

изъ  изслѣдованій  Г оф м ана, Ш т у к ен б ер га  и К р отова  '), состоятъ  изъ вер хн яго  

кам енноуголы іаго известняка, которы й, бл агодаря  р азн ор одп ости  слоевъ п 

некрутом у п адеп ію , имѣю тъ видъ гр ан діозн ой  кам енной п острой к и . П о ха- 

р ак т ер у  ж п в о п и сп о сти , это  о б н а ж ен іе  м ож п о сравипть съ обп аж ен іем ъ  гер ц и н -  

ск и хъ  м ергелей  у  устья Б обр овк п  по р. Тальтіп; по тамъ видъ бол ѣ е мягкій  

и нѣж ны й, а ж ел тобур ы н  цвѣтъ, н од р аж аю щ ій  дер еву въ п остр ой к ѣ , и м епь- 

ш ая высота вызываютъ эф ф ектъ гр ап д іозн ой  дер ев я н н ой  н остр ой к и . З д ѣ сь -ж е

видъ болѣ е грозпы и п суровы й, и при бѣ лом ъ цвѣтѣ известняка и значитель-

н о й  м оіцности илитъ вы зы вается иллю зія  гр аи діози ой  к ам епиой  п остройки .

У ж е п р е ж н іе  и зслѣ дователи , о со б ен п о  п р оф ессор ъ  К р отов ъ , собр алп

здѣсь дов ол ы ю  обпльпую  ф аун у . ІІр еж п іе  пзслѣ дователи  соби р ал и  и ск о п а е-  

мыя у осн оваи ія  этой  гр аи д іозп ой  стѣны , возвы ш аю щ ейся саж ен ъ  н а  3 0  надъ  

рѣкою; я собп р ал ъ  па сам ой верш пиѣ ув ал а  н а  крутом ъ скл он ѣ , обр ащ ен и ом ъ  

въ стор он у  дер ев н п . К р отовъ  здѣсь наш елъ , м еж д у  п роч и м ъ ,

Ргосіисіия зеш ігеііси іа іи з МагЬ.
» ёгапиіози.ч РЬіІірз.

8рігіі'егіпа Вагапае Ѵегп.

А и іорога  *р. и различны е б р іо зо и  и кораллы . М ною  най деп ы  такж е  

различны е б р іо зо п , кораллы и к ри п ои деи , Г госіи сіи з зе ш іг е ііс и іа іи з , 8р ігіі'еппа  

Загапае, М агц іп ііега йр. и мпогія д р у г ія  пскопаем ы я.

Здѣсь зам ѣчается п ол огое  пад. въ ст о р о п у  8УѴ.
№ 2 . В ъ  глубинѣ лѣса возвы ш аю тся известняковы е чурки . Т ак ой  ж е  сл ап- 

цеватый известнякъ , но у ж е  съ п ологим ъ пад. въ ст ор он у  N 0 .  П о д о б н ы е  

ж е чурки внднѣю тся н въ отдалеиіп  н а  правом ъ  б ер ег у .

Л" 3 представляетъ одн у изъ ж и в оп и сн ѣ й ш и хъ  скалъ , встрѣ чаю щ и хся  

на горны хъ р ѣ к ахъ , п осящ ую  н азван іе «Д ивій  К ам ень». Я  былъ н е мало  

удивленъ, видя, что ж ивописпость л ан дш аф татр огаетъ  даж е м ѣстны хъ крестьянъ  

которы е сочли нуж ны м ъ нап ер едъ  п редуп рѳди ть  и порадовать предстоящ и м ъ

‘) Гофмапъ. Сѣверный Уралъ, стр. 223. Штукенберіъ. Печорскій край, стр. 15. Кротовъ 
Труды Геологпческиго комитета, т. VI, стр. 124
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намъ чудны мъ зрѣлищ ѳм ъ. Д и в ій  К ам ень великолѣпенъ и днем ъ, и во вся- 

кое врем я, по во время л ун н ой  почп онъ вызываетъ впечатлѣніе волш еб- 

н аго , и его  вполнѣ м ож н о реком ендовать вним аиію  пойзалсистовъ и л ю би -  

тел ей  красивы хъ лаидш аф товъ , тѣмъ болѣе, что доступъ  къ п ем у ср ав н и -  

тел ы ю  очень пе затрудпителепъ .

Дивій камень по р. Колвѣ.

Кам епь эт отъ  возвы ш ается падъ р ѣ кой  ок оло 3 0  саж еп ъ  ‘). Здѣ сь н а -  

блю дается  п ол огое п аден іе известковаго плитняка въ стор опу IV  п отдѣль- 
ность съ  пр. N 0  3 0 °  и пад. очень крутымъ въ стор опу 8 0 .

М н огочи сл ен н ы я ископаем ы я былп собрапы  отсю да п р оф ессор ом ъ  К р о -  
товы мъ:

Ргосіисіия зеш ігеііси іаіиз М агі.
» Копіпскіапиз Ѵегп.
» Іопдізріпиз 8о\ѵ.
» сГ-ташшаІиз К еуз.
» зр .

Соіпагоріюгіа зеііа Киі.
» р ііса іа  КиІ.

8ігараго11из сга іег ііогт із  Кон.
Гизиііпа Ѵегпеиііі Мо 11 - 
АсапіЬосІайіа зр.
8ігупеорога агЬогезсепз Ь(1\ѵ§.
Сапіпіа аіѵеаіа 1д1\ѵ".
СуаіЬохопіа согіш МісЬеІ.
('Ь аеіеіез сгаззиз Ьопзсі.

') Данння о необыкиовешюй пысотѣ этого Каміш, папиствоваішыя у Попова и прнводимыя Крото- 
р.ымъ (іЬісІ., стр. 124), преуввличены.
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РЫ П ірзазігаеа вр.
С ІіяіорЬ уІІит зр.

8рігііег йігіаіик 8о\ѵ.
» ІіпеаПі.ч МагІ.
» дІаЬег М агі.

» іп іае§гісо8іа  РЬіІІ,
» асиііріісаіик Еісііѵѵ.

8рігі[егіпа 8агапае Ѵегп.
А іііуг із Гіоѵззіі 8о\ѵ.

№ 4 . Н ебол ы и ой  известковы й утесъ , извѣстпы й п одъ  им енем ъ «С вѣ тикъ». 

З дѣ сь  н р ои зводи тся  добы ча и ломка известн як оваго  кам ия (увози тся  внизь  

дл я  о бж и га).
№ 5 представляетъ рядъ больш ихъ  утесов ъ  и осы пей  м ергелистаго из- 

вестияка съ м ногочисленны м и ископаем ы м и. ІІап л астоваи іе  н ея сн о . О тдѣль- 

пость вертикальиая ио м ер и д іон ал ь н ом у (п р и б л .)  н ап равл ен ію . У тесъ  ототъ  

носитъ  н азв ап іе  « Б о ец ъ » , по той  п ричинѣ , что довольпо быстрый перекатъ , 

выиіе этого  мѣста, прям о бьетъ на этотъ  кам ень, и м н ож ество  плотовъ р а з-  

бивается о него въ весенш ою  в од у .
Н уж н о замѣтить, что здѣсь плоты дѣ лаю тся  п ебол ы п іе  и сп уск а іотся  

впизъ не сопр овож даем ы е лю дьми, а  и редоставленпы е п р ои зв ол у  теч еп ія . Мы, 

подипм авш іеся ещ е въ вы сокую  в о д у , застали этотъ сплавъ плотовъ  и ие  

мало нодивились том у, какъ собств ен н и к и  не боя тся  зап есеп ію  и хъ  па бер егъ .

М пою  собр ан ы  здѣсь, м еж ду  прочим ъ, сл ѣ дую щ ія  ископаем ы я, оп р едѣ -  

лепны я Ѳ. П . Черныгиевымъ:

Б іе іа зт а  рііса К иі.
А іЬ угіз р іапози ісаіа  РіііІ.
Сопосапііш п и га ііси т  Ѵегп.
КЬупсЬорога Ш кіііпі ТзсЬегп.
М агііпіа согси іи т  К иі.
Ргосіисіиз зріпиіозиз »

» зр.
» зе т іг е ііс и іа іи з  М агі.
> Ьоііѵіепзіз 1)‘ОгЬ.

К ораллы , б р іо зо и  и п р .

Д алѣе, па зпачителы ю м ъ и р отяж еп іи  теч ен ія  рѣки, вплоть до устья  

р . В иш ерки, к оренны хъ вы ходовъ др евн п хъ  п ородъ  п е встрѣчается, а им ѣ- 

ю тсятолько о б н а ж ен ія  аллю віальны хъ н ан осовъ , у ж е  описанны я Кротовымъ ’ )•

№ 6 . У  устья р. В иш ер ки  осы паю щ ееся обпалсеніе различны хъ сл ап ц е-  

ватыхъ породъ до 5 саж . высоты. Здѣ сь  преобладаю тъ рыхлые сѣры е извест-  

ковистьте песчаники и отчасти сл оп , очень богатые глиною . В ъ  н и хъ  н а-

')  ІЬііІ, стр. 121.
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блю даю тся  п оч ер н ѣ в ш іе остатки п а л еозой ск и хъ  р астеп ій  (н ап р ., стебл и  ка.'іа- 

м п товъ ). Слои в ол н и стои зогнуты , хотя  въ общ ем ъ и близки къ го р и зо н -  

тал ьн ости .

Вы ш е устья  В иш ер ки  р ѣ к а К олва стаиовится  п еобы к п овен п о извилистою ; 

въ одном ъ мѣстѣ п ер еш еек ъ  въ 3 5  саж . р аздѣ ляетъ  два изгиба, прям ое пла-  

в ап іе  м еж ду  которы м п прости р ается  ок ол о  1 1/г  версты .

К р ом ѣ  о б п а ж е н ій  т о р ф а . зал егаю щ аго па тем п озел ен ой  аллю віальной  

гл и н ѣ , п а  этом ъ  пути  встрѣчаю тся песчаны е яры; такой яръ находится , н ап р ., 

н а  лѣвомъ бер егу , п ем п ого  н и ж е № 7 , у устья  р . К апевкп.

№ 7 представляетъ  небольгаое обналсен іе, составл яю щ ее какъ бы исклю -  

ч ен іе  въ эт о й  части т еч еи ія . З дѣ сь  въ осы ии наблю даю тся  какъ известнякъ, 

такъ и зел ен оватосѣ р ы е известковопесчапы е сланцы: пр. 2ѴО 1 0 ° , пад . 0  50". 

В п р оч ем ъ , здѣсь видны п роявл ен ія  дов ол ы ю  зпачителы ю й ди сл ок ац іи .

П . м . въ сл ан ц ѣ  наблю даю тся часты о угловаты я, частыо округлеппы я  

зе р н а  кварца и полевы хъ пш атовъ, и о  о со б ен н о  крем пя п м и н ер аловъ  вто- 

рич н аго происхолсден ія; цем ентъ состоптъ  изъ ж елты хъ  п бѵры хъ клочьевъ  

вещ ества, п р и р ода  котораго остается  блилсе не оп редѣ л ен п ою .
В дал и  по лѣвом у б е р е г у  бѣлѣю тся извсстковы я скалы, со д ер ж а щ ія , по 

К р о то в у , ископаем ы я в ер хн ек ам еп н оугол ы іаго  известпяка }).

1 4  мая. Д о  сл ѣ дую щ аго  обналсеиія бы лъ встрѣченъ па иути одинъ п е -  

чаны й я р ъ  до 5  са;к. вы сотою .

№ 8 . О сы п аю щ ееся  о б н а ж е н іе  сл ан ц еватаго  известняка и м ергелистаго  

п есч ап и к а до 5 саж . высоты. Здѣ сь наблю даю тся м погочисленны е раститель- 

ны е остатки, упом и н аем ы е и К ротовы м ъ 2); кромѣ того, этотъ изслѣдователь  

н аш елъ здѣсь п л охо  со х р а н и в ш у ю с я  ракуп ік у пзъ у н іо н и д ъ . О собеіш осты о  

нап л астован ія  является  здѣсь частое вы кл и н и вапіе нѣкоторы хъ пластовъ, бла-  

годар я  чем у оно п одходи тъ  къ тппу рѣчны хъ осадковъ . Это явлен іе п а -  

блю дается  и въ нѣкоторы хъ д р уги хъ  м ѣ стахъ , и, какъ я  полагаю , оио от ч ет-  

ливо свидѣтельствуетъ  о не м орском ъ п р о и с х о ж д е н іи  эти хъ  осадковъ .

і\‘° 9 . ІІодъ  увал ом ъ , имѣю щ имъ около 25 саж . высоты, паблюдается  
осы пь свѣ тлобур аго п еск а , пзъ ігодъ к отор аго  вы ходитъ сильио п звесткови- 

стый тоикоплитняковы й песчаникъ съ  яспы мъ пологим ъ пад. въ сто{>опу 8 IV.
№  1 0 . У  дер . Б уты рки, подъ  увал ом ъ , обналсается темпы й сл анецъ  съ  

п ад . около 15  въ ст о р о н у  5 Т К , становящ им ся, впрочем ъ, то б о л ѣ е , то м епѣе  

п ол оги м ’ь. С вер ху вы ходы  покрыты слоем ъ глипы .

№  11 . О б н а ж ен іе  тѣ хъ  ж е  сл анцевъ  достигаетъ  3 0  саж . выс. Слои р азн о-  

о б р а зи о , но болы пею  частыо и олого , и зги баю тся . В п и зу  п реобладаю тъ глини- 

сты я, св ер ху  н есчаписты я р ази ови дн ости  иородъ  этой  группы . К ое-гд ѣ  попа- 

даю тся  п л охо  со х р а и и в ш іеся  остатки р астен ій  (С а іа т ііе з  3]>. и д р .).

С в ер ху  толщ а б у р а го  гл и ни стаго  п еск а .

3) Таиь же сгр. 121.
2) Тамъ же, стр. 112.
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ІІо  пути  изъ  У р ц ев к и  въ К ор си и п о  зам ѣ чсно на в ер х у  увал а пѣсколько  

крупиы хъ валуповъ  конглом ерата. В ъ вырытыхъ канавкахъ  видны  слоисты е  

пески.

№  1 2 . Х о р о ш о  и зу ч еп п о е п р оф . К ротовы м ъ вы сокое обналсепіе у  дер . 

У рцевки  ‘) . ІІо  его н абл ю деп ія м ъ , здѣсь и р иним аю тъ  участіе: 1 ) лселтый и 

лѵелтобѵрый п есч аи и к ъ  и конглом ератъ  около 1 салс.; 2 ) тем пая  п черпая  

сл анцеватая , тоикослоистая  глина, п ер еход я щ ая  въ тонкослопсты й глинисты й  

сл ан ец ъ . Э та толщ а заним аетъ  почти все обиалсоніе и охваты ваетъ, ио м пѣнію  

ГІ. И . К ротова, до 2 7  салс., но, повидпм ом у, Цифру эт у  сл ѣ дуетъ  пем ного  

умепы пить; нак оп ец ъ , 3 )  тонкослоисты й известково-глинисты й илитнякъ и 

известковы й песчаникъ.

В ъ  главпой ср едней  толщ ѣ этим ъ учены м ъ найдены :

Ргоііисіик з е т іг е ііс и іа іи з  М а г і.

» ІІи тЬ оЫ ііі іГОгЬ.

» Р га ііеп іа п и з  Х опѵ.

» С ога сГОіЬ.

» К оп іпск іапиз Ѵ егп.

2 вида РгО(ІисІиз 8р.

ВрігіГегіпа З агап ае Ѵ егп.

ЗрігіГег Ііпеаіиз Магі.
» дІаЬег М агі.

А іІ іу г Ь  К о у зз іі Ьеѵ.

8ігер{оі-1іупс1іиз сг еп із іг іа  Р ііі і і .

В ізс іи а  пИі(Іа Р ііііі.

К ІіупсЬорога зр.

С атагор Ь огіа  р ііса іа  К и і.

А ѵісиіоресіеп  (І із з іт іііз  П е т .

Р іеигорЬ огиз с о з іа іи з  Вго\ѵп.
ВеІІегорЬоп зр. и нр.

М икроскоиическое и зслѣ дован іе обр азц а  сл ан ц а указы ваетъ на со в ер -  

ш еп п ое толсдество съ п ор одою  № 7 .

15  мая. № 1 3 . Д ли п н ое о б н а ж ен іе , п р едставл яю щ ее п ол н ое п овтор еи іе  

преды дущ аго. Х отя  сл оп  иолого пзогпуты , но въ общ ем ъ преобладаетъ  сла- 

бо е  п аден іе въ ст ор он у  1Г.

№ 1 4 . В ъ  тонкопл итняковом ъ сланцѣ и здѣсь наблю дается н ол огое  

п аден іе въ ст ор оп у  ЛѴ.
№ 15. Р азлолсивш ійся и осы павш ійся вы ходъ такихъ лсе сланцевъ  съ 

яснымъ пологим ъ п адѳн іем ъ  въ стор опу ТѴ.

*) Тамъ же стр. 118. На этомъ обнаженіи и оканчпваются изслѣдованія П. 11. Кротова вверхъ 
по р. Колвѣ.
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Д1» 1 6 . Здѣ сь тем пы с тонкопл итняковы е сланцы  обр азую тъ  п ол огій  си н -  

к линалъ.

№ 1 7 . О б н а ж ен іе  3 — 4  са ж . высоты т а к и х ъ -ж е  п олого  изогнуты хъ  

сл ан ц ев ъ .

ЛІ! 1 8 . У тесисты й б ер егъ , обр азуем ы й  вы ходамп очень крѣпкаго к он гл о-  

м ер ата. Т олсты я нлиты этой  породы  п ол ого  искривляю тся, имѣя п р еобл а-  

даю щ им ъ обр азом ъ  и ол огое н адсн іе  въ с т о р о н у  0 .  Галька ісонгломерата  

дости гаетъ  4 — 5 верш ковъ въ п оп ер еч н и к ѣ .

№ 1 9 . Н е б о л ы п о е  о б п а ж е н іе  осы п аю іц агося  сланца. Д альпіе оп о  ст а -  

н ови тся  чистымъ и достп гаетъ  8  саж . нысоты. Здѣ сь  н аблю дается  п ол огое  

п а д ен іе  въ ст ор он у  8 \Ѵ.
№ 2 0 . З дѣ сь  топкоплитняковы й сл ан ец ъ  обр азустъ  н ебольш ой аптикли-  

налъ  до высоты 2  саж . С в ер ху  2 — 3 са ж . песк а.

2 1 . ІІебольп ю е обпалсепіе тѣ хъ  ж е слапцевъ  въ видѣ п ол огаго  ап ти -  

клипала. ІІоср еди п ѣ , въ видѣ ар к и , п р о х о д и т ъ  пластъ очень крѣпкаго зел ен аго  

плитняка.
№ 2 2 . ІІесчаны й яръ до  7  саж . иысоты. У его п одн ож ія  болы пое ск о-  

п л еп іе  к рупны хъ кам ней.

№ 2 3 . В н и зу  и до высоты 4 — 5 саж . обп аж ается  конглом ератъ оди н а-  

ковы хъ свойствъ  съ  п ородою  № 18 . Вы ш е зал егаетъ  кремнисты й и звестнякъ .
Д алы пе п рослѣ ж ивается  копглом ератъ съ иодлслсаіцимъ ем у тсм пы м ъ  

тонкоплитияковы м ъ сл анцем ъ , въ обпі,емъ падающ и.мъ въ ст о р о н у  ѴѴ.
№ 2 4 . Н и зен ь к ое о б н а ж е н іе  конглом ерата, см ѣ няю іцагося тон к оп л и ти я-  

ковы мъ сл аи ц ем ъ  съ легкою  складчатосты о, такж е им ѣю щ им ъ общ ее п аден іе  
на ТѴ.

№  2 5  представляетъ п р о д о л ж ен іе  п реды дѵ щ аго.

№ 2 6 . В ы сокое о б н а ж ен іе  тѣхъ лсе сланцеіп».

№ 2 7 . М алепы сое обпалсеніе сѣ р аго  известковистаго песчаника съ п р и -  

зп ак ам и  к р утого  паден ія  въ стор оп у  ѴѴ.
2 8 . Ч и стое обналсепіе п одобп аго  лсе сл ан ц а съ пр. Ж ?  и паден іем ъ  въ  

ст о р о н у  0  1 5 ° . И р ев осходн ая  плоская отдѣльпость съ п р . N 0  10° п п адеп іем ъ  

10° въ ст ор он у  ТѴ. К ром ѣ этой  п л оск ой  отдѣ лы ю сти , въ породѣ  паблю дается  

епі,е сф ер и ч еск ая , обусл овли ваю щ ая и р оп схол сден іе округленны хъ лселваковъ  

(очев и дп о , к он к рец іон и аго  прои схолсдсн ія). ГІорода весьма легко вы вѣтрп- 

вастся  въ гл и ну , которая и прикры ваетъ коренны е выходы.

С в ер ху  гор п зоп тал ы ш е сл ои  галечника и чистаго иеска.

Нплсе обналсается сипеватая аллю віальная глина около Ѵ /г салс. т о л -  

щ ины , прикры тая слоем ъ ч ер н аго  торф а въ 1 У2 арш .
№ 2 9 . С начала обналсепіе того  лсе хар ак тер а , а дальш е осы паю щ ійся  

иесчаникъ обр азует ъ  грандіозны й яр ъ , до 2 0  салс. высоты и даж е выше.
К ое-гд ѣ  въ нем ъ признаки п ологаго иапластованія.

7 7  мая. № 3 0  и 3 1 . О бналсеніе тѣхъ лсе породъ  въ видѣ осы паю щ ихся  

яровъ.
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№ 3 2  и 3 3 . В ъ  о б в а ж е н ія х ъ  вы ходитъ тотъ ж е  песчанш съ, л егк о  раз- 

лагаю щ ій ся  въ песч ан и стую  глнну, оплы ваю щ ую  и прикры ваю щ ую  коренны е  

вы ходы.

.Ѵ? 3 4 . Д л и н н о е о б н а ж сн іе  подобиы хъ  лсе песчапш совъ, по улсе круто  

(до  4 5 ° )  п адаю щ и хъ  въ ст о р о п у  ().
Д ‘2 3 5 . ІІов тор ен іе  п реды дуіц аго . С вер ху много валуновъ .

Л» 3 6 . ІІевы сокое обпалсеніе нлитняковаго, вовсе не известковпстаго  

песчаиика, п ер еход я щ аго  въ копглом ератъ; падеп іо  въ ст ор он у  \Ѵ около 10°, 

а затѣмъ круче.
В ъ н и ж н и хъ  сл оя хъ  галыси конглом ерата достигаю тъ нѣсколы сихъ дю й - 

мовъ въ діам етрѣ .

№ 3 7 . Осыпь сѣраго известковистаго песчаиика; вн и зу  п ебол ы н іе корен- 

ны е вы ходы.

Л? 3 8 . Зам ѣчательно вы сокій  яръ , состоящ ій  изъ и есч ап и стой  глины съ  

округленны м и гальками мѣстны хъ песчаниковъ и сл аицевъ . ІТа п росвѣ ч и -  

ваю щ ихъ корепны хъ вы ходахъ наблю дается п аден іе ок оло 2 0 °  въ стор он у  IV.
X? 3 9 . О сы п аю щ ееся , по бол ѣ е чистое, о б н а ж ен іе  тѣхъ  лсе сланцевъ  съ  

замѣтнымъ иаден іем ъ  въ ст о р о п у  0 .  Д альш е наблю дается и ск р и вл ен іе слоевъ  

и п аден іе въ ст ор он у  5 І Г .

Л» 4 0 . С начала осыпь сѣ р аго известковистаго песчаника, а далыпе ск а- 

листы е выходы конглом ерата. Въ составѣ к он глом ерата облом ки тѣхъ ж е  

иородъ , что и въ известковистом ъ иесчаникѣ; паблю дается и м ен п о  п реобл а-  

дан іе частичекъ крем ня въ его р азн ообр азн ы хъ  в п дои зм ѣ н еи ія хъ , а таклсе 

яш м овидны хъ частпцъ. Ц ем еп тъ  сил ы ю  известковпсты й.

Д алі.ш е утесисты й бер егъ  известк ови стаго  песчаника съ  отпечатками  

больш ихъ каламитовъ съ п л охо  сохр анивш им ися  А піЬ гасозіа йр. П р . Л’ ІК 15°, 

паденіе 3 0 °  па IV.
№ 4 1 . П р о д о л ж ен іе  преды дущ аго во всѣ хъ  отн ош ен ія хъ . Я отмѣчаю это  

обн аж ен іе  по причинѣ зам ѣчательной неправилы ю сти въ напластовапіи .

З дѣ сь , м еж ду почтп горизонтальны ми слоям и, зал егаю тъ  слои рѣзко на- 

клоненпы е п какъ бы съ р азн ообр азп ою  пзогн утосты о. Я не виж у др угой  

в озм ож н ости  объяснить это явл ен іе, какъ прпнять п ер воначальную  неправиль- 

ность наиластован ія , п одобп ую  тѣмъ, какія столь хар актер н ы  для рѣчпы хъ  

аллю віальны хъ отлолсепій.

Л» 4 2 .  Сначала сісалистый вы ходъ нлитияковаго песчаника, п ер ех о д и -  

щ аго въ чрезвы чайно крѣпкую  зелеи ую  р азповидность, столь часто встрѣчаю -
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щ ую ся  въ п р осл ой к ахъ  А р т и н ск и х ъ  о т л о ж еи ій . Здѣ сь  н ай ден ъ  отпечатокъ  

(п о  о п р е д ѣ л е н ію  А . II. К ар п и н ск аго).

М есШ сіШ а Агііепзіз  С піепе\ѵ . 

и ск оп аем аго , столь хар ак тер н аго  для А рти н ск ой  толщіт западнаго склопа  

У рал а.

Д альш е въ п ор одѣ  н аблю дается  в озр астан іе  к руп п ости  зер н а  и п ер еходъ  

въ кон глом ератъ  съ весьма крунны м и галькамп.

№ 4 3 .  Скалисты й вы ходъ чрезвы чайно к р у п н о зер н и ст а го  конглом ерата. 

Гальки эт о го  к онглом срата дости гаю тъ  величины  булы ж н и к а, и в ообщ е п орода  

чрезвы чайно бли зк а къ породѣ  Л? 1 8 .

Л» 4 4 - З ар осш ая  осы пь сѣ р аго  известк овн стаго  сл апца и песчаиика, 

п ер ех о д я щ а го  въ і;онглом ератъ. Зам ѣ чается  п аден іе  въ ст ор он у  0  около 3 0 ”.

М и к р оск оп и ч еск ое и зслѣ дован іе нѣсколы сихъ обр азц овъ  иоказал о; что 

преи м ущ ествен н ы й  составъ  зер еп ъ  обр азую тъ  крем ни и роговш си. Е два ли 

м ож н о сом пѣ ваться , что зер н а  эти  п р ои сходятъ  изъ к он к рец ій  въ верхнем ъ  

к ам енноугол ьном ъ известняісѣ. К ром ѣ этой  п реобладаю щ ей составной части, въ 

составъ  п есч ан и к а входятъ зерпыш іси слю дистаго кварцита, д іабаза  и нѣко- 

торы я д р у г ія  породы . Ц ем еи тъ  известковы й.

№ 4 5 .  Болы ная осынь, придаю щ ая обнаясенію  видъ яра. Сквозь нее 

просвѣчиваетъ  к орен н ой  вы ходъ сл анца съ пр . М\Ѵ 10" и падепіем ъ около 5 0 — 60° 
въ ст о р о н у  \ѵ . В о о б іц е , пласты изогнуты  и круты . Д альш е наблю дается  

вертш салы ю е падеп іе.
Л» 4 6 . Р ядъ  осы павш ихся обн аж ен ій  тѣ хъ  ж е  тем ны хъ сланцевъ. Т онкіе  

сл ои  показы ваю тъ к р утое падеп іе въ обѣ  стороны .

№ 4 7 .  Здѣ сь  и зогн утость  сл оевъ  достигаетъ высш аго н ап р яж ен ія  п сво- 

имъ видомъ вызываетъ н евол ьное уди вл ен іе н р оѣ зж аю щ и хъ  (см . п ри л ож епн ую  

гр авю р у). О бпаясеніе это мѣстными ж ителям и назы вается « II исаною  слѵдою ».

Нисапая слуда по Колиѣ.
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Л» 4 8 . Здѣсъ  таклсе п р собл адаетъ  почти вер ти к ал ьи ое пололсепіе елоевъ  

такихъ  ж е  сл ап ц евъ .

Л» 4 9 . Р я дъ  изпестковы хъ у т е с о в ъ  безъ  окам еп ѣ л остей . П л оск ая  отдѣль- 

ность имѣетъ пр. N 8  п пад . \Ѵ  5 5 ° . П р и зи ак и  в есь м а  п ол огаго  пад. въ сто-  

р он у  0 .
№ 5 0  И овестковы е скалы  и чурки . ГІр. Х \ Ѵ  15°, пад. ТѴ 1 5 — 2 0 ° . О ка- 

м енѣлости  очень рѣдки, н о в ъ  хор ош ем ъ  с о х р а н е и іи . М еж д у  ирочимъ, пайденьь

С о п о са п ііи т  и г а ііс и т  Ѵегп.

К еН си Іапа ііп е а іа  М агі.

Л» 5 1 . В н и зу  скалисты е выходы, в в ер х у  ч ур к и  свѣтлаго пзвестняка. 

ІІр п зн ак п  п ол огаго  пад. въ стор оп у  ТѴ.
№ 5 2 . П одоби ы е ж е  ч ур к и  съ при зн ак ам и  п очти  гор и зон тал ы іаго  па- 

пластован ія . О тчетливая вертикальпая отдѣльность съ пр. ІѴІК 5°.

№ 5 3 . Н еболы ной  вы ходъ н одобн аго  лсе известняка съ признакам и по-  

логаго пад. въ стор ону IV.
Л» 5 4 . Р ядъ  вы сокихъ утесов ъ  такого лсе известпяіса.

Л» 5 5 . С начала рядъ невы сокихъ  пещ еристы хъ пзвестковы хъ утесов ъ , а 

дальш е вы сокія скалы  плитняковаго известняіса. Н а  скалахъ н абл ю дается  уж е  

пад. въ стор он у  0  около 1 0 — 15°.

Л“ 5 6 . З дѣ сь  т ак ой  ж е  сланцеваты й известнякъ  съ признакам и пад. въ 

стор он у  0 .
№ 5 7 . В ъ  пебольш ихъ скалахъ плитпяковаго известпяка, показы ваю щ аго  

пад. в ъ с т о р о н у  0  около 15°, паблю даю тся въ и зоби л іи  м. пр. сл ѣ дую щ ія  формы:

Ргойисіиз § і§ап Іеи з М агі.

> зігіаіия Гізсіі.

№ 5 8 . ІІзвестковая скала до 8  салс. выс. ІІлоская вертикальная отдѣль- 
ность ст> пр. N 8.

№ 5 9 . Очень м аленькій  выходъ известняка. В ертикальная м ер и діо -  

нальная отдѣльность.
№ 6 0 . Въ гл уби н ѣ  лѣса впдны известковы я скалы съ почти горизон- 

тальпымъ пололсеніемъ слоевъ.

№ 61 (О бм олы зги н ъ  К ам ень). Б ол ьш іе утесы  и ещ ер и ст аго  известпяка  

съ  г р у боплитняковою  почтп вертикальною  или очень ісрутою отдѣлы ю сты о. 

ІІсти н н ая  слоеватость проявляется толысо въ вы ступаю щ ихъ плптахъ , имѣ- 

ю щ ихъ и ол огое п адеп іе въ стор ону \Ѵ.
Л1 6 2 . Д линная осынь известковаго щ ебн я .
№ 6 3 . Н ебольш ой  ѵтесъ свѣтлаго известпяка съ двумя отдѣльностями: 

въ о д н о й  наблю дается нр. N 8  и над. 0  7 0 — 8 0 ° , другая вертикальпал съ пр. 

п р и м ѣ р н о ТѴО. Н еясны е признаки  иологаго наиластованія  въ стор он у  \Ѵ.
№ 6 4  (К обы льск ій  Камепь). У тесъ  этотъ около 7 — 8 саж . высоты, под-

г о р н . ж у р п . 1897. Т. III, кн. 9. 23
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н и м аю щ ій ся  иадъ рѣкою  стѣною , по отдѣ льности , им ѣю щ ей пр. ЛЪ', пад. 

0  7 0 ° . Здѣ сь такж е призпаки  п ол огаго  нанластованія  въ стор он у  IV.
Л» 6 5 .  И звестісовы е утесы  до 10  саж . высоты.

Л» 6 6 . — М аленькое об н а ж еп іе , Л?» 6 7 — двѣ известковы я скалы, Л'» 6 8 —. 

и звестковы е чурки и № 69  —  известковы й у т есъ  (О безъ я н и н ъ  К ам ень). Ио 

всѣ хъ  эт и х ъ  об н а ж ен ія х ъ  повтор яю тся  тѣ-лсе о со б ен п о ст и , что и въ нреды - 

дущ и хъ . И ск оп аем ы хъ  ж е  рѣиш тельно не было иайдено ни  въ одном ъ изъ нихъ.

Л» 7 0 .  Двѣ болы пія  известковы я скалы; здѣсь такж е наблю даю тся и р и -  

знаки п ологаго пад. въ стор он у  \Ѵ и отдѣльность, к руто падаю щ ая въ ст о -  

рону 0 .  Здѣсь искоиаем ы я пайдены  въ изоби л іп ; м еж ду прочим ъ, опредѣлепы ;

Г изиііпа ѴегпеиіІІі М оеі.

бсіілѵа^еііпа р гіпсерз ЕЬгепЬ.

РгосІисЫій р и п сіа іи з М агі.

» §епи іпиз К и і.

М аг§іпіГега ХІгаііса Т зсііегп .

ЗрігіГегіпа Загапае Ѵ егп.

» зр.

Сош агорЬогіа р ііса іа  Іѵиі.
> зр.

Б іе іа з т а  р ііса  Іѵііі.
» игаііса Кго1.о\ѵ.
» ѵезісиіагіз РЬіІ.

С оп осагй іит  и г а ііс и т  Ѵ еп і.

А іЬугіз К оуззі (1’Е ѵеіІ.

КЬупсЬороа К ік іііп і Т зсЬ еп і.

Ь о х о п е т а  зр.

Л“ 71 и 7 2 . Н е б о л ь т ія  о б и а ж ен ія  подобпаго л;е и звестн як а съ крутою  

отдѣ льпосты о въ стор ону 0 .
№ 7 3 . ІІебол ь ш ой  вы ходъ часты о крѣпкаго сѣ р аго известняка, частыо 

и звестк овой  бр ек ч іи . В ъ  п осл ѣ дн ей  пои адаю тся  ископаем ы я, но въ состоян іи , 

и зм ѣ н еи п ом ъ  до п ол н ой  н ер асп озн аваем ост и .
Л*2 7 4 .  Осыііь и н ебол ы п ое о б н а ж е п іе  известн як а безъ  и ск он аем ы хъ , но 

и зоби л ую щ аго  кремвевы ми стя ж ен ія м и . О тдѣльность съ  пр , ТѴО, п ад. 7 0 ’ 

въ ст о р о н у  5 .

Л» 7 5 . Г лин и стоп есчан ы й  яр ъ  до  3 саж . высоты. В п п зу  м асса гальки, 
дост и гаю щ ей , в п роч ем ъ  весьма р ѣ дко, величины  бул ы ж н и к а.

№ 7 6 .  М аленькій  утесъ  п осы пь известняка безъ  хо р о ш о  опредѣлим ы хъ  

и ск оп аем ы хъ . О тдѣлы ю сть съ пр. іѴ ІГ  1 5 ° и п а д .  около 6 0 — 7 0° въ стор ону 0 .
Л» 7 7 .  Н ебол ь ш ой  яръ , въ котором ъ гл ина и весьма легко разсы п аю щ ій ся  

сл а н ец ъ  въ и зо б и л іи  вы дѣляю тъ о х р и ст о е  вещ ество; посл ѣ дп ее о б р а зу ет ъ  въ 

глинѣ к он к р ец іи .
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Л*2 7 8 . ІІосчапоглинисты й лр ъ , н и ж н я я  часть котораго до 1 У 2 са ж . с о -  

стоитъ изъ валуновъ , больш сй частыо окатанны хъ и весьма неправильной ф ормы . 

В ъ ихъ  составъ входятъ: кварцитъ, известнякъ  съ крипоидсям и, крем ни и др . 

иороды . В ер х н ю ю  часть о б р а зу егь  н есор т и р ов ан н ая  несчанистая  глина.

Л» 7 9 . О б н а ж ен іе  и осы пь очень тем наго известн як а съ 1’госіисіий § і-  

^ ап іеи з М агі. ІІоп адаю тся  О гіЬ осегаз зр . и очень рѣдко д р у гія  ископаем ы я. 

Т он к іе п р осл ои  м ер гел и сто-ж ел ѣ зи стаго  долом ита. О тдѣльпости съ пр. ІѴІК  

15°; пад. 0  5 5 °  и п р . ІѴ ІК  2 5 ° , пад. б Ч Г  4 0 ° .

Л» 8 0 . Н ебол ьп ііе  известковы е чурки съ ізидимо крутымъ иаденіем ъ въ 

ст ор он у  0  (отдѣлы ю сть?) и пологим ъ иад. въ стор ону )Ѵ.
Л» 8 1 . Н ебол ы п ія  известковы я скалы, въ которы хъ наблю дается п ад . 

около 3 5 °  въ стор он у  \Ѵ. Здѣ сь изрѣдка нопадается Р гой и сіи з з е т іг е ііс и іа іи з  

и  нѣкоторы я д р у г ія  искоиаем ы я.

Л» 8 2 . Р ядъ  п ебол ьш и хъ  известпяковы хъ чурковъ. Д альш е небольш іе  

утесы . ІІаблю дается  пад. въ ст ор он у  \Ѵ около 4 5 ° . Н аобор отъ , отдѣльность  

к руто падаетъ въ ст ор оп у  0  (около 4 5 ° ) .

Здѣсь въ сѣры хъ известковы хъ плитахъ  пайдеыы:
Р гой и сіи з з іг іа іи з  РізсЬ .

» §і§ап1еи8 М агі.

Л« 8 3 . Н ебол ы п ія  известковы я скалы и выступы съ  отчетливымъ п о-  

логимъ пад. въ ст о р о п у  \Ѵ  и крутою  отдѣлы ю сты о въ ст о р о н у  0 .
Л» 8 4 . Вы сокая и очень крутая  осыпь тем наго м ергелистаго тонк о-  

сланцеватаго долом ита и и звестяяка. С вср ху п орода прикры та толстымъ  

слоем ъ глпны съ щ ебн ем ъ .

Лі 8 5 . П лотны й тем носѣры й сланцеваты й долом итъ возвы ш ается падъ  

рѣкою  стѣной до 15 са;к. выш. В есьм а рѣзкая и зогіп тость  слоевъ, обра-  

зую щ ая систем у силы ю  сдав л еш ш хъ  ф естончаты хъ ск л а д о к ъ ') .
№ 8 0 . ІІодобпы я лсе вы сокія стѣны тѣхъ лсе н ородъ . Въ общ ем ъ н р е-  

обладаетъ крутое пад. въ ст ор он у  0 .
№ 8 7 . О сы павш ійся утесъ  нлптпяковаго известняіса и долом ита съ п е-  

оиредѣлимыми исконаем ы м и девонскаго тппа, п реи м ущ ественно энісриііиты  

п кораллы.

Л» 8 8 . Глинистопесчаны й я р ъ , содерлсащ ій въ и зоби л іи  щ ебепь изъ  

тѣхъ лсе известковы хъ и долом птовы хъ слапцевъ.

№ 8 9 . Д л и ш ш й  рядъ малеиы спхъ скалъ зелеиоваты хъ тонк ослаи ц ева-  

тыхъ лш мовидпы хъ или крем пистоглиписты хъ породъ . П р еобл адаю щ ій  цвѣтъ  

зелеиыи: но п р осл оп  интепсивнаго б ур ок р асп аго  цвѣта. И ногда зам ѣчается  

сам ое тонкое п ер есл аи в ан іе  въ видѣ нолосокъ  того и дрѵгого цвѣта. Н о  здѣсь  

бр осается  въ глаза, что параллельно плоскостямъ слоистости нѣтъ и при-

:) Тоже, какъ и № 47, наз. «Писаноіо слудоюг.
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зн ак а сл аи ц св атости , а, напротивъ  того , тонкая сланцеватость п ор одъ  крута 

по отп ош еи ію  къ и ст и н н о й  сл ои ст ост н .

О предѣ л ить п стя н н ое пололсеніе сл ои стости  чрезвы чайно затр удн и тел ьн о . 

О но ок азы вается  ночти вертикальны мъ илн крутопадаю щ им ъ въ ст о р о н у  ТГ 

съ  пр. N IV  2 0 ° .
Л ож н ая  сланцеватость имѣетъ пр. ирим ѣрно ТГО и падаетъ  въ ст ор он у  N .
№ №  9 0 , 9 1 ,  9 2 ,  9 3 ,  9 4  и 9 5  представляю тъ утесы  изъ разн овц дн остей  

тѣ хъ  ж е  п о р о д ъ . В ъ № 9 0  наблю дается  пад. сл анцеватости  15° въ с т о р о н у  

N  п прикры тіе породы  глиписты ми пескам и съ  валунам и.
В о о б щ е, изъ  эт и хъ  обналсеній легко вы вести з а о ю ч е н іе ,  что въ напла- 

стовап іи  нѣтъ н икакой  правильности , и что въ разпы хъ м ѣстахъ м ож но на- 

блюдать в ся к ія  ея  п ол ож ен ія , начиная отъ горнзонталы іаго вплоть до вер ти- 

кальнаго.
Р ѣ к а  иа п р отяж ен іп  №№ 8 9 — 91 обр азуетъ  рядъ самыхъ круты хъ п о-  

р огов ъ  (Т ул ы м ъ ), а улсе выше н ач и н ается  снова п лавное и т и хое течен іе  

н ебол ьш ой  рѣчки, составл яю щ ей  сам ую  верхш ою  часть р. К олвы . Ота в ер х -  

няя часть представляетъ  обш ир н ую  н родол ьную  д о л и н у , заіслю ченпую  мелсду 

двум я возвы п іеш ю стям и . Съ восточной  стороны  долина окаймляется отрогом ъ, 

тян ущ и м ся  отъ Б ер езо в а го  К амня и назы ваю щ имся С урьинскою  П ар м ою  и 

др уги м и  именами; она представляетъ у зк у ю , возвы ш енпую , м еридіональпую  

п ол осу , п ротян увш ую ся  м еж ду  долипам и в ер хн ей  В иіперы  и в ер хн ей  Колвы. 
В озвы ш епность эта  оканчивается  н а  сѣверѣ вы сокою  гор ою , н ося щ ею  на- 

зв ан іе  К олвинскаго камня. Съ бол оти стаго  поднолсія этой  горы и берѵ тъ  

начало и сток и  р . Колвы.

В озвы ш енность, огр ан и ч иваю щ ая верхпю ю  дол и н у  р . Колвы съ  зап ад-  

н ой  строны , пе им ѣетъ столь правильпаго п р от я ж ен ія  и ск ор ѣ е предста- 

вляетъ цѣпь бол ѣ е или м ен ѣ с высоісихъ хол м овъ . Н ебольш ія  части этой  в оз-  

в ы ш енн ости  извѣстны  мѣстны мъ ж и тел ям ъ  п одъ  различны ми назвапіям и.
В о о б щ е лсе, въ этой  части т еч еи ія , Колва р азн ообр азн о  и звпвается въ 

н и зм ен н ы хъ  бол отн сты хъ  бер егахъ , а о б н а ж ен ія  улсе вовсе отсутствую тъ.
Е н ;е выше рѣчка распалась на двѣ р озсохи : главная назы вается Колва, 

а др угая  У й в ож ъ  ') .

І Іа  этом ъ эксісурсію  вверхъ по К олвѣ приш лось закончить. ІІулсно за -  

мѣтить, что такъ вы соко подняться удалось только благодаря вы сокой ве- 

сен и ей  в одѣ . В ъ  м еж ен н ую  воду едва ли бы удалось добраться далсе до 

Т улы м а.
О тсю да я  возвратился въ деревш о П аріпакову, съ  к оторой  пачинается  

л ѣ тп я я  трона на дер евпю  У сть-Б ерды ш ъ н а  р. Уньѣ.

Д о р о га  слѣдуетъ сначала густы мъ и темнымъ еловымъ лѣсом ъ (соб -

Вож ъ есть зырянское слово, имѣющее совершенпо одинаковое значеніе съ русскпыъ 
словомъ «розсоха». Любопытно, что сохранилось еще мало-измѣненное ироизношеніе этого зы- 
ряискаго слова, тогда какъ мѣстные русскіе жителіг пожалуй что п не слыхали про зырянъ. 
или только —только что слыхали про нихъ.
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ственио такъ назы ваемою  парм ою ), а затѣм ъ выходитъ на болотистѵю  доли н у  

рѣчки Бердыш ъ. Н игдѣ ни слѣда обн аж ен ій , кромѣ песчанистой глины съ  

валунами, наблю даю щ ейся въ самомъ н и ж н ем ъ  теченіи  Берды ш а. ГІрисутствіе 

валуновъ на веііху  увал а н аблю дается  такж е ири самбмъ нодъемѣ изъ д е -  

ревни П аріпаковой. В ал ун ы  этн , или ск ор ѣ е круппая галька, состоятъ  изъ  

кварцита и зелены хъ сланцеваты хъ породъ , столь р аспространенны хъ по  

гребню  У рала.

И зъ  У сть-Б ерды ш а мы въ нѣсколько часовъ спустились до У сть-У ньи. 

откуда и начали подъем ъ ио р. ГІечорѣ, въ истокахъ которой мы, ио за -  

р анѣ е составлепном у плану, доллшы были находиться въ иервыхъ числахъ  

ію ня.

Здѣсь встрѣтились болы нія  затрудпеи ія  въ наймѣ лю дей , почем у п ред-  

варптелыю  пі^ишлось сиуститься впизъ до деревни  ІІаж ги н ой  въ наделсдѣ 

найти достаточное число лодочниковъ  въ этой  дер евнѣ . Къ солсалѣнію, глав- 

ная цѣль поѣздки  не оправдалась, и безусп ѣ ш н о проведя въ этои  деревнѣ  

цѣлый день, я вечером ъ снова возвратился въ У сть-У ны о.

У сам ой дерсвни  И аж ги п ой  обналсается неправильно наслоенны й чистый 

песокъ, очеіш дно, представляю щ ій соврем епны й аллю віалы ш й наносъ . Э т отъ  

песокъ прикры тъ св ер ху  сл оем ъ  торф а.

Съ самаго начала прп поѣздкѣ ио ІІеч ор ѣ  бр осается  въ глаза пзобиліе  

крупны хъ валуповъ, р азбросан н ы хъ  поодиночкѣ  или группам и ночти на  

всемъ ея протялгеніи.

9 6 . Г рапдіозны й яр ъ , состоящ ій  до  высоты 8 салс. изъ  чистаго  

неска съ галькой. М ѣстами крупны й песокъ  и мелкій галечникъ посредством ъ  

бур аго  ж елѣзняка сцем ентировы ваю тся въ песчаникъ и конглом ератъ.

В низу обн аж астся  песчаиистая глипа, изоби л ую іц ая  валупам и р азн ообр аз-  

ныхъ уральскихъ нородъ: здѣсь наблю даю тся въ особен н ост и  кварциты, ч ер - 

пые кремнистые сланцы , конгломсраты  и п есч ап и к и , характерны е для А р -  

тинскихъ отлож епій , отчасти сіенитогнейсы  и зелены я сланцеваты я иороды  

гребпя У рала. В прочем ъ, валуны  болы не 1 арш . въ діам стрѣ  составляю тъ  

рѣдкость, и стенень ихъ окатанности  довольно значительна.

№ 0 7 . С калистое о б н а ж ен іе  сл анцеватаго зелеп аго  песчаника около  

6 саж . выс. Этотъ сильно известковы й песчаникъ изоби л уетъ  содерл;апіемъ  

ископаемыхъ; изоби л ьн о, внрочемъ, чнсло эк зем п ляр овъ  каж даго вида, а не  

число в и довъ . П р . N6', пад. ІГ  2 0 н. Здѣ сь найдены , м еж ду прочпмъ:

б а з іг іо с е г а з  Гес1ого\ѵі К агр.

Р го п о г ііез  сі'. р га ер егт іс и з  Кагр.

М е й ііс о іііа  О гЬі§иіапа М . V.
П е т іп д іа  Р еізсЬ огае К агр. п. 8р.

А П огізш а зр. и др.

С верху обн аж еи іе  нрикры то слоем ъ чистаго ж елтаго песка, м ощ н ость  

котораго возрастаетъ съ п он и ж ен іем ъ  п о в ер х н о ст и .
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Д альш е на лѣномъ б ер ег у  лръ чисто ж ел таго  псска до  4  са ж . выс. 

(рѣ ч н ая  т ер р а са ).

№ 9 8 .  Д л п н н ое весьма осы п ав ш сеся  о б н а ж с н іе  тѣхъ ж е  сл апцсвъ  и 

песчан и к овъ ; иѣкоторы е п р осл ои  здѣсь такж е содер ж атъ  ископаем ы я: и]). 

ІѴ4Г 1 0 ° . пад. 0  4 0 ° . З дѣ сь , кромѣ только-что п ри веден н ы хъ , найдены  ещ е, 

м еж ду прочим ъ , прекрасны е экземпляры :

О а з іп о се г а з  Іоязае Ѵ егп.
» 8иезй і К агр.

№ 9 9 . Д л п н п ое о б н а ж е н іе  у  п од н ож ія  весьма вы сокаго ув ал а . С лои тѣхъ  

ж е  сл ап ц евъ  п пссчаннковъ  падаю тъ въ ст ор он у  0  около 2 5 ° .

«IV» 1 0 0 .  Д л и н п ое о б н а ж ен іе , п редставляю щ ее въ сущ н ости  и р од ол ж еп іе  

нреды дущ аго. О собый ин тересъ  в озбуж даю тъ  здѣсь пзм ѣ п ен ія  въ нап ласто-  

вап іи . С пачала н аблю дается  дол гое время п ологоо  пад. въ ст о р о н у  \Ѵ 
(ок ол о  15°); далы пе оио стаповится  круче и н остеп ен н о  п роходи тъ  чрезъ  

ироы еж уточны я воличины, достигаетъ 4 0 °  и даж е ещ е круче. Т утъ  оно  

нокры вается растительносты о и п рекращ ается .

№ 1 0 1 . Вы сокій правый бср егъ  П ечоры  (н а  котором ъ стонтъ дер евн я  

У сть -У в ь я ) состоц тъ  изъ  сѣраго известковистаго артинскаго сл анца съ нр. 

ІѴб" н пад. около 4 0 °  па }Ѵ; дальгае п аден іе становится болѣ е пологим ъ. М ѣ -  

стами съ  этимъ сланцем ъ нер еслаи вается  свѣтлый известнякъ , содерлсаіціп, 

хотя  и весьма рѣдко, кораллы .

№ 1 0 2 . В н и зу  вы ходитъ тотъ лсе известковисты й сланецъ: п р . і \ г6', 

пад. около 6 0 °  на 0 .
С ворху, начиная съ выс. 3 са ж ., ж елты й слоисты й иесокъ. Н а  склонѣ  

м н ож ество вымытыхъ валуновъ , м еж ду которы ми въ такой степ ен и  п р еобл а-  

даю тъ валуны  бѣлаго весьма м етам орф изовапнаго, по всей вѣроятности . 

вер хнекар боноваго известняка, что н р и ходи тся  сдѣлать заклю ченіе, что изъ  

этой  породы  состоитъ  ближ айгаая возвы ш енность.

№ 1 0 3 . В п и зу  обпалсается тотъ л;е слан ец ъ  съ пр. N 8  и пад. 0  6 0 ' .  

Выіпо 3 саж . на немъ налегаетъ ж елты й слоисты й несокъ, а на склонахъ  

въ осы ии м ного валуновъ; преобладаю щ им и являю тся валуны бѣлаго м ета- 

м орф и зован н аго  известняка.
№ 1 0 4 . Зам ѣчательное о б п а ж ен іе  валуннаго н ан оса . С низу, до высоты  

2 са ж ., глипа мало песчанистая; она. до такой стеііеп и  пер ен ол н ен а ок атан -  

ными и острыми валунами, что обр азуется  нѣчто въ родѣ конгломерата съ  гли- 

н и сты м ъ  цем еитом ъ. С вер ху на ней налегаетъ  толщ а чпстаго песка въ 4 — 5 саж .
1»ын:е по рѣкѣ въ вал ун н ой  глинѣ валуны  распредѣлены  значи тельн о  

р ѣ ж е; са м а  глипа болѣ е п есчаниста, к вер ху  стаповитс.я сильно песчани- 

стою  и п оч ти  незам ѣ тно п ер еходи т ъ  въ черны й песок ъ .

С в ер х у  чисты й лселтый песокъ, самы й в ер хп ій  сл ой  котораго, оісоло 

3/ \  с а ж .,  отличается мѣлуподобиы мъ бѣлы мъ цвѣтомъ.
Іѵь этом у о бп аж ен ію  снова прим ы каетъ обналсеиіе п есч ан ой  р ѣ чпой  

террасы  съ  неправильны ми глииисты ми ирослой к ам и .
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2 7  мая. № 1 0 5 . Очеш. длинное об н а ж еп іе . пачинаю щ ееся пескомъ, изъ -  

за котораго раскрываются снрава извесгковы е сланцы  съ нр. А?5  и вер -  

тикальпымъ падепіем ъ. Далы пе наблю дается пр. пъ сторону N 0  п пад. на 

8 0  около 6 0 — 7 0 °.

В ездѣ  выходы сланцевъ нрикрыты пескомъ съ нримѣсыо галыш . Внизѵ  

много вымытыхъ валуновъ.

Л“ 1 0 6 . В н и зу  темный и нѣсколько глпнпсты й песок ъ . Выш е чистый  

песокъ до 3 саж . выс.; этотъ песокъ ясно слоисты й.

№ 10 7 . П овторен іе такого  ж е  обп аж ен ія . Здѣсь им ѣется слой темно- 

синяго глинистаго неска, негіравильно слоистаго, около 2 1/* арш . толіц.

№ 1 0 8 . О бн аж ен іе  такихъ ж е  сѣры хъ известковы хъ сланцевъ , какъ  

раньш е. П р. Л7ТГ5°, над. вертикальное, какъ преобладаю щ ее. М ѣстами рѣзкая  

изогиутость. С вер ху толсты й слой чистаго песка.

№ 1 0 9 . Д л и н н ое обналсеніе тѣхъ ж е  сланцевъ п известковы хъ песча- 

никовъ до 1 0 — 12  салс. выс. по типу.

М ногочисленны е н неясны е отпечатки растительны хъ остатковъ п угл и - 

стыхъ частпцъ; м еж ду прочимъ. стебли каламитовъ въ весьма плохом ъ со- 

хр ан ен іи .

№ 1 1 0 . Рядъ вы сокихъ известковы хъ скалъ. И звестнякъ бѣлый, безъ  

окаменѣлостей; напластовап іе н ея сн о : повидим ом у, пад. въ стор он у  0  около  

3 0 — 4 0 ° .

№ 11 1 . Д линны й рядъ н одобп ы хъ  ж е скалъ въ гл убинѣ  лѣса.

2 8  мая. № 1 1 2 . ІІр о д о л ж сн іе  тѣхъ ж е  скалъ съ яснымъ антиклпналь- 

нымъ изогнутіемъ слоевъ, а им енно: спачала я сн ое пад. въ стор ону ТГ, а затѣмъ, 
нроходя чрезъ гор пзоптал ы ю е пололсеніе, слои  пріобрѣтаю тъ пад. въ сто- 

р о н у  0  3 0 — 40°.
№ 1 1 3 . Р ядъ  вы сокпхъ известковы хъ скалъ и чурковъ. ІТад. въ сто- 

р ону 0  около 3 0 — 40°.

№ 1 1 4 . Р ядъ  н ебол ьш н хъ  утесовъ  того ж е  известпяка. И звестнякъ  

весьма метаморф изовапны й. М ногочислепны е признаки  ископаемы хъ. Благо- 

даря метаморф изованности, со х р а н ен іе  недоступ п ое для оп редѣ лен ія . ІІпд. въ 

стор ону 0  2 0 — 3 0° и круче.

Лі: 1 1 5 . Р ядъ  небол ьш ихъ  вы ходовъ  того лсе известняка, прикрытыхъ  

мощнымъ слоемъ иеска.

Лі 11 6 . Н ебольш ое обналсеніе темпаго ленточнаго плитняковаго известняка. 
съ  пр. N 8  и пад. 4 5 °  на 0 .  Зам ѣчаю тся легкіе изгибы по п ростиранію .

К ое-гдѣ  тонкіе п рослои  тем н аго  кремнистаго сланца. С вер ху, въ видѣ  

осы пи, такой л;е плитняковый известнякъ болѣе свѣтлыхъ цвѣтовъ. Зам ѣча-



8 5 4 ГЕОДОГІЯ, Г Е 0Г Н 03ІЯ  И ПЛЛЕОНТОЛОГІЯ.

тельны  чрезвы чайно р ѣ зк іе  изгибы  тонк и хъ  слоевъ такого в ещ ества , какъ  

крем епь.

№ 1 1 7 . П р и  устьѣ р . Ш а й та н о в к и  сначала при ходи тся  нодняться на  

довольно вы сокую  тор р асу  п р ав аго  бер ега . Т ер р аса  эта  возвы ш ается надъ  

ур овнем ъ  поды ок оло I 1/ 2 саж . Д альш е показы вается известковая в о зв ы т е н -  

ность, ук р аш ен н ая  круглы ми сопочкам и.

І іѣ к о т о р ы е слои  известняка изобилую тъ хор ош о сохр ан и вш и м и ся  о к а -  

м ѳиѣлостям и, ио виды здѣсь н ем н огоч и сл ен н ы . Здѣ сь, м еж ду прочим ъ, н ай -  

дены  въ и зоби л іи  столь характерпы я для сам аго вер хпяго гор и зон та к ам ен н о-  

угольны хъ отлож еній:

8сЬ\ѵа§егіпа ргіпсерз ЕЬгепЬ.

Г п зи ііп а  зр .,

К е ііси іа г іа  Ііп еа іа  М а г і.

.V? 1 1 8 . Д л и н н ос о б н а ж ен іе  такихъ  ж е  темныхъ полосаты хъ известняковъ, 
ісакъ въ № 1 1 6 . Слои п зобил ую тъ кремневыми стяж еніям и всевозм ож ны хъ  

ф орм ъ. П р . ІѴТГ 10°, пад. 0  4 0 ° .
№ 1 1 9 .  Р ядъ  неболы нихъ утесовъ и известковы хъ чурк овъ . Зам ѣ чаетсл  

пад. въ ст ор он у  0  около 2 5 ° . ІІоч ги  вертикальпая плоская отдѣльность съ  

пр. \ѴО. И скопаем ы я очеиь р ѣ дки. Ч ащ е всего З у г іп ^ о р о іа  сопГегІа.
№ 1 2 0 . Я ръ до 4  саж . выс. В н и зу  галечіш къ, св ер х у  иесокъ. Я сная, 

хот я  и неправильная, сл ои стость . В ъ  концѣ лра, н иж е галечника, видень  

сл ой  съ очень б о л ь т п м и  валупамп ( 2 — 2 1/ 2 арш . въ попер ечн и к ѣ ).
Л" 1 2 1 . Темны й крем нисты й сл анецъ  съ пр. ІѴТГ 15° и пад. 6 0° въ 

ст о р о н у  О. М ѣстами опъ зам ѣ чателы ю  р ѣ зк о  пер еги бается , и одно такое 

мѣсто вы ходитъ въ о б н а ж е п іи . Н а  р исун к ѣ  представлеиъ видпмый разрѣзъ  

въ стѣнѣ о б н а ж ен ія .

2 9  мая. № 1 2 2 . У  осн ован ія  обп аж ен ія  м иого гром адны хъ валуновъ. 

И м ѣю тся до 1 —  1 г/г  сал;. въ п оп ер еч н и к ѣ . О бн аж ен іе  представляетъ слои  
сѣраго и тем наго и звестняковаго плитняка въ в ы ст е й  степ ен и  изогнутія  и  

сдавленности; пр. іѴ ІГ  1 5  —  20°.

№ 1 2 3 . Н ебол ы н іе утесы  свѣ тло-сѣ раго известняка и доломита съ круп-  

пыми свѣтлы ми крупнокристаллическим п стяж еніям и долом ита и известко-
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ваго ш пата. Н аблю даем ая сланцеватость, съ п р . ІѴ ІГ  10° п пад. 0  7 0 ° , м ож етъ  

быть лож пая. П о крайней мѣрѣ свѣш иваю щ іеся надъ рѣкой карнп зообраз- 

ыые выступы съ пологим ъ пад. въ сторонѵ  IV  пропзводятъ виечатлѣніе истин- 

наго н апластован ія .

№ 1 2 4 . И звестковы я скалы, спачала въ глубинѣ лѣ са, выше подходятъ  

къ самой рѣкѣ. О кам спѣлостей  не най ден о.

№ 1 2 5 . В ъ  п одобны хъ ж е  скалахъ ваблю дается почти горизонталы ю е  

напластованіе. Н ай ден о  м ного экзем пляровъ  А ігур а  ге ііси іа г із  Ьіп.

Л» 1 2 6 . Н ебол ы п іе известковы е утесы съ почти горизонталы іы мъ н а -  

пластовапіем ъ.

Л» 1 2 7 . Н ебольш ой известковы й утесъ . Н апл астован іе, повидимому, по- 

л огое въ стор ону Ж . В ертикалы іая  отдѣлы ю сть съ пр. N 8  п другая съ пр. 

ТѴО п очепь круты мъ паденіем ъ на N.
№ 1 2 8 . Н ебольш іе утесы , вы ступаю щ іс стѣ и ообразп о, благодаря верти- 

калы ю й отдѣльиостп, им ѣю щ ей пр. іѴ ІГ  15°. Н апл астован іе, повидимом у, но- 

логое въ ст ор оп у  \Ѵ.

И звестнякъ и зобил уетъ  черпыми кремневы ми стялсеніями. ІІа п овер х-  

ностн вы ступаютъ разъѣденны е кораллы.

ІІзвестнякъ оказы вается перенолиенпы м ъ ф орам иниф ерам и, видимыми 

въ ш лпфахъ во всевозм ож ны хъ разрѣзахъ . Н ѣкоторы я оказалось возможнымъ  

опредѣлить; бл и ж ай ш ее и зуч ен іе привело бы, вѣроятио, къ открытію новыхъ  

ф ормъ.

Н аи бол ѣ е частая ф ор м а въ этом ъ известнякѣ, разрѣзы  которой раз- 

сѣяны повсю ду, оказы вается Риаиііпеііа  сі'. 8(;гиѵіі М6І1.

ІІаблю даемая здѣсь форма, завиваніе которой, а равпо ст р о ен іе  рако- 

вины и присутствіе тонкой нолости вполнѣ позволяю тъ отнести ее  къ р оду , 

установленном у В. II. М ёллером ъ, отличается оть иазванной формы мепѣе 

вы раженнымъ, стрѣльчатымъ, болѣе округлеины мъ поперечны мъ разрѣзомъ  

раковппы, а такж е рѣзче вы раж енною  пупочпою  вдавленносты о.

Гораздо р ѣ ж е встрѣчается С гіЬ гозіогаит зр. Е щ е р ѣ ж е понадается СгіЬ- 

гозріга кр., отличаю щ аяся отъ СгіЬгозріга Рапсіегі МбП. больгаимъ развитіемъ  

иоперечны хъ п ер егор одок ъ .

ІІрекрасио опредѣляю тся двѣ формы:

Зрігііііп а  іггеди іагіз М оіі.

» р іапа М оіі.

С овокуппость этихъ ф орм ъ не оставляетъ сом пѣпія въ принадлѳж ности  

известняка къ н и ж н ем у отдѣлу кам енпоугольпой системы .

Л° 129 . О сы иавш ееся обп аж сн іо  тем носѣры хъ топкосланцеваты хъ извест- 

няковъ и долом итовъ , изобилую щ ихъ ф осф оритовы ми коикреціям и, заклю - 

чающими разнообразны я радіоларіи . ІІо опредѣленію  К іізГа, здѣсь находятся ! ):

*) ЕііяС. Веііга^е гиг КеппЬпійз сіег іоакііеп Касііоіагіеп аиз Ѳевіеіпеп ііег Тгіаз—шкі (Іеі 
раіаеозозісііеп Зсііісіііеіі. 1892. РаІаеоіііо^гарЬіса, В. XXXVIII.
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С гоіп уозр ііаега  Р е із с ію г а е  (Таі'. Ѵ Ш  Г і" . 3 ) .

З іаиговрііаега зе іізр іп а  ( » X  Р і" . С).

З іа и г о з іу іи з  хірЬорЬогиз ( » Х І Г ід . 1 ).

І)гирри1а аюу§(1а1іпа ( > XVII Г ід . 7 ).
Н аііса іу р іга  а с и іе а іа  ( « ХХѴІГі<г. 7 ) .

Б ъ  видѣ п росл ой к овъ  н аходи тся  известковы й п есч ан и к ъ , состоящ ій  изъ  

известковы хъ облом очпы хъ зер ен ъ  и, главпымъ обр азом ъ , известковаго ;ке ц е -  

м ента. Зам ѣчательно, что въ зер н а х ъ  п звестн як а н аходя тся  тѣ ясе ф ор ам и -  

ни ф ер ы , что и въ и звестнякѣ  преды дущ аго о б н а ж ен ія , тогда какъ въ ц е-  

м ентѣ  н аходя тся  р ад іол я р іи , одинаковы я съ тѣми, что оп редѣ лен ы  К й з і’омъ.
№ 1 3 0 . У валъ  состоитъ  изъ п есч ан и стой  глш іы съ  валун ам и . В алуны  

достигаю тъ гр ом адной  воличипы  (свы ш е 1 саж . въ д іам етр ѣ ). О собен н о  часты 

валуны  тем наго известняка, кварцита и ч ер н аго  (н и ж н едевон ск аго) сланца, 

а такж е н и ж н ек ам ен н оугол ьн аго  песчан и к а съ розовы м и пятнами.

О бразчикъ, изслѣдованны й м икросконичёски , и зъ  одпой  сіен и тови дн ой  

породы , ок азал ся  состоящ им ъ нзъ  соссю р и товой  ыасс.ы, составл яю щ ей  н р е-  

обладаю щ ую  часть п ор оды , съ  неир авилы ю й формы обрывками свѣ тлозеленой  

р оговой  обм аики и п сев дом ор ф озам и  по титапистом у ж елѣ зняку.
№ 1 3 1 . Б ольш іе утесы  сѣраго тальковатоглипистаго сланца. Т онкая  

слапцеватость сильпо и зогп ута.

II. м. наблю дается  м икротонкозернистая м асса, изобилую щ ая ясно о б л о -  

мочны ми зерпы ш ками.

№ 1 3 2 . Р я дъ  скалисты хъ вы ходовъ въ состоя н іи  значительнаго осы па- 

нія. Н абл ю дается  пад. въ ст ор ои у  0  3 0 — 4 0 й. В ъ копцѣ о б н а ж ен ія  п орода, 
легко вы вѣтриваю щ аяся въ глииу, обр азуетъ  яръ.

В ы ш е зам ѣчается р ѣ зк ое п ер ек р уч и в ан іе  слоевъ п затѣмъ сгіова пад. въ 

ст ор он у  0  около 3 0 — 4 0 ° . Л пстообразпы я плиточки, распадаясь по весьма  

рѣзкой другой  отдѣлы ю сти, обр азую тъ  п одобіе иголъ.

1 3 3 . Свѣтлый кварцевы й слапецъ  съ прослоем ъ чер наго . ІГреобладаетъ
над. въ сторонѵ  0 ,  н о  имѣются рѣзкіе п ерегибы ,

Л" 1 3 4 .  У тесы  такого ж е  чернаго тальковатоглш ш стато сланца; пад. въ

стор оп у  0  ок ол о  4 0 ° , и о  мѣстами рѣзкая изогнутость.
№ 1 3 5 . Г липистопесчапы й яръ съ громадны ми валунами. В ъ  составъ  

валуновъ нреобладаю щ им ъ образом ъ входятъ только что разсм отрѣнпы е впды 
п ор од ъ , а такж е темный ср еднедевонскій  известнякъ, ві. изобпліи содерийяіцій 

характерпую  ф ауну въ превосходном ъ  сохр ан ен іи , меж ду прочимъ:

А ігур а  с іез^ и а т а іа  Йо\ѵ.

Б ес ііеп е ііа  зр.
ОгІІііз зіг іа іи іа .

3 0  мая. № 1 3 6 . Д лииное обн аж ен іе  тѣхъ ж е  темныхъ тальковатогли- 

нисты хъ сл апцевъ . П р . N ТГ 30", пад. около 35" въ стор он у  0 .  М ѣстами,
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однако, сильные псрегибы . С верху обн аж ен іе прикры то валуинымъ глини- 

стымъ песком ъ.

№ 1 3 7 . Утесы  сланцеватаго кварцпта: пр. ІѴРГ 2 5 ° , пад. 1Г 5 5 ° . З а -  

мѣчается еіц е отдѣлы ю сть въ стор оп у  0  около 3 5 ° . П овидим ом у, послѣдняя  

согласуется съ пстпниымъ напластованіемъ. Дальш е первая становптся ночтп  

вертикальною, а послѣдняя— почти горизонтальною .

Л» 1 3 8 . Съ обои.ѵь бер еговь  въ глубпнѣ лѣса впдиы грандіозны я из- 

вестковыя скалы. Н апластованіе весьма неясно: повидим ом у, здѣсь мы пмѣемъ 

нредъ собою  весьма пологую  антиклииалы іую  складку.

Н есм отр я па тщ ательны я розыски окам ѳнѣлостей, кром ѣ нѣсколысихъ  

и зур одоваш ш хъ  экзем пляровъ А ігур а  ге ііс и іа г із  Ьіп, н ай ти  др уги хъ  пе удалось.

Аг? 1 3 9 . Д л ш ш ое о б п а ж еи іе  весьма м етам орф пзованнаго известняка, не- 

много возвы ш аю щ ееся надъ ур овнем ъ  воды . П аблю даотся пологое пад. въ 

сторону О п вертикалы іая отдѣлы ю сть съ п р . ТГО. С амы е неясны е признакц  

ископаемы хъ.

И зъ  эт ой  м ѣстности  Г оф м анъ ') приводитъ, одиако, неболы пой списокъ

ископаемы хъ чисто девонскаго типа, какъ, н ап р ., А ігур а Б и Ь оізіі п т. п

1 4 0 . Г линпстоііесчапы н яръ съ валунами.

№ 1 4 1 . П ебольш іе чурки, а подъ ним и грандіозны я осьш и тальковатаго  

долом ита. Н апластоваіііе, повидимом у, имѣетъ пад. въ сторону 0  около 3 5 — 40°. 

Е сть ещ е вертикальная отдѣлы ю сть съ пр. іУ 5 . М ѣстам и сильные изгибы .

Л? 1 4 2 . ГІовтореніо того -ж е.

Л« 1 4 3 . Здѣ сь  паблю дается н сп оср едств еш іое со іір п к о сн о в е іііе  толщ п

доломита, круто падаю щ аго въ сторону 0 ,  и тальковатоглпппстаго сланца, 

имѣющ аго пр. ІѴТГ 15° п пад. около 60° въ стор оиу 0 .
Л* 1 4 4 . Вы ходы  того ж е  сланца. Н о здѣсь н аблю дается  п р . ТГО и пад* 

въ стор опу &  И м ѣ ется  ещ е вертикальная отдѣльность съ п]>. Л75'.

Д остигш п ѵстья р . Елмы, мы, пользуясь стоявпіею  въ это время боль-

шою водою, начали подъем ъ по эт ом у  иритоку р. ІГечоры.

Ло 1 4 5 . Н еболі.п ііе утесы  свѣтлой м ассивной породы  въ глубппѣ лѣса.
II. м. препараты  представили особеп п ы й  п н тер есъ  ио рѣзком у проявле- 

пію  въ нпхъ динам ом етам орф изм а. ІІзъ  двухъ  препаратовъ  въ обои хъ  мы 

пмѣемъ болѣе или м епѣе одинъ и тотъ ж е  составъ изъ преобладаю іцаго  

ортоклаза съ прпмѣсыо кварца. ІІо  въ одномъ мы видимъ чисто массиіш ую  

тонкозерппстую  н ороду, прпблпж аю щ ую ся къ обы кновенном у безслю дистом у  

граниту. Г ъ  другом ъ ирепаратѣ, папротпвъ того, сильное п роявл еп іе дии ам о-  

метаморфизма, ириведш аго п ор оду  въ состояи іе иромелсуточное меж ду псевдо- 

сланцемъ и псевдопорф ироидом ъ, впрочемъ, болѣе бли зк ое къ первом у, т. е. 

къ настоящ ему псевдослапцу. Здѣсь мы наблю даемъ и обр азов ап іе  псевдопо])- 

ф ировой осііовной массы, и выдѣленій въ высш ей стенеии неправплы ю й формы, 

разорвапны хъ, съ  признаками распы лсииы хъ хвостовъ, изогн утіям и  и другимп

!) «Сѣверный Уралъ», стр. 237.
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свойствам и п ор одъ  эт о го  р ода . В ъ  псен доп орф и ровой  осн ов н ой  массѣ отчстли- 

вое и севдоф л ю и дальн ое с л о ж е п іе . Зам ѣчательно, что въ нсевдосланцѣ наблю -  

дается  прим ѣсь сср и ц и т ов и ди ой  слю ды , нс зам ѣ ченной  въ составѣ  н еи зм ѣ -  

н ен н ой  и ороды .
№№ 1 4 6  —  1 5 5  представляю тъ цѣлый ]>ядъ скалъ топкослапцеваты хъ, 

п р еп м ущ ествеп н о  темиы хъ хлоритовоглинисты хъ сл анцевъ . В о всѣхъ эти хъ  

сл ан ц ахъ  п р еобл адаетъ  н ек р утое  пад. на 0 ,  н а іір ., въ .V 146  пад. О 4 5 ° , въ 

ЛоД» 1 4 7  —  1 4 0  над. 0  25". Ыо мѣстами сл о и  сильно искривляю тся, принпмая  

почти гор изонтал ьное п ол ож ен іе  (въ  л? 1 5 2 ) .

М и к р оск оп и ч еск ое н абл ю ден іе  п реп ар атовъ  всѣхъ этпхъ  п ор одъ  н ед а е т ъ  

ничего новаго и п оуч и тельн аго. В о  всѣхъ  м ик ротон к озер н и стая  основная  

м асса, въ к отор ой , нри  н ер ек р ещ ен п ы хъ  н и коляхъ , какъ звѣзды иа темномъ  

небѣ . свѣтятся м ельчайш ія зерны ш ки кварца п полевы хъ гапатовъ. К ое-гдѣ  

ещ е м ож н о копстатировать примѣсь хлор п та, п ничего болы не.

ЛеЛ1? 1 5 6  (п .)  и 1 5 7  (л .)  представляю тъ болѣ е илн м еиѣе значнтельны е  

утесы  и скалы тем ііо -зсл сп аго  сл ан ц а . С лои обы кновенно р азп ообр азн о  и зо -  

гнуты и имѣю тъ паден іе въ стор ону 0:  въ 1 5 6  крутое и въ Л» 157  п ол огое. 
К ром ѣ того, замѣчается вертикальная м еридіопалы іая отдѣльпость.

II. м. п ор ода  п р и бл и ж ается  къ песчанику съ чрезвы чайно развптою  ц е-  

ментною  м и к ротонкозерпистою  массою  и изолированно-разсѣянны м и въ нсй  

песчинкам и ква]іца, иолевы хъ ш патовъ; отчасти, хлопья яр козел еп аго хл о-  
рпта п очснь рѣдко круины я пластипки т см н обур ой  слюды, въ состоян іи  
хл ор и ти зац іи .

Валуиная толща по Елмѣ.

Въ м икротонкозерпистой основію й м ассѣ, повидим ом у, преобладаю тъ  

глииисты я частицы, пронизаниы я безцвѣтны ми серицитовидны м и нластинками  

и хлопьями хло(іитоваго м инерала.
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Л» 158  (п .) . Гром адны й яръ до 10 саж . выс. Здѣсъ залегаетъ песчани- 

стая глипа съ крупны ми валунам и, состоящ и м и  преобладаю щ им ъ образом ъ  

изъ кварцита п глинисты хъ сланцевъ только что ои исаннаго тппа. И мѣю тся  

артинскіе песчаники , н и ж некам еппоугольны е ленточны е известняки и п р . 

П овидим ом у, в ер х н я я  часть болѣе песчаниста.

№ 1 5 9  ( іі. ) .  Ы пзепькііі увалъ долго тянется  по иравому бер егу  и со -  

стоитъ п р еи м ущ ествен н о  пзъ валуновъ , меясду которы м и кварцитовыя п ре- 

обладаю тъ въ такой мѣрѣ, что м ож н о думать о мѣстномъ развитіи  отой по- 

роды; въ видѣ прим ѣси, валуны  известияка п др . состав л я ю тъ  рѣдкость.

П. м. кварцитъ показы вается почти неподвергш им ся распы ленію . Въ  

однихъ  п реп ар атахъ  составъ ночтп исклю чительно зер н а  кварца, ві, др уги хъ —  

изрядпая примѣсь краснаго ж елѣзняка.

№ 1 6 0  (л .) . ІІебольш іе ѵтесики, една п одним аю щ іеся  падъ уровнем ъ  

воды. Ііап л астовач іе, иовидимом у, пологое въ общ ем ъ, при рѣзкой волпистой  

изогнутости отдѣльныхъ слоевъ. Отдѣлыюсть и кварцевы я ж илки пдутъ верти- 

кально въ м еридіопальном ъ наиравленіи .

П . м. п орода оказы вается скорѣе песчаникомъ, но цем ентная масса его  

въ значительпой степени состоптъ  изъ безцвѣ тной  слюды, образую щ ей и 

болѣе круппы е ипдивиды, вслѣдствіе чего въ р азрѣ зѣ  видпы яркія, пестрыя  

цвѣта и н терф еренціи .

1 іюня. № 161 (п .) . Н евы сокій  яръ глинистопесчанны й, изобилую щ ій  

валунами к в а ]щ и т о і!Ъ  и  зелены хъ сланцевъ (г])ебня У р ал а). В алуны  мало 

окатаны.

1 6 2  (л .) . Н ебольш ой выходъ сове])іпепно чернаго сланца. Слои пскри- 

влены, по въ общ омъ зам ѣчается п ологое иад. въ сто])опу О.
ІТ. м. м икротонкозернистая п ор ода , густо усѣ я н н ая  ч ер н ою  пылью п о- 

среди безцвѣтнаго аггрегата (кварца).

№ 1 6 3  (п .) . Скалистый бе])егъ, въ которомъ наблю дается п ер еход і. изъ  

чернаго сланца къ зеленом у, частыо напом пнаю щ аго роговиковы й. Слои все 

время рѣзко волнисто-изогнѵты .

П. м. н аблю дается  типическій для гребня  У рала тонкозернисты й квар- 

цитовый аггрегатъ съ примѣсью чеш уекъ хлорита по сл апцеватости . Въ видѣ  

рѣдкой примѣсп рѣзко гемим орф орны я зерны ш ки турм алина.

№ 1 6 4  (п .). Громадны е утесы  подобны хъ ;ке, частыо чер н ы хъ , сланцевъ, 

частыо незам ѣтно п ер еходя щ и хъ  въ типичны е кварциты . ІІер еходы  эти на- 

блю даю тся да;ке въ м икроскопическихъ п р еп аратахъ .

Н а этомъ прнш лось закончить изслѣ доваи іе р . Елмы и вернуться къ 

ея  устыо, откуда м ы начали п одъ ем ъ  вверхъ по рѣкѣ д о  мѣста сліяпія ея р озсохъ .

№ 1 6 5  (н .) . Р ядъ  болы нихъ скалъ п н ебол ьш и хъ  утесовъ  у  п однож ія  

довольпо зпачителы ю й сопочки  (М анзск іе В албапы ). Н р. ІѴ Ж  3 5 ° , пад.

6 5 ° . В в ер ху  болѣе тем п о-зелен ая  порода, внизу  болѣе чпстый кварцптъ.

М и к р оск оп и ч еск ое и зслѣ дован іе указы ваетъ иа иолиое толсдестио в ер хн ей  

породы  съ п ор одою  № 1 6 0 .
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№ 1 6 6  (л .) . У тесъ  гр убоп ли тняк оваго  тем наго долом ита, п ер есѣ ч ен н аго  

бѣлыми извсстпякокы м и ж илкам и. Н р . ЛГЯ, пад. 0  3 5 ° . Н и  слѣда окам ен ѣ л остей .

№ 16 7 . М аленькій  кварцитовы й утесъ . Ы апластованія н е  видно; отдѣль- 

ность весьм а р а зн о о б р а зн а .

Д алы пе пдетъ по б ер егу  больш ое ск оп л ен іе кварцитовы хъ в ал ун овъ , 

мало окатанны хъ; въ о со б еп и о ст п  и хъ  м ного вдоль вп адаю щ аго здѣсь м алень- 

каго р уч ей к а .
1 6 8  (п .). Д л и ш іое о б н а ж еи іе  листоватаго тальковатаго темпаго сл ап ц а, 

см ѣ п яю щ агося  совер п іеш іо  черны мъ сланцем ъ. В се врем я к р ут ое  пад. въ 

стор оп у  0 .  В ъ  этом ъ сланцѣ наблю даю тся п р осл ой к и  талысоватаго долом ита, 

представляю щ аго, быть молсетъ, первоначальную  п о р о д у .
2  іюпя. 169  (л .) .  Г ядъ  утесовъ серпцитоваго сланца. П р еобл адаетъ  

п ол огое пад. въ стор ону 0 .  О тдѣльпосгь съ иад. въ ст ор он у  ТѴ около 5 0 1 .

Л1» 1 7 0  ( і і . ) .  Утесы  чернаго кварцитоваго сланца. ІІр . ЛПГ 15°; п ад . 

въ стор он у  IV  сначал а 4 0 ° , далыпе 60° п ещ е далы пе вертикальпое. В ь  одномъ. 
мѣстѣ отчетливо наблю дается  р ѣзкій  перелом ъ сл оев ъ .

№ 171  (п .)  Д л и н н ое скал истое о б н а ж еп іе  черпы хъ сланцевъ , обплы іо  

п ер есѣ ч ен н ы хъ  кварцевыми ж ил ам и. Въ сл ан ц ахъ  м ного прослойковъ ли стова- 

таго известняка. ІІрослойкп эти  ясн о  указы ваю тъ на сильную  сдавленность  

вертикальны хъ слоевъ сл» признакам и рѣзкаго перекручиванія .

II. м. известнякъ оказы вается переполненны м ъ скорлупкам и и р о д о л го -  

ватой к онической  п эллипсоидальной  формы . Отъ нихъ  сохр ан и ли сь  только 

н ар уж н ы е коптуры . В ъ продолговаты хъ частяхъ очень часто видно п е р е -  

д в и ж ен іе .

№ 1 7 2  (п .) . Т ем пы е слапцы  съ преобладаю щ им ъ крутымъ пад. въ ст о -  
р о н у  0 .

II. м. наблю дается м и кротонкозернистая  масса, свойственная глпннстымъ  

сланцам ъ; он а  п ер ен ол н ен а  буроваты ми мутными глинистыми клочьями п 

н р он и зан а  свѣтлыми иголочкам и съ прямымъ затем нѣпіем ъ іі р азн ообр азн о  

ор іентированны м и, иредставляю щ пм и си л л и м ап и тъ .

№ 1 7 3  (и .). Р я дъ  утесовъ сначал а тѣхъ ж е  темны хъ глинисты хъ сл ан- 

цевъ, а затѣм ъ известняка, тож дествеіш аго, по свонмъ свойствамъ, съ известня- 
ком ъ № 171 и содер ж ащ аго  такія ж е продолговаты я скорлупкп. Здѣ сь  н а- 

п ластован іе сп ок ой п ѣ е, такъ что въ общ ем ъ опо въ ЛУѴ» 1 7 1 - 1 7 3  молсетъ 

быть и зо б р а ж ен о  слѣдую щ ею  схемото:

Л1» 1 7 4  (н .) . Рядъ вы сокихъ скалъ темнаго кристаллическаго долом ита  

безъ  слѣда ископаем ы хъ. П ад. въ стор ону 0  около 30".
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Л« 175  (л .) . Здѣ сь, ирохцвъ силы іѣйш аго па ГІсчорѣ (т. наз. М едвѣж ьяго)  

и орога, усѣяннаго громадны ми кварцитоіш м и валунам и, на лѣвомъ б ер сг у  

выходитъ небольш ое и чистое обн аж ен іе  кварцита. Плиты представляю тс я 

почтп горизоиталы іы ми (слегка наіслонепы иъ стор ону ТК;. Вертикалы іая пло- 

ская отдѣльность ві. мерндіональномъ нанравленіи .

II. м. почти чистый кварцитовы й аггрегатъ, безъ  ирпзпаковъ проявленія  

динамометаморфизма. ІІрим ѣсь составляю тъ псевдоморф озы  бур аго  ж елѣ зняка, 

соверш енно пепрозрачііы е, въ видѣ н р евосходн о образованны хъ ром боэдровъ , 

и очень рѣдко зерны ш кп турм алина.

П ропластками здѣсь являстся известнякъ, м икроскопическое и зсл ѣ до-  

ваніе котораго показы ваетъ присутствіе въ нем ъ какихъ-то оргапическихъ  

остатковъ, и родолговаты хъ, съ круглымъ сѣченіем ъ.

3  іюня. Л° 1 7 6  (л .) . Осыпь кварцита, у ж е  покры ііаю щ аяся лѣсомъ. Г р о-  

мадныя глыбы паворочены  др угъ  па друга; ипогда не наблю дается к ор ен -  

пыхъ вы ходовъ. К ром ѣ кварцита, нопадаю тся и куски известпяка, очевидно, 

обр азую щ аго прослойки въ толщ ѣ кварцита.

П . м. въ кварцитѣ не наблю дается распы ленія; аггрегатъ почти н а -  

чисто состоитъ  изъ кварцевы хъ зер еп ъ .

II. м. весьма тонкозернисты й известнякъ оказы ваотся содерж ащ им ъ  остатки  

р астен ій .

№ 1 7 7  (п .) . ІІодобпая  ж е гр андіозпая  осыпь съ праваго бер ега .

П . м. паблю дается зпачителы іая примѣсь ортоклаза п, вмѣстѣ съ тѣмъ, 

призиаки распы ленія въ стадіп , п ром еж уточной  м еж ду псевдосланцем ъ и 

псевдопорф ироидом ъ.

Л» 178  (п .). Гядъ н ебольш ихъ вы ходовъ слю дисто-кварцптоваго сл анца. 

Слои ііолнисто-нзогиуты . ІІр еобл адаю щ ее пад. въ стор ону 0  около 30°.

П . м. видно, что слю да играетъ у ж е  значительиую  роль въ составѣ  

породы , такъ что послѣдню ю , м ож етъ быть, было бы правпльнѣе назвать  

слюдяпымъ сланцем ъ. В и дн о такж е, что м ипералъ этотъ обр азусть  и рослой к и , 

характерны е по своей м икроскладчатости.

Л» 179  (и .) . Рядъ выходовъ зеленой, частыо почти м ассивиои, частыо 

отчетливо сланцеватой  зеленои  нороды . ІІр ости р ан іе сланцеватости  весьма  

измѣнчиво, такъ ж е , к а к ъ и к р у т и зн а  паденія; однако, послѣднее все время во- 

сточное.

II. м. даж е та разповидность, которая м пкроскоіш чесіш  ирсдставляется  

почтн массивною , оказы вается въ высокой степ еп и  распы лениой  (въ стадін  

исевдонорф проида съ нереходом ъ къ стадіп псевдоф ельзитоваго сланца). ІІсевдо- 

порф ировы я вы дѣлепія обр азую тся  полевыми ш патамп и отчасти кварцемъ, 

а  въ составъ п севдопорф ировой  осн овн ой  массы, въ видѣ значительной прп- 

мѣсп, входитъ зеленая роговая обманка, вы тянувш аяся по лояпю й сланцева- 

тости. и отчасти хлоритъ.

II. м. отчетлпво сл анцеватая п орода представляетъ у;ке тппичный псевдо- 

фельзитовый сланецъ . В ъ  составѣ м иьрофельзитовой осн овн ой  массы болы ную
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роль и граетъ  хл ор и тъ . В ъ  видѣ вы дѣленія ничтож ны е обры вки полевы хъ  

іпнатовъ .

№  1 8 0  (п .) . С начала вы ходъ сланца, густо пер есѣ чен н аго кварцевы м п  

ж илкам и. Вы ш е идетъ отчетливо-слапцеватая п орода, иокры тая съ п о в ер х -  

ности бур ою  п обѣ ж ал осты о. Е щ е выіие по рѣкѣ зн ач и тел ы ю е о б п а ж е н іе  

тальк овохлорп товаго  сл анца, п ер еходя щ аго  въ слю дистокварцитовы й сл ан ец ъ . 

З ам ѣ чается  р ѣ зк ое пер ек р учи ваніе слоевъ съ преобладаю щ им ъ  пад. въ сто- 
ронѵ 0 .

П . м. въ различны хъ п р еп аратахъ  этого  обн аж ен ія  н аблю дается  весьма 

разлпчны й составъ . О тчасти породы  расііы ленны я полевош натовы я, отчасти  

наблю дается  кварцитъ, чисты й, съ  небольш ою  прим ѣсью  слюды или съ зн а -  

чительпою  прим ѣсы о эт о го  м иперала, хлорита и отчасти талька. О динъ изъ  

п реп ар атовъ  знакомитъ иасъ  съ м ассивною  и ор одою , представляю щ ею  тонко- 

зерп и сты й  аггрегатъ  п ол ев ого  ш пата, р оговой  обманки п кварца. П реиаратъ  

сдѣ л ан ъ  изъ  значительпаго валупа, н р ои сходя щ аго , к опечно, изъ б л и зъ -л еж а -  

іцихъ  м ѣстъ.

Л» 181 (п .) .  Н ебол ьш ое о б н а ж еп іе  слю дяиаго сланца п р . ІѴГГ 2 5 ° , пад. 

4 0° въ стороиу 0 .  І Іо р о д а  густо п ер есѣ ч еп а  кварцевыми ж ил кам и.

Д ал ы и е рядъ скалъ  п одобн ы хъ  ж е сл анцевъ  съ рѣзким и изгибам и слоевъ , 
хотя  п р е о б л а д а ю щ ее  п адеп іе  въ ст ор он у  О.

№  1 8 2  (л .). В ъ  отдален іи  отъ б ер ега  крутая  осьшь слю дистокварцито- 

ваго сл ан ц а . С калисты хъ вы ходовъ нѣтъ.
П . м. в ъ о б р а зц ѣ , взятомъ изъ осы ии, н аблю дается , главпымъ образом ъ. 

составъ и зъ  п ол ев ого  ш пата (въ п р еп аратахъ  здѣ ш нихъ  м ѣ стъ н ол евой  пшатъ, 

болы пею  часты о, въ крайней  степ ен и  п ер ен ол н еп ъ  вклю ченіями безцвѣтной  
слюды, оч еви дп о, вторичнаго происхолсдеиія) н р оговой  обм анки; словомъ, 

онъ д ол ж ен ъ  быть от н есен ъ  къ сіеи и т у .

№ 1 8 3 . Осыиь м ассивнаго с іеп и та .
II. м. наблю дается прим ѣсь кварца; напротивъ  того, роговая  обм апка  

не обр азует ъ  очень р асп р остр ан еи п ой  составн ой  части; п ол евой  ш патъ п е-  

р еполненъ  вклю ченіями безц вѣ ти ой  слюды. Р ути л ъ  обр азуетъ  довольно больш ія  

зер н а  п еп р ав ш іы ю й  формы и частыо является въ видѣ вклю ченій въ роговой  

обм анкѣ, часты о сам остоятел ьно разсѣянъ  въ породѣ .

Д алы пе въ лодк ахъ  н одним аться  нельзя. О тсю да намъ п редстояла эк с-  

курсія  по вы ходящ ой сю да оленьей  тропѣ , черезъ У ральскій хр ебетъ , вплоть 

до С осви н ск аго  склада, откуда, въ свою  очередь, предирнията была чрезвы - 

чайно трудпая и отдалепная экскурсія  для изслѣдованія бассей п а  р . У ольи.
ІІа  иути до гр еби я  У рал а мы встрѣчали исключптелы ю м етам орф ическіе  

слапцы , и при томъ преобладаю щ пм ъ образом ъ слю досто-кварцитовы й сл а- 

нец ъ , весьма характерны й для ц ен трал ы іаго х])ебта Сѣве])наго У рал а н а  зн а-  

чительномъ его п р о т я ж ен іи .

И а  возвратном ъ пути , у ж е  около 2 3  августа, мы снова п ер еш л и  главный  

хр ебетъ  У рала, которы й въ зпачителы ю й степепи сл уж и л ъ  для иасъ дор огою
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и снова вышли на горы ааиаднаго склона но новом у марш руту черезъ  хрсбетъ  

Яны и М ань-П убы -Н ьеръ въ верш инахъ  р. ІІечоры .

2 3  август а. № 1 8 4 . Г ядъ  доволы ю  больш ихъ скалъ слю дистокварцито- 

ваго сланца. образѵ ю щ ихъ столбообразны е выстуиы. Н аиластовапіе очеиь  

близко къ гор изонтал ьном у.

№ 1 8 5 . М нож ество нодобны хъ ж е  н ебольш пхъ скалъ, разбросаииы хъ  

какъ ію  верш пнамъ горъ, такъ п по ихъ склопам ъ. Составъ породъ т отъ -ж е. 

Зам ѣчается очень п ол огое пад. въ стор он у  0 .
Л? 1 8 6 . М вож ество болы пихъ  и малепькихъ скалъ того ж е слю дистокварци- 

товаго слапца. Здѣсь пад. въ стор ону 0  замѣтнѣе (достигаетъ  1 5°).

П . м. въ ітрепаратахъ иородъ изъ №№ 1 8 5  и особен н о  1 8 6 , при со -  

ставѣ почтп исклю чительно изъ зереп ъ  кварца съ иеболы пою  примѣсыо б ез-  

цвѣтиоп слюды и псевдоморф озъ бур аго  ж елѣзняка, въ ф орм ѣ ром боэдровъ, 

зам ѣчается незиачптел ы ю е расііы.иеніе.

№ 1 8 7 . Гозсыпь зелеиой и на видъ почти массивной породы. Грубая  

слапцеватость, съ п р . ІѴ Ж  6 0 °  и съ иад. въ стор ои у  N 0  очень крутымъ.

ГІ. м. оказы вается состоящ ею  изъ м икротонкозернистаго (распы леннаго) 

аггрегата, густо проии заи н аго  параллелы ю  располож енпы м и иластинками  

слюды. Замѣчаю тся препм ущ ественно отдѣльныя зерн а нолевы хъ ш патовъ, а 

отчасти п кварца, хлонья хлор и та и зерны ш ки эп и дота.

№ 1 8 8 . Скалы зеленой слапцеватой нороды . С лапцеватость отчетливо 

цзогпута.

II. м. мы видимъ спльно распы ленную  п ор оду , содерлѵащую, какъ глав- 

ную  составную  часть, свѣтлозеленую  ]іоговую  обм анку съ малымъ угломъ затем - 

нѣнія , эп и дотъ — какъ въ видѣ болѣе крѵппыхъ зер ен ъ , такъ, и въ особеп н ости , 

въ видѣ тоикой нылп, р азсі.янпой  въ породѣ  болѣе равиомѣрно или о б р а -  

зую щ ей нолоски. Замѣчателы ю  изобиліе исевдоморф озъ, свѣтлы хъ, слабо окра- 

ш енныхъ буроватымъ цвѣтомъ и, очевидно, состоящ и хъ  изъ минерала, но силѣ  

двупрелом ленія не уступаю щ аго известковому ш пату. Улсе но формѣ этпхъ  

клочковъ, разорваины хъ, благодаря распы ленію  породы , мож но заключить, что 

это псевдоморфозы  по титанистом у ж ел ѣ зн як у (л ей к ок сен ъ ).

№ 189. Г|)омадныя баш енновпдны я скалы до 3 0  саж . выс. ІІор ода—  

слюдпстокварцптовы й сланецъ съ тонгспмп прослойкам и слю дяпаго. Слоп вол- 

нисто-пзогнуты  и имѣютъ, въ общ ем ъ, пад. въ сторону 0  2 0 — 3 0 ° . Н аблю - 

дается присутствіе въ породѣ доволы ю  крупны хъ кварцевыхъ галекъ, ітаттр., 

до 3 — ЗѴ 2 верш ковъ въ наиболы пемъ поперечиикѣ.

Н аблю дается еш е вертикальная отдѣльность съ пр. N 0  5 0 — 6 0 °.
П. м. паблю дается подвергш ійся иезначительному распы ленію  кварци - 

товый аггрегатъ.

№ 1 9 0 . Больш ія, распадалощ іяся скалы почти массивнаго кварцита. К р у -  

гомъ громадныя каменны я розсы пи.

ГІ. м. слегка расиыленный кварцитовый аггрегатъ съ иримѣсыо се р ц -  

цита, волнисто-изогнутаго; въ видѣ рѣдкой примЬси-зерны іпки турмалииа. 

о р н . ж у р н . 1897. Т. III, ка. 9. 24
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№ 1 9 1 . ІІа  верш инѣ  горы  гр ан діозн ая  осы пь, обр азую щ ая  отдѣ льную  

соп к у . П о р о д а  пм ѣетъ здѣсь чпсто м ассивны й характеръ .
II. м. въ рядѣ изслѣдованиы хъ препаратовъ наблю дается больш ая в а р іа ц ія  

въ ст р о еп іп  эт о й  п ороды , которую  точнѣе бы ло-бы  опредѣ лить, какъ сіеп и товы й  

п о р ф и р ъ . Б ол ь ш ею  часты о м икротонкозеры истая осн овн ая м асса состоитъ  изъ  

аггрегата зел еп ой  р о гов ой  обм анки и полевого ш пата, а вы дѣленія, главпы мъ  

обр азом ъ , пзъ п ер в ой . В ъ  одном ъ п реп аратѣ  крупны я вы дѣленія до такой ст е-  

пени п р ео б л а д а ю т ъ , что п орода приблш кается  къ тип и чн ом у амф иболиту; чащ е  

всего осп о в п а я  м асса  имѣетъ п р еобл адаю щ ее р азвитіе.

2 4  ав іуст а .  №  1 9 2 . Гром адны я скалы слю дистокварцитоваго сл анца  

Н а п л а с т о в а и іе  то крутое въ сторонѵ  0 ,  то приближ ается къ горизонтальпому.

№ 1 9 3 . М н ож ество  гром адпы хъ скалъ у  верш ииы  М едвѣж ьяго К амня. 

Здѣ сь  серпцптовы й и слю дистокварцитовы й слапцы  имѣю тъ почти г о р и зо н -  

тальпое паиластоваи іе . О тдѣльность вертнкальная съ н р . ІѴГУ 8 0 ° .

П . м. въ этом ъ кварцитѣ наблю дается значителы іая примѣсь бу р о й  окиси  

ж ел ѣ за .

Л?? 1 9 4 . К варцитовая осыпь по олен ьей  тропѣ у ж е  у поднож ья К ам ня.
Д альш е, вплоть до сам ой  П еч оры , обн аж ен ій  не оказалось, а тропа сл ѣ -  

д уетъ  ио сы ром ѵ, болотпстом у м ѣсту.

В ы йдя и а  рѣку, мы вскорѣ  лсе дож дались лодокъ, заказанны хъ нами въ 

У сть -У н ь ѣ  къ этом у дпю  ещ е весною . 2 5  августа мы м едленно спускались  

по обм ел ѣ вш ей  рѣкѣ и заночевалп у ж е  н е очепь далек о отъ У сть-У н ьи . 

2 6  ав густа  къ обѣ ду  мы былп у ж е  въ этой  дер евнѣ  и с н а р я ж а л и с ь  въ д о -  

волы ю  д о л г ій  п уть, которы й намъ п редстояло сдѣлать въ бассей п ѣ  ]). Уньи.

2 7  август а  № 1 9 5  (п .) .  Д линпы й яръ , въ которомъ отчетливо р азл п -  

чаю тся двѣ части, почти одинаковой  м ощ ностп, прим ы каю щ ія др угъ  къ 

др угу .
В ъ одп ой  п зъ  п и хъ  бѣлый п есок ъ  н еп оср едствен н о  прикр ы вается  толщ ею  

слоистаго т о р ф а , до х о д я щ ею  до 2 ар ш . Въ др угой  части, р ѣ зк о отдѣ л еіш ой  

отъ первой к р утою  л и піею , п есок ъ  пріобрѣ таетъ  красн оватобур ы й  цвѣтъ, 

стаповится к р уп н озер н и ст ѣ е п сод ер ж и тъ  даж е п рослой к и  пастоящ аго сц е -  
м ен тов ап н аго  гал ечника.

Т ор ф ъ  п одв ер гается  значительном у размы ванію , и к уск и  его н е тол ь к о  
въ и зо б и л іи  прикры ваю тъ самый яръ , но часто бы ваютъ разсѣ яны  на близъ  

л еж а щ и х ъ  отм ел я хъ .

№ 1 9 6  (п .) .  О бн аж еп іе  сѣры хъ сланцеваты хъ м ер гел ей , таки хъ  ж е , какіе  

н абл ю даю тся  у У сть -У п ь и  п выіпе по ІІечорѣ . 11р. 2ѴІГ" 15°, пад. и оч ти  вер- 

т и к а л ы ю е. Д альш е наблю даю тся р азн ообр азп ы я и ск р и в л еи ія  сл оев ъ . С вер ху  

зал егаетъ  сугл и и ок ъ , и зоби л ую іц ій  громадны ми валунами; п осл ѣ ди іе въ значи- 

тельпом ъ ч и сл ѣ  зал егаю тъ  и у оси ов аи ія  об н а ж ен ія .

ІІр еобл адаю щ ую  п ороду валуновъ  составляетъ кварцитъ .

№ 1 9 7  (п .). Д л п и и ое о б п а ж е и іе  отчасти и одобиы хъ ж е сл ан ц евъ , отчасти  

сов ер ш еи п о  ч ер н аго  к р ем н и сто-гл и и и стаго  сланца. ІІи  слѣда пскопаем ы хъ.
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П р . ІѴГГ 15°, над. вертикальное. Вертикальная нлоскость скольж енія  имѣетъ  

п р остп р ан іе ІѴТГ 3 0 ° .

З дѣ сь  св ер ху  такж е залегаетъ валунная толщ а. В ъ составѣ валуновъ въ 

такой мѣрѣ п р еобл адаетъ  свѣтлы й вер хн ек ам ен н оугольн ы й  известнякъ, что 

мож но быть увѣренны м ъ въ бл и зк ом ъ  к оренном ъ залеган іи  послѣдняго.

№ 1 9 8  (п .) . Громадны я пзвестковы я скалы — до 2 5  саж . выс. Здѣсь паблю - 

дается н еп оср едств ен н ое соп р и к осн ов е іп е  согласно-напластованпы хъ сѣры хъ  

мергельныхъ сланцевъ  съ бѣлыми известнякам и. П р ., прим ѣрпо, ^ІѴ, пад. около 

6 0 — 7 0° въ стор он у  0 .
№ 1 9 9  (п .) . Б ол ьш ія  известковы я скалы за  дер евп ей . Здѣ сь вы ходитъ  

темпосѣрый кристаллическій известпякъ. ГІр. IVИ7 20°, пад. въ стор ону Ж  
около 4 0 ° . П лохо сохранивш іяся  ископаемы я.

Л» 2 0 0  (п .) . Г р ан діозп ы я пзвестконы я осьш и, увѣнчанны я скалами. Здѣсь  

въ ни ж н и хъ  частяхъ , такж е зам ѣчается н ер есл аи ван іе свѣлсаго известняка съ  

темными мергельны м и сланцам и. ГІр., п рим ѣ р но, А 8 ,  пад. въ стор ону 0  
1 5 — 20°. Здѣсь. м еж ду прочим ъ, собраны :

С отагор Ь огіа  р ііс а іа  К и(.

Е ѣ уп сію п еііа  Н о іт а п і  К го і.

М аг§іпі& га игаііса ТзсЬегп.

Л» 2 0 1  (п .) . Б ольш ія извостковы я скалы. ІІзвестнякъ безъ окаменѣлостей  

п безъ  яснаго напластованія .
2 9  август а. Л» 2 0 2  (л ). Скала темпаго известковаго плитняка. Здѣсь  

наблю дается иад. въ стор опу 0  3 0  —  4 0 ° . Далыпе въ обн аж ен іи  песчаная  

глина. ІІайденны я удѣсь окаменѣлости:

С ію п сіез  раріііопасаеа РНіІІ.

З ігерІогЬ псІіуиз сг еп із іг іа  Р ііііі.

дѣлаютъ вѣроятпымъ припадлеж ность известняка къ ниж некаменноугольном у.

Л» 2 0 3  (п .) . С воеобразны я скалы такого ж е  темнаго известняка съ пад. 

въ сторопу 0  около 7 0 ° .

Н айденны е здѣсь экземпляры:

Ргосіисіиз § і§ а п іе и з  М агі.

не оставляютъ никакого сом нѣ нія  въ нрпнадлеж ности этой толщ и къ нпжнему  

карбону.

№ 2 0 4  (л .). Скалы свѣтлаго метаморф изованнаго известияка. С ланце- 

ватость съ иад. въ сторону Ж  около 30°; въ концѣ отчетлпво видно пад. 4 5 ° .

№ 2 0 5  (л .). В ы сок ія  известковыя скалы въ отдаленіи отъ рѣки. Н апла- 

стованія не видно.

№ 2 0 6  (п .). Н еболы піе пзвестняковы е чѵрки съ прпзнаками пад. около 6 0 °  
въ стор опу 0 .
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№  2 0 7  (л .) . Д линпы й рядъ скалъ толстоп ли тн яковаго  и звестяяк а съ пад. 

въ ст о р о н у  0  5 0 — 6 0 ° .

Л" 2 0 8  (л .) .  З а  ручьемъ п родол ж аю тся  такія ж е  скалы. ІІад. въ ст ор он у  О  
стан ови тся  п о л о ж е , доходя  до 1 5 — 20°; далѣе сн ова 4 0 ° . К ром ѣ  члениковъ  

стебл ей  к ри н ои дей , ископаем ы хъ не наблю дается.

№ 2 0 9  (п .) . Ц ѣлы й рядъ скалъ. утосовь  и чурковъ весьма м етам орф и- 

зованнаго п звестпяка. О тдѣлы ю сть (?) съ  пад. въ ст о р о н у  0  4 5 — 5 0 ° .

№ 2 1 0  (п .) . Б ольш ія  скалы съ  п ологоизги баю щ и м и ся  слоям и, въ п ол о-  

ж е н іи  к оторы хъ преобладаетъ  над. въ стор он у  0  около 4 0 ° .  ІІаблю дается  

ещ е вертпкальная отдѣльность съ п р . IV 0 .
№  211  (л .). Р ядъ  скалъ п утесовъ  съ отчетливы мъ пад. слоевъ  въ ст о -  

р о н у  IV. Здѣ сь собр ан ы , м еж ду прочимъ,

Р госіисіиз з е т іг е і іс и іа іи з  М агі.

» р и п сіа іи з М агі.

» і е т і і з іг іа іи з  Ѵ.егп.

І ) іе 1 а зт а  засси іиз МаіЧ.
С отагор ію гіа  р ііса іа  К и і.
А іііѵгіз Е о у ззі.

№ 2 1 2  (н .) (И исаны й К ам ень). Д овольно болы пія скалы весьма м ета- 

м орф и зован н аго  кварцеватаго пзвестпяка, сплош ь п ер еп ол п ен п аго  стромато- 

порам п, обр азую щ и м и  на вы вѣтривш ихся п ов ер хн ост я хъ  слож ны й рисунокъ , 
отъ котораго получила своо п азван іе сама скала. Н абл ю дается  над. въ сто_  

р о н у  ѴѴ— около 2 0 °  и очень крутая отдѣлы ю сть съ пад. въ стор ону 0 .
Д алы пе невы сокій известняковы й бер егъ  съ горизонтальны м ъ п ан л асто-  

ваніем ъ и вертикальною  отдѣльностью . С тѣнка пм ѣетъ видъ какъ бы сл о -  

ж ен н о й  изъ  кирп и чей .
№  2 1 3  (л .) . Б ольш іе стѣ нообразпы е утесы  свѣтлаго известняка, тян ущ іеся  

въ м ер и діон альн ом ъ  п аправл еп іи . ІІаблю даю тся признаки весьма пологаго  
пад. въ ст ор он у  8 0  и легкая волнистая и зогнутость.

№ 2 1 4  (п ,) . Б ольш ія  известковы я скалы . Здѣ сь известнякъ тонкоплит-
няковый; его слапцеватость имѣетъ пр. N 3 ,  пад. 0  8 0 ° . Б се  заставляетъ

думать, что и ст ш ш ое напластованіе имѣетъ п ол огое пад. въ сторону ТГ.
В ъ концѣ небол ьш ой утесъ , назы ваю щ ійся «Кирппчны мъ К ам нем ъ». Въ  

нем ъ наблю дается п ад . въ стор он у  0  около 2 0 ° . И звестнякъ  и зоби л уетъ  крем -  

невы ми стяж еніям и.
3 0  августа. № 2 1 5  (п .) . И звестковы я скалы въ нѣкотором ъ отдаленіи

отъ бер ега . С ланцеватость им ѣетъ пад. въ ст ор он у  0  около 6 0 ° . Здѣсь н ай -
денът, м еж ду п р оч и м ъ ,

С отагор ію гіа  р ііс а іа  К и і.

К е ііси іа г іа  І іп еа іа  М агі.
М агііп іа  §1аЬга ІМагі.

Б іе іа я т а  засси іиз М агі.



ГВОЛОГИЧЕСКІЯ ИЗСЛВДОВАВІЯ НА ЗАПАДНОМЪ СКЛОНѢ У РА Л А . 8 6 7

Здѣсь, слѣдоватсльно, мы имѣемъ ве[)хыій яр усъ  каменноугольнаго  

известняка.

Съ сосѣ днихъ  скалъ собраны  экзем пляры :

Р гоД и сіи з а іг іа іи з  Р ізс іі.

2 1 6  (л .) .  Рядъ известковы хъ скалъ съ р ѣ зк о-в ы р аж еп н ою  сланцева- 

тостью, имѣю щ ею  пад. въ сторону 0  5 0  —  6 0 ° . Эта и литняковая слапцева- 

тость припимаетъ дальш е вертикальное п ол ож ен іе , хотя и сти п н оо напласто- 

ваніе, новидимому, полого (въ  стор ону \Ѵ).
№ 2 1 7  (п .). Голыя иувестняковыя скалы, вы ходящ ія на рѣку высокими  

стѣнами по отдѣльности. Здѣсь не мало ископаемы хъ, хотя и въ дурномъ  

сохр ан еп іи .

М еж ду прочимъ, опредѣленъ:

Ргоііисіиз я ігіа іи я  Еізсіі.

Л» 2 1 8  (л .) . Рядъ вы сокихъ известковы хъ скалъ (до 3 0  саж . вы с.). П ри- 

знаки пологаго папластованія; онп ііроявляю тся особен п о  въ образованіи  пещ еръ, 

кровлею которыхъ нерѣдко служ атъ полого-пзогнуты я плиты.

№ 2 1 9  (п .) . Въ этомъ мѣстѣ известняковыя скалы достигаю тъ наибольш ей  

высоты, ночему самыя скалы получили названіе Вы сокаго Камня. Здѣсь также 

пологое напластованіе проявляется въ свѣтловы ощ ихся плитообразны хъ вы- 

ступахъ. Увалы увѣпчапы баш енповидпыми чѵрками.

№ 2 2 0  (л .) . Высокія скалы съ обои хъ  береговъ . И звестнякъ отчетливо- 

плитняковый съ пад. въ сторону 0  4 0 — 5 0 °. В ъ одиомъ мѣстѣ, кромѣ этой по- 

стоянной отдѣлы ю сти, наблю дается ещ е сланцеватость съ иад. въ сторону \Ѵ  
5 0 — 60°.

Л1 221  (іі-). Болы пія известковыя скалы съ отчетливою вертикальною  

мерпдіопальною отдѣльиостыо. ІІризнаки полого-иг.гпбающ агося пад. въ сто- 

рону 8\Ѵ .
№ 2 2 2  (л .) . Длинный рядъ скалъ темпаго плитняковаго изЪестпяка съ 

ііад. въ сторону 0  4 0 — 4 5 ° .
Здѣсь собраны , м еж ду прочимъ,

С1юпе(е5 раріііонасаеа Р іііі.

Ргосіисіиз ді§апіеиз Магі,
» з іг іа іи з  Г ізсіі.

А іііуг із зсіиатіСега 1’ісхсі.

Е и о т р ііа іи з  зр.

№ 2 2 3  (п .) . Высокій скалистый бер егъ , вдоль котораго ичвестнякъ обра- 

зуетъ  гладкую покатую  стѣнку съ пр. и пад. въ сторону 0  около 4 0 ° .

№ 2 2 4  (л .) (Говорливый Камепь). Извостковыя скалы, подним аю щ іяся  

стѣной до 25 и 3 0  саж . выс. по поперечной  вертикальной отдѣлы ю сти.
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Н абл ю даетоя  пад. ві. ст о р о н у  0  3 0 — 4 0 ° . О тдѣльность съ  пад. въ ст о р о н у  \Ѵ 
около 7 0 ° .

.V» 2 2 5  (л .). Ж ивописііьі;і известпяковы я скалы , им ѣю щ ія видъ крѣиост- 

ны хъ вер к овь. Здѣ сь напластован  іе , о ч е н ы ю л о г о е  въ стор оиѵ  0 ,  паблю дается  

съ  отчетливосты о. Свѣтлый и зв естн я к ъ  со д ер ж и тъ  черны е крем нисты е п р о -  

сл ой к и .

Д альш е вь скалахъ , и зо б и л у ю щ и х ъ  крем невы ми стя ж ен ія м и , у ж е  видно  

бол ѣ е крутоо пад. па 0 .
Д» 2 2 6  (п .) . В ы сок ія  известковы я ск ал ы . И звестнякъ  сѣры й, твердый, 

кремнисты й. Н абл ю дается  пад. въ ст о р о н у  0  около 4 0 ° . П о в ер х п о ст ь  извест- 

няка р азъѣ денпая .

З дѣ сь  пайдены , м еж ду прочим ъ,

Р госіи сіаз " і^ а п іеи з М а г і. 
х> з і п а і и з  РівсЬ.

2 2 7  (п .) .  П одобны я ж е  скалы  плитняковаго известпяка. Н аи л асто- 

ваніе отчасти почти гор и зоп тал ы ю е или п ол огое въ ст о р о п у  0 .
№ 2 2 8  ( п .) .  Р ядъ  неболы иихъ скалъ. О тчетливо наблю дается пологое  

пад. въ ст ор он у  IV  (до 3 0 ° ) .

В ъ  концѣ длиппаго п л еса  зам ѣчается у ж е  и ер егибъ  сл оевъ  и пад. въ 

ст ор он у  0 .

П ор од а  скалъ —  сѣрый известнякь, м етам орф изованиы и, пронизанны й  

известковы ми ж илками.
Д« 2 2 9  (л .) . Вы сокія известковы я скалы , въ которы хъ н абл ю дается  пад. 

въ сторону 0 .  Дальш е видны р азн ообразн ы я и скривлен ія  сл оевъ . И звестнякъ  
чрезвы чайно богатъ кремневыми стя ж еп ія м и .

Н ѣсколько выше (противъ остроиа) на томъ ж е б ер егу  обн аж ается  на 

2 1/ 2 саж . песчанистая глина съ валунам п. Б ольш пхъ валуновъ (п р еи м ѵ ш е-  

ственно кремписты хъ и кварцитовыхъ) нем ного и они  имѣютъ весьма н е- 

правильную  .ф ор м у.
№ 2 3 0  (л .). Н ебольш ія известковыя скалы, иовидимом у, съ  сильпо сда- 

влеинымъ наиластованіем ъ . Въ концѣ обн аж ен ія  сл ои  изгибаю тся на 0 .  Т ем - 

ный известн як ъ  весьма бѣ ден ъ  содер ж ан іем ъ  ископаемы хъ; однако, меж ду  

ирочим ъ, опредѣленъ:

Г а ѵ о зііез  (іо іг ііи езз і сГОгЬ.

3 1  авгг/стп. № 231 (п .) .  О б н а ж ен іе  плитняковаго известняка по про- 

сти ран ію . Сначала н абл ю д ается  пад. въ ст о р о н у  0  3 5 — 4 0 ° . Н ем н ого дальше 

п адеп іе доходи тъ  до 60" и д а ж е  ещ е болѣ е крутого; притомъ, к вер ху слои, 

п олого изгибаясь, становятся менѣе круты ми.

№ 2 3 2  (л .). Здѣсь по крутомѵ ск л он у осыпь болы пихъ глыбъ свѣтло- 

сѣраго и звестняка, весьма м етам орф изованнаго  и обильно пересѣчеппаго  
известковы ми ж илкам и.
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Отсюда вверхъ по рѣкѣ одинъ пзъ крупнѣйш ихъ нороговъ, мало усту -  

паю щ ій порогу на П ечорѣ противъ  М едвѣж ьяго Кампя (№  1 7 7 ). Н о въ от- 

личіе отъ послѣдняго, здѣш ній порогъ раздѣляется на нѣсколько ступеней , 

м еж ду взломами котораго плесы  столь тихи , что по нимъ, п ож ал уй , можно  

подниматься на веслахъ.

П ротивъ этихъ  иороговъ на бер егахъ  залегаетъ валуш іы й суглинокъ съ  

громадными, п реи м ущ ествепно кварцитовыми, валунами; порогъ своимъ сущ е-  

ствованіем ъ и обязанъ густому скопленію  такихъ валуновъ по руслу рѣки. 

Этимъ опредѣляется и его характеръ .

№ 2 3 3  (л .). ІІодъ этимъ № я подразум ѣваю  единственное п а  всемъ про- 

тяж ен іи  пороговъ обпаясепіе валунной толщ и.

№ 23-1 (п .) . М аленькое обнаж епіе частью свѣтлаго кваі»цитовиднаго  

песчаника, испеіцреіш аго точками охристаго цвѣта, частыо песчаппка ж е  

тем но-каш тановаго цвѣта, очевидно, зависящ аго отъ обильпаго содерж анія  

ж елѣзисты хъ частицъ. Отдѣльность вертикальная съ пр. ІѴИ^ 30°; напласто- 

ваніе имѣетъ пад. 1 0 — 15° въ стор он у  \Ѵ.
Добравш ись до устья рѣки Кы суньи, мы предпрпняли экскурсію  вверхъ  

по этой  небольш ой горной  рѣкѣ.

Лі 2 3 5  (л .) . О бнаж еніе валупной глины, представляю щ ее повтореніе  

того, что наблю далось ио № 2 3 3 .

П одъ увалом ъ изъ подъ м оху оголяется осыпь свѣтлаго известняка.

Л» 2 3 6  (п .) . К рутая осыпь свѣтлосѣраго плитняковаго кварцита, зам ѣ- 

чательно папоминаю іцаго по своему внѣш нему виду известнякъ. Въ н ебол ь-  

ш пхъ коренны хъ вы ходахъ впдпо пад. въ сторону 0  около 4 0 ° .

№ 2 3 7  (л). Н евы сокіе ѵвалы, покрытые погорѣвш имъ лѣсомъ, оказы - 

ваются прикрытымп песчанпстой глш іой. ІГо рѣкѣ масса вымытыхъ валу- 

новъ вызываетъ образованіе порога.

Н емного выше начипаю тся выходы плитняковаго известняка безъ о к а -  

м енѣлостей . Н апластованіе приблизительно по схем ѣ.

№ 2 3 8  (л .). По рѣчкѣ Кылтаньѣ, недалеко отъ ея устья, подъ уваломъ  

громадное скопленіе известковы хъ глыбъ. Кромѣ стеблей  крнноидей иско- 

иаемыхъ не найдено.
Л5 2 3 9  (п .) . Н евы сокое обн аж ен іе лпстоватаго ф іолетовокраснаго гли- 

нистаго сланца, очень близкаго къ нѣкоторымъ разностям ъ, имѣющ имь боль- 

ш ое развитіе въ верш инахъ р. Колвы (Л°№ 8 9 , 8 0  и д р .) .

1 сентября. № 2 4 0  (п .) . С оверш епное п родол ж ен іе иреды дущ аго. П р . 

N 0  15° и пад. въ сторонѵ 0  около 7 0 ° . М ѣстами слои принимаю тъ верти- 

кальное п ол ож ен іе или даж е круто падаю тъ вь стор ону 1Г. В ъ разны хъ  
м ѣстахъ проявленіе рѣзкой изогпутости.
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№ 2 4 1  (п .) . П р одол ж ен іе  прѳды дущ аго. С ланцеватость частыо очѳнь  

крутая въ ст ор он у  0 ,  частью почтп вертикальная. О тчетливо видпо, что 

истиниая слоеватость не совпадаетъ со сланцеватосты о, такъ какъ тонкіе  

зелены е ирослойки  располагаю тся норм алы ю  къ слапцеватости .

№ 2 4 2  (п .) . Здѣ сь  тонкоплитняковая или. вѣ рнѣ е, листоватая  п орода

им ѣетъ у ж е  тем нозелепы й цвѣтъ. П реобладаетъ к рутое пад. сланцеватости

въ стор он у  0 ;  въ др уги хъ  мѣстахъ падеп іе болѣе н ол ого . В ертикальная от-  

дѣльность съ пр . \Ѵ 0.
№ 2 4 3  (п .) . Х о т я  вообщ е и по н ол ож ен ію , и по составу эти скалы со -  

ставляю тъ п р о д о л ж ен іе  преды дущ ихъ, однако, здѣсь значитѳльнѵю роль на- 

чинаетъ играть зелеиоватая кварцитовидная толстоплитняковая п орода. П ад  

въ стор ону 0  5 0 — 6 0 ° .

№ 2 4 4  ( іі.). Н ебол ы дое о б н а ж ен іе  той ж е  иороды  у  ур овн я  воды. и

такж е наблю дается над. въ стор ону 0  5 0 — 6 0 ° . С вср ху 2 — 3 саж . валѵп-
н о й  ГЛИІІЫ.

№ 2 4 5  (п .) . Огіять п р еж н ій  тонкоплитняковы й красны й сланецъ  съ  зе -  

лепы ми прослойкам и. Н абл ю дается  пад. въ сторопу 0  около 7 0 ° . О тдѣль- 

ность съ п р . 0 \Ѵ  и пад. въ стор ону 5  около 6 0 ° . М ѣстами слои имѣютъ  

почти вертикалы ю е п ол ож еи іе  и являю тся сіавленны м и.

№ 2 4 6  (п .) .  М аленькое обн аж ен іе , въ котором ъ преобладаю щ ею  п о р о -  

дою  является тонкоплитняковы й зелены й сл ан ец ъ .

Л»№ 2 4 7  и  2 4 8  (п .)  представляю тъ обн аж ен ія  мягкаго зел ен аго  сланца  

съ чрезвы чайно изоп іуты м и слоям и, ночем у мы наблю даемъ то пад. въ ст о -  

р он у  \Ѵ, то п ер еходъ  ч ер езъ  гор и зон тал ьн ое п ол ож ен іе  п пад. въ ст ор он у  0 .
№ 2 4 9  (п .) . Здѣсь развитіе листоватости  достигаетъ вы сш ей степени  

н ан р я ж ен ія . Самыя топкія плиты или, вѣрпѣе, листы сѣраго аспиднаго сланца  

вы нимаются пзъ обн аж ен ія  болы ним п кусками.
№ 2 5 0  (н .) .  В ы сокія скалы н ея сн осл ан ц еватой  нороды  зел ен оватосѣ р аго  

цвѣта. Іѵое-гдѣ п р и зп ак и  крутого пад. въ ст о р о н у  0 .  О тдѣльность съ пр. 
\ѴО  и круты мъ п ад. въ ст о р о н у  ІѴ.

№ 2 5 1  ( п .) .  Р азсы паю щ ійся  утесъ  чернаго сл ан ц а . В ъ  одном ъ мѣстѣ  
зам ѣчается обогащ ен іе  этого  сл анца известы о и  и ер еходъ  въ известнякъ , 

глыбы котор аго торчатъ въ н и ж н ей  частп обн аж ен ія . И звестнякъ м етам ор- 

физованныЙ  и весь п р он п зан ъ  бѣлыми известковы м и ж илками.
№ 2 5 2  ( п .) .  Р азсы п аю щ ій ся  вы ходъ, а затѣмъ утесы  весьма р а зн о о б р а з-  

пы хъ р азн ови дн остей  глинисты хъ сл ан ц евъ  и песчапиковъ , н ач и н ая  отъ 

к варцитовидны хъ п есчаниковъ , мягкихъ гриф елы іы хъ сл анцевъ  до чер -  

ны хъ угл и сты хъ  сл анцевъ . С ланцеватость п овсю ду имѣетъ к рутое иад. въ 
сто і)он у  0 .

№ 2 5 3  (н .) .  Л пстоваты й красны й глинисты й сл ан ец ъ , см ѣ н яю щ ій ся  зе- 

лепы ми разностям и т ѣ х ъ -ж е породъ .
Бы ли приготовлены  и р азсм отрѣны  тонкіе ш лиф ы  всѣхъ  п ор од ъ , со- 

ставляю щ ихъ послѣдній  рядъ о б н а ж ен ій , но п оч ти  ни одипъ  изъ  н и хъ  не
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далъ сущ ественно новыхъ результатовъ . В ездѣ  впдна преобладаю щ ая гли- 

нистая иасса, которая въ однихъ составляетъ исключительно всю массу- 

породы, въ др уги хъ — къ ней нримѣш иваются, въ болы ией или меньшей сте-  

пени, обломочныя, угловатыя, преим ущ ественно кварцевыя зерна, а въ ио- 

родѣ Л» 251 кварцевыя зерна составляютъ даж е преобладаю щ ую  массу, со -  

четавпіѵюся по типу кварцита. ІІосреди  тонкой глипистой массы перѣдко  

выдѣляются мельчайшія пластинки безцвѣтной слюды и очепь рѣдко другихъ  

минераловъ; въ видѣ рѣдкости попадается известковый шнатъ, но но пыле- 

образпыми включеніями, а болѣе сгруппированны ми клочьями.

Дальше нодниматься по этой  мелкой рѣчкѣ оказалось невозможнымъ, и 

приш лось на этомъ закопчить эк ск у р с ію , п въ тотъ ;ке день мы спустились  

къ устью, гдѣ и заночевалп.

2  сентября. Л’° 2 5 4  (п .) . Довольно высокіе известковые утесы . Н аблю - 

дается пад. въ сторону 0  6 5 — 70°. ІІеясны е слѣды ископаемыхъ.

№ 2 5 5  (п .). О бнаж еніе плитняковаго известняка. Здѣсь такж е наблю- 

дается пад. въ сторону 0  6 0 — 90°.

№ 2 5 6  (п .) . О бнаж епіе валуннаго суглинка до 8 саж . выс. Въ составъ  

валуновъ здѣсь входятъ почти исключительно кварциты; только въ самомъ  

низу значительная примѣсь известняковы хъ валуновъ указы ваетъ на близость  

мѣстонахож денія нослѣдняго.

Л» 2 5 7  (л .) . Р ядъ  небольш ихъ известковы хъ утесовъ . И звестнякъ такихъ  

ж е свойствъ, какъ и раны пе. Н аи бол ѣ е ясная сланцеватость имѣетъ крутое  

пад. въ сторону 0 ;  наблю дается такж е мѣстами пологое пад. и въ сторону ТГ.

Л» 2 5 8  (п .) . Болыііія кварцитовыя скалы. П ризпаки п ологаго пад. въ 

сторону Ж . Б ертпкальная отдѣльность съ ир. N 8 .
М ѣсто это носптъ назвапіе В и л есова рудника, что и роисходитъ  отъ ири- 

сутствія гдѣ-то въ окрестны хъ мѣстахъ мѣдныхъ р удъ . В прочем ъ, мы уж е  

н е могли найти нроводника, которы й былъ бы зпакомъ съ  точнымъ мѣсто- 

нахож депіем ъ этихъ рудъ.

ЛІ! 2 5 9  (л ). Д л и н н ое обн аж ен іо  золеной кварцитовидной иороды . Мѣ- 

стами порода. состоитъ изъ рыхлаго глинистаго песка, со д ер ж а щ а го  въ изо- 

биліи истлѣвш ія ракуш ки пластинчатол;аберны хъ. М ѣста эти представляюгь  

небольш ія неправильны я пром еж утки п осреди  спл опш ой массы нлотнаго  

кварцита, очевидно, п р едохр ан п вш аго ихъ отъ м етам орф изац іи . Такимъ о б -  

разомъ, мы наблю даемъ здѣсь не только н реобл адаю щ ій  продуктъ метаморф и- 

зац іи  иородъ, но и неболы піе остатки, очевидно, первоначалы ю й или мало 

измѣнивш ейся иороды; только въ послѣднихъ и паходятся въ изобиліп  остатки  

раковпнъ, но въ такомъ видѣ, что онѣ разсы паю тся почти отъ прикосновепія. 

В ъ массѣ кварцита часто понадаю тся отпечатки несом нѣнны хъ н и ж н еси л у-  

рійскихъ формъ, а пменно:

ОгѣЬія рагѵа 

ЭігорЬош епа ехрапза.
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Н ап л астовап іе, повидим ом у, п ол огое въ ст о р о н у  0 .  В ертикальная  м е- 

ридіональпая отдѣлы ю сть № 2 6 0  (п ). Въ скалѣ н аблю даотся  п ер есл аи в ан іе  

известісоваго и кварцптоваго плитняка. ІІабл ю дается  пад. 2 0 — 3 0 ° въ стор он у  

\Ѵ. Здѣ сь собраны , м еж ду  прочим ъ,

А ігур а  ге ііси іаг із  Ьіп.

» азр ега  Ілп.

Р е п іа т е г и з  ^аіеаіия  В а іт .

№ 2 6 1  (п .). Д лннны й скалистый бер егъ  того ж е зел ен аго  н и ж н еси л у р ій -  

скаго кварцита. О тпечатковъ ископаем ы хъ здѣсь еіце больш е, чѣмъ въ № 2 5 9 ,  

но II . 0 .  Л ебедевы мъ могли быть опредѣлены  только т ѣ -ж е , у ж е  упом янѵты я, 

двѣ ф ормы .
Здѣ сь  наблю далось пад. 5 0 — 6 0 °  въ ст о р о н у  0 .
3  сентября. № 2 6 2  (л .) . Ц ѣлы й рядъ известковы хъ скалъ, подним аю щ ихся  

въ видѣ покагы хъ стѣнокъ; нлитообразная отдѣльность (?) съ иад. 5 0 °  въ ст о -  

р о н у  0 .  М енѣе ясна отдѣльность сь  над. 3 0 °  въ ст ор он у  IV. Н абл ю даегся  

ещ е вертпкальная отдѣлы ю сть съ п р . \Ѵ О.
№  2 6 3  (л .) . Здѣсь н епосредственно наблю дается согл асн ое п ал еган іе  

известпякововидиаго песчаника на известнякъ. П ід . въ сг о р о н у  0  около 8 0 ° .

№  2 6 4  (п .) . Д ии н н ое о б н а ж ен іе  известняка н и ж е по п ротяж ен ію . П р. 

ІѴ й^ 2 0 ° , над. 0  6 5 — 75". П о в ер х н о ст ь  известковы хъ плитъ весьма разъѣ дева  

и мѣстами п ер еп ол н ен а  выдавш имися, благодаря вымыву ок руж аю щ ей породы , 

экзем плярам и ЛзосЬіІіпа кр.

№  2 6 5  (п .) . Здѣ сь  обн аж ается  у ж е  значигелы іая толіца валуш іаго сѵ- 

глинка съ громадны ми неокатапны м и в а л у н а м и .

№ 2 6 6  ( іі ). ІІеболы п ой  вы ступъ и зв естн я к а  съ  почти горизонтальны мъ  

н апластован іем ъ .

]Ѵ» 2 6 7  (л .). Р ядъ  м аленькихъ  известняковы хъ вы ходовъ. ІІзвестнякъ  та- 

кой ж е  метаморфизованны й и такж е на повер хн ости  плиты вы рисовы ваю тся  

и зохилины . С ланцеватость двоякого рода: оди а имѣетъ пад. въ стор ону 0  
около 3 0 ° , д р у г а я — въ стор он у  \Ѵ  6 0 ° .

С в ср ху  известнякъ прикры тъ толщ ею  валуннаго  сѵглинка.
Л" 2 6 8  (п .) . Здѣ сь известнякъ обр азуетъ  доволы ю  глубокую  п ещ ер у  ‘ ) 

съ отверстіем ъ , близко подходящ им ъ къ рѣкѣ; онъ кристаллическій , и не со д ер -  

ж итъ слѣда ок ам ен ѣ л остей . Зам ѣчаю тся неясны е признаки пад. въ сторону  

0  около 1 5 ° .
П олъ пещ еры усѣянъ  болы пими остроугольны м и известковы мп глыбами, 

очевидно, упавш ими свеі>ху. И одъ ними видна глина съ костями вы сокихъ  

позвоночны хъ.
№№ 2 6 9 ,  2 7 0  и 271  представляю тъ вы сокіе увалы  на правомъ бер егу , 

состоящ іе изъ валунпаго суглинка. Н а  высотѣ около 12 саж . горизонтальны е

] ) Гофманъ. Сѣверный Уралъ.
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слои чистаго песка п ер ем елаю тся  со слоями, богатыми валунами. И звестковы е  

валупы встрѣчаю тся только въ самыхъ п изш ихъ  частяхъ и доволы ю  богаты  

содерж ан іем ъ  окаменѣлостей; въ одпом ъ изъ нихъ  пайдено м нож ество экзем - 

пляровъ 8рігіі'ег со п сеп іг іси з 8с1іпиг.

В ъ числѣ валуновъ здѣсь замѣчены  такж е валуны  зеленаго ниж несилу- 

рійскаго кварцита.

№ 2 7 2  (п .) . Д линнос и чистое обн аж ен іе плитняковаго ісремпистаго и 

роговиковаго сланца; обѣ разиовидностп  соверш енно тождественны  съ поро- 

дами, развитыми по р. П ечорѣ  иодъ № 1 2 1 . Слои представляю тъ восьма 

пологіе изгпбы, хотя вообіце имѣютъ п ологое пололсеніе. Только въ самымъ 

концѣ обнаж енія  наблю дается р ѣзкій  изгибъ и затѣмъ крутое пад. въ сто- 

р он у  \Ѵ.
№ 2 7 3  (п .). О бн аж еп іе валуннаго песка.

Дальше видны коренны е выходы кварцеваго песчаника, нохож аго на  

пзвестпякъ. Здѣ сь  плиты пмѣютъ пад. около 4 0° въ сторопу 0 . Е щ е далыпе 

плитнякъ имѣетъ почтп горпзонталы ю е п ол ож ен іе , а затѣмъ появляется чер- 

ный кремнистый слапецъ , обр азую щ ін  прихотливы е изгибы въ видѣ сдавлен- 

ныхъ складокъ. К ое-гдѣ  п зъ  подъ него обнаж ается свѣтлый несчаникъ.

№ 2 7 4  (л .) . Сначала обнаж ается галечникъ, который смѣияется зел ен о-  

ватою глиною , содерлсаіцею гальку и прпкрытою торф ом ъ . Е щ е дальше 

краснобуры й, галечпикъ 2 — 2 Чг саж . выс., состоящ ій  изъ иесчанистой глииы 

съ галысой.

■1 сентябрл, 2 7 5  п 2 7 6 . Вы сокій увалъ сп и зу  дов ер ху  состоитъ  

изъ рыхлыхъ послѣтретичны хъ породъ; въ самому н и зу  виденъ именно гли- 

нистый песокъ  сь  галысой и валунами. Выш е 1 салс. залегаетъ горизопталь- 

нослоистый песокъ, пе содер ж ащ ій  галыси.

№ 2 7 7  (п .) . Длппное обн аж ен іе тонколистоватаго зелеповатосѣраго слапца. 

Листоватый кливажъ имѣетъ пад. въ стор ону 0  около 30° или даж е болѣе  

пологое. Н а  плоскостяхъ кливаж а видны полосы  настоящ ей слоистости, п о -  

зволяющ ія заключить о крутомъ над. въ стор ону )Ѵ.
№ 2 7 8  (п .) . ГІодобный ж е листоватый сланецъ  болѣе чпстаго сѣраго  

цвѣта. Н ѣкоторы я илоскостп кливаж а покрыты желтымъ известковымъ налетомъ.

П. м. въ этой  иородѣ , состоящ ей, какъ и преды дущ ая, главнымъ обра- 

зомъ, изъ глпнисты хъ частнцъ съ примѣсыо мельчайш ихъ зерепъ  кварца и 

пр., наблю дается еіце неболы пая примѣсь известковаго іпната въ изол ирован-  

ныхъ зерпахъ и иеболы пихъ сісоплепіяхъ.

№ 2 7 9  (п .). Темный желѣзисты й кварцитъ вы ходитъ здѣсь въ видѣ гр о-  

мадпыхъ плитъ, сп уск аю щ и хся  къ рѣкѣ; здѣсь пад. въ стор ону 0  около 10—  15°

II. м. наблю дается типичный для кварцита тонкозернисты й аггрегатъ  

кварцевыхъ зер еп ъ . Зпачительпая примѣсь бур ы хъ  лселѣзистыхъ частицъ.

Л“ 2 8 0  (п .) . Пласты различпы хъ кварцитовидны хъ породъ  съ яснымъ  

пологимъ пад. въ стор ону 0  (около 1 5 ° ) . В пр очем ъ , въ концѣ обн аж ен ія  

видно сильное п ер ек р уч и ваніе сл оевъ .
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П . м . п ор ода  больш ею  частью представляотъ кварцевы й песчаникъ съ  

сл або развиты мъ м икротонкозернисты м ъ цем ентом ъ. М ѣстами. однако, зер н а  

кварца вы ростаю тъ до взапм наго п р и к осн ов ен ія , и получается типично р аз-  

витый кварцитовы й аггрегатъ. В ъ  видѣ рѣдкой прим ѣси замѣчено п рисутств іе  

свѣ тлозелен ой  (почти  безц вѣ тн ой ) р оговой  обм анки.

№ 2 8 1  (п .) .  С калистое обн аж ен іе  сѣ р оватозелеи аго тонкоплитііяковаго  

сланца. Т онкая п л п т іія к ов ост ь здѣ сь зав и си п . отъ кливаж а смятія (Аиз\ѵеісЪ ип§з- 

с ііѵ а § е). И литняковость имѣѳтъ пад. около 6 0 °  въ стор он у  0 .
П . м. м икротонкозерпистая м асса п р он и зан а  волпистоизогнуты м ъ ск оп л е-  

ніем ъ талька: вся эта м асса подвергается нри в ііащ еиіи  столика почтп одпг>- 

врем епном у затем нѣ иію .

№ 2 8 2  (п .) .  П р о д о л ж ен іе  вы ходовь такихъ ж е  зелены хъ тонкоплитня-  

ковыхъ п ор од ъ . Н абл ю дается  п ол огое пад. сл оевъ  въ ст ор он у  0 ;  въ то ж е  

время листоватость им ѣетъ крутое пад. въ т у -ж е  стор он у .

II . м ., въ отличіе о п .  преды дущ ей , иороды  здѣсь паблю дастся значителы іая  

примѣсь сл або дѣйствую щ аго н а  ноляризовапны й свѣтъ хл ор и ту-и одобн аго  

вещ ества, а к ое-гдѣ  неболы пія ск оп л ен ія  известковаго пш ата.

№ 2 8 3  (и .) . С н ова скалы п одобны хъ ж е  п ор одъ . Въ общ ем ъ , хорош о  

видпо п о л о г о е  пад. въ стор он у  0 ,  хотя мѣстамп пап ластован іс весьма у сл о ж -  

н е н о  значительны ми пзгибам и слоевъ.
II . м. эта  тонкозернистая и ор ода  и зоби л уетъ  ещ е въ больш ей м ѣрѣ, 

чѣмъ п о р о д а  Л!> 2 7 8 ,  ск оп л ен іям и  известковаго ш ната и мѣстами п ер еходитъ  

вт» н а ст о я щ ій  известнякъ .

№ 2 8 4  (л .) . Д л ш ш ое скалистое обналсеніе и одобн ы хъ  ж е п ор одъ . Здѣ сь  

о с о б е н и о  м ного кварцевы хъ лсилъ.
II. м. наблю дается , какъ о со б еш ю сть  здѣш пей нороды , въ отличіе отъ 

п реды дущ и хъ , что волнистоизогнуты е пластиики талька не имѣю тъ такого  

п равил ьнаго р асп ол ож ен ія  въ породѣ  и п ересѣ каю тъ ее въ разны хъ н апра- 

в л ен ія хъ . Т акж е ск он л ен ія  известковаго ш пата п е п р іурочены  къ ои р едѣ л ен -  

нымъ сл оям ъ , а разсѣяны  п овсю ду безъ  осо б о й  правилы ю сти.
о сетпября. Мы достигли  той частп теч ен ія  р . У н ьи , гдѣ эта  ш и р ок о-  

р азли вш аяся , бы страя и страіпно м елкая рѣка становится у ж е  иочти н ед о -  

стуи н ой  для плаванія въ лодк ахъ  въ малую  воду. М ѣстами она ещ е разлп- 

вается на много совсѣмъ м аленькихъ заостровковъ; долина ея весьма ш ирока, 
а  о бн аж ен ія  отсутствую тъ.

Н р и  в сѣ хъ  эти хъ  обстоятельствахъ , мы, съ  трудом ъ добравш ись до устья  
рѣчки Ш и р о к о й  (ІІІирокая р о зсо х а ), сдѣлали экскурсію  на вер ш ину бли зъ -  

л еж ащ и хъ  гоііъ , украш енны хъ красивыми скалами.

2 8 5  и 2 8 6  представляю тъ такія скалы зел ен ой , на видъ иочти мас- 

си в н ой , породы , р асп ол ож еп н ы хъ  на самой верш ннѣ и па западномъ склонѣ  

б л и зъ -л еж а щ ей  горы (при  обры вѣ падъ долиной  р. Ш и р ок ой ).

П етр огр аф и ч еск ое и зуч ен іе  о б о и х ъ  обр азц овъ  свидѣтельствуетъ объ  ихъ  
сущ ествен н ой  одинаковости. ІІор ода н редставляетъ  весьма изм ѣнивш ую ся
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гш рокссноплагіоклазовую  нороду; впрочемъ, неболы ніе свѣж іе остатки того  

и дрѵгого минерала теряются въ окруж аю іцей массѣ продуктовъ р азл о-  

ж ен ія . Главными продуктами изм ѣнепія являются, съ одной стороны , тотъ  

микротонкозернисты й аггрегатъ разпородны хъ мииераловъ, которы й и з-  

вѣстенъ подъ именемъ соссюрита; зер н а  ж е  иироксепа какъ бы расплываются  

посреди топковолокнисты хъ пучковъ безцвѣтной роговой обиашси и значи- 

тельпыхъ сісопленій хлорита.

Н а этомъ закончплись наш и изслѣдовапія 1 8 8 8  года. О тсю да мы сп у -  

стились пе безъ  труда, благодаря сильно спавш ей водѣ, до У сть-Б ерды ш а, 

прош ли волокъ до дер. П арш аковой на р . Колвѣ и затѣмъ пустились въ 
обратиый путь.



Ш І Л ,  Ф Й З І К А  II М I Н Е Р 4 1 0 Г 1 1
СІІОСОБЪ К. ІІАТКЛІЮВА иЫІЫАНКИ сы»ы н;іь  сърііой руды.

К . II а т к а н о в а.

В ъ пропілом ъ 1 8 9 6  году  па страницахъ  «Г орн. Ж ур пала» два р аза  у п о -  

м ппаотся о моемъ сп о со б ѣ  выплавки сѣры пзъ сѣ р н ой  руды . п одъ  пазва- 

піем ъ сп о с о б а  П атк ан ова ‘). и, св ер хъ  того. о пемъ паш елъ возмолснымъ уп о -  

мянуть почтенны й п роф . К . Мв. Лисенко  въ сообщ ен іи , читанпомъ имъ въ 

Т ехн и ческом ъ  О бщ ествѣ въ дек абр ѣ  1 8 9 5  г. Быть м ож етъ , благодаря этпмъ  

со о б щ ен ія м ъ , я  п олучилъ отъ нѣсколькпхъ ли ц ъ , сов ер ш еіш о мпѣ пезпако- 

мы хъ, письма съ п р едл ож ен іем ъ  дать болѣ е п одробн ое оп и сан іе м оего сп особа, 

которы й видпмо в о зб у ж д а етъ  нѣкоторын интересъ; сверхъ того, я имѣю о сн о -  

ваніе полагать, что оп и са п іе  моего сп о со б а  въ недалеком ъ будущ ем ъ  появится  

въ загран и ч н ой  печати; поэтом у я и спѣш у подѣлиться таковымъ съ про-  

свѣщ енны м ц читателями «Г орнаго Ж ур п ал а» , и ск р ен п о  л;елая, чтобы опо  

стало достояп іем ъ  р усск о й  печати, п реж де чѣмъ п ояви тся  въ какомъ-либо  

и нострапном ъ  сп ец іальном ъ органѣ .
П ол агаю , я  н е  очень наскучу читателю , если позволю  себѣ  сказать пѣ -  

сколько словъ о том ъ , какимъ образом ъ я напалъ на сп особъ , о которомъ  

идетъ рѣчь.
К акъ ученикъ нокойнаго А . II. Энгелыардта, умѣвш аго заставить такъ  

беззавѣ тн о полю бить преподаваем ы й имъ въ Лѣсномъ Земледѣльческомъ  

И нститутѣ  п р ед м ет ъ ,— хи м ію , я всю ду, гдѣ бы мпѣ нп прнводилось слуясить, 

н еи зм ѣ н н о заводи лъ  себѣ  н ебол ьш ую  л абор атор к у , производя  анализы, не 

р ади , к он еч п о, н аучны хъ изслѣдовапій , а просто ради ѵдовлетворен ія  своей  

и м оихъ  знаком ы хъ лю бозп ателы ю сти . П р и н есъ  ли я кому пользу своими  
лабораторны ми зап я т ія м и , - п е  мпѣ судить. П опавъ  на С ѣверны й К авказъ, въ 

ісачествѣ лѣсного р еви зор а, я  наш елъ въ минеральны хъ богатствахъ  этого

’) Кнпзь Абамеяекъ-Лазаревъ. «0 добычѣ сѣры въ Дагестанской областиг. Г. Ж. Мартъ 
1896 года.

В . Кандаки «0 мѣсторожденіи сѣры близъ дер. Чарковы». Г. Ж. Декабрь, 1896 года.
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края обильную  пиш у для своихъ лабораторны хъ работъ. 'Гамъ то вотъ мнѣ  

и нопала въ р уви , отъ г. Ахвердова, огроыная глыба сѣрной руды Закасп ій - 

ской обл асти , чрезвычайпо богатой  содерж аніем ъ сѣры (5 0 ° /о — 60°/о), при  

чемъ г. Ахвердсоъ, спльно заиніересованьы й этою  рѵдою, какъ владѣлецъ, 

совмѣстно съ г. Еирѣевымъ, нѣсколькихъ бугровъ, разбросанпы хъ въ Кара- 

кумской нусты нѣ, въ мѣстности «К ирхъ-чулба», что въ переводѣ значитъ—  

сорокъ бугровъ, н е  замедлилъ заявить ынѣ, что имъ па одни опыты выплавки 

сѣры изъ эт ой  руды затрачепо безъ  всякаго результата болѣб 4 0 ,0 0 0  р. ') .  

Ые будучи техпиком ъ, я и не думалъ въ чеыъ-либо быть нолезнымъ г. Ахвер- 
дову, полагая, что это дѣло гг. горныхъ инж енер овъ  или технологовъ, но, 

тѣмъ не м енѣе, такъ какъ въ данномъ случаѣ вопросъ выдѣленія сѣры изъ 

руды являлся самъ по себѣ  весьма интересны мъ, я задумалъ достигнуть этого, 

хотя бы лабараторны мъ путемъ. М нѣ казалось это такъ просто и легко, п о ... 

я п р ор аботалъ  иочти два года, ио достигнувъ удовлетворительнаго резуль- 

тата. Н уж н о замѣтить, что сѣрная руда Закаспійской области состоитъ изъ  

тѣснѣйш ей смѣси бар ханн аго  пеека, ыелкаго кристаллическаго гипса и сѣры, 

которая какъ бы цеы ентируетъ эти п у сш я  иороды . Этимъ-то и объясняется  

невозможность примѣненія калъкароннаго сн особа  (въ чемъ не было бы ника- 

кого пренятстБія въ Каракумской пусты нѣ), такъ какъ сѣра, сгорая, осво- 

бож даетъ песок ъ  и гипсь, к отор ке, снускаясь ввнзъ и заполпяя нромежутки  

между глыбаыи руды  п дно калькаровы, гасятъ сго. Точно такъ ж е оказы- 

вается непригодны м ъ для этой руды такъ называемый паровой способъ, такъ 

какъ она, будучи нагрѣта, пе вынускаетъ изъ себя  сѣры, а превращ ается  

въ > густо-тѣ стообразную  ыассу, которая, остывая, приішыаетъ свою  первопа- 

чальную консистенцію  2). Возгонка такж е непригодна для этой руды, вслѣд- 

ствіе присутствія въ н ей  гипса, всегдаш няго спутника всякой сѣрной руды, 

который, р еагир уя  съ сѣрою , у ж е  при 13 5 °С ., образуетъ  массу 8 0 2 и Н 28 ,  
по формулѣ:

С аЗО , +  2 8  +  Л 30  =  СаО  +  2 8 0 ,  -I-  ІІ28 .

Сѣрнисты й углеродъ , хлористы й кальцій, отмучивапіе, отвѣнваніе и т. п. 

лабораторны е способы  всѣ такж е оказались непригодными.

Я пе б уд у  далекъ отъ истины, если скаж у, что нѣтъ способа для вы- 
дѣленія сѣры изъ сѣрногі руды  Закаспійской областѵ, за исключеніемъ, внро- 

чемъ, моего сп о со б а , къ описаиію  котораго я сейчасъ ирпступлю . Т о ж е  са- 

мое м ож п о сказать почти о всѣхъ прочихъ р удахъ , гдѣ сѣра (самородная) 

имѣетъ видъ не кристаллическій, а землистый.

*) Сѣрныя залсяш Закаспійской области, іщатсвьво мнсю изученпыя на ыѣстѣ, нред- 
ставляютъ дѣйствительно несмѣтныя богатства, озкидаіощія круппыхъ и энергичпыхъ предпри- 
вимателей.

2) Хотя г. Ковшипъ и рекомездуѳтъ (Сы. «Горн. Журн.» т. III. 1889 г. «Замѣтка о Кара- 
куыскоыъ мѣстороясденіи сѣры») вышеупоыяпутые два способа, какъ «простыѳ и испытанные 
виъ въ Каракѵмахъ», но, я полагаю, этстъ достоночтенпый ученый впалъ, вѣря въ зти спо- 
собы, въ вѣкоторое заблужденіе, прнпявъ свое предположеніе за совершпвшійся фактъ.



3 7 8 Х И М ІЯ , ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

О днаж ды  л  случайно б р оси л ъ  кусокъ  руды Зак асп ій ск ой  о б л а с ш  въ н а -  

грѣтую  сѣ р н ую  ки сл оту, и н а  м оихъ  глазахъ  произош ло слѣ дую іц ее явлепіе: 

р уда  растопилась и вы дѣлила изъ  себя  сѣ р у , к отор ая , сливш ись въ обгцую  

м ассу, стала плавать на днѣ сосуда , словно яичны й ж елтокъ, окруяіенная  

песком ъ и м елкимъ кристаллическим ъ гинсомъ. Сливъ сѣ рную  кислоту и 

охладивъ  сосудъ , >і вы нулъ изъ него комокъ чистой сѣры, къ которой н е  

пристала н и  одн а песчиика. ІІовторивъ  этотъ опытъ въ болы пихъ разм ѣрахъ, 

я сталъ получать ѵж е болы ніе комки почти хнм ически чистой  сѣры: я го -  

ворю  «п оч ти » , потом у что эти  комки всегда былп слегка пропитаны  сѣрною  

кислотою , —  минеральпой п р и м ѣ си  въ нихъ  не бы ло. Д олгое время, иока я 

не бы лъ знаком ъ съ составом ъ  сѣрны хъ р удъ  др уги хъ  мѣстностей, — н апр., съ  

рудою  Ч арковскихъ  за л е ж е й , п устая  п орода которой состоитъ  изъ смѣси  

м ергеля, известняка, глины 'и  п р оч ., я нолагалъ, что нагрѣтая сѣрная ки- 

слота м ож етъ сл уж ить для отдѣленія сѣры отъ соп р ов ож даю щ и хъ  ее  пусты хъ  

п ор одъ , потому что сѣ р н а я  кислота, не р еагир уя  на песокъ  и гинсъ, почти  

н е тратится. В п осл ѣ дств іи , когда кругъ м оихъ свѣ дѣ ній  относителы ю  состава  

сѣ р ны хъ рѵдъ др уги хъ  мѣсторолхденій обогати л ся , я долж енъ былъ, конечно, 

иридти къ заклю ченію  о ненрпгодпостп  сѣ р н ой  киелоты для этпхъ послѣд- 

н и хъ . Т огда  то вотъ, задавіпись воп росом ъ , каісую роль играетъ въ вы ш е- 

приведениы хъ опы тахъ съ р удою  Зак асп ій ск ой  области  сѣрная кислота, п ри- 

ш елъ къ заклю ченію , что о п а я  (сѣ р н ая  к и сл ота) служ итъ  лиш ь средою для  
нагрѣванія (р асп л ав л ен ія ) сѣ р ы . О тсю да п е долго бы л о— хотя просты я ицеи  

пе ср азу  п риходятъ  въ гол ову— придти къ заклю ченію , что еслп воду пагрѣть  

подъ дав л ен іем ъ  до т р ебуем ой  тем нературы , то он а м ож етъ служ ить точно  

такъ ж е  ср едою  для р асплавл ен ія  сѣры . Оныты, произведенны е мною сн а-  

чала въ л абор атор іи  М о ск о в ск а го  У ниверситета, а затѣмгь въ лабораторіи  

Л ѣ спого И нститута, съ л ю б ези а го  р азрѣ ш епія  товарищ а м оего, нреподавателя  

хим іи въ этом ъ ш іст и тут ѣ , г. Кучерова, н е  зам едлили иодтвердить мое п ред- 

п ол ож ен іе  *).
И такъ, осп овп ой  принцииъ моего сп особа  заклю чается въ слѣдую щ емъ: 

сѣра въ сѣрной рудѣ , расплавленная въ води,, нагрѣтой подъ давленіемъ до 
извѣстной т ем перат уры , отдѣляется отъ сощювождающчхъ ее породъ и, 
зат вердѣвая , не соединяется уж е съ ними, разъ таковыя смочены водою.

Для практическаго осущ еств л еп ія  этого сп особа  мною  изобрѣтенъ  весьма  

иростой  аппарать, болѣе или менѣе сх о ж ій  р исун ок ъ  котораго пом ѣщ енъ на  

таблицѣ У ІІ  «Г ор н . Ж у р .»  за  декабрь 1 8 9 6  г.; въ немъ въ настоящ ее время  

сдѣланы  нѣкоторы я изм ѣненія  и усоверш енствовап ія , но они  настолько п е -  

суіц ествсш іы , что о нихъ  м ож н о и н е  упоминать.

А п п аратъ  весь металлическій; в ер хн яя  часть его состоитъ изъ цилипдра

*) Къ великому мосму отыду, я не помпю фамилін гг. лаборапта іі проф. Московгкаго 
Университста, давшнхь мнѣ разрѣшеніе ироизводить свон оітмты. Лаборапгъ— іспязь. Приношу 
имъ обои.мъ, какъ и г. Кучерову, мою сердечиую привнагедьность.
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съ коническимъ низомъ (ііапОіМинаетъ аппаратъ Г енца), къ котором у п р и -  

крѣпляется, помоіцыо ф лянцевъ, баллонъ (пріем никъ), въ которой стекаетъ изъ  

вер хней  части расплавивш аяся сѣра; пріемникъ снабж епъ  герметически закры- 

вяющ имся лазомъ, служ ащ имъ для вы гребанія сѣры. Въ аппаратъ паливается  

вода, которая заполняетъ баллонъ и до извѣстнаго уровня верхню ю  часть 

аппарата; затѣмъ, въ эту нослѣдню ю  вводится другой заполненпы й рудою  ци- 

линдръ, снабж енны й двойнымъ сѣтчатымъ дномъ; руда кладется въ этотъ ци- 

линдръ сначала крупными кусками, величиною  въ двойной кулакъ и болыне, 

а потомъ засы пается всякою  рѵдною  мелочыо, которая, кстати замѣтимъ  

отдѣляется отъ крупны хъ кусковъ холщ евнм ъ кругом ъ, сквозь который рас- 

плавленная сѣра легко проникаетъ, оставляя на холстѣ  песокъ, глину и 

проч., или, иными словам п,— ф ильтруется. К огда такимъ образомъ агіпаратъ 

заряж енъ , онъ герметически закры вается свер ху  крышкою и въ пего (въ ко- 

пическую  часть) изъ парового  котла впускается паръ , которы й, копденси- 

руясь, нагрѣваетъ водѵ, ур овен ь  которой все болѣе и болѣе возвышается; 

четыре крана, изобралсенпые на чертеж ѣ, зам ѣпенны е нынѣ водоуказательною  

трубкою , служ атъ для опредѣлеиія этого уровня. А ппаратъ снабж ен ъ  тально- 

тасиметромъ, ѵказывающимъ температѵру ноды внутри аппарата, ісоторая д о -  

водится обы кновенно до 1 3 2 °  С. С ѣра, расплавивш ись, стекаетъ впизъ, въ 

пріемникъ, въ которомъ вода остается холодною , и скоиляется въ немъ въ видѣ  

гороха, крупной др оби , сосулекъ, лепеш екъ, коралловъ и проч. Вмѣстѣ съ  

сѣрою  въ пріемникъ попадаетъ неболы пое количество песка и глины, ко- 

торые не соедипяю тся съ затвердѣвш ею  сѣрою  и поэтом у легко могутъ быть 

отмыты отъ н ея , такъ что сѣра, сама по себѣ , получается иочти химически  

чистая.
Весь процессъ  выплавки каждаго заряда продолж ается не болѣе 3 —  3 'Д  

часовъ, послѣ чего, ради утилизаціи тепла, горячая, оті>аботавшая вода, силою  

давленія иа])а впутри аппарата, нерекачивается въ слѣдую щ ій  аппаратъ, куда  

уж е введепъ цилипдръ съ рудою . Вслѣдъ за тѣмъ, этотъ второй аппаратъ за -  

крывается герметически и въ него пускается па])ъ изъ парового котла, а пер_ 

вый разгруж ается, т. е. изъ иего вынимается цилипдръ съ оставш ею ся въ 

немъ иустою п ородою ,—  «райм овка», по мѣстпому пазванію .

Размѣръ нагрузки —  7 0  пуд.; пріемникъ такихъ размѣровъ, что можетъ  

вмѣстить въ себя  сѣры отъ 4  до 5 такихъ лсе нагрузокъ, или около 8 0  

пуд. сѣры.

ГІустая порода, выдѣливъ из'і. себя  сѣ ру, сама не ])азруш ается и нрі- 

обрѣтаетъ видъ губки или ш мелинаго гнѣзда. И зуч ея іе  строен ія  иолучепнаго  

такимъ образомъ отброса (раймовки) могло бы пролить яркій свѣтъ на о бр а-  

зовап іе сѣрной руды , —  сам ородной сѣры ,— и вывести вопросъ этотъ изъ  

области гппотезъ, —  но объ этом ъ когда-нибудь въ другой  разъ.

ІІроцессъ выплавки сѣры по моему си особу  идетъ весьма быстро, въ 

высшей степепи сиокойно; сѣра извлекается вся безъ  остатка, а главное безъ  

выдѣленія какихъ бы то ни было злов^іедныхъ газовъ.

г о р н . ж у н н . 1897. Т. III, кн. 9. 25
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З аси м ъ , мнѣ остается  сказать, что сп особъ  м ой, какъ легко усмотрѣть  

изъ  вы ш еизлож еинаго, н е имѣетъ ничего обіцаго ни съ одним ъ изъ нынѣ  

сущ ествую щ и хъ  сп особовъ , въ томъ числѣ и съ такъ иазы ваемы мъ паровымъ 
сп особом ъ , или сп особом ъ  б г і и і  *). Х отя  при моемъ сп особѣ , какъ и ири 

сп особѣ  ОгіЫі, уп отр сбл яется  паръ , но ои ъ  у  меня является лишь удобны м ъ  

и деш евы мъ нагр ѣ вател ем ъ — и только. Г лавное ж е отличіе моего сп о с о б а  огь  

сп особа  О гіП і заклю чается въ томъ, что при его си особѣ  избѣгаю тъ конден- 

сац іи  п ар а , черезг что не ут илизирует ся заключающаяся вг немъ скрытия 
теплота; ири моемъ ж е си о со б ѣ , нанротивъ, конденсац ія  нара является ж е -  

лательною , нотом у, во-п ер в ы хъ , что лто, вслѣдствіе утилизац іи  скры той те-  

плоты и ар а , удеп іевляетъ  производство и, во-вторы хъ, чѣмъ больш е р уда  по- 

гр уж ается  въ в оду , тѣмъ вы дѣленіе сѣры изъ н ея  полнѣе. ІІо  сп особу  б г іи і  

сѣ р а , такъ сісазать, вытапливается  изъ руды, а но моему сп о со б у  она какъ 

бы вываривастся  изъ пея . ІІр и  сп особѣ  ( іг іи і ,  чтобы нагрѣть р уду въ доста- 

точной стенени, н еобходи м о внускать въ аппаратъ перегрѣты й паръ, давлепіем ъ  

никоимъ обр азом ъ  не н и ж е няти атмосферъ, илп 75  ф унтовъ, тогда какъ 

при моемъ сп особѣ  впущ енны й въ аипаратъ паръ давлепіем ъ 3 0 — 3 5  фунтовъ  

сов ер ш ен н о  достаточен ъ  для полнаго извлечен ія  сѣры изъ руды: отимъ, въ 

свою  оч ер едь , обусл овливаю тся  деш евизпа и м ногія др угія  преим ущ ества м о- 

его  сп о со б а . Н ак он ец ъ , при сп особѣ  О г іи і, какъ иоказала многолѣтияя ирак- 

тика нри м ѣ н ен ія  его въ Ч арковахъ, гдѣ я  ныпѣ строю  заводъ для извлеченія  

сѣры  изъ сѣ р н ой  руды  ио м оем у си о со б у , сѣры въ отбросѣ  остается не мепѣе  

8%  и 10 % , тогда какъ она по моему сп особѵ  извлекается вся безъ  остатка, 

при чемъ не замѣчается: 1) сгущ енія  сѣры въ апнаратѣ, —  янленія весьма  

частаго при способѣ  С г іи і ,  гдѣ нерѣдко нагрѣваніе руды , слѣдовательно и 

сѣры , доводится до 1 50° С ., вслѣдствіе чего расплавлепная сѣра теряетъ  

свою  подвилш ость и превращ астся въ густую  темнѵю м ассу —  аморфную  
сѣ р у; 2 ) застрѣванія и засты ванія сѣры въ иром еж уткахъ  м еж ду глыбами  

р у д ы ,— явленія таклсе весьма частаго при сн особѣ  О г іи і и немыслимаго при  

м оем ъ сп особѣ , такъ какъ у меня вода нагрѣваетъ руду равпомѣрно и , всюду  

см ачивая эту  нослѣдню ю , не даетъ  сѣрѣ  пристать вновь къ породѣ , и 3 ) у 

меня немы слимо спеканіе руды въ аппаратѣ , какъ это сплош ь п ]>ядомъ но- 

втор яется  и ри  сп особѣ  О г іііі, вслѣдствіе чего нри его сп особѣ  молш о исполь- 

зовать лиш ь крунны я глыбы руды , тогда какъ у меня идетъ въ дѣло не  

только крѵпная руда, но и всякая мелочь, и даж е иорош окъ, получаемы й  

при д р о б л ен іи  и добы чѣ руды, всегда очень богаты е содерлсаніем ъ сѣры .

*) Оѵсхкат Оііо. НашіЬисІі (Іег Сііетіе, 5 Аий., Всі. I. Стр. 523.
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ІІІГЬ ІІСТОІЧІІ іМОІІЕТІІАГО ДЪЛЛ ВЪ РОССІІІ

IV ‘). Монеты для Эстляндіи и Лифляндіи. (1756 -1757).

ГІ. ф о іі ъ -В  и н к л е р а.

Съ присоединеніем ъ къ Р о сс іи  Лифляндіи и Эстляндіи, м онетное обр а  

щ оніе въ этихъ провинціяхъ  не измѣнилось, а оставалось прелснее ш ведскоо, 

къ которому примѣш пвалось огромное количество нѣмецкихъ и польскихъ  

денегъ . Отпускъ ж е содер ж ан ія  русскимъ войскамъ, частыо въ р усск ой  монетѣ, 

внесъ ещ е больгпее р ази ообразіе въ обр ащ аю щ и хся  тамъ депьгахъ.

Всѣ государственны е доходы  и сборы съ этихъ  провш іцій  установлеиы  

быля въ пностранной монетѣ, главнымъ образом ъ въ еф имкахъ. ІІо ио- 

нослѣдніе поступали въ казну больш ею  частыо легковѣсны е и обрѣзанны е.

Іѵогда ж е, въ внду ож пдавш агося разрыва съ П р у сс іей , въ 5 0 -хъ  годахъ  

прош лаго столѣтія, были стянуты въ П рибалтійскомъ краѣ русскія  войска, то 

Главный Комиссаріатъ нринесъ  въ Сенатъ лсалобу на то, что армія терпитъ  

убытокъ отъ выдачи ей содерж аи ія  обрѣзанными и легковѣсными ефимками, 

почему и проситъ нринять иротивъ этого пастоятельныя мѣры.

Разсмотрѣвъ ж алобу, С енатъ, оп])едѣлепіемъ 17 мая 1 7 5 6  года. поста- 

новилъ предлож ить М онетной К анцеляріи  выяснить, не иотернитъ ли казпа  

ѵбытка, если такіе ефимки нередѣлывать въ русскую  монету, которою  и 

выдавать жалованье войскамъ 2).

28-го  мая того ж е года, М онетная Канцелярія донесла С енату, что, по 

ея мнѣнію, вмѣсто перечеканки ефимковъ въ русскую  м онету, слѣдовало бы 

передѣлать ихъ въ особую , сходственную  съ обращ аю іцейся въ Э стъ-Л иф ляи- 

діи монетой, которою и выдавать ж алованье войскамъ и платить пошлины

') См. сГорный журналъ 18і»2 г. ниварь; 1893 г,—сентябрь.
2) ІІСЗ. т. 14; 10.638.
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за  вывозъ товаровъ; р усск ой  ж е м онетѣ совер ш ен н о нрекратить о б р а щ ен іе  

въ этн хъ  п р ов и н д ія хъ , назначнвъ предѣлом ъ р асп р остр ан ен ія  обѣ и хъ  мопетъ  

гор одъ  Н ар в у , такимъ обр азом ъ . чтобы за ч ер ту этого  города і і и  руеск ая  

м он ета ие могла бы пер еходить  въ Л иф л яндію , ни ф ипляндская — въ Р осс ію .

ІІо  такъ какъ чеканка монеты требовала извѣетнаго врем ени, то к ан -  

цел ярія  п редлагала до вы пуска ея въ достаточном ъ количествѣ «сы скивать  

охотни к овъ , которы е бы армію  всЬми н адобпостям и и деньгами снабдили  и 

н а вексель н ер ев ел и » .

С оглаш аясь на п редставлен іе М онетной К ан ц ел яр іи , С епатъ утвердилъ  

чеканку н овой  монеты «въ такую добротѵ  и зван іе , каковы  состоя щ іе въ 

Э стъ-Л иф дяндін  н К урляндіи  —  польскіе и п р усск іе  типфы, ш естаки и ф ер -  

динги х о ж д е н іе  имѣютъ ')» .

Р и ж ск ой  губерн ск ой  канцеляріц  предписано было выслать въ М онетную  

К ан ц еляр ію  свѣдѣнія о цѣ нѣ  и н аи м ен ован іяхъ  обр ащ аю щ и хся  въ іі]іовин-  

ціи  м он етахъ , нрилож ивъ для испы тапій ио ф унту каж даго сорта. К ромѣ  

того , такъ какъ при ш ведском ъ направлеп іи  въ РигЬ чеканилось золото и се -  

]іеб р о , то губерн ск ая  канцелярія  и долж на была увѣдом ить. им ѣется ли въ 

городѣ  м онетны й дворъ или п од о б н о е мѣсто, и если имѣется, то въ какомъ  

видѣ.

ІІа  М онетную  К ан ц еляр ію  возлож ено было, по п ол уч ен іи  образцовъ  
мопеты , вы работать типъ, вѣсъ и н р обу  монеты, ц ѣ на которой  дол ж н а была  

соотвѣтствовать сортам ъ, обращ аю щ им ся въ н рови н ц іяхъ , назначить мѣсто  

чеканки п организовать п ок уп к у и н остраннаго сер ебр а  н золота.

Б ъ  видѣ опыта, С енатъ рѣш илъ часть содерлсапія войскамъ въ про- 

ви н ц іяхъ  выдать мѣдною м онетою , которой  отправить туда до 1 0 0 ,0 0 0  р уб . 

въ копѣечной монетѣ, наблю дая «каково будетъ ея  о б р а щ е н іе» , о чемъ Р и ж -  

ской К ап ц еляр іи  и доносить М онетной .
«К ъ паивящ ей  ж е  казенной при бы л и», при риж ском ъ портѣ п редпи-  

сано еф им ки принимать на тѣхъ лсе осн ован іяхъ , что и въ С .-П етер бур гѣ , 

т. е . по 14  ш тукъ въ ф унтѣ. А такъ какъ въ р иж ском ъ и ревельском ъ пор-  

тахъ съ 1 7 5 5  г. припим ались вмѣсто альбертовскихъ , низкоиробны е иольскіе  

ефимки, которы е и присланы  были на м опетпы е дворы изъ ІП татсъ -К онтор ы , 
то при передѣлѣ п]іоизош елъ убы ток ъ :

ІІрислано изъ Риги  польскихъ еф и м к овъ  33  п уд . 19 ф ун . 83  зол .
» » Р ев ел я  » » —  » 14 » 56  »

В сего . 33  иуд. 34 ф ун. 4 3  зол.

Убытку было: отъ присланны хъ изъ І’иги . 3 ,0 3 1  р уб . 9 2 1/ :  коп.
» » » > » Ревеля 33 » —  »

В сего . . 3 ,0 6 4  р уб. 9 2 ‘Д  коп .

!) ПСЗ. Севатскій указг 13-го іюня 1757 г,—10,572.
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П оэтом у С енатъ подтверж далъ, чтобы лишь «Г иш нанск іе , Голландскіе, 

А нглійск іе, Ф р анцузск іе и ІІІведскіе настоящ іе ефимки, а отшодь иикакихъ  

ины хъ въ платеж ъ не принимать». «В ъ  противном ъ ж е случаѣ, за  п р ои схо-  

дніцій убытокъ, брать съ тѣхъ, коим и 1 7 5 6  г. въ казну Е я  И м ператорскаго  

Велпчества оные прпм утся» *).

10 сентября М онетная К анцелярія  нредставила въ Сенатъ рисунки и 

слѣдую щ ій проектъ чеканки новой мопеты 2).

М онетпая К анцелярія предлож ила м онету чекапить съ портретомі> И м -  

ператрицы и государствепны мъ гербом ъ, «нонеж е оныя провипціи  подъ  

россійскимъ Е я И м ператорскаго Величества славнымъ владѣніемъ иаходятся». 

Для отличія именовать ее  цѣлыми, полъ п четверть—ливонезами и чеканить 

со  слѣдуюіцими изображ еніям и:

а) т  ливонезахъ: иа лицевой  сторонѣ портретъ И мператрицы , какъ на 

рублевикахъ. съ латинскою  надпнсы о вокрѵгъ, «н он еж е торги и обыватели  

вь Э стъ-Л ифляпдіи  по больгаей части ипостраниы е и иностранны ми произ- 

водятся, ради яснаго тѣмъ людямъ познаваиія, а имеш ю : Елизапета Т деи- 
граціи Императриксъ тоціусъ Россге». Н а  оборотноп  сторонѣ: Р оссій ск ій  

двуглавый орелъ , у каж даго во рту дер ж аіц е на лентахъ  внсящ іе гербовые 

щиты, на которыхъ: на правомъ— риж скій , а на лѣвом ъ— ревельскій гербы; 

вокругъ моиеты латинская надпись: монста ливоника ешъ эстляндика и годъ, 
а м еж ду надписы о въ особомъ ок р уж ен іи  96 ,  т. е. копѣекъ .

б) I) ІІол у-и  четверть-ливопезы  нодобны  цѣлымъ, только подъ гербомъ  

цифры 4 8 — у У 2 лпвонезовъ и 2 4 — ѵ У 4 ливонезовъ.

в) Чтобы не было недостатка въ размѣнѣ и мелкихъ деньгахъ, дѣлать 

ещ е двухъ-грош евики и грош и, помѣщ ая у перваго: на лицевой сторонѣ  

россійскій  гербъ и надпись монета: на обор отп ой — «риж скій и ревель- 

скій  гербы, слож а ихъ верхним и концами вмѣстѣ», а внпзу подъ гербам или*  

тера 4  и надпись: лж оника етъ эстляндика и годъ. Н а  гроіпахъ ж е надпи- 

сей нѣтъ, а подъ гербомъ циф ра 2.
М онету чеканить изъ сер ебр а  7 2 -о й  пробы , по 621  линонезу или по 

1 ,2 4 2 — у а ливонеза пзъ пуда лигатѵрнаго сер ебр а  (ио п р усск ой  талерпой си- 

стемѣ, такъ что ливонезъ =  1 прусском у талеру 3). Для полученія боль- 

ш ихъ задѣлыіыхъ денегъ , дробііѵю  монету бить: 1/ 4 ливопезы — п о 2 ,і9 3 ш т ѵ к ъ  

(вмѣсто 2 ,4 8 6  ш тукъ), а двѵхъ-грош евики по 1 5 ,0 5 9  штѵкъ (вмѣсто 1 4 ,9 1 6 )  

изъ пуда лигатурнаго серебра. Грош и иредполож ено чеканить 3 6 -о й  пробы  

но 1 5 ,609  гатукъ изъ пуда.

2) За  иеимѣніемъ монетнаго двора въ Ригѣ и за тѣспотою  С .-П етер -  

бургскаго. чеканку нроизводить въ Москвѣ, иа монетномъ дворѣ, ѵчредивъ  

особы й передѣлъ. Задѣ л ы ш я деи ы и  установить, что и для серебряной  мо- 

неты, за ливопезы — по 7 руб. 2 4  коп., ‘Д  ливонезы — 8 руб., ‘/ 4 ливонезы —

') ПСЗ. 10.572.
2) Опііедѣленіе Сената 25 октября 1756 г. ПОЗ. 10.638.
3) Віе КеісЬе1?сЬе Міізигаітпіші^ іп З.-РеіегзЬиг^. 1842. I в.
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10  р у б ., 4 -к опѣ ечниіси— 14 р у б . и грош и— 18 р у б . съ  пуда лигатуряаго с е -  

р ебр а . Р ѳм ед іум ъ  «содерлсать по уолотнику выше и н и ж с указанной  п робы », 

а въ вѣсѣ оставить какъ и для сер ебр я н ой  монеты.

3 ) Н а чекапку мопеты  употребить все п оступ аю щ ес въ доходы  п р о -  

винцій  и и остр аи н ое сер еб р о , которое и отправлять въ М оскву, гдѣ п ер е-  

дѣлавъ его , возвращ ать въ повой м онетѣ въ Р и ж ск ую  и Р евельскую  губер п -  

скія к ан ц ел я р іи » . М онетѣ имѣть хож д ен іе  въ Эстъ-Л ифляпдіи только до  

Н арвы, вмѣстѣ съ копѣечною  п полуш ечн ою  м онетой , чеканящ ейся по 8  руб. 

въ п уд ѣ » , цѣнѣ  мѣди въ П олы нѣ и П р уссіи , почем у зта  «мѣдная монета  

им ѣетъ дѣйствительную  свою  ц ѣ н у» .

4 )  Т акъ какъ скор о спабдить провинціи  м опетой нельзя, то допустить  

о б р а щ ен іе  и и н остр ан н ой  монеты, принимая ее  въ к азну по утверж денной  

цѣ нѣ  и отсы лая въ п ер едѣ л ъ . Чтобы увеличить п ок уп к у сер еб р а , предлож ить  

въ Р ев ел ѣ  и Р и гѣ  купцам ъ продавать ио той ж е, что и въ ІІетербу])гѣ , цѣнѣ: 

чистое сер еб р о  по 1 9 >/2 копѣекъ, а зол ого  по 2 р убля 7 5  копѣекъ за зол от-  

никъ, на что и заключить контракты, которы е для свѣдѣнія  и сообіцить М о-  

нетной  К ан ц еляр іп .

5 )  «В новь учреж даем ая м онета— т о й -ж е доброты , что и р оссій ск ая , дабы  

безн р еп я тств ен н о  могла быть принята отъ сосѣ дн и хъ  народовъ, а ж ители  

Э стъ-Л иф ляндіи  с іе  за особл ивую  милость Е я  И м ператорскаго Б еличества  

приним ать м огутъ ».
6 ) В сѣ  платеж и и сбор ы , кромѣ пош лины , по введеніи въ обр ащ ен іе  

достаточнаго количества, собирать этой  монетой.

С енатъ одобр ил ъ  проектъ М оиетной  К анцеляріи  н 10  октября 175(> г. 

подн есъ  его на утвер ж ден іе И м нератрицѣ. Т огда ж е были сдѣланы пробпы е  

дѣлы е, 7 2 и ’/ 4 ливопезы .

И м п ер атр и ц а , 2 2  ок тябр я , утвердил а ч еканку ли вон езовъ , только  

надпись обор отн ой  стороны  монетъ: т о п е іа  Ііѵоп. е і  езііапсі. н ризпана была  

безграм отной  и зам ѣнепа повой: ш опеіа  Н ѵ оезіію п іса . Т акого образца и сдѣ- 

лано бы ло но 10 м онетъ каждаго сор та, а 19-го  марта 1 7 5 7  года послѣдовалъ  

им еп н ой  В ы сочайш ій  указъ о выпускѣ л и вон езовъ , являвш ихся новымъ до -  

казательствомъ:
«К акое Мы м атернее м илосердіе и п он еч еп іе съ бл агоп олуч н ѣ й ш аго  

Н аш его Г осудар ствовап ія , во всѣхъ случаяхъ , къ вѣрнымъ поддаіш ы мъ П а-  

ш имъ, въ Л иф ляндіи  п Эстляндіи обитаю щ пм ъ, оказали, то имѣютъ они съ  

великим ъ удовольствіемъ предпочитать, я к о -ж е  и Мы въ томъ собств ен н ое  

С вое удовольствіе имѣемъ, чтобъ они время отъ  времени въ цвѣтуіцее со сто я -  

ніе приходили и Вы сочайілее Н аш е м атерпее п оп еч еп іе о пользѣ ихъ чув- 

ствовать м огли».

ГІовая м онета предиазначалась въ п ресѣ ч ен іе им ѣю щ ихся разпы хъ и н о-  
странны хъ н и зк оп р обн ы хъ  сортовъ монетъ и для того , «чтобы торги  и сборы  

съ лучш имъ порядком ъ и собствеи н ою  ихъ  иользою  ироизводиться могли».

Н а первое время разрѣ ш ено было обр ащ ен іе  и русской  монеты, а такж е
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нѣкоторымъ сортам ъ иностран н ой , которую , приним ая въ казну по утвор -  

ж денной цѣнѣ, вновь въ обр ащ ен іе  не выпускать, а отправлять въ М оскву на  
монетный дворъ въ передѣлъ :).

Р азр ѣ ш ен о было обр ащ ен іе  сл ѣ дую щ ихъ монетъ 2).

По какой дѣнѣ
прннимаются.

1. Ш ведскія  8 марокъ или двойной каролинъ . . . . 1 р у б . 2 8 Ѵ 2 коп
2. » 4  марки или каролинъ .................................... » 62 »
3. » 2 марки » п о л у к а р о л и н ъ ............................. . — » 31 >

4 . » 1 марка » 1 . каролина ............................. » 15 »
5. » 10 о р ъ .........................................................  . . 13 »

(і. » » .................................... » 6 7 , »

7. » 4  » ............................  ............................. . — » 5 »

8 . » ф ердингъ (ещ е находящ . въ обр ащ еніи ) . — > I 1/ , »

9. ІІом еранскій  д в ѵ х ъ -г р о ш е в н к ъ ........................................... У> 5 »

10 . Брем енскій .................................................. » 6 г
11. Л ю небѵргскій  » .................................................. . — » 6 7 * »

12. 4 -х ъ  р ун дш тю к ъ ............................................................................... » 6 »

13. ІІольскіе и П р усск іе  старые т и н ф ы ............................. » 15 »

14. » повые т и н ф ы ................................................................ » 13 »

15. ІІІведскіе » » ................................................................ . — * 13 »

16. ІІольскіе старые ш о с т а к и ......................................................... . — » 4 3/ 4 »

17. » новые » ...........................................- . . . — » 4 »

18. П р усск іе  » » ......................................................... > 2 »

19. П ольскіе » ш остаки или дутгены . . . . . — » 2 »

20. М ек ленбургск іе четы рехъ-гуттенгрош и . . . . . — » 11 »

21. » дв ухъ - » . . . . — » 5 7 , »

2 2 . М аркграфскіе и П русско-королевск іе 5-ф ердинги  . . — » 6 »

2 3 . К урф ю рстовскіе 5-ф ердинги или двухъ гуттенгрош и . — » 6 »

2 4 . Л ю нсбургскіе ч ет ы р ехъ -гр ош ев и к н .................................... . — » 12 »

2 5 . П р усск іе  новые ч е т ы р е х ъ -г р о ш е в и к и ............................ » і і 7 * »

2 6 . » двухъ- » ............................ . — » 5 7 , »

2 7 . » » г р о ш и ................................................................ » 3 »

2 8 . Ііол ьск іе » п ол тор ак и ........................................................ • - » 7 . »

29 . Польскіе и риж скіе старые ф е р д и н г и ............................. » і 1/ . »

3 0 . Дутгены С игизм уяда ................................................................ » 1 7 , »

3 1 . И м перскіе дутгены илп 2-хъ -ф ер ди н ги  . . . . . — 2 >

32. Р и ж скіе новые ш иллинги по 9 -ти  за ф ердингъ . . — » 0 »

3 3 . П ольскіе ш иллинги, каждый п у д ъ .................................... 5 руб. »

') ПСЗ. Именной укавъ 19 марта 1757.—10.708.
-) 1ІСЗ. 10,708. Віідскіпд. Ма^агіп і’і1г іііе пече Вівіогіе ші(1 СеодгаГіе. Нат1)т§, 1769.
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Вм ѣстѣ съ тѣыъ, обр ащ еп о  было о со б о е  внимаыіе н а н еп р іем ъ  въ платеж ахъ  

новы хъ саксонскихъ  ш остаковъ и тинф овъ, которы е «подъ д и р ек д іей  П р ус-  

с іи »  дѣлались н а  2 0 , 2 9  и 30%  худш ей  пробы , а «чтобы и хъ  нельзя было 

отличить отъ стары хъ, то П р усск ій  король п ри к азалъ  ставить стар ое г о д о -  

в ое число отъ 1 7 5 3  года *)».

В ы нущ енны е, въ си л у  ук аза  отъ 19  марта 1 7 5 7  года, ливонезы  былн, 

какъ выше зам ѣ ч ен о, одного достоинства съ прусск и м и  талерам н. В ѣсъ ихъ  

бы лъ, такимъ образом ъ, слѣдую щ ій:

Вѣсъ одной штуки. Еъ одномъ пудѣ. Въ 1 фунтѣ мон.
Л и вон езъ  7 2  пробы  . . . = 6  зол. 1 7 ' V .*  д- 021  іпт. 14  р. 9 0 7 .
П ол ул и в он езъ  7 2  пробы . =  3 > 8 17 ,5  > 1 ,2 4 2 7 ,  » 14 » 9 2 * / ,
Ѵ 4 ли вон езъ  7 2  пробы =  1 * 5 1 13/ 2 і > 2 ,4 9 3 1 5 » 2 0

Ч еты рехкопѣечникъ 7 2  пробы =  » 2 4 17 25 »■ 1 5 ,0 5 9 15 » 0 8

Грош ъ 3 0  нробы ............................. =  .» 2 3 1/* » 1 5 ,0 0 9 7 » 8 0 7 ,о

В ъ 1 7 5 0  год у  выбито всего ио 1 0  ш тукъ монетъ каж даго сорта; въ 

1 7 5 7  году  всего выгіущено этой  монеты на сум м у болѣ е 1 0 0 ,0 0 0  р ублей , 

въ том ъ числѣ 2):

Л ивонезовъ . . . . 2 7 ,0 0 0  ш тукъ, на сум м у 2 5 ,9 2 0 РУб- ---- коп.

7 2 л и вонезовъ . . . . 4 2 ,4 5 0  » » 2 0 ,3 7 0 » --- »

Ѵ 4 ливонезовъ . . . 1 2 5 ,0 8 0  » » 3 0 ,1 0 3 » 2 0 »

Ч еты рехісопѣечниковъ . 5 8 1 ,8 5 8  » » 2 3 ,2 7 4 » 32 »

Г р о ш е й ............................. . 4 9 ,5 0 0  » » 9 9 0 » — »

В сего  . . . .  1 0 0 ,7 2 3  р уб . 5 2  копѣйки.

Этимъ и ограничился весь вы пускъ ли вон езовъ , отчасти и зъ-за  начав- 

ш ейся вскорѣ войны, а отчасти и зъ -за  пизкой  одѣнки моталла въ монетѣ, 

ср авнителы ю  съ р оссій ск ою .

Д ѣйствительно, серебряны е рубли 72  пробы  чеканились по 15 рублей  

8 4  к опѣ екъ  изъ фунта, Такимъ обр азом ъ , р ублевая  монета вѣситъ 6 зол от- 

ни к овъ  и 5 9/ м доли; ливонезы  ж е  бы лд на 1 1 2/ 3 доли тяж елѣе, т. е . соот-  

вѣтствовали 1 0 2  конѣйкамъ и были, такимъ обр азом ъ, на 0 копѣекъ дор ож е  

своей  ном инальной дѣны . К огда ж е съ 1 7 0 2  года вѣсъ сер ебр я н ой  монеты  

бы лъ ум епьш епъ до 5 зол . 0 0  долей  для р убл ей , при той ж е п р о б ѣ , то 

вѣсъ ливонеза соотвѣтствовалъ у ж е  1 1 Я3/ 4 копѣекъ.
К акъ мы видѣли выше, м онета была отчеканепа пятп сортовъ; изъ нихъ  

всѣ чеканенны я въ 17 5 0  году очень рѣдки.

Живонезы. ІІа лицевой сторонѣ  л и в он еза  помѣщ енъ портретъ И м нер а-

*) 18 марта 1756. Сенатскій указъ ЯСЗ. 10.708.
2) Скаийоіг. Арег§и (Іев тоітаіев піззез.
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трпцы, профиль влѣво, въ малой коронѣ, съ волосамп, ниспадаю щ ими б у -  

клямп на плечи и украш епиыми сзади лсемчулсною повязкою , завизы ваю щ ею ся  

у короны. Платі.е отдѣлано круж евами и драгоцѣпны ми камнями. Ч ерезъ  

плечо андреевская лента. И м нераторская мантія придерж ана н а  плечѣ агра  

фомъ. К руговая надпись: ЕЪ ІЗАВЕТН А I -  Т) • 0 -  ІМ Р. Т О Т . К 0 8 8 * . 

Н а оборотной  сторонѣ монеты двуглавый орелъ, увѣнчанпы й тремя коронами: 

въ лапахъ  ѵ него скипетръ и держ ава. Н а грѵди орла два щ ита, висящ іе  

па лентахъ, дер ж аіц и хся  орлам и въ клю вахъ, съ гербам и Р и ги  и Р евеля: 

п одъ  орломъ: * 9 6  * . К руговая надпись: МОЫЕТА . ЕІѴОЕ8ТНОШ СА . 1 7 5 0

Такого ж е  типа вынущ ены ливонезы въ 1 7 5 7  году. П ервы й обр азец ъ  1 7 5 0  

года былъ битъ ош ибочно, съ надіш сы о обор отн ой  стороны: *М ОКЕТА:: 

*Ь ІУ О К  Е'Г. Е8ТЕАМ І) * 1 7 5 0 * ;  остальное подобно преды дѵщ ему. Р е б р о  
монеты узор ное, отдѣлы ш м и розам и.

Лолуливонезы. ІІолуливопезы  соверш енно подобны  ливонезам ъ, только 

на оборотной  сторонѣ подъ орломъ: * 4 8 » ;  извѣстны и ош ибочны е 17 5 6  

года. Р ебр о  монеты у зо р н о е  розам и.

Ѵ2 літ незы, или доадцаттетырехкопіьечниіси. —  Т ож е одного типа съ  

ливонезам и, только циф ра иодъ орломъ * 2 4  * и въ надписи нѣтъ раздѣляю - 

щ ихъ ея  точекъ. Ош ибочные 1 7 5 0  года такж е извѣстны. Р ебр о  монеты узор н ое.

Четырехкопѣечникъ (двухгрош еви к ъ ). Они биты въ 1 7 5 0  и 1 7 5 7  го-  

дахъ , одного тппа: па лицевой сторонѣ  двуглавый орелъ  со скипетромъ и 

дер ж авою ; круговая надпись: М — 0 — К — Е — Т — А; подъ орломъ двѣ р о -  

зетки и точка. Н а обор отн ой  сторопѣ  два связанпы хъ лептами щита съ  

гербами Риги  и Ревеля; подъ ними: * 4 * ;  круговая надпись: ЕІѴОЕ8ТНО- 

КІСА и годъ. Д вухгрош евики 1 7 5 0  года очеиь рѣдки.

Грогиь. И а этомъ сортѣ  монеты надписей совсѣмъ не помѣщ еяо, а годъ

размѣщ енъ на обор отн ой  сторонѣ  монеты, по сторонам ъ гербовъ: : подъ

пимъ цифра 2; въ остальномъ грош и соверш ен н о подобны двѵхгрош евикамъ.

Р ебр о  обоихъ сортовъ монеты рубчатое вкось.

Таблицей выпускъ ливонезовъ м ож но представить слѣдуюіцимъ образомъ:

Годъ. С о р т ъ т ы. Примѣчаніе.

1 7 5 6

1757

Лнвонезъ. і ‘Л-ливоиеяъ 'Д-лиБОнеэъ 

очевь рѣдки. очень рѣдки. очень рѣдки.

Ливонезъ. '/2-ливонезъ. '/і-ливоневъ. 4-хъ кон. 2-хъ-коп.

очень рѣдки. очень рѣдки. очень рѣдки. очень рѣдкп. очень рѣдкіі 

Ливонезъ. Ѵі-ливонезъ. Йі-ливонозъ. 1-хъ-коп. 2-хъ-коп.

Ошибочпыйтягіъ.

Правильн. тппъ. 
4-хъ-кон. 1757 г. 

встрѣчается 
новодѣльный.

Примтаніе: Ребро ыонеты у 1, */* и ’Д лпвоне8оеъ узорное; у 4-хъ и 2-хъ-конѣечнпісовъ 
.рубчатое вкось.
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У ж е съ 1 7 0 0  года  ливонезы  ночти не встрѣчались въ обр ащ ен іи , по-  

чему и дозв ол еп о  было об р а щ ен іе  ш ведскихъ  ф срдипговъ; а хол;ден іе ж е  

р усск ой  монеты  никогда пе нрекращ алось,

И н остр ан п ая  м онета находилась въ обр ащ ен іи  въ О стзей ск и хъ  п р ов и н -  

ц ія хъ  дол гое врем я. О кончательны й срокъ вымѣна иазпаченъ  бьтлъ въ 1 8 1 3  

годѵ, но затѣмъ о б р а щ ен іе  ея п родол ж ал ось ещ е 1 0  лѣтъ. Н ак он ец ъ , Вы - 

сочай ш і:; утверж ден н ы м ъ  полож еніем ъ  Г осудар ств ен н аго  Совѣта, указом ъ  

ІІравительствую щ аго С ената, 31 августа 1 8 2 4  года:
1) И зъ  о со б а г о  сн и сх о ж д ен ія  дозволить вымѣнъ инострапнаго билона  

въ теч ен іе  4 -х ъ  м ѣ сяцевъ  по обн ародован іи  настоящ аго п ол ож ен ія , по сл ѣ -  

дую щ ей  таксѣ:

Ф ердингъ =  3 копѣйки.

М арка =  6 копѣекъ .

Ф и н ф е р ъ =  2 0  копѣекъ.

! 2 ф инф ера =  10 коиѣекъ.

Д войной ф ипф еръ =  5 0  копѣекъ .

2 ) И о и стеч ен іи  -і-хъ  - мѣсячпаго ср ок а ни въ какихъ сдѣлкахъ такія  

монеты у ж е  не припим ать.

3) Е сл и  по истечен іи  назначеппаго ср ока зам ѣчено будетъ  обр ащ ен іе  

этой  монеты на ры нкѣ или въ др уги хъ  мѣстахъ, то конфисковать е е , н а з-  

начивъ Ѵ2 суммы откры вателю  (х о т я  бы чиновнику п ол и ц іи ), а 1/ 2 ,!Ъ к а зн у .

4 )  М ѣстпая полиція  обязан а наблю дать за  пеп оявл ен іем ъ  этой монеты  

на ры нкахъ по истеченіи  льготны хъ четы[>ехъ м ѣсяцевъ; есл и  ж е такая м о- 

нета н ай ден а будетъ  черезъ 8  мѣсяцевъ по обп ар одовап іи  этого пололсенія, 

то гю лицейскіе чины, обнарѵлсивш іе это , не только не получаю тъ Ѵ2 откры - 

той суммы , по «яко несгіособііы е и перадивы е долж ны  быть от р ѣ т ен ы  отъ  

д о л ж п о ст п » .

5) Е сл и  к то-ли бо будетъ  тайію  производить торгъ  или м ѣну м онетъ  

п по истечен іи  4 -х ъ  м ѣсяцевъ, или ж е  производить платеж и по куплѣ- 

и р од аж ѣ , п к то-либо д о н е с е п ,  то, обы скавъ дом ъ и конф исковавъ ее , от-  

давать цѣну всей н айденпой  монеты  доносителю . Т ѣхъ ж е , кто заним ается  

ск уп ом ъ  или вы писы ваніемъ этой  монеты для обр ащ еп ія , прецавать суду ‘ ) .
Н о , несм отря на всю строгость эти хъ  м ѣръ, иностранная мопета ещ е  

продолж ала обращ аться въ краѣ до 1 8 4 0  года, когда послѣдовало ок он ча-  

тельное о пей за п р еш ен іе .

ПСЗ. 30.048. См. Указъ 31 августа 1824.
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V. Монетиое дѣло въ царствованіе Императора Павла (1796 — 1801).

Въ исторіи ден еж н аго  обраіценія  въ Р осс іи , а вмѣстѣ п нераздѣльнаго  

съ нпмъ монетнаго дѣла, можно подмѣтить слѣдую щ іе, рѣзко отличающ іеся  

одинъ отъ др угого, періоды :

1) Допетровскій періодь захватываетъ время до 1 7 0 0  года, т. е . время 

введенія монеты правильной формы.

2 ) Царствованіе ТІетра Беликаго  характеризуется  развитіемъ горной  

промы ш ленностн, введеніемъ монеты правильной формы и , вмѣстѣ съ нею , 

установленіем ъ правильнаго монетпаго обращ енія  и проч.

3 ) Отъ Петра Великаго до Екатерины Т І— монстная реф орм а п ол у- 

чаетъ дальнѣйш ее развитіе, по чрезмѣрны й выпускъ мѣдныхъ денегъ (пяти- 

копѣечниковъ) едва не создаетъ фипансовы й кризисъ. Это «мѣдный» періодъ  

въ исторіи донеж наго обращ енія.

-I) Ц арст вованіе Екатерины I I  выпускъ ассигнацій  и обращ еніе  

ихъ составляютъ характеристику иеріода, къ концу котораго созпается необ-  

ходимость принятія мѣръ къ ѵпорядоченію  ассигнаціонііаго обращ енія .

5) Царствованіе Императора П а вл а — попытка борьбы  съ ассигна- 

ціями и, какъ одно изъ средствъ таковой, введсніе вы сокоиробной монеты.

6) Отъ ТІавла Перваго до воеденія кредшпнаго обращенія— дальнѣйш ее 

обр ащ еніе ассигнацій  и ур егул ирован іе его П равительствомъ въ царствованіе 

А лександра 1-го и въ первую  половину царствованія Н иколая Павловича.

7 )  Кредитное обращ еиіе— составляетъ послѣдній  п ер іодъ .

Отдѣлыіыми эпизодами исторіи деп еж н аго  обращ енія  п моиетнаго дѣла

являются:

1) Передѣлъ мѣдныхъ пугиекъ въ монету въ 1 7 5 6 — 1 7 6 6  г. 2 )  Чеканка 
монеты дяя Г р узіи , ІІольши , П руссіи , М олдавіи и В алахіи , Финляндіи и 
ІІрибалтійекаго края въ X  V I I I  и X I X  столѣтіяхъ. 3 ) ІІлатиновая монета.
4 )  Чеканка «извѣстной монеты > (голландскихъчервонцевъ и т урецкой). 5) По- 
ѵытка введенія ииккелевой монеты. 6 ) ІІопытка введенія золотого обраще- 
нія въ 1 8 9 4  —1 8 9 6  годахъ.

М онетпая реф орм а, предпринятая И мператором ъ П авломъ, тотчасъ по  

восіпествіи на п рестолъ , пмѣетъ зііаченіе попытки борьбы съ обращ еніемъ  

ассигнаціи. Е сл и  къ концу царствованія ГІравитольство и п ри н ул ден о ѵж е 

отказаться отъ мысли уничтож енія ассигнацій  или лаж а нри ихъ обращ еніи , то 

все-таки оно б о р ет ся съ эти м ъ  государственны мъ долгомъ и прпнимаетъ мѣры къ 

возможпому огралсденію казпы отъ потерь, устанавливая курсъ иа ассигнаціи.
Кромѣ того, оио ѵрегулировы ваетъ соотн ош ен іе ихъ съ мѣдною мопетою . 

Такъ, напримѣръ, установлено, чтобы откупщ ики за содерлсаніе откуины хъ  

сборовъ платпли 2/ 3 ассигнаціям и и */з мѣдью. П ри больш емъ ж е количествѣ  
мѣдной мопеты, излиш екъ вымѣнивался на ассигнаціи , съ лаж емъ за счетъ  

откуищ иковъ ‘) В сѣ  подати повелѣно вносить соразмѣрно: ассигнаціям и и

') ПСЗ. 19.371 5 апр. 1800 г. Сепатскій по докладу Гос. Казн. бар. Васильева.
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мѣдною  м онотою  Затѣм ъ, для облегч ен ія  обр ащ ен ія  этой  ыонеты, ігь ян- 

варѣ 1 8 0 1  года, была введена слѣдую щ ая мѣра: главнымъ пунктом ъ иере- 

д ѣ л а  м ѣдиой монеты былъ Е катер и н бургъ ; отсю да она и отправлялась въ 

М оскву и П етер б у р гъ , откуда мѣстные заводы  и получали деньги для со б -  

ственны хъ р асходовъ . что было крайне н еу д о б н о , почем у заводы  и ходатай- 

ствовали объ отпускѣ  имъ ден егъ  на мѣстѣ. С енатъ разрІ>шилъ выдавать дены  и 

заводчикам ъ по векселямъ, съ обязательством ъ возврата ихъ въ П етербургѣ>  

въ сен тя бр ѣ  или октябрѣ. съ платою  за  время 6%  п обезпеченіем ъ  вексе-  

лей залогам и.

Ж ел ан іе имѣть возм ож но больш ое количествъ зол ота и сер еб р а , какъ  

противовѣ са асси гн ац ія м ъ , заставляетъ П равительство предпринять рядъ мѣръ  

въ этомъ паправленіи: сбор ъ  там ож енны хъ пош линъ еф имками, установленіе  

лаж а п нроч. Съ этою  л;е цѣлью, 21 септября 1 8 0 0  года, повелѣно всѣ пош - 

л и і і ы  прп покупкѣ, залогѣ или п р одаж ѣ  им ѣній взимать таки м и -ж е деиь- 

гам и, какими заклю ченъ самый актъ. ІІовелѣ н іе вводилось главнымъ об[)а-

зом ъ въ виду того , что въ П олы пѣ и Э стляндіи  ІІОЧТИ всѣ сдѣлки въ этомъ

р одѣ  заклю чались на сер еб р о  2) (злоты и талер ы ).

Д ол ж н о замѣтить, что на самомъ дѣлѣ И равительство теряло на чеканкѣ  

м ѣдной мопеты, такъ какъ послѣдняя, въ виду паден ія  цѣны  ассигнац ій , за -  

ключала въ себѣ  металла па сум м у болы пую , н еж ел и  ея ном инальная цѣна. 

П удъ  мѣди въ 1 7 9 6  году стоилъ  на сер ебр о  11 р уб. 3 0  коп. Ч екаиясь ио 

16 р уб . въ пудѣ, металлъ въ калсдомъ рублѣ  монеты стоилъ сереброы ъ 7 0 5/ 8 ко- 

пѣ йки. Н о рубль мѣдною  м он етою  представлялъ въ это время стоимость  

Т 0 3/ 7 копѣекъ сер ебр ом ъ  и уясе былъ нѣсколько деш евле своего ыеталла. Къ  

1 7 9 9  году  цѣна мѣди оставалась тал се , но рубль стоилъ  у ж е 6 6 1/ 2 коп ., а 

п оэт ом у  п ри н оси л ъ  убы тку казнѣ 4 1/ ,  копѣйки. К огда ж е , въ 1 8 0 0  году , 

мѣдь иоднялась до 13  р. 7 5  копѣекъ за  пудъ 3), то въ р убл ѣ  мѣдными день-

гами было металла на 8 6  копѣекъ серебром ъ , а самый рубль стоилъ всего
6-3 ‘/ 3 копѣйки, или щтносилъ убы т ку казнѣ 2 2 2!3 копѣйки. Н о вгь то время  

П равительство не сознавало этого.
Н апбол ы паго своего  уиадка ассигнац іи , а вмѣстѣ съ ниыи и мѣдная  

м он ета, достигли  въ 1 8 1 5  году, когда ассигііац іоины й рубль стоилъ всего

2 3 5/ 7 копѣйки, а сер ебр я н ы й — 4 2 1  конѣйку ассигнаціям и или мѣдыо.
В в еден іе  вы сокопробной  монеты составляло больш ой ш агь впередъ въ 

м онетномъ дѣлѣ того врем ени. Ж еланіе въ 17 9 6  году ввести въ обр ащ ен іе  

рубли, одн ого  съ ефимками достоинства, и червонцы  — сближ ало бы м опет-  

ную  си стем у наш у съ зап адн о-евр оп ей ск и м и . Н о замѣш ательства, которыя  

долж пы  быля происходить нри обр ащ еп іи  р ублей  двухъ цѣнностей (Е к атер и -  

н и нскихъ  в ъ 3 6 7 2 ш тиверовъ и новы хъ— въ 5 0  ш тиверовъ) заставили и повымъ 

рублямъ придать п реж н ю ю  цѣну ( З б 1/̂  ш тиверовъ), а зол отую  м онету бить

') ПСЗ. 19.472 Имен. 3 іюня 18С0 г.
2) ГІСЗ. 19.425.
3) ІІІторхъ. Ыатеріалы дла истсрін депежныхъ знаковъ.
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въ пять рублей , и зъ -за  несоизм ѣрим ости червонца и рублл. Самая чеканка  

монеты стала лучш е, чѣмъ въ предш ествовавш ее царствовапіе. а для у с о -  

верш енствоваііія въ м едальерномъ дѣлѣ открытъ ири А кадем іи Х удож еств ъ  

особы й классъ ').

2 8 -г о  декабря 1 7 6 8  года учреж дены  были «госуда])ствеш іы я банковыя  

асси гн ац іи * . Онѣ были введены съ цѣлью облегчить обр ащ ен іе  мѣдпой мо- 

неты, почему имъ и была нридана одинаковая съ мѣдными деньгами стои- 

мость. ІІослѣднія, изготовляясь но 16 р ублей  въ пѵдѣ, были неудобны  въ 

обращ епіи; поэтому асси гп ац іи , хотя и не имѣвшія внутренняго достоинства, 

первое время принимались весьма охотно. ІІо дальнѣйш іе чрезмѣрны е выиуски  

ассигнацій наруш или весь ф инансовый строй государства и потребовали на- 

стоятельпы хъ мѣръ къ его возстановлспііо *). Н есм отря на лселаніе Е катерины  

не вы пускать ассигнац ій  на сумму болѣе 1 0 0 .0 0 0 ,0 0 0  рублей , количество ихъ, 

вы пущ енны хъ въ ея царствовапіе, достигло 1 5 7 .7 0 0 ,0 0 0  р ублей .

Указомъ отъ 29  ію ня 1 7 8 6  года, при выпускѣ новыхъ ассигнацій , 

установлено было соотнош еніе ыежду различными сортами ихъ: въ каж дом ъ  

милліопѣ рублей долж но было заключаться по 3 0 0 ,0 0 0  руб. листами въ 1 0 0 , 50  

и 2 5  р ублей  (сорта, сущ ествовавш іе и до этого года) и по 5 0 ,0 0 0  рублей  

листами въ 10 и 5 р ублей , вводимыми въ обр ащ еи іе  съ этого врем ени.

М елкіе билеты, какъ болѣе достунны е для больш инства, охотно п р ини- 

мались не только вмѣсто мѣдной, но даж е и серебрян ой  моиеты. Х олсденіе  

ихъ бы стро распрострапилось и требован іе па такія ассигнаціи  постоянно  

возрастало. В ъ августѣ 1 7 8 8  года поэтом у и изданъ былъ указъ  о сдѣланіи  

мелкихъ билетовъ на 1 0 .0 0 0 ,0 0 0  р уб.; на такую  ясе сум м у вы пущ епо и въ 

1 7 8 9 , 1 7 9 0  и 17 9 1  годахъ.

Х ож ден іе  этихъ  билетовъ сдѣлало ещ е менѣе необходимы мъ у п отр е-  

блепіе серебрян ой  монеты; ассигнаціи  явились исключительными деньгами во 

всѣхъ оборотахъ; сер ебр о  и золото мало-по-м алу вынимались изъ обращ епія; 

внутреппіе рыики наполнялись ассигнаціям и, а для размѣна ихъ и мѣдною  

монетою. Меясду тѣмъ, надобпость въ серебрѣ  и по сообр аж ен ію  цѣнъ съ  

серебряною  единицею  вызвало то, что ассигпаціи , не представльвш ія воз- 

можпости получить ихъ номинальную  стопмость серебрян ою  монетою , обра- 

зовали новую  д ен еж н ую  единицу и, кромѣ ном ипальной, получили ещ е осо-  

бенную  цѣну по отнош енію  къ серебру.

Такъ, съ 1 7 8 6  по 1791 г. ассигнаціонны й рубль сохранилъ къ сер е-

Классъ учрежденъ 30-го аирѣля 1800 года цо проекту .Теберехта. ІЗъ пемі, проходи- 
лись: техпическая химія съ металлургіеіі, минералогія, гераллдика и рѣзаніе па стали и крѣи- 
кихъ камняхъ. Ежегодно на его содержаніе отпускалось 12,400 рублей. Главиый медальеръ 
Леберехгь лолучалъ за него особое содержаніе (ІІСЗ. 19,395. — Высочайше утвержденный 
докладь ире8идента Импе|>аторской Академіи Наукъ).

-) Шторхъ. П. Матеріалы для исторіи государстпенныхъ денежныхъ зпаковъ въ Россіи 
съ 165Н по 1840 г. СПБ. 1868.
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бряному только ноыинальное значеніе рубля, а въ торговлѣ стоилъ 98, 97. 
9 2 3/«, 87 , 8 17 з  когіѣекъ; но, будучи фактически единственнымъ въ обра- 
щ еніп, сталъ ыопетною единицею, а серебряпый рубль прнравнивался къ 
нему н стоилъ уже 102, 103, 108, 109, 115 и 123 копѣйкн ассигна- 
ціонныхъ.

Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ губериіяхъ, въ казеіш ыхъ палатахъ, при 
вымѣнѣ мѣдныхъ денегъ на ассигнаціи , платилось лаж а 1— 2 коп.; въ дру- 
гнхъ яіе, какъ бы по недостатку въ мѣдпой ыонетѣ, при обмѣнѣ ассигнацій 
требовали 8 и болѣе коп. ^).

Затрудпеніе въ вымѣнѣ ассигнацій на серебро, образованіе лаж а, уве- 
личеніе количества денежныхъ знаковъ, потерявшихъ уясе главное условіе 
своего свободнаго обращ енія —  безпрепятственный размѣнъ на звонкую мо- 
нету, такъ какъ размѣнъ ассигнацій въ банкѣ основывался на мѣдпой ыо- 
нетѣ, представлявшей, въ свою очередь, лишь денежный знакъ, — все это 
внесло безпорядокъ въ денеяшое обраіценіе п вскорѣ еще ионизило до- 
стоинство бумажныхъ денегъ.

Естественныыъ послѣдствіеыъ явилось паденіе курса, выразившееся 
главныыъ образоыъ въ дороговизнѣ всѣхъ предметовъ. Дѣйстиительно, съ 
1786 года, иослѣ вьш уска 100 .000 ,000  рублей въ ассигиаціяхъ и при упадкѣ 
цѣны ихъ сравнителько съ серебромъ, стоиыость всѣхъ предыетовъ возвыси- 
лась сообразно этомѵ упадку, а всѣ ностоянные доходы, назначенные въ 
извѣстноыъ окладѣ: нодати, жалованье, нлатежи и нроч., стали на саыоыъ 
дѣлѣ ыеныне, расходы ясе потребовали больпшхъ суыыъ. ІІравительство пе])- 
вое начало терпѣть отъ этого.

Дороговизиа сильнѣе всего обнаружилась въ столицахъ, гдѣ преиыуіце 
ственно скоплялись ассигнаціи, выпускъ которыхъ нисколько не завясѣлъ 
отъ потребностей обращ енія, а только отъ необходішости въ новыхъ и но- 
выхъ суммахъ на чрезвычайныя финансовыя нужды послѣднихъ годовг. 
царствсванія Екатерины  Второй. Стоиыость ассигнаціоннаго рубля на серебро, 
которая въ 1769 годѵ была 99 коп., въ 1787 году упала до 97 к о іі., а къ 
1796 году— достигла всего 6 8 ’/2 коп.

Другими словами, цѣна серебряиаго рубля поднялась въ эти годы до 
103 коп. въ 1787 ц 116 коп. къ 1796 году; такъ какъ серебряный рубль 
представлялъ стоимость 4 золотниковъ 21 доли чистаго металла, то ассигна- 
ціонный рубль иыѣлъ въ это вреыя цѣнность всего 4 зол. 9 дол. въ 1787 г. 
и 2 зол. 85 дол. въ 1796 г. 2). ГІроиорціопально этоыу измѣнились п цѣны 
на предметы.

ІІоэтому пристѵплепо было къ возвышенію окладовъ въ сборахъ и по- 
датяхъ, ѵвеличепы тамолсенныя, гербовыя, гильдейскія, канцелярскія, па до-

') Ламанскій, Е. Историческій очеркь денежнаго обращенія въ Россіп съ 1656 по 
1817  г. СПБ. 1854 .

*) ІІІторхъ. Ламанскій.
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бываніе металловъ и дрѵгія иошлины, возвышеиа цѣна соли (40 кои. за иудъ 
вмѣсто 35) и проч. Затѣмъ, пе постигая вполнѣ нрпчш ш  уиадка цѣі?ы ассиг- 
націй и дороговизиы, усиленъ выпускъ мѣдной мопеты, а для ассигнаціон- 
наго банка пріобрѣтены мѣдиплавилъные заводы. Полагая нричину этого 
такж е и вь возрастаніи столичной роскоши, Императрица заботилась объ 
ограниченіи расходовъ частныхъ лицъ и иредписывала правила бережливости.

Роскошь за иослѣдніе годы царствованія дѣйствительно сильно увели- 
чилась, но не только въ столицахъ. Вигель въ своихъ запискахъ разсказы- 
ваеті,, что до половины проіплаго столѣтія столовое серебро во всей Пензѣ 
было лишь у помѣщика въ 1000 душ ъ—Мартынова. « Ііъ нослѣдніе же годы 
царствованія Екатерины всѣ захотѣли ѣсть па сѳребрѣ, и его пошло очепь 
много на издѣлія, что и возвысило его цѣиу > х).

Для приведенія въ норядокъ денежнаго обращенія и изыскаііія средствъ 
къ унлатѣ внутреннихъ долговъ государства, а также и къ обезпеченію на 
будущее время фииансовыхъ средствъ его, въ ] 796 году, іюдъ непосредствен- 
нымъ вѣдѣніемъ и руководствомъ самой Императрицы, образованъ былъ осо- 
бый комитетъ, въ составъ котораго вошли: дѣйств. тайп. совѣтники гр. Без- 
бородко и Самойловъ, генералъ-фельдцейхмейстеръ гр. Зубовъ и тайн. сов. 
гр. Румянцовъ и Мятлевъ, и генералъ-маіоръ Поповъ.

О д ііо іо  изъ мѣръ, предложенныхъ комитетомі., была перечеканка мѣдной 
монеты изъ 16 рублеваго въ пудѣ достоинства въ 32-хъ-рублевое, преобра- 
зовавъ: пятикопѣечники— въгривенники, грош и— въ двухгрошевики, копѣйки—  
въ гроши, денежки— въ копѣйки и полуш ки— въ деньги. Для ускоренія этой 
операціи учреждены Оыли новые монетные дворы— въ Херсонѣ, ІІолоцісѣ, 
Нижнемъ-Новгородѣ и Архангельскѣ, приведенъ въ дѣйствіе Московскій 
дворъ; на С .-П етербургском ъ— открытъ мѣдпый передѣлъ. Пріемъ монеты 
открылся на С.-ІІетербургскомъ, Московскомъ и ІІижегородскомъ дворахъ *).

ІІослѣдовавшая затѣмъ кончина Императрицы оставила вопросъ о де- 
нежномъ обращ еніи неразрѣшеннымъ.

Сознавая всю важность вопроса, Императоръ Павелъ, тотчасъ ясе по 
восшествіи на престолъ, задумалъ существенныя измѣненія въ денежной си- 
стемѣ. У него явилось желаніе изъять изъ об])ащенія ассигнаціи и упрочить 
существованіе серебряной и золотой монеты. 11а это обращено главное вии- 
маніе, и въ разрѣшеніи этихъ двухъ вопросовъ и заключались всѣ монетныя 
реформы царствовапія Императора Павла ІІетровича.

*) Срав. Авдреевъ. Предотавители власти къ Россіи поолѣ Петра І-го. Спб. 1870 г. Какъ 
курьезъ, можно привести предложеніе купца Курсииа, представившаго въ 1798 году проектъ 
прекращенія дороговизпы «посредствоыъ уменьшенія числа купцовъ, которые торгуютъ не 
своимъ, а чужнміі товароми». Раэсиотрѣніе этого проекта поручено было Комыерцъ-Кодлегіп 
(Арх. таможен. деппртам. Дѣла Коммерцъ-Коллегіи, киига 125 , листъ 82 п слѣд. п кпига Р27 
листъ 103 и слѣд.).

2) В. кн. Реоргій Михаиловичъ. Монеты царствовапія Императора Павла 1-го. Спб. 1 8 9 0 г-
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У бѣдясь вь условеости цѣны ассигнацій, впервые признанпыхъ «истин. 
нымъ общонародныыъ долгоыъ на казнѣ», И мператоръ желалъ ностепеппымъ 
обмѣномъ на золотую и серебряную  монету соверш енно изъять ихъ изъ обра- 
щ енія. Для этого при Государственпомъ А ссигнаціоиаомъ Банкѣ открыта бы ла 
съ января 1797 года «контора о покупкѣ металловъ» *) и объявленъ обмѣнъ 
ассигпацій  на серебро. съ лажемъ въ 30 копѣекъ па рубль; но въ это время 
серебро свободпо обращ алось на рынкѣ съ лажемъ болѣе 40  ко и ., почему 
мѣра эта никакой пользы казнѣ не принесла, и лаж ъ скоро былъ повыш енъ 
до 40 коп. 2).

Но такъ какъ къ обмѣну стало предъявляться огромное количество ас- 
сигнацій, особеппо нослѣ новаго выиуска пхъ въ ] 797 году, то мѣра эта 
была иріостановлена.

А къ новому выпуску, 1797 года, приш лось прибѣгнуть для «очистки 
издерясекъ, сдѣланныхъ для приведенія въ порядокъ двухъ- военныхъ депар- 
таыентовъ и спабж еиія ихъ нулсными капиталами, на обороты учетпыхъ бан- 
ковыхъ копторъ и для плател;а частнымъ лицамъ государственныхъ долговъ. 
въ государственный запасъ на случай непредвидѣпиыхъ расходовъ и для 
пособія заемному банку и опекунскимъ совѣтамъ на случай востребованія 
віаадчикам и обратно капиталовъ».

Бсего по этимъ четыремъ пунктамъ было выпущено ассигнацій на 
5 3 .5 9 5 ,6 0 0  руб., въ томъ числѣ: еа  1 2 .0 0 0 ,0 0 0  р .— попервому, 15 .000 ,000  р .— 
по второму, 2 0 .0 0 0 ,0 0 0  р .— по третьему п 6 .5 9 5 ,6 0 0  р .— по четвертому 3).

Н а этотъ выпускъ Правительство смотрѣло какъ на в])еменную мѣру, и 
въ томъ ясе 1797 году изъяло ассигнацій на 628 ,785  рублей. Затѣмъ, ночти 
па такѵю же сумму погашено ассигпацій въ слѣдующіе два года: на 88 ,850  р. 
въ 1798 г. и 581 ,605  рѵб. — въ 1799 г. Хотя послѣ 1797 г. Ііравптельство- 
и пе выпускало болѣе ассигпацій, по за послѣдующіе годы не было возмож- 
ности погасить даже этотъ времепный выпускъ, а не только предшествующіе. 
Такимъ образомъ общее количество ассигнацій къ копцу царствованія за- 
ключалось 4):

1) Выпущенныхъ въ предпіествовавшее царствоваиіе на
су м м у ................................................................................................  157.700.000 руб.

2) Выпуіценныхъ на очистку издержекъ воен. деп. и проч. 12 .000 ,000  »
3) » » обороты учетп. банк. конторъ . . 15.000,000 »
4) » въ Государствепный запасъ и проч. . 2 0 .0 0 0 .0 0 0  »
5) » цля пособія заемному бапку . . . .  6 .595 ,600  »

Всего выпущено . . 2 1 1 .2 9 5 ,6 0 0  руб.

5) П. С. 3 . 17.795 . Сенатск. указъ объявленъ 9 февраля 1797 г.
2) П. С. 3 . 18.594 .
3) Укаяы 7 ноября и 12 декабря 1797 . Шторхъ.
4) Шторхъ, Ламанскій.
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И зъ зтого числа погашспо:
1) Въ 1797 г. Изъ капиталовъ упраздненныхъ бапіс. конторъ . 230 ,935  р.
2) » 1797 » » Госуд. Кази. изъ суммъ на передѣлку мѣд-

ныхъ м онетъ............................................................................................. 48 ,000  »
3) Въ 1797 г. И зъ банковскаго капитала за мѣдную монету . 349,850 »
4) » 1798 »$ » » » » причисленную къ ) 88 ,850  »
5) » 1799 » ( нему мѣдную м о н ету .   ) 581,605 »

Всего погашено . . 1.299,240 р.

Въ круглыхъ цифрахъ, къ концу царствованія Императора Павла въ 
обращепіи было до 2 1 0 .0 0 0 ,0 0 0  рублей ассигнаціями, т. е. почти на 
53 .000 ,000  рублей болѣе, чѣмъ въ годъ его восшествія на престолъ.

Ассигпаціи эти заключались въ 100, 50, 25, 10 и 5 рублевыхъ листахъ 
(при чемъ болѣе крупные сорта замѣпялись тогда ыелкиыи), число которыхъ 
было слѣдующее:

Число листовъ. 100 р-
Процептныя соотношенія 

50  р. 25 р.
числа лпстовъ.

10 р. 5 р.

1797 г. 13.753,312. . . 13 % 18 % 32 % 24 % 2 3 %
1798 » 14.148,376. . . 13 » 16 » 39 » 16 » 16 »

1799 » 14.386,961. . . 13 » 16 » 40 » 16 » 15 »

1800 15.016,061. . . 11 » 15 » 40 » 18 » 16 »

Разсмотримъ, какія я;е прпчипы побуждали Правительство прибѣгать къ 
выпуску ассигпацій въ то время, когда оно не только сознавало вредъ такой 
мѣры, но паходило необходимымъ вынимать изъ обращенія выпущенныя 
даже ранѣе.

Главнѣйшая причина заключалась въ невозможности покрыть все воз- 
раставшіе расходы обыкповенныыи доходаыи Государства. Не ыогли помочь 
этому и увеличеніе подушнаго сбора. пошлинъ съ купцовъ и мѣщанъ, воз- 
вышеніе цѣны гербовой и вексельной бумаги, отпесеніе на счетъ дворяпства 
содержанія присутственныхъ мѣстъ и тому подобпыя мѣры. Это были лишь 
капли въ томъ ыорѣ расходовъ, которые необходимы были въ послѣднихъ 
годахъ прошлаго вѣка.

А, кроыѣ того, явилась еще пеобходиыость привести въ лучшее состояпіе 
помѣщичьи имѣнія, такъ какъ «многіе дворяпскіе роды стенаютъ подъ бре- 
менеыъ долговъ». Въ 1754 году учреждены были для дворянства въ С.-ГІе- 
тербургѣ и Москвѣ банки, преобразоваішые въ 1786 году въ Государствен- 
ный Зеыелыіый банкъ. Банкъ этотъ обладалъ пезначителыіымъ капиталомъ, 
а  потоыу ссуды, выдаваемыя имъ, былп крайне ограничепы п притоыъ на 
сроки до 20-ти или мепѣе еще лѣтъ. ІІоэтому мапифестомъ отъ 18 декабря 
1797 года Имнераторъ основалъ Вспомогателышй банкъ, въ облегчепіе п о . 
ложенія дворянскихъ имѣній *). Банкъ этотъ выдавалъ ссуды съ постенен-

') Ламанскій, Е. Статпсгпческій обзоръ операцій государственныхъ кредптпыхъ устапо- 
вленій съ 1817 г. до пастоящаго вреыени. Спб. 1854.

г о р н . ж у г п . 1897. Т. III, кн. 9. 26
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пымъ погашеніемъ долга процонтами въ течепіе 25-ти лѣтъ. Онѣ выдавались 
заемщикамъ билетами, по 500 рублей каждый, обращ ать которые въ налич- 
ныя депьги предоставлялось пмъ самимъ. Въ 1798 году х) разрѣшено би- 
леты эти, предпазначавш іеся исключителыю для плателсей въ казну. а не 
сдѣлокъ частныхъ лццъ между собою 2), размѣнивать на ассигнаціи (прп 
взносахъ процентовъ и ироч.), «заимствуя оныя изъ тѣхъ, кои для сожженія 
вступаютъ>. Всего этихъ билетовъ было выпущеио на сумму 59 .000 ,000  р. 
О ііи  не долго удержались въ цѣнѣ и вскорѣ вымѣнены на ассигнаціи.

Для облегченія торговыхъ оборотовъ купечества, ири ассигпаціопномъ 
банкѣ открыты учѳтныя конторы, въ которыя п нереведены для уплаты 
внутрепніе государственные долги.

Но кромѣ внутреннихъ государственныхъ долговъ, были долги и во 
внѣш нихъ займахъ, къ которымъ ГІравительство прибѣгало еіце съ 1773 г. 
Къ 1798 году, времени, когда всѣ иностранные займы и долги бывшей ІІоль- 
ской республики, принятые Россіей на себя, были утверждены въ одну общую 
облигацію, выданную банкирамъ Гопе и Комп., сумма ихъ достигла 88 .300 ,000  
голландскпхъ гульденовъ или 50 .331 ,000  рублей серебромъ: погашеніе ея 
должно было послѣдовать въ 12 лѣтъ, т. е. къ 1809 году. Изъ всей этой суммы
5 3 .5 0 0 ,0 0 0  гульденовъ (3 0 .4 9 5 ,0 0 0  руб.) оставались отъ прошлаго царство- 
ванія: остальные же 34 ,800 ,000  гульдеповъ составляли долги Польской рес- 
публики и займы, заключенпые по разнымъ случаяиъ у иностранныхъ бан- 
кировъ въ 1797 п 1798 годахъ.

Обороты госѵдарственныхъ банковъ того временн были незвачительпы, 
отчасти И и Ъ -з а  незначнтельпостп принадлежавшцхъ имъ капиталовъ, а отчасти 
и изъ-за узкой спеціалыю сти ихъ дѣятельности, такъ какъ многія банковыя 
операціи паходились въ иныхъ учрежденіяхъ. Такъ, въ 1798 году, при раз- 
витіи торговыхъ спошепій съ иностранными государствами, основапо было 
въ Петербургѣ торговое общество изъ иностранцевъ— Воутъ, Веліо, Раль и 
Комп., которому предоставлено исключительное нраво переводить казенные 
капиталы за-границу въ векселяхъ, выписывать товары для казпы, поддер- 
живать курсъ нарочпымъ трассированіемъ денегъ, производить банкирскіе 
переводы и т. п.; «одпимъ словомъ,— говоритъ Л амансвій ,— домъ этотъ ѵпо- 
треблялъ казенные капиталы, получая порядочные процснты, пособіе, про- 
визію и куртаж ъ за всѣ операціи, а главпѣйш е располагалъ въ свою пользу 
всѣми биржевыми измѣненіями въ курсѣ деиегъ и, кромѣ того, пользовался 
исключительнымъ кредитомъ Русскаго Правительства» 3).

Это показываетъ, насколько въ то время было слабо понятіе о дѣятель- 
ностп государственныхъ кредитныхъ устаповлепій, а объ утвержденіи на нихъ 
и о прочной связи съ пими самой денежной системы еще не могло быть 
и рѣчи.

’) II. С. 3 . 18,594 . 21 іюля 1798 г. Имеішой Государствѳнному Секрстярю.
2) II. С. 3 . 19,750  а. Сепатскій Указъ 14 февраля 1801 гпда.
3) Ламанскій. Статистяческій обзоръ государственныхъ кредитныхъ установленій.
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Созианіе этого мало по малу сложилось лишь въ послѣдующее царство- 
вапіе. Въ копцѣ лсе Х У ІІІ вѣка правительство зпало лишь одипъ источ- 
ниісъ полученія денегъ: выпускъ въ обращеиіе возмолспо болынаго количе-
ства монеты ; металла на это не хватало, и приходилось прибѣгать къ вы-
пускѵ ассигнацій. Для полученія денегъ предиринята была и перечеканка 
монеты изъ 16-ти-рублеваго въ 32-хъ-рублевое въ пудѣ достоипство, для чего 
Императрица, въ послѣдній годъ своего царствованія, новелѣла открыть 
монегные дворы въ Херсонѣ, Полоцкѣ, Нижнемъ-Новгородѣ и Архангельскѣ.

Императоръ ІІавелъ, указомъ отъ 11 декабря 1796 г., упраздпилъ эти 
дворы и не толысо пріостановилъ перечеканку, но перебитую монету пове- 
лѣлъ снова обратить въ нрежній видъ, для чего были употреблены даже старые 
штемпеля. (И зъ этихъ монетъ извѣстны лшпь перечеканенные грошевики и 
пятикопѣечпики.) 4)

Всей мопеты было перечеканено:
Въ М осквѣ ............................... на 540 ,500  руб.

» С.-Петербургѣ . . . »  40 2 ,0 0 0  »
» Пилспемъ-Новгородѣ . «• 86 ,600  >

А всего на 1 .029 ,100  руб.

Внпманіе Импсратора обращено было па управленіе монетнымъ дѣломъ.
Съ 1783 года, когда учреждепы были казеппы я палаты, горное дѣло 

отнесено къ вѣдѣнію горныхъ экспедицій, состоявшихъ при иалатахъ, подъ 
высшимъ паблюденіемъ эксиедиціи о государственпыхъ доходахъ. М ѣра эта, 
лишившая горную часть отдѣлыіаго вѣдомства, была для пея крайне не- 
выгодна 2).

Именнымъ указомъ, данпымъ Сенату 19 поября 1796 г., Бергъ- и Ма- 
нуфактуръ-Коллегіп были возстановлены въ томъ видѣ. каісъ онѣ находи- 
лись до 1755 г. Въ вѣдѣпіе бергъ-коллегіи передапы были горные заводы, 
находившіеся въ подчипеніи Ассигпаціоннаго Бапка, а въ составъ ея повелѣно 
«удѣлить способнѣйшихъ чиповниковъ изъ колывапскихъ заводовъ» по сно- 
шенію президепта коммерцъ-коллегіи дѣйств. тайн. совѣтн. Соймопова съ на- 
чалышкомъ заводовь гепералъ-лейтенантомъ Поповымъ. Изъ заводовъ назпа- 
чены были въ Бергъ-Коллегію : начальпиісомъ главной канцеляріи заводовъ—  
дѣйств. стат. сов. Ярцовъ, п въ экспедицію ея иредсѣдателемъ— оберъ-бергъ- 
мейстеръ Реновапсъ, а члепами— премьеръ-маіоръ Раевскій, секундъ-маіоры 
Нартовъ п Ноясечпиковъ и кол. асс. Кохъ. Находившаяся въ Москѣ монет- 
ная экспедиція, вѣдавшая дѣла, касавшіися расчетовъ по мѣдному передѣлу,

') В. Кн. Георгій Михаиловичъ. Монсты царотвовапія Павла I. Спб. 1890. (Исторія этой 
перечекапки будетъ разсмотрѣна въ отдѣльномъ очеркѣ).

2) Гр. Толстой. Исторія финансовыхъ учрежденій вь Россіи. Спб. 1848.
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была уничтож ена,а всѣ дѣла переданы въ учреж денную теиерь Бергъ-Контору ') .  
Президентоыъ Бсргъ-К оллегіи  былъ назначснъ тайп. сов. Нартовъ.

28 анрѣля 1797 г. штаты Бергъ-К оллегіи , представленые Соймоновымъ 
и  Н артовы мъ И мператору, получили Бысочайш ее утвержденіе.
ІН таты  эти были слѣдующіе: 2)

Высочайше утвержденные штаты Бергъ-Коллегіи съ Шосковскон е» Кон-
тороіі.

А. ВЪ С.-ІІЕТЕРБУРПі.

I. В ъ  К о л л е г і и .

Число
лицъ.

Жалованье
каж доы у.

Вице-Прозидентъ ................................ . 1 1,875 руб.
Коллежскій Совѣтникъ . . . . . 1 1,200 »
Н адворныхъ Совѣтниковъ . . . . . 2 900 »

Лссесоровъ .............................................. 4
(двумъ по 700 руб. 
Ідвумъ по 600 »

П рокуроръ .......................................... . 1 900 руб.
Секретарей .............................................. . 3 600 »
П р о т о к о л и с т ъ .......................................... 1 600 »

Переводчиковъ ..................................... 2
4 одному 450 руб. 
/другому 400 »

Бѵхгалтеръ .............................................. . 1 400  руб.
Регистраторъ .......................................... . 1 300 »
А рхиваріусъ .......................................... . 1 300 »
Камериръ . . ......................................... • 1 500 »
Коллегіи юпкеровъ ....................... . 2 100 »
Канцеляристовъ ............................ . 8 250 »
ГІодкапцеляристовъ ........................... . 12 175 »
Копіистовъ . • ..................................... . 16 140 »
Ст. уптеръ-офицеръ . . .  . . . . 1 80 »
Счетчиковъ ......................................... . 2 80 »
С т о р о ж е й ......................................... .... 2 60
П ереплетчикъ ..................................... 1 60 »

11. В ъ  ч е р т е ж н о й .

М аркшейдеръ ...................................... . 1 250 »
Бергъ-геш вореповъ ............................ . 2 200 »
Ш ихтмейстеровъ . . • ................... . 2 120 »
У птеръ-шихтмейстеровъ ................... . 4 80 »

4) П. С. 3 . Именные Указы 19 ноября и 4  декабря 1796 г. и 4 января и 23  марта 1797  г. 
17 .567 , 17 .607 , 17.711 и 17.887 .

а) П. С. 3 . 17.934; книга Щтатовъ и 19 .559 .
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Ш .  Пр и  м а г а з и н ѣ  у  п р о д а ж и  м ѣ д и  и ж е л ѣ з а  и с о д е р ж а н і я  п р і е м а  и р а с х о д а  д е н е ж н о й
к а з н ы .

Комиссаръ . . 
М агазинъ-вахтеръ 
Канцеляристъ . , 
Копіистъ . . . .

Число
лидъ.

.  1
. 1
. ]
. 1

Жалотіньѳ
каждоыу.

300 >
75 »

250 »
120 »

IV.  При д е п а р т а м е н т ѣ  по м о н е т н ы м ъ  д ѣ л а м ъ .

а ) Въ самомъ департаментѣ.

Коллежскій Совѣтникъ . . . . . . .  1
Надворныхъ С о вѣ тн и ко въ ..............................2
Секретарь .............................................  . 1
Протоколистъ  .............................   . 1
Б у х г а л т е р ъ ........... ........... ...........................  1
Регистраторъ  ............................ • . 1
А рхиваріусъ ............................................1
Казпачей .......................................................  1
Каыериръ .  ..........................................1

Комиссаровъ ..............................................  2

Капцеляристовъ .........................................  3
Подканцеляристовъ . . .  .......................  4
Коніистовъ .....................................................10
Ст. у н тер ъ -о ф и ц ер ъ .........................................1
Счетчиковъ ...................................................  4
Сторожеи ......................................................4
Инвалидовъ для р а з с ы л о к ъ .......................8

б) Н а  монетномъ дворѣ.

] ,200 »
900 >
600 »
600 »
400 »
300 »
300 »
400 »
500 »

(одному 300 руб. 
Ідругому 250 »

250 руб.
175 »
140 »
80  »
60 »
60 »
48 руб.

Вардейнъ . ....................................................... 1 000 »
Пробириый мастеръ ..................................... 1 150 »
М инцъ-мейстеровъ.......................................... 3 400 »
М и пц ъ-п роби реръ ...................  . . . . ] 300 »
У чениковъу і і и х ъ  (по одномѵ у каждаго) 5 100 »
М аш ннистъ ....................................................• 1 800 »
Столяровъ при маіпинистѣ. . . • . . 2 80 »

в) П ри медалъерномъ дѣлѣ.

Старшій медальеръ . . .  • ........................... 1 1,500
Младшихъ м е д а л ь е р о в ъ ................................ 2 800
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Число Жалованіе
лпцъ. каждому.

И н в е н т о р ъ .............................................................  1 1,000 »
Р исовалы ш й ластеръ  ................... 1 300 »
М едальерныхъ подм астерьевъ.......................  2 600 »
Учсникоізъ ста р ш и х ъ .......................................  2 200 »

» вторыхъ  .......................... • . . 4  150 »
» младшихъ  ...................................4 100 »

г) Въ мастерстіхг.

I. Инструментальнаго и слесарнаго дѣлъ.

М ас т ер о в ъ ....................... • . . . . . . .  2 200 »
Учениковъ старшихъ. . • .............................. 2 100 »

» младш ихъ....................................• . 2 80 »

2. Токарнаго дѣла.

М астеръ........................................................................1 120 »
У ч е п и к ъ .................................... 1 80 »

3. Кузнечнаго дѣла.

М астеръ для ковки штемпелей для мо- 
нетъ и медалей и другпхъ инстру-
м ен то в ъ  .......................................... 1 600 »

ІІодмастерье.........................   . . . • . . .  1 300 »
К узпедовъ .....................................  . . . . .  4 100 »

д) Въ лазареппъ.

Ш табъ-лѣкарь......................• . . . . . . . !  350 »
Ц и р ю л ь п и к ъ ....................... ................................1 80 »
Сторолсей................................................................  2 60 »

е) В~> пробирной палаткѣ.

ІІробпрпый м а с т е р ъ ............................................1 150 »
У ч с п и к ъ ..................................................................... 1 80 »
С т о р о ж ъ .....................................................................1 48 »

Итого въ С.-Петербургѣ всѣмъ. . . 46 ,392  руб.

Кромѣ того: Ыа капцелярскій расходъ
для Бергъ-Коллегіи. .  .......................  1 .000 »

Н а  экспедицію, нока существовать бу-
д о т ъ ..........................................................  • . 500 »

ІІа  департамептъ по монетпымъ дѣламъ . 400  »
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Н а расходы по магазииу у продажи мѣди . 50 руб.
Н а наемъ 16 человѣкъ изъ отставныхъ, 

для содерлсанія караула ири казенной 
кладовой ц магазинѣ для храненія 
желѣза, по 60 руб. каж дому,— всего . 960 »

На расходы по всѣмъ должностямъ въ 
СП Б. по монетному двору и по 
казначейской и комиссаріатсісой: 
дрова, свѣчи, бумага, краски и проч. 1 ,350 »

Н а наемъ дома подъ лазаретъ . . • . 300 »
На расходы по пробирной палаткѣ . . 100 »

А всего въ С .-Петербургѣ на Бергъ-Колллегію  51 ,052  руб.

I». въ москвъ.
I. В ъ  б е р г ъ - к о н т о р ѣ .

Число Ж алован ье
лицъ . каждому.

Коллежскій с о в ѣ т н и к ъ . ............................  1 600 руб.
(одному 600 р.

А ссесорові 2 (<ругому т  р

С екретарь..............................................................   1 375 руб.
Протоколпстъ.  .....................................  1 225 »
Гегистраторъ.........................................   1 200 »
К анцеляристовъ.................................   . . . 2 150 »
Иодканцеляристовъ. . . . . . . .  . 2  130 »
Копіпстовъ..............................................   4 100 »
Мл. унтеръ-офицеръ.............................. . . . 1  40 »
Сторожей. . . • ...........................   2 36 »
Инвалидовъ для разсылокъ............................. 10 48 »

II.  При ч е р т е ж н о й .

Комиссаръ ...........................   1 200 руб.
М агазинъ-вахтеръ................................   1 50 »
М аркшейдеръ..............................................................1 160 »
Бергъ-пробиреръ...................................................... 1 150 »
Маркшейдерскій ученикъ.......................  . 1 75 »
Пробирный у ч е н и к ъ ............................................. 1 30 »
Счетчиковъ.............................................................. 2 36 »
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III.  Пр и  д е п а р т а м е н т ѣ  по м о н е т н ы н ъ  д ѣ л а м ъ .

а) Въ самомъ департаментѣ.

Коллежскій совѣтникъ........................................ 1 000 руб.
Секретарь.  ................................. 1 375 »
Комиссаръ.  ............................................ 1 120 »
К анцеляристъ.............................................................1 150 »
ІІодканцеляристъ. .  ................................   . 1 130 »
Копіистовъ............................... • ............................3 100 »
Ст. унтеръ-оф ицеръ......................... 1 60 »
Мл. » » . .   1 40  »
Счетчикъ.......................................  1 40  »
Стороясей...................................................................  2 36 »
И нвалидовъ для разсы локъ.............................  8 36 »

б) П ри монетномо двор?ъ.

М аш и и и сгь .............................................................. 1 200 руб.
Ст. ученикъ прп минцъ-пробирерѣ . . .  1 80 »
М я. » > » » . . .  1 60 >
Сторож ей...................................................................  2 36 »

в) У  дѣла и починки вѣсовъ.
Инструментальный подмастерье....................... 1 120 »

» ученикъ.......................... • !  80 »

Итого въ Москвѣ в с ѣ м ъ ................... 7 ,082  руб.

Кромѣ того: на канцелярскіе расходы по
к о п т о р ѣ ....................................................  200 руб.
Н а департаментъ по монетнымъ
д ѣ л а м ъ .....................................................  100 »
Н а лабораториые матеріалы, ипструменты 
и прочіе мелкіе расходы нри чертежпой . 50 »
Н а расходы по монетпому двору. . . . .  50 »

А вссго въ Москвѣ 7,482 рубля.

ІНтаты эти отличались отъ прежнихъ увеличѳніемъ состава коллегіи н 
департаментовъ, прибавкой содержанія главпому медальеру, мастеру штемпе- 
лей и машиписту, упичтоясепіемъ лабораторіи, дѣла которой персдапы въ 
Горный Корпусъ, и прибавлепіемъ одного минцъ-мейстера и трехъ учениковъ 
по передѣламъ.

Ежегодпо отнускалось, такимъ образомъ, на Боргъ-Коллегію  58 ,534  рубля.
Суммы на содержаніе Бергъ-Коллегіи, ея экспедиціи, Бергъ-Конторы и 

Екатеринбургскаго Начальства и па содержапіе Горнаго училища новелѣпо было
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заимстповать изъ нрибавочиой подати на чугунъ. Эта ;ке подать служила 
источникомъ для рудоискателыш хъ партійскихъ издержекъ п для единов])е- 
меннаго награжденія пзобрѣтеній къ пользѣ горной службы, а также на пен- 
сіи состарившпмся на службѣ чинамъ, ихъ вдовамъ п дѣтямъ ‘ ). Содержаніе 
же нрочихъ горныхъ и медицпнскпхъ члиовъ, школъ и госниталей— произво- 
дилось ио прежнему изъ общей суммы, ежегодно ассигнуемой на дѣйствіе 
заводовъ, доставлять которую къ послѣднимъ надлежало къ ноябрю и маю 
мѣсяцамъ.

Такъ какъ въ М осковскомъ Монетпомъ Департамептѣ, кромѣ сплавокъ 
и пробъ серебра ц золота. приносимыхъ частпыми лицами, никакихъ другихъ 
дѣлъ не было, то онъ и соединенъ былъ въ 1800 году съ бергъ-конторою, 
которая и должна о всѣхъ вопросахъ ііо мопетной части отпоситься въ 
С .-ІІетербургскій Монетный Департаментъ.

Въ 1800 году утверлсдено повое пололсеніе о приписанныхъ къ горнымъ 
заводамъ крестьянахъ, такъ какъ исправленіе работі» ио мапифесту 1779 года 
было пе только обременителыю, но сопроволсдалось и чувствительными не- 
удобствами для самихъ заводовъ.

Въ силу новаго пололсенія: 1) укомплектованіе горныхъ заводовъ 
доллсно быть произведено мастеровыми изъ приписанныхъ крестьянъ, по 
расчету Бергъ-Коллегіи, взявъ съ каждыхъ 1000 душъ по 58 человѣкъ год- 
пыхъ работниковъ съ дѣтьми, не поступившими въ послѣднюю псрепись.

2) Укомплектованіе закончить въ теченіе четырехъ лѣтъ, считая отъ 
ыарта 1802 года, когда лвиться первой нартіи, пѣшей; вторая партія, копная, 
доллсна поступить въ маѣ того же года и въ эти л:е сроки и въ послѣдую- 
іціе годы.

3) Выборъ рабочихъ предоставить самимъ кресгьянамъ, съ тѣмъ, однако, 
чтобы выбранные были годпы къ работѣ и не старѣе 40 лѣтъ. Кошіые рабо- 
чіе снабжаются міромъ 2-мя лошадьми съ упряжью . Всѣ остальные крестьяне 
приписываются къ государственнымъ.

4) Выбранпые мастеровые, а равно и рождаемые отъ нихъ дѣти остаются 
навсегда при заводахъ. Калсдому производится дача провіанта ежемѣсячно, 
въ количествѣ 2-хъ пудовъ— мастеровому, Ѵ1.2 пуда лсенѣ и 1 нуда— дѣтямъ 
мужескаго пола до 12, а лсепскаго до 15-тц лѣтъ. Ж алованье пѣшемѵ 20 руб.: 
конному, кромѣ того, 25 рублей на ремоитъ и еще покосъ: первыя хозяй- 
ственныя обзаведенія, а равно ц лѣсъ па стройісу, отнускаются безплатно. 
ІІодатп за мастеровыхъ вносятся заводами; мастеровые освоболсдаются отъ 
рекрутской повинности.

5) Остальпые крестьяпе къ работамъ па заводахъ пе прпвлеісаются; 
если же попадобится помощь ихъ въ слѵчаѣ бѣдствія илц тому подобпаго, 
то она производится за двойной плакатъ.

Это пололсепіе предназпачалось для Екатеринбургскпхт., Колывапо-

’) ІІСЗ. Ии. Указъ 9 иоября 1800 г. 19. 641.
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Воскресенскихъ и Н ерчинскихъ заводовъ. Бывшіе же въ отдѣльномъ уп]>а- 
влепіи д. ст. совѣтника Гаскоина, Олонецкіе, Кропштадтскій и Луганскій 
заводы, оставлены на нрежнемъ пололсеніи, съ приказаніемъ только нопол- 
ііи т ь  мастеровыми всѣхъ припнсанныхъ къ нимъ крестьяпъ *).

Для осмотра заводовъ елсегодно посылались два члена Бергь-[голлегіи; 
которымъ, кромѣ прогоновъ, производился изъ суммъ, получаемыхъ отъ пошлииы 
на чугунъ, еще добавочпый половинный окладъ жалованья. Если ч и ііы  эти 
по осмотрѣ заводовъ иаходпли увеличеніе прираіценія доходовъ, достигнутое 
мѣрами мѣстиаго начальства, то послѣднео, по засвидѣтельствованіи ирибыли 
Горнымъ Совѣтомъ, имѣло нраво па одну ея четверть.

Въ 1800 же году повелѣно всѣхъ нрестунниковъ, ссылаемыхъ въ 
работы на заводахъ, отправлять исключителыю въ Н ерчинскъ, куда надлежало 
перевести п всѣхъ бывшихъ въ то время и па другихъ заводахъ преступ- 
никовъ.

Съ ян варя 1801 года Мопетный Департаментъ окончателыю выдѣленъ 
пзъ Коммерцъ-Коллегіи и иереданъ въ распоряженіе президента Бергъ-Кол- 
легіи, которымъ въ это время былъ уже Алябьевъ 2).

Монетные дворы, состоявшіе въ вѣдѣніи департамеитовъ, при встѵплеши 
ІІмператора Павла на ирестолъ, были: М осковскій, С .-ІІетербургскін, Е кате- 
ринбургскій, Колывапскій (въ Сѵзунѣ), Аннинскій, Ііижегородскій, А рхан- 
гельскій, ІІолоцкій и Херсонскій. ІІослѣдніе четыре вскорѣ были закрыты.

Московскііі монетный дооръ, приведенный снова въ дѣпствіе съ 1796 
года (при Е катери нѣ ),— пе чеканилъ монету въ царствованіе Императора 
П авла. ІІа  немъ была произведена лшпь вторичная перечеканка мѣди.

С.-ІІетербуріскііі монетныіТ дворъ (въ Петропавловской крѣпости) въ 
это царствованіе мало работалъ, а нослѣдніе годы перестраивался. Вмѣсто 
него при Государственпомъ Ассигпаціонномъ Банкѣ открытъ былъ монетішй 
дворъ, получившій назваиіе Ванковскаго. Дворъ этотъ, учрежденпый 25 апрѣля 
1797 г., занималъ часть банковскихъ кладовыхъ и обошелся Правительству 
въ 100,000 рѵблей3). Изъ этой суммы до 40 ,0 0 0  рублей стоили каменныя 
работы и покупка машинъ, а въ 6 0 ,0 0 0  руб. обошлось устройство: трехъ 
паровыхъ трубъ или насосовъ съ принадлежностями, 7 копровъ для тисненія 
монеты и такого же числа обрѣзныхъ станковъ съ колесамп, 6 иаръ валовь 
для плющенія серебраныхъ и золотыхъ нолосъ, 12-ти плавильпыхъ нечей, 
молота, машипы, управляю щ зй кузнечными работами, п канала для ироведе- 
пія воды, служащей къ дѣйствію машинъ.

ГІо расчету, бапковскій дворъ могъ тѣснить въ годъ до 150 .000 ,000  
круж ковъ разной величипы золотой, серебряиой и мѣдпой монеты, а въ 
день до 41 1 ,0 0 0  круж ковъ. Отчисленіе съ каждой сотпи кружковъ, по 2 ко-

’) П. С. 3. 19. 641. И м снной У кавъ  С епату 9 ноября 1800 года.
2) П. С. 3. Ныен. У кавъ  3 ян вар я  1801 года 19,710.
3) П . С. 3 . 17,932. 25  апрѣля 1797; ІЗысочайше утверж деп ны й проектъ  учреж ден ія  Б ан- 

к овскаго  м опетнаго двора.
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пѣйки, составллло ежегодную сумму въ 30,000 рублей, достаточпую для 
содержанія штата этого двора. Деньги на его устройство иовелѣно было 
взяті» изъ прибылей отъ банковыхъ заводовъ и изъ суммъ, назначеішыхъ на 
закупку м еталловъх).

Екатеринбургскій  и Колыванскій (Сузунскій) дворы чеканили мѣдную 
ыопету во все время царствоваиія.

А ннинскій  монетный дворъ— учреждепъ по Имеппому указу отъ 1-го фе- 
враля 1788 года и предназначался для увеличенія нередѣла мѣдной монеты. 
О і іъ  иередѣланъ былъ изъ завода и, по своему положенію на мелководной 
рѣчкѣ Бабкѣ, а такж е по недостатку въ людяхъ, могъ передѣлываті» еже- 
годно не болѣе 37 ,750  пудовъ мѣди. Такое его состояніе вызвало еще въ 
декабрѣ 1796 года сомнѣніе въ необходимости имѣть этотъ дворъ.

Разслѣдовавъ вопросъ, Бергъ-Коллегія приш ла къ слѣдующему за- 
ключенію:

1) что укомплектовавъ весь составъ рабочихъ на Екатеринбургсіюмъ 
мопетномъ дворѣ, ыа имѣющихся въ немъ 12-ти водяныхъ и 14-ти ручныхъ 
машинахъ, можно чеканить до 1 .500 ,000  рублей; если ;ке сдѣлать новые 
станки, какъ то предлагалъ начальникъ канцеляріи главнаго правленія за- 
водовъ, Ярцовъ, то выпускъ можетъ быть доведепъ до 2 .000 ,000  рублей;

2) на такую сумму, считая по 16 рублей въ пудѣ, необходпмо до
125.000 пудовъ мѣди; однако, вся мѣдь, когорая можетъ постунить для че- 
канки, не могла дать этого количества иудовъ. Всего ежегодно получалось:
60 .000  пуд. изъ банковскаго вѣдомства, 6,340 пудовъ съ Пермскихъ заво- 
довъ и до 27 ,384  п. съ частныхъ (съ пихъ въ 1796 г. получено 2 7 ,3 8 4  пуда 
9 фупт. 54 золотн.), а всего до 93,72-1- иудовъ. Если довести выплавку 
мѣди па Иермскихъ заводахъ до 25 ,000  пудовъ, что въ крайнемъ случаѣ 
было возмолсно, а также и собрать педосланную заводчиками мѣдь (до 7 ,028 
иуд.), то и всего этого количества едва хватило бы на иередѣлъ одного Е к а - 
теринбургскаго двора въ полномъ его дѣйствіи.

Иоэтому Бергъ-Коллегія не видѣла никакой надобности въ существо- 
ваніи Аннипскаго монетнаго двора. Н апротивъ того, закрытіе его могло бы 
прцнести нѣкоторыя выгоды. Такъ, если чеканка будетъ производиться въ 
одномъ Екатеринбургѣ, то не иридется возить различные припасы па Анпии-

’) При открытіи дѣйствій этого двора, для караула на немъ, отъ бапковской коыанды 
было прислано всего 9 человѣкъ. Поэтому Соймоповъ испросилъ Высочайшее разрѣшеніе (въ 
августѣ 1800 г.) па сформированіѳ особой нрн псмъ комапды въ 60 человѣкъ при 1 оберъ- 
офпцерѣ и 3  унтеръ-офицерахъ, назпаченныхъ изъ неспособныхъ къ фронтовой службѣ. Въ 
это время дворъ въ Пстропавловской ісрѣпости персстраивалоя. На пемъ возводилпсь два но- 
выхъ корпуса: одинъ для лабораторіи раздѣленія золота отъ серебра, а другой для монетнаго 
двора. Оба здапія должпы были быть подведепы подъ крышу къ осени того же года ( 1800). 
Императоръ, между прочимъ, повелѣлъ, чтобы, при первой возможностп постановкн машпнъ 
на этомъ дворѣ, тотчасъ я;е приступить къ чекаякѣ, не ожпдая окончанія всей постройкн. 
Въ банкѣ же перѳдѣлъ должеіп. былъ яродолжаться лишь до этого времени. Но на самомъ 
дѣлѣ Банковскій монетный дворъ работалъ до 1805 года. (II. С. 3 . 19,507 . Имепной. 9 августа 
1800; В. Кн. Георгій Михаиловичъ).
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скій дворъ съ Камеппаго завода, отстояіцаго на 500 верстъ отъ пего, а 
такж е и возить въ Екатеринбургъ испорченныя орудія и машины. Отправка 
каравановъ зпачительно упростится, а соединивъ Екатерипбургскую  и Лннин- 
скую монетныя команды въ одпу, послѣдняя была бы достаточна для кон- 
воированія каравановъ. К ромѣ этихъ, закрытіе двора представляло еще и 
другія мелкія выгоды.

С оображенія эти представлены были на Бысочайшее усмотрѣніе, и 
5-го ян варя 1798 года послѣдовала слѣдующая резолюція И м п ератора1): 
«А ннипскій  монетный дворъ закрыть; чиновниковъ его перевести па Е кате- 
ринбургскій монетный дворъ. Н ачальника двора, колл. совѣтн. Граматчикова, 
опредѣлить старшимъ членомъ Екатеринбургской экспедиціи, за его расто- 
ропность, усердіе и искусство 2). Инструменты и нрипасы, чугунные, желѣз- 
ные и мѣдные, отп])авиті> въ Екатерипбургъ, куда впредь доставлять всю 
мѣдь; монетные горны упраздненнаго двора передѣлать въ мѣдиплавиль- 
ныя нечи».

І Іа  выпускаемой монетѣ дворы ставили слѣдующіс ипиціалы:

1. С . - П е т е р б у р г с к і е  д в о р ы .

Б . М .— банковая мопета— только на червонцахъ и рубляхъ 1796 года.
С. П. Б .— С .-П етербургъ— на пробномъ (портретпомъ) рублѣ этого 

ж е года.
С. П .— С .-П етербургъ— въ 1798 году: на полуимперіалахъ, ефпмкахъ, 

полуполтинникахъ, гривенникахъ и пятакахъ и на полуимперіалахъ п полѵ- 
полтинникахъ 1800 года.

С. М .— С.-ГІетербургская монета— на золотой п серебряной монетѣ съ 
1797  по 1801 годъ.

2 .  Е к а т е р и н б у р г с к і й  д в о р ъ .

Е . М.— Екатеринбургская монета— па мѣдной монетѣ съ 1797 по 
1801 годъ.

3 .  А н н и н с к і й  д в о р ъ .

А. М .— А ннинская монета— на мѣдной монетѣ 1797 и 1798 г.

4 .  С у з у н с к і й  д в о р ъ .

К. М .— Колыванская монета— на мѣдной монетѣ 1797 по 1801 годъ.
Фамилія медальера только разъ встрѣчается на ыонетахъ этого временп: 

именно, на пробномъ (портретпомъ) рублѣ 1796, въ рукавѣ буквы С. Ь. Г . =

*) II. С. 3 . 18,307 . Высочайше утвержд. доісладъ Сенату.
2) Дѣло въ томъ, что при передѣлкѣ 1796 года угаръ на Лшшнскомъ дворѣ былъ па 

3 '1Ѵ20/о менѣе пормы, опредѣленной Кодлегіей; на Екатернпбургскомъ жо дворѣ уменьшепіе 
это было мепѣе одного процента.
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Сагі ЬеЬегесІіі Іесіі— иииціалы главнаго ыедальера ыонетнаго двора— Карла 
Леберехта.

Другіе иниціалы, встрѣчаюіціеся на ыонетѣ, принадлежатъ начальпикаыъ 
ыонетныхъ нередѣловъ. Они слѣдующіе:

1 .  Н а  м о н е т ѣ  с ъ  б у к в а м и  С .  М.

Г. Л .— Григорій Л ьво въ — па червонцахъ 1797 года.
Ф. Д .— Федоръ Цетреусъ— иа полуиыперіалахъ 1798 г., рубляхъ 1 7 9 7 ,1 7 9 9  

и 1801 года, ’/ 2 и ‘/ 4 рубляхъ 1797, 1799 и 1801 года, нагри венн и кахъ— 
1797 и 1801 года и пятакахъ 1797 года.

М. Б .— М ихаилъ Бобровщ иковъ— на рубляхъ 1 7 9 7 — 1799 годовъ, х/ 2 
рубляхъ— 17 9 7 — 1800 года и на Ѵ4 рубляхъ, гривенпикахъ и пятакахъ 1797— 
1799 годовъ.

0 . М .— Осипъ М еджеръ— на полуиыперіалахъ 1800 года, рубляхъ и 
7» рубляхъ 1800 и 1801 г. и на *'/« рубляхъ п пятакахъ— 1800 года.

А. И .— Алексѣй И вановъ— на полуиыперіалахъ 1799 года, рубляхъ 
1798, 1799 и 1800 г. и на 1/ А рубляхъ 1800 года.

А. И .— Александръ И вановъ— па полуиынеріалахъ, рубляхъ, полтинахъ. 
полуполтинникахъ, грпвенникахъ и пятакахъ 1801 г.

2 .  Н а  м о н е т ѣ  с ъ  б у к в а м и  С .  П.

0 .  М.— Осипъ М еджеръ— па полуиыперіалахъ 1798 и 1800 годовъ 
ефимкахъ 1798, */« рубл.— 1798 и 1800 и гривенникахъ п пятакахъ 1798 г. 
(т. е. па всѣхъ ыонетахъ, битыхъ съ букваыи С. П).

Разсыотримъ теперь источники полученія металла па чеканку мопеты. 
Обіцее количество ыѣди, ежегодпо добывавшейся на заводахъ въ это 

царствовапіе, достигало 100,000 пудовъ и было достаточно иа ыонетѵ изъ 
этого металла.

Необходимые на чеканку мопеты, золото и серебро, поступали отъ до- 
бычп на заводахъ и со сбора таможенныхъ пошлпнъ, ипостранною золотою 
и серебряною мопетою.

Добыча благородныхъ металловъ въ концѣ прошлаго вѣка производи- 
лась, главнымъ образомъ, въ трехъ ыѣстахъ: на Колывапо-Воскресенскихъ и 
Екатеринбургскихъ заводахъ, и въ Нерчинскѣ.

За вреыя царствованія Нмиератора П авла ыеталловъ этихъ добыто *)

1 .  Н а  К о л ы в а н о - В о с к р е с е н с к и х ъ  з а в о д а х ъ .

Серебро ш.іпховое. Серебро чнстое. Золото чистое.
1797 годъ 1,064 п. 5 ф. 77 8. 63 д. 983 п. 9 ф. 87 з. 23 д. 20 п. 9 ф. 59 8. 14V» Д.
1798 з> 1,069 » 20 » 36 » 24 » 991 » 6 » 14 » V» » 20 » 20  » 30 » 58 »
1799 » 1,100 » 13 » 77 » 24  » 1,029 » 19 » 56 » 43 » 21 » 1 » 7 » 2 1 7 = »
1800 » 1,130 > 16 » 41 » 60 » 1,034 » 26 » 13 » 93Ѵ= » 20 » 7 > 71 » 261/» »

Всего 4,364 п. 16 ф. 40 з. 75 Д. 4,038 п. 31 ф. 75 з. 6-1 д. 81 п. Ь8 ф. 72 з. 24 1/ 2 Д.

') СЬаийоіг. Арегди 8иг Іев шоппаіез гиззез Ві.-ГёІегзЬоиг». 1836.
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2 .  Н а  Е к а т е р и н б у р г с к и х ъ  з а в о д а х ъ .

Зо ло то  ш л н хо в о е . Сервбро ч и сто е . З о л о то  ч и сто е .
179 7  го д ъ  11 п. 5  ф . 6 5  з. —  д. —  п. 23 ф . 2 0  8. 37  д. 10 п . 17 ф . 78  з. 9 0  д.

1 798 » 14  > 21  » 8 7  » 72  > —  » 27 > 2 6  » 12 > 13 » 2 8  > 55  > 12 »
1 7 9 9  > 15 » 21 > 93  » 4 8  » 1 » 21 » 53  » —  » 13 > 23 » 9 0  > 4  »

1 8 0 0  » 18  » 4  » 39  » —  > 1 » 39  » 2 2  » 2 5  » 15 » 37 » 60  » 3  >

В с е го  . . 59 н. 13 ф . 93  з. 2 0  д. 4  п. 31 ф . 25 з . 74 д. 53  п. 27 ф . 92  з. 13 д.

3 .  В ъ  Н е р ч и н с к ѣ .

179 7  годъ 251 п . 13 ф . 9 5  8. —  д. 237 п. 11 ф . 4 3  з. 44  д. —  п. 3 4  ф . 5  з. 5 5  д.
179 8  » 3 3 5  > 6  > 2 4  » —  » 317 » 2 4  » 9 » 8 7 '/е » 1 » —  » 8 8  > 16 ’ /8 »

179 9  » 32 5  » 2 0  » 7 8  » —  » 304 » 1 » 8 0  » 2 1 V* » 1 * 1 » 59  » 9 5 ’ /4 »
1 8 0 0  » 2 22  > 1 » 2 8  » 77 » 21 0  » 5  » 33  > 3 7 7 8 » —  » 37  > 92  » 4 2 У 8 »

В с е г о .  . 1,137 п . 1 ф . 29  з. 77 д. 1,1)69 п . ~А ф . 70 8. 94/» д. 3  п. 3 3  ф . 49  з. 173/4 Д-

Такимъ образомъ. всего металла было получеііо:

1 .  С е р е б р а  ш л и х о в о г о .

Н а Колывано -  Воскресенскихъ заводахъ 4 ,364  п. 16 ф. 40 з. 75 д.
Въ Н е р ч и н с к ѣ ......................................................... 1,137 > 1 » 29 » 77 »

В с . е г о ............................... 5,501 п. 17 ф. 70 з. 56 д.

2 )  С е р е б р а  ч и с т а г о  ' ) •

Н а Колывано -  Воскресенскихъ заводахъ 4 ,038  п. 31 ф. 75 з. 64 д. 
» Екатерипбургскихъ » 4 » 31 » 25 » 74  »

Въ Н е р ч и н с к ѣ ...................................................  1,069 » 2 » 70 » 9 4 1 4 »

В с е г о ......................................5 ,112 п. 25 ф. 76 з. 4 0 1/ ,  д.

3 )  З о л о т а  ш л и х о в о г о .

Н а Е катеринбургскихъ заводахъ . . .  59 п. 13 ф. 93 з. 20 д.

4 )  З о л о т а  ч и с т а г о .

Н а Колывано - Воскресенскихъ заводахъ 81 п. 38 ф. 72 з. 2 4 1/ ,  д. 
» Екатеринбургскихъ » 53 » 27 » 92 » 13 »

Въ Н е р ч и н с к ѣ ....................................................................3 » 33 » 49 > І 7 3, 4 »

В с е г о ...............................   139 п. 20 ф. 21 з. 5 5 1 4 д.

') До 1800 года все золото и серебро съ Колыванскихъ п Нерчинскихъ заводовъ посту- 
пало въ Кабипетъ Его Величества. 18 декабря 1800 г. Императоръ повелѣлъ отиоспті, его въ 
общую сумму госуда])ственныхъ доходовъ, а стоимость выдавать Кабннету асснгнадіями съ 
лажемъ въ 40 к. Суммы, потребныя на содержапіе заводовъ. отпускались съ этого времени изъ 
казначейства, вычитаясь при расчетѣ съ Кабипетомъ. ІІотребпость послѣдняго въ волотѣ и 
серебрѣ натурою также отпускалась, вычитая впослѣдствіи стоимость ихъ, при расчетѣ. (П- 
С. 3 . 19.690 Именной Указъ Государствсипому Кавначею 18 дек. 1800 г.).
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Слѣдоватсльно, чистаго серебра, въ круглыхъ цифрахъ, было получено 
до 5 ,1 1 2 7 2 пудовъ, а золота до 1391/ 2 пудовъ.

Общее количество выпущенной въ это дарствованіе моиеты было (въ 
круглыхъ цифрахъ) до 2 .954 ,600  рублей золотомъ и 13 .266 ,600  рублей се- 
ребромъ. Б ъ  монѳтѣ этой заключалось до 2 1 6 4/ 4 пудовъ чистаго золота и до 
15,559 пудовъ чистаго серебра. Отсюда ясно, что добытаго металла, не счи- 
тая даже, что часть его песомнѣнно шла на издѣлія, далеко не хватало на 
чеканку мопеты. Поэто.му приходилось послѣдпюю производить изъ иностран- 
паго серебра и золота, получаемыхъ тамолсеппыми сборами— ношлнной за вво- 
зимые п вывозимые товары.

Главпѣйшею монетою при платежахъ ношлинъ были ефимки, которые 
считалпсь цѣною въ 1 рубль 40  копѣекъ; 14 штукъ такихъ ефимковъ должпы 
были вѣсить болѣе одного фупта. Лишь въ крайнемъ случаѣ дозволялось 
платпть и другими ыопетими, образцы и росписи которыхъ разосланы были 
по всѣмъ таможнямъ ') . И зъ послѣднихъ только А страханская, Оренбургская 
Тобольская, И ркутская и К яхтинская имѣли особыя иоложенія о пошлинахъ.

Н а Астраханской таможнѣ, въ силу указа отъ 21 іюля 1750 года, попі- 
лина, за неимѣніемъ ефимковъ, установлепа персидскою золотою и серебря- 
иою монетою, для иснытанія которой предписано имѣть нробирера. ІІо такъ 
какъ такового нельзя было иайти, то пошлина взималась россійскою сере- 
бряиою мопетою. Б ъ  1784 году Астраханскій Губернаторъ Ж уковъ, по предло- 
женію правящ аго доллшость Генералъ-Губерпатора, генералъ-лейтенанта ІІотем- 
і;ипа, разрѣш илъ пош лину брать мѣдною монетою, съ лалсемъ въ 5 коп .па рѵбль.

17 сентября 1796 года К авказская К азенная П алата предлоясила Боеп- 
ному Губернатору, гонералу-отъ-ш іфаптеріи Гудовичу, увеличить лаж ъ до 25 
коц. Но Гудовичъ, въ виду изобилія персидской монеты н пеимѣнія указа 
о взиманіи пошлинъ мѣдыо, предшісалъ таможнѣ поступать по смыслу указа 
1750 года. Такъ какъ въ 1797 году Россійская армія паходилась въ предѣ- 

лахъ Персіп, а слѣдовательно не было педостатка въ русской монетѣ, то 
указомъ отъ 19 мая этого года пошлину іювелѣно взнмать серебряною рос- 
сійск.ою монетою 2).

Такой мопетой собирались пошлипы и въ Орепбургской, И ркутской и 
Тобольской таможняхъ, а затѣмъ и въ Кавказскихъ.

Н а Кяхтинской таможнѣ разрѣшено было пошлнну брать россійскими— 
мѣдною монетою п банковыми асснгпаціями или же китайскимъ золотомъ п 
серебромъ, считая золотникъ золота въ 2 рубля 75 копѣекъ, а серебра— въ 
19 съ половшюю копѣекъ 3).

Въ случаѣ недостатка ефимковъ, русскимъ п иностраннымъ купцамъ 
дозволено было въ уплату пошлинъ оставлять въ залогъ, на двухъ мѣсяч-

') П. С. 3 . 18.202 .Имегшой 12 октября 1797 года.
!) П. С. 3 . 17.966 .- 19 мая 1797 г.
3) П. С. 3 . 19.327— 19.328 .—Именной Указъ 15 марта 1800 г.; въ силу Кяхтннскаго та-

рифа, введениаго съ 1 января 1801 г., торгъ съ китайцами дозволенъ лишь мѣновой.
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пый срокъ, россійскія деньги, считая по 2 рубля 50 коп. за ефимокъ; 
если лсе срокъ этотъ былъ купцомъ пропущ енъ, то залогъ ноступалъ безвоз- 
вратно ігь таможенные сборы.

П ри С.-ГІетербургскомъ портѣ вмѣсто ефимковъ дозволено впосить пош - 
липу слитками золота и серебра, но пробѣ ихъ на монетномъ дворѣ, и по 
цѣнѣ, положенной на ефимки, строго паблюдая при этомъ, чтобы слитки 
были привозпые и съ тамолсенпымъ клеймомъ. Слитки, а таклсе и серебря- 
ную инострапную монету, но отнюдь не истертѵю п пе пизкопробную (особеппо 
прусск ія берлинки и польскіе и пѣмецкіе трояки  и грош и) дозволено при- 
возить чрезъ Палангенскую  таможню ‘).

Должно замѣтить, что въ это царствовапіе ежегодная сумма ввоза до- 
стигала 19 .000 ,000  рублей (1 9 .3 6 7 ,9 5 4  ру б ля— въ 1797 году) 2).

Для распространснія торговыхъ оборотовъ съ азіатцами, черезъ А стра- 
хапскій портъ и таможпи: Кизлярскую , Моздокскую, Оренбургскую и Троиц- 
кую ,— разрѣш енъ былъ вывозъ иностраппой монеты, желѣза, олова и мѣди, 
но съ взиманіемъ ношлипы. Тайный ;ке провозъ этихъ предметовъ влекъ за  
собою конфискацію  ихъ и штрафъ 3).

Стараясь задерлсать въ казнѣ возможно болынее ісоличество серебра и 
золота, Правительство всѣ платежи производило мѣдыо или ассигнаціями. 
П лата серебромъ составляла лишь рѣдкія исключенія. Т акъ , разрѣш ено было 
владѣльцамъ мелкихъ областей па К авказѣ выдавать жаловапье серебряной 
монетой 4). Арміи, находившіяся за границей, получали жалованье серебромъ, 
по расчету на ассигнаціи.

Въ послѣдніе годы царствованія Екатерины  монетная система у насъ 
была слѣдующая 5): г

З а  монетную единицу нринимался серебряный рубль 72 иробы, со- 
дерлсавшіи въ себѣ чистаго металла 4  золотника, 21 долю и 1 зол. 39 долей 
лигатуры.

Сборная монета чеканилась изъ золота 88 иробы, въ иять п десять 
рѵблей, — полуимперіалы и имперіалы —  вѣсомъ по 31 имперіалѵ пзъ 
фунта.

Дробная монета въ 5% 00, 25/ 100, 2о/ 100, 15/ 100 и 10/ 100 рубля была изъ серебра 
72 пробы и въ 7 100, 7 І00, 7 100, 7 200 и  7 400 и з ъ  мѣди по 16-ти рублей 
въ пудѣ (въ послѣдній годь царствованія предиоложено было обратить мѣд- 
ную монету въ 32-хъ-рублевую ).

») П. С. 3 . 17.842 , 18 .476 , 18 .621 , 19.109  и 19Л2 7 . Именные укавы 26 фѳвраля 1797 г.г
10 апрѣля, 14 августа 1793 г. и 2 и 21 сентября 1799 г.

2) Андреевъ. Представители власти.
3) П. С. 3 . 18 .792.—Именной указъ 23  декабря 1798  г.
4) П. С. 3 , 19 .155 . 15  октября 1799 года. Жадовапье выдапо было по этому укаау вда-

дѣльцамъ областей Каракайдакской—Рустему Уцлію п Табаиасаранской—Густему Кадыю.
5) Выс. Указы отъ 1757  г. ІЗмарта и 18  и 23  декабря 1763 г.
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того, чеканились еще червонцы, одного вѣса и пробы съ гол- 
ландскими, ио 118 пітугсъ изъ фунта золота 94 пробы.

ІІри чеканкѣ допускъ нъ вѣсѣ установленъ былъ для фунта, 1000 
штукъ и 1 ш туки— въ золотой монетѣ, въ 1000, 100 и 1 гатукѣ— для се- 
ребряноп и для 100 рублей въ монетѣ— для мѣдпон.

Золотая зюнета,

Н м п ер іалъ . .
Полуимпер. . 
Червопецъ.

Вѣсъ 1 штуки.

3 3. 9 9/

Д о и у с к ъ  в ъ  в ѣ с ѣ .

д.
. 1 » 5 7 го/ 
. — » 78 6/59

Серебряная монета.

Рубль . . . 5 з. 60
Полтипа . . 2 » 78 
ІІолуполтинн. 1 » 38 
Двугрпвеиный. 1 » I I 1/ ,  
Пятиалтыпный — » 80 
Гривенникъ . — » 5 3 9/,

Вѣсъ 1000  штукъ. Въ 1 ф. Въ 1000 шт. Въ 1 
штукѣ.

31 ф. 91 з. 48 Д- 48  д. 7 з. 95 7 2 д. 2 д.
15 » 93 » 72 » 48 » 7 » 95 7 2 » 2 »

8 » 45 » 5347 59 » 3 9 » 3 » 4 2 37 54 » 1 »

Въ 1000  
штукъ. Въ 100 шт. Въ 1 

штукѣ.

1 п. 18 ф. 57 з. — д. 15 з. 3 3 0 Л0 ТН. 9 Д.
--- » 24 » 28 » 48 » 15 » 3 » 6 »
--- » 14 » 51 » 80 » 15 » 3 » 4 »
---  » 11 » 60 » 64 » 15 » 3 » 4  »
--- » 8 » 25 » 32 » 15 » 3 4 »
---  » 5 » 48 » 53 15 » 3 » 4 »

Мѣдная монета.

Пятакъ . . .
Грошъ. . . ,
Копѣйка. . 
Деньга . . .
Полушка .

Вѣсъ ] шт.

12 з . — д.
4 » 764/.
2 » 3 8 */, 
1» 197*

- »  5 7 3/.

Вѣсъ 10(Ю шт.

3  П. 5 ф. —  3 .

1 » Ю  » — »
— » 25 » —  »

—  » 12 » 48 »
— » 6 » 24 »

Д о п у с к ъ  в ъ  в ѣ с ѣ .
2 фуп. 
2 
2 
4 
4

На сто руб. въ мо- 
нетѣ, въ которыхъ 

вѣсу 6 п. 10 ф.

Тотчасъ же но своемъ восіпествіи па престолъ. Павелъ Петровичъ по- 
желалъ измѣнить эту систему и приказалъ изготовить новые рисѵнкн 
монеты.

12 поября рисунки были представлены Его Величествѵ, и Государь 
остановился на образцѣ, имѣвшемъ на лицевой сторонѣ портретъ, а на 
оборотпой государственпый гербъ и крестообразпо расположенный вензель, 
о чемъ гепералъ-прокуроръ, граф ъ Самойловъ, и сообщилъ Монетному Де- 
партаменту ’). Поэтому предполагалось на лицевой сторонѣ новой мопеты: 
золотой и серебряпой въ 1, 7 2 и 7* Рубля — помѣщать портретъ Его В е- 
личества, а па оборотпой государственный гербъ съ надписыо цѣны и года. 
Остальная серебряная мопета, въ 10 и 5 коп., а также и мѣдная,— доллсны 
были имѣть лицевую сторону «съ приличными о цѣнѣ и времени нал;пи- 
сями», а на оборотной— московскій гербъ (св. великомученикъ Георгій на 
конѣ, поражающій копьемъ змѣя). Золотая монета предположена 9 4 2/3 про-

5) В. Кн. Георгій Мпхаиловпчъ. Монеты дарствованія Имп. Павла. Докуыентъ № 1
(Архивъ Дѳпарт. Госуд. Казначейства по Монетн. Отдѣяенію).

г о р н . ж у р н . 1897. Т. III, кн. 9 . 27
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бы — червопная, а серебрян ая  8 3 '/ 3. П ятиалтынные (15 коп.) не предпола- 
гались къ чеканкѣ, равпо какъ  и мѣдные пятаки, вмѣсто которыхъ выщ '- 
щены серебряны е.

Н о улсе 24 н оября ки. К уракинъ сообщ илъ графу Самойлову, что Им- 
иераторъ  пож елалъ па лидевой сторонѣ бапковой золотой и серебряной 
монеты имѣть надпись: «ІІе памъ, но намъ, а имепи Твоему». (Н ачало 9 стиха 
113 нсалма Давида: «Ііе  намъ, Госноди, ие намъ, ио имени Твоему дап 
славу, радц милости Твоей, ради истины Твоей»),

Н а мопетѣ не должио было указывать ея стоимости. Г раф ъ Самой- 
ловъ тотчасъ же сообщилъ о томъ президенту Бергь-К оллегіи  т. сов. ІІартову, 
нредлож ивъ сдѣлать штемпеля иа монетіюмъ дворѣ.

Ш темпеля представлепы были И м аератору 14 декабря, а уже 1 января 
1797 года кн. Кураісинъ представлялъ исполненныя штемпелями иробы зо- 
лотой и серебряной монеты, удостоивш іяся Высочайшаго одобренія, почсму 
20 января и опубликованъ былъ во всенародное свѣдѣніе Высочапіпій ма- 
нифестъ о выдѣлкѣ новой моиеты.

Золотую  монету повелѣно бить изъ иринадлежащ аго Ассигнаціонному 
банку металла, 9 4 2/ 3 пробы, цѣпою въ червопецъ. С еребряная монета уста- 
новлепа 8 3 2/ 3 пробы съ расчетомъ, чтобы рубль стоилъ 50 штиверовъ гол- 
ландской монеты (ш т и в е р ъ = 1/ 20 гульдена), т. е ,= е ф и м к у  или талеру ’). Мел- 
кую серебряную  монету надлежало дѣлать пропорціональпо стоимостп, а 
количество ея не должно было превышать 1/ , всего выпуска, оставляя 2/3 
для рублевой монеты 2).

М ѣдная монета оставлепа ІС-ти рублеваго въ пудѣ достоинства.
ІІо  улге манифестомъ 3 октября 1797 года Высочайше повелѣио бить: 

серебряную  монетѵ по 19 руб. 75 коп. изъ фунта, оставивъ нробу 8 3 7 3, а 
золотую нятирублевымп червопными по 67 штѵкъ, вѣсомъ 1 зол. -11112/ 125 доли, 
изъ фунта золота 9 4 2/ 3 пробы. Вмѣстѣ съ тѣмъ, и мастерамъ серебряныхъ издѣ- 
лііі повелѣно съ 1 мая бѵдущаго 1798 года изготовлять предметы изъ се- 
ребра не пшке 81 пробы, подъ опасеніемъ законнаго взысканія 3).

Такимъ образомь цѣпа рубля оставлепа та лсе, что и до 1790 года, и 
этого вѣ са и пробы мопета была до копца царствованія.

Кромѣ серебра, поступавш аго съ заводовъ, въ новую монету повелѣно 
было передѣлывать и прежнюю золотую и серебряную , принимаемую Госу- 
дарствепнымъ Лссигпаціонпым'ь банкомъ, посредствомъ кснторы о покупкѣ 
металловъ отъ приносителей, выдавая расписки въ полученіи и считая въ 
монетѣ рубль за рубль, а мелкѵю монету иринимая ио вѣсу. Въ распискѣ 
указывался срокъ, когда ирипосптель могъ явпться за полученіемъ новой 
монеты. Срокъ этотъ зависѣлъ отъ припесенпаго кгь обмѣиу количества и

1) Въ Ккатерішипскомъ рублѣ 72 пробы было З6Ѵ2 штнверовъ.
-) ІІСЗ. 17.603 и 17.7 4 8 . В. Кп. Георгій Михаиловичъ.
•’) Манифестъ 3  октября 1797 г. (ПСЗ. 18.178).
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опредѣлялся С.-ГІетѳрбургскимъ Монетпымъ Департаментомъ, присылавш имъ 
расчетъ времеыи въ контору. Передѣлъ производился за его счетъ ’).

Такимъ образомъ монетная спстема, введенная Императоромъ Павломъ, 
въ окончательной формѣ была:

За  монетную едипицу принятъ серебряный рубль 8 3 1 3 пробы, пмѣв- 
шій чистаго мсталла 4 зол., 21 долю и 61 и / 25 дол. лигатуры. Всего вѣса 
въ немъ было 4 зол. 8 2 14/ 25 долп.

Сборная монета бнта золотая въ пять рубл^й, изъ золота 9 4 2/ 3 пробы,
вѣсомъ 1 зол. 4 1 1,г/ 125 доли, по 67 пітукъ изъ фунта сплава.

Дробная монета, серебряная той лсе пробы, что и рублевая, п пропор-
ціопальнаго съ нею вѣса, была въ 50/ , 00, 25/ю о' ^Ѵюо и Ѵ100 рубля, а мѣд-
ная монета по 16 рублей въ пудѣ въ 2/ 100, 7 100, 7200 и Ѵ10о рубля.

Допускъ въ вѣсѣ оставлеиъ прежній.
Нормальный вѣсъ мопеты, такимъ образомъ, должепъ быть:
Золото: ГІолупмперіалъ — 1 зол. 4 1 1ІЯ/ 125 долп.
Серебро: Р убль— 4 зол. 8 2 и / 25 долп.

П олтиш ш къ— 2 зол. 4 і 7 25 долп.
ГІолуполтинпикъ— 1 зол. 2 0 п / 23 дол.
Гривеш ш къ — 4 6 62/ 12г. ДОли - 
П ятакъ— 2 3 п / , 25 долп.

Мѣдь: Гропіъ— 4 зол. 7 б 7 5 доли.
Копѣйка— 2 зол. 38а/ 5 доли.
Деньга— 1 золотникъ і 9 \ /5 доли.
П олуш ка— 5 7 3/5 д о л п .

I. Мѣдііая монста.

Мѣдная мопета этого царствовапія чеканилась на Екатеринбургскомъ, 
Сузунскомъ и Аннипскомъ монетпыхт» дворахъ. Обіцее количество ея вы- 
пущено:

а) На Екатеріьноуріскомъ дворѣ. 2).

1797 годъ н а ...............................   1 .249,933 рубля —  коп.
1798 » » .......................... • ......................... 1 .352,737 » — »

‘) НСЗ. 18.324 Им«нпоі1 Указъ 1Г> яиваря 1798 года.
2) Вел. Кн. Георг. Михаиловнча чекаака на Екатеринбургскомъ дворѣ ноказана такъ: 

2 коп. 1 коп. Деньга. Позушка. Всего
1797 г. 98,278  р. -  к. 5,233 р. — к 651 р. 70 к. — р. 104.162 р. 70 к.
1798 » 1.130,557 » -  » 192,429 » — » 25,971 » — > 3,775 » 1.352,732 > — »
1799 » 1.112,819 > -  » 237,886  » — » 35 » — » 28 » 1.350,768 » — »
1800 » 563,112 » — » 94,926 » — > — > — » — > 658,048 » — »
1801 » 547,597 > 68 » 17,084 » 32 » 131 > 50 » — » 564,813 » 50  »

«Исторпческое оппсаиіе, до монетнаго дѣда прпнадлежащее». Чистяковъ, Шторхъ н Шо-
дуаръ пначе ноказываютъ выдѣлку монеты на этомъ дворѣ: въ 1797 году на 1.871,133  руб. 
(считая въ этомъ числѣ и 621,200 руб., битые на Аншшскомъ дворѣ въ 1797— 1798 г.). въ 
1798 и 1799 г. на такую же сумму, какъ и у Вел. Кн., въ 1800 г. па 1.709,572 р. п въ 1801 г.— 
1.564,813 р. 50 к. (ср. Историческое онисаніе, до мопетнаго дѣла относящсеся, «Горн. журн.». 
1832 г.); Чистяковъ, Обозрѣніе монетнаго дѣда въ Россіп съ Половпны ХѴШ вѣка до 1844  г. 
(«Горя. журн.» 1844 г.); Шторхъ, 0  денежпыхъ знакахъ.
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1799 годъ на
1800 » »
1 8 0 I » »

1 .350 ,708  р у б л с й — ісоп. 
1 .709 ,572  > — »
1 .5 6 4 ,8 1 3  » 50 »

б) ІІа  Сузунскомъ дворѣ.

1797 году на 2 00 ,000  рублей.
1798
1799
1800 
1801

186,000
200,000
156.000
2 05 .000

Бсего 947 ,000  рублей.

в) Н а Аннинскомъ дворѣ. ’)

1797 году
1798 » ”

па 621 ,200  рублей.

Всего же п а  трехъ монетпыхъ дворахъ: на 8 .796 ,023  руб. 50 коп. 
Среднимъ числомъ въ годъ чекаиилось па 1 .759 ,204  р. 60  к.

Въ выпѵщенной монетѣ всего было до 5 4 9 ,7 5 іУ 2 пуда: въ годъ же на
мопету потребовано было свыіпе 109 ,950  пудовъ. М ѣдная монета чеканилась 
четырехъ дѣпностей 2):

1) Гроіиъ.— (2 копѣйки). Гропш  биты на Екатерппбургскомъ и С узун- 
скомъ дворахъ въ 1 7 9 7 — 1801 г. и на Аннинскомъ въ 1797 и 1798 г. На 
лицевой сторонѣ у пихъ помѣщенъ подъ императорской короной вензель 
И мнератора— II, а на оборотной вь четырехъ строкахъ: | 2 \ копѣйки | годз, 
черта | и иниціалы монетпаго двора. Гуртъ (ребро)— рубчатый вкось. И ер- 
вые грош и 1797 года биты безъ иппціаловъ двора, но затѣмъ въ томъ же 
году и съ иниціалами.

2) Копѣйка. Онѣ выпускались Екатеринбургскимъ дворомъ въ 1797—  
1801 г., А пнипскимъ— въ 1797 и Сузунскимъ въ 1797— 1799 г. Всѣ копѣйки 
послѣдпяго двора съ нумизматической стороны составляютъ довольно рѣдкую 
мопету. По своему типу копѣйки подобны грошамъ, только падпись оборот- 
пой стороны у пихъ: | копейка I годъ | черта [ и иниціалы монетнаго двора.

3) Деньга. Чекапены дворами Екатерипбургскимъ съ 1797 по 1801 г.,С узун- 
скимъ 1797 — 1799 г. и Аннинскимъ въ 1797 и 1798 году.

*) У Вел. Кн. Геор Мих. показагіа эта сумма битою въ 1797 г.; въ 1798 г. не пока
ваио чеканкн монеты, прн чемъ сдѣлапа огопорка, что грошъ, деньгн п полушкн 1798  г. встрѣ- 
чаются. Если вепсынить, что Лпнипскій дворъ, по свѣдѣпіямъ Бергъ-Колдегіи, могъ ежегодно 
выдѣлывать лишь до 37,750  пуд., то металлъ этотъ въ монетѣ составитъ (по 16 руб. въ пудѣ) 
604,000  руб. Предполагая даже, что въ 1797 гпду монетный дворъ былъ въ полномъ ходу, то 
па 1799 г. все-таки дэлжно было остатьсн для передѣлки до 1,075 п. мѣди (па 17.200 руб.).

2) Гиль. Хр., таблицы русскихъ монетъ двухъ послѣднихъ столѣтій. Спб. 1883 г. Вел. 
Кп. Георг. Михаиловичъ.
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Екатеринбургскія деньги 1800 и 1801 г. рѣдки, Аннинскія 1798 г. и всѣ Су- 
зунскія довольно рѣдки. Типъ денегъ тотъ ж е , что и предшествуюіцихъ мо- 
нетъ: 1 | деньга | годъ ) черта | и иниціалы монетнаго двора.

4) Полугики. Онѣ извѣстны 1797— 1800 года п биты Сузунскимъ 
диоромъ въ 17 9 7 — 1798 г. (довольно рѣдки) и въ 1799 г. (рѣдки); Екатерин- 
бургскимъ дворомъ въ 1797, 1798 и 1800 г. (послѣдняго года рѣдки) и 
Аннинскимъ въ 1797 и 1798 г. Типъ монеты одиігь съ предшествующими, 
съ соотвѣтственпымъ лишь измѣпепіемъ оборотной сторопы: 1 | полушка | и т. д.

Такимъ образомъ, тинъ мѣдной мопеты этого царствованія состоялъ въ 
вензелѣ И мператора на лицевой сторопѣ и указаніи цѣпы, года и иниціаловъ 
мопетныхъ дворовъ па оборотной. Ребро мопеты рубчатое вкось.

Извѣстны еще новодѣлыіые: грош и 1797, 1799— 1801 года, копѣйки 
1797— 1801, деньги 1797 и 1801 года и полушки 1797 и 1799 г .,  безъ 
иниціаловъ мопетныхъ дворовъ, и Сузунскія 1800— 1801 года: копѣйки, 
деньги и полушки. Всѣ эти монеты рѣдки.

2. Серебрнпаа монста 1).

Серебряпая монета чеканилась на Банковскомъ и С.-Петербургскомъ 
(въ крѣпости) дворахъ. Ио годамъ было выпущепо:

Въ 1797 году:
Рублевой . . . ................... . . па 920,101 руб — коп
Полтинной . . . » 7 ,100  » 25 »
Полуполтпнпой . . • • . * 7 ,100  » 25 »
Гривенной . . ................... » 4 ,800 » 10 >
Пятикопѣечпой .................. V 680 » 05 >

Всего . . 1 .039,781 рѵб. 90 коп

Въ 1798 году:
Рублевой 3.279,001 руб. — коп.
Полтинпой , 142,000 » 50 >
Полуполтинной * . . . . » 22 ,000  » 25 2>

Грпвенной . . • . ' . . . ) 17 ,000 » 10 »
Пятикопѣечной г).................. 5,699 » 75 »

Всего . . • 3 .465,701 руб. 60 коп.

Въ 1799 году.
Рублевой 3.123 ,985  руб. — коп.
ІІолтинной . . 
ІІолуполтиішой.

173.998
109.998

50
50

') Вел. Кн. Геор. Михаиловичъ.
2) У Чистякова, Шодуара и вь Историческ. оиисан. въ этоыъ году показано: ыонетъ 

всего иа 5 коп., а сумма 5,699 р. 75 к. показана въ 1799 г.
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Въ 1799 году
Грпвепной . . . на 67 ,999  руб. 40 кон
ІІлтиконѣечной ‘). . . . » » » 5 »

Всего . . 3 .475 ,981  руб 45 коп

Въ 1800 году.
Рублевон 1.870,003 руб — коп
П олтинной . . 165,001 » 50 »

Полуполтинпой • . . . . » 2 ,000  » 75 >
Гривенной . » » » 30 »

Пятачковой . » » 15 >

Всего . . . 2 .037 ,005  руС>. 70  коп<

Въ 180] году.
Рублевой ....................... 3 .143.001 руб- — КОП,

П о л т и н і і о й ...................... 86 ,000 руб • 50 »
ІТолуполтишюй . . . 17,100 » 25 »
Гривенной ...................... 1 ,000 » 10 »
Пятачковой . . . . . . . » 1,000 » 05 ,

Всего.........................................  3 .248,101 руб. 90 кон.

Всего лсе серебряной монеты (нс считая пробной 1790 года и ефнм- 
ковъ 1798) было выпущено въ это царствовапіе па 13 .266 ,572  рубля 55 ко- 
пѣекъ, въ которыхъ было до 16Ѵ2 тысячъ пудовъ серебра 83Ѵ 3 пробы.

Ежегодпо среднимъ числомъ выпускалось па 2 .653 ,314Ѵ 2 р., на которы е 
было необходимо свыше 2 ,916  пудовъ чистаго серебра.

М опета чеканилась няти цѣнностей: въ рубль, полтину, нолуполтинникъ, 
гривенникъ и пятакъ. Кромѣ того, въ 1798 году были биты пробные ефимки.

Ефимки эти, цѣпою въ 5 4 3/ 4 штпвера, т. е. въ 11/ 2 рѵбля, должны 
были вѣсить 7Ѵ 2 золотіш ковъ, ііо  1 6  штукъ изъ 1 фунта серебра 8 3 1 3 пробы. 
Но на самомъ дѣлѣ они легковѣснѣе.

1. Г убль. Пробный рубль, представлеппый на утвержденіе И мператора, 
имѣлъ па лицевой сторонѣ: портретъ ІІавла Петровича въ преображенскомъ 
мупдирѣ, съ апдреевскою лентою черезъ плечо и орденомъ св. Аппы па шеѣ. 
Въ рукавѣ мундира— буквы С.Ь. Г. (Сагі ЬеЬегесШ 1'есіі), нодъ изобра- 
лсепіемъ— С П В . , а вокругъ него— 77. М . Паве.іъ I. И м п. и самод. Всеросс. 
Н а оборотной сторонѣ монеты круглый щитъ съ государственнымъ гербомъ; 
вокругъ него распололсеиы въ видѣ креста четыре коропованныя буквы П; 
круговая надпись раздѣляется коропами: М оиет а рубль 1796  года. Ребро 
у отихъ рублей рубчатое вкось. Оии биты одного вѣса (5 зол. 60 дол.) съ 
Екатерш ш нскими рублями (вѣроятно н той лсе пробы) и очепь рѣдки. Дру- 
гіе рубли, представлегшые иа утверлсденіе Императора, изготовленные въ

*) У Вел. Кп. въ этомъ году пятлкопѣеиникъ не показанъ.
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силу манифеста отъ 20 января 1797 года, были двухъ тииовъ: одинъ, битый 
еіце въ 1796 году, на лицевой сторонѣ имѣлъ государственный гербъ, падъ 
которымъ надпись- 1796 года, раздѣленная средней коропой; внизу по сто- 
ронамъ креста иниціалы монетнаго двора: Б. М.; на оборотной сторонѣ 
этого рубля, въ четыреугольной рамѣ помѣщено: Не иамъ пе намъ\ а 
имени \Т воем у\. Ребро монеты рѵбчатое вкось. Другой рѵбль ииѣлъ оборот- 
ную сторону предшсствоваішіаго рубля, толы:о съ иішціалами монетиаго 
двора и начальника монетнаго передѣла, а на лицевой ѵ него было четыре 
коронованныхъ II, въ серединѣ которыхъ цифра I, окрулсешіая надписыо, 
раздѣленпою коронами: монета, цѣна рублъ, 1707. Послѣдпій типъ былъ 
утвержденъ Императоромъ, а такіе рублн извѣстны: 1797 года, чеканившіеся 
по манпфесту 20 января 1797 г., т. е. достоннствомъ въ 50 штпве]>овъ но 
14 штукъ изъ фунта, и 1798—-1801 по мапифесту отъ 3 октября 1797 года, 
достоинствомъ въ Зб1/^ штиверовъ, по 19 р. 7 5 27 91 копѣекъ изъ фунта. ГІер- 
вые рубли, кромѣ своего вѣса (6 зол. 8 2 2/ ,  дол.), отличаются сіце и робромъ, 
которое у нихъ рубчатое вкось. У вторыхъ жс рублей на ребрѣ иадпись: 
восемъдесятъ третъей съ одною третъю пробы. Кромѣ очень рѣдкаго пор- 
третпаго рубля 1796 года, рубли этого царствованія рѣдки: 1799 и 1800 съ 
пниціалами С. М.— А. И. и 1798 съ иииціалами С. М. — 0 . М. Губль 1801 
года съ буквами 0 .  М .— Ф. М. довольно рѣдокъ.

2. ІІолт ина. Полтииы биты съ 1797 по 1801 г. И зъ нихъ рѣдки толысо 
1800 года съ буквами С. М .— М. Б. и 1799 съ буквами С;. М .— Ф. Ц. 
ГІо типу, полтины подобпы рублямъ, только на лицевой сторопѣ круговая 
иадпись: пол— т ина— 1.797— года. Ребро у всѣхъ рубчатое вкось.

3. Полуполтинникъ. Полуполтиппики одиого типа съ полтинами и от- 
личались только надписыо лицевой стороны: полу— полт ин— никъ— 1797 г.\ 
они биты 1797— 1801 г .И зъ  нихъ рѣдки:съ буквами С. М .— Ф. Ц . \ 801 г. 
и всѣ нолунолтишіики 1800 года. Ребро у всѣхъ рубчатое вкось.

4. Іривенникъ. Гривенники извѣстны 1797 — 1799 и 1801 г. И зъ  пихъ 
рѣдки только 1801 г. съ буквами С. М .— Ф. Ц . 11а лицевой сторопѣ у пихъ 
короноваиный вепзель И мператора II, а па оборотной, въ четырехъ строкахъ: 
10  | копѣекъ | — | годг,; по стороиамъ надииси двѣ накрестъ леж ащ ія 
вѣтви.

5. ІІятакъ. ІІятаки  одного типа съ гривеш ш ками, только надішсь 
оборотной сторопы: 5 \ копѣекъ \ — | годъ. Опи извѣстиы 1797— 1798 г. и 
1800 —  1801 г.

Очень рЬдки пятаки 1800 года С. М .— 0 .  М. и 1801 года С. М .— Ф. Ц.
6. Ефимокъ. Ефимки биты трехъ типовъ въ 1798 году. У перваго, иа 

лицевой сторонѣ, круглый щитъ съ государственнымъ гербомъ, окруж енный 
четырьмя коронованными П; вокругъ всего широкое рельефное кольцо, на- 
верху вдавлеппое, внизу выпуклое; паверху выиуклая иадпись. ефимокъ, а 
впизу вдавлснпая — 1798■ года. Н а оборотпой сторонѣ: Не намъ \ не намъ | 
а имени  | Твоему, какъ на рубляхъ , и иниціалы С. II. — 0 . 31., по во-
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кругъ всего такое же, какъ на лицевой сторонѣ, кольцо съ надписыо: на- 
верху — •Проба■, — внизу -83 съ одной третью•.

Второй тинъ ефимка имѣетъ на лицевой сторонѣ четыре крестообразно 
распололсенныя короновапны я II, въ серединѣ которыхъ I; наверху монеты 
надпись: •Ефимокъ*, а внизу •—  >1798> года. Все окрулсено зубчатымъ обод- 
комъ. Н а оборотной сторонѣ этого ефимка, въ четыреугольной рамкѣ: 
Н е намъ і не намъ | а имени  | Твоем у ; подъ рамкой С. П . — 0 . М . Н а- 
верху монеты— ІІроба• ; внизу— •83  съ одною трет ью •. Оба эти ефимка пмѣютъ 
по ребру надпись (вдавленными буквами): достопнство 54. и. 3. четверти 
штивера.

Третій тинъ ефимка— тотъ же, что и второй, но иадпись лицевой сто- 
роны: наверху ...ефимокъ..., а внизу 1798 .... года\ на оборотпой же сто- 
ронѣ наднисей совсѣмъ нѣтъ, а ребро монеты узорное. Еф имки эти чека- 
нились одного вѣса и стонмости съ мальтійскимп скуди, и, быть-можетъ, 
нредназначались для платежей по этому ордену, званіе великаго магистра 
котораго припялъ на себя Императоръ. Но ефимки въ обращ еніе не были 
пущены и крайне рѣдки.

И звѣстны  и новодѣльныя серебряны я мопегы этого царствованія: 
рубли:  1796 года, съ буквами С М /А Й , СМ/ФЦ, СМ/ОМ; 1797 г. СМ /М Б 
и 1798 г. С М /А И ; полтины  1797 г. С М /М Б; полуполт ины  1797 г. СМ /М Б, 
1798 г. СМ /Ф Ц; 1800 г. СМ /А И ъ пят аки  1797 г.С М /М Б и 1799 г. СМ /М Б.

Всѣ эти монеты рѣдки, а р у б л и і7 9 6  г. С М /А И очень рѣдки.

3. Золота» монета.

Золотая мопета чеканилась на С .-Нетербургскомъ и Банковскомъ мопет- 
ныхъ дворахъ, въ слѣдующемъ количествѣ а):

А . Червонцы.

Въ 1796 г. на . 
» 1797 » » .

7 ,255  руб. 1 Ѵ /А коп.
392,897 зз3д

Всего. 400 ,152  руб. 45 

Е . П олуим періалы .

коп.

Въ 1797 г. на .
1798 '  » .
1799 » > .
1800 » » . 
1801 » » .

50 ,000  рѵб. 
737 ,365  »
530 ,070  »
328 ,010  »
9 0 0 ,0 0 0  »

Всего . 2 .554 ,445

’) В. Кн. Геор. Мих. Историческое описаніе, Чистяковъ.
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Всего же золотой монеты было бито на 2 .9 5 4 ,5 9 7  руб. 45 кон., что 
составляетъ до 210  нудовъ золота 9 4 2/ 3 нробы. Ежегодно съ 1797 но 1801 г. 
мопеты выпускалось до 5 8 9 ,4 6 8  руб. До 1798 г. золотая монета билась чер- 
вонная, а съ этого года— полуимперіальная.

I. Червонцы. ІІоелѣдніе червонцы Екатерины I I  приготовлялнсь одыого 
вѣса и пробы съ голландсі;ими (9 4  пробы). Когда но указу 2 декабря 1796 г. 
установлена была банковая монета 9 4 2/ 3 пробы, то тогда же сдѣланы и пер- 
вые червонцы (2 ,500 ш тукъ). І Іа  лнцевой сторонѣ у нихъ государственный 
гербъ, надъ которымъ 1796 годъ, а внизу по бокамъ хвоста орла Б . М . Н а 
оборотной сторопѣ, въ четыреуголыюй рамкѣ: И е нпмъ | ненамъ  | и имени | 
Твоему. Въ 1797 г. (20  января) измѣнена была лицевая сторона, на ко- 

торую вмѣсто двуглаваго орла помѣщены четыре короноііамныя II, съ ци- 
фрою I  въ серединѣ. Наверху монеты надпись, раздѣленная короной одного 
П. 17!)7 года. Оборотная сторона оставлена та же, только иниціалы Б. М. 
замѣнены: С. Ж .— Г . Л. Червопцы эти надлежало сдѣлать изъ доставлен- 
паго изъ Перми золота— 8 пуд. 31 фун. 75 зол. ІІо  такъ какъ они были 
необходимы ко времени коропаціи Императора, пазначенной на 5 апрѣля, 
а пермское золото надлелсало еще очистить, то разрѣшено на чеканку 
ихъ взять бывшее на монетномъ дворѣ екатеринбургское золото въ 
количествѣ, достаточномъ для 1,619 червонцевъ и 10,000 голлапдскихъ чер- 
вопцевъ, принятыхь на обмѣнъ изъ Государственнаго Ассигнаціониаго банка, 
пробу которыхъ должно было цементованіемъ довести до 9 4 2/ 3. Въ концѣ 
марта червонцы были уже доставлены въ Москву Леберехтомъ 2). ІІослѣ 1798 
года русскіе червонцы пе чеканились, а вмѣсто нихъ выпускалась затѣмъ 
«извѣстная монета» (голландскіе червонцы).

3. Полуимперіалы. Полуимперіалы или, какъ опи названы въ манифе- 
стѣ 3 октября 1797 г., «червонные нятирублевые» чеканились съ 1798 г. 
ио 1801 годъ. Онн одного типа съ червонцамн 1797 года, только на лице- 
вой сторонѣ, въ углахъ креста, образовапнаго буквами П, помѣщена цнфра 5, 
а наднись крзговая, раздѣлеішая коронами: Пяшъ рублегі 1798  г.

Ребро у всей золотой монеты рубчатое вкось. Съ нумпзматическон сто- 
роны она не представляетъ особенностей.

Такимъ образомъ, всего въ это царствовапіе было отчеканено:

Золотой монеты .............................. 2 .954 ,597  руб. 45 коп.
Серебряпой » .................................13.266,572 » 55 »
Мѣдной » ..........................  8 .796,023 » 50 »

И ли всего 25 .017 ,173  рѵб. 50 коп.

Слѣдующая таблица показываетъ весь выпускъ монетъ въ царствованіе 
Имнератора Павла Петровича.

*) II Кн. Георгій Михаиловичъ: Дѣла Архива Депар. Государ. Казпачейства.
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Въ заключеніе упомянемъ о монетахъ Іеверскаго княжества, чеканен- 
ныхъ съ разрѣш енія Императора. ІІрава на это кмялсество П азелъ Петро- 
внчъ получилъ ио кончинѣ Екатерипы , иаслѣдовавіпей Теверъ послѣ своего 
брата Фридриха-хѴвгуста въ 1793 г. Правленіе княжествомъ Импѳратрица 
передала вдовѣ брата, А вгустѣ-Софіи, остававш ейся правительницей при 
Имнераторахъ ІІавлѣ и Александрѣ до 1818 г., когда Теверъ вошелъ въ со- 
ставъ Ольденбурга.

Талеръ и полталера были прпсланы въ Россію къ И мператору въ 
декабрѣ 1799 года и нынѣ храпятся па С.-Петербургскомъ монетномъ дворѣ.

Па лицевой сторонѣ у нихъ двѵглавый орелъ, увѣнчанпый тремя коро- 
нами, со скипетромъ и державою въ лапахъ. Па ш еяхъ у орла лента, на 
которой виситъ, спускаясь на грудь его, шестиугольный щитъ съ іеверскимъ 
гербомъ (въ лазуревомъ іцитѣ коронованный левъ). Вокругъ орла надпись: 
8СВ ОТВНА АЬАТШМ ТІІАКІІМ (подъ сѣныо твоихъ крылъ). Н а оборот- 
ной сторонѣ талера въ серединѣ, въ четырехъ строкахъ: ЕІК \ КЕІСН8 | ТНА- 
ІіЕК (1798); ьпо сторонамъ двѣ лавровыя вѣтви; вокругъ всего надпись: 
ГК ІЕБ. АЕО. 80ГН. РКШС. АЖІ. І)УХ. ІЕѴЕК. АВМШ. У полуталера оборот- 
пая сторона та же, по средшія наднись: ЕШ  | ІІАЕВЕК | КЕІСІІ8 | ТНАЬЕК 
(1798).

Княжество Іеверское вошло и въ полный титулъ ІІмпсратора, который 
въ это время закаіпивался такнмъ образомъ: . . . Н А С Л ѢД Н И КЪ  ІІО Р - 
В ЕРЖ С К ІЙ , Г Е Р Ц О Г Ъ  Ш Л Е ЗВ И ГЪ -ГО Л С Т Н Н С К ІЙ , СТОРМ АНСКІЙ, ДИТ- 
М А РС Е Н С К ІЙ  И О Л ЬД ЕН БУ РГС К ІЙ , ГОСУДАРЬ Е В Е Р С К ІЙ  И В Е Л И ІШ І 
М А ГИ С ТРЪ  ОРДЕНА СВНТОГО ІО А Н Н А  ІЕРУСАЛИ М СКАГО II ПРО- 
ЧАЯ, И  П РОЧАЯ, И  ІІРО Ч А Я .
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Ннжеописываемый поршень работаетъ въ цилиндрахъ воздуходувсыхъ домен- 
ныхъ мѣховъ на Режевскомъ заводѣ графини Стембокъ-Ферморъ.

Въ 1895 году заводъ имѣлъ случай приготовить три новыхъ воздуходув- 
ныхъ цилиіідра — для дѣйствія дояениаго горна; поршни для этнхъ цилаидровъ 
желательно было приготовить напвозможно легче, ибо тяжелые поршни сильно 
срабатываютъ штоки и разработываютъ салыіики, что и имѣется у старыхъ мѣ- 
ховъ; тамъ поршни чугуниые, вѣсомъ около 35 пудовъ и болѣе, и приготовлены 
согласно чертежу: нрофили А  и В.

Оба эти типа не удовлетворяютъ нашимъ требованіямъ, а иотому было рѣ- 
шено приготовить иоршепь, согласно рис. С, I) и Р.

Главиую и основную часть этого иоршня иредставляетъ 6-ти-коиечная чугун- 
ная крестовіша съ тумбой (втулкой), отлитая за-одно; на рисункѣ она обозначена 
буквами х, х... Эта крестовина отдѣлывается, и въ мѣстахъ а, а... просверли- 
ваются дыры, для проиуска болтовъ. ІІа эту крестовину одѣвается деревяниый 
ободъ б, б..., на наружную поверхность котораго накладывается кожаный ремень 
с, с..., ширішою нѣсколько болѣе ширипы самаго обода. Ремень этотъ предста- 
вляетъ ленту, которую очень легко прпготовить, и требуетъ она много менѣе ма- 
теріала, чѣмъ у иоршней всѣхъ другихъ конструкцій. Эта лента укрѣпляется на 
ободѣ желѣзиымъ кольцомъ Л, сі..., которое скрѣпляется съ деревяннымъ ободомъ 
болтами е, е... Кольцо это не цѣльное, а имѣетъ стыкъ ласками, лежащими одца 
иа другой, согласно фиг. М .  Для того, чтобы кольцо это не выступало выше 
кожп и пе портило впослѣдствіи поверхиости цилиндровъ, на деревянномъ ободѣ 
сдѣлано углубленіе, въ которое и помѣщается кольцо вмѣстѣ съ кожей, и плотно 
нритягивается болтами.

Далѣе, съ обѣихъ сторонъ этого поршня, имѣются желѣзцыя стѣнки к, /;..., 
изготовленныя изъ котельнаго желѣза въ */4 дюйма толщиною, что оказывается виолнѣ 
достаточнымъ. Эти стѣнки помѣщаются въ заточки какъ иа ободѣ, такъ и на 
тумбѣ, и плотно свертываются болтами т, т... Для соблюденія герметичности въ 
мѣстахъ соирикосиовенія стѣногь съ ободомъ, ирокладывается нроолифлеііный шну- 
рокъ, а подъ шляпки болтовъ иодкладываются иодвивки.

ІІоставленые на иробу, сначала одинъ, а иотомъ второй, такіе поршни рабо- 
таютъ очеиь хорошо, и не было пи одиого случая, чтобы гайки отвинтились, или 
ослабло въ скрѣплеиіяхъ; кожа работаетъ превосходпо; вообще, остаются норш-
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нямп очень довольны, работаютъ онп болѣе года, и предполагаютъ старые, т. е. 
прежней конструкціи, замѣнить— новымп, ибо оіш ночти въ два раза легче тѣхъ, 
что и желательно было имѣть.

Вѣсъ нокаго поршня выразптся слѣдующими цифрами:

Вѣсъ чугунной крестовины . . . . 6 пуд. —  ф.
» деревяннаго обода . . . . =  1 » 10 »
» желѣзпаго кольца и ремня . . =  1 » 1 0 »

двухъ желѣзныхъ стѣиокъ . . =  6 » —  »
» болтовъ............................................... . =  1 » —  »

ІІтого. . . . =  15 пуд. 20 ф.

З а м ѣ т к а  го р н.  и н ж .  А. Дуткевича.
На Александровскомъ заводѣ Брянскаго общества печь № 1 Сименса-ЗІартепа, 

16Ѵ2 топная, съ осповнымъ подомъ, построецпая г. ІІІанвельдеромъ, 16 іюля 
сего года сдѣлала уже 500 плавокъ безъ ремонта. Столбы, передняя и задняя 
стѣны, а также сводъ иечи такъ мало сработаны, что можно съ увѣреиностыо 
разсчитывать на тѣ же саяые результаты, какіе получаются за грапицею, а 
имешіо— печь выдержнваетъ болыне 1,000 плавокъ.

Шихта состоитъ изъ 40— 50% чугуна и 6 0 — 50% желѣзной и стальной 
ломи. ІІриготовляется исключительно мягкая, сильно сваривающаяся сталь п при 
томъ горячая, ибо двумя литниками (въ ковшѣ два запора) за одинь разъ отліі- 
ваютъ 32 болвапки.

Расходъ каменнаго угля въ этой иечи въ началѣ хода былъ 25% , а теперь 
30 %. Выходъ же годиой болваночной стали 92 %.
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Н о в ы я  к н и г и :

1) Д ет али  магиинъ, ихъ расчетъ и  устройство, согласно новѣйшимъ 
гізслѣдованіямъ. Проф. 1\. Вахъ. Переводъ съ нѣмецкаго А . В . Ш кларевича. 
Съ 465  стр. въ текстѣ и отдѣльиымъ атласолъ чертежей (46 таблицъ). Изданіе 
Ф. В . Щ епанскаго. С.-Петербуріъ, 1897 г. Цѣиа 10 руб.

ІІастолщее сочииеніе нодраздѣляется на 7 слѣдующихъ главъ: I. Упругость 
и сопротивленіе матеріаловъ. II. Средстка для соединенія частей машинъ. III. Части 
ыашинъ для ііередачи вращательнаго движеиія отъ одііого вала другому. IV. ІІро- 
чія части машинъ, отиосящіясн къ вращателыюму движенію. V. Части машннъ, 
относящіяся къ иоступательпому движенію. VI. Часги машииъ для иреобразованія 
ностуиателыіаго движеиія во вращательиое и обратно. VII. Части машинъ для вос- 
принятія и распредѣленія жидкостей. Таблицы.

Но всѣ эти отдѣлы имѣштъ одііпаковое развитіе. Особенно развитъ I отдѣлъ 
о сонротиьленіи матеріаловъ. Нереводчикъ весьма удачпо доподішлъ этотъ отдѣлъ 
свѣдѣіііямн по испытанію матеріаловъ въ холодномъ и горячемъ состояпіи, а также 
по иріемкВ матеріаловъ для цѣлей русскихъ желѣзныхъ дорогъ и т. и. Эти цѣн- 
пыя дополненія нридали 1 отдѣлѵ нрактическій огтѣиокъ. Во (II) отдѣлѣ ириведеиы 
детальныя данныя о винтовыхъ нарѣзкахъ: Вит ворт а  (англійской), Селлерса 
(американской) и Германской  системы. Особенное развитіе имѣетъ отдѣлъ (В) о 
заклепочныхъ соедипеніяхъ, въ примѣневіи къ котельнымъ и мостовымъ соору- 
женіямъ.

Расчетъ слолшыхъ закленочныхъ швооъ облегченъ таблицами, вычисленныап 
на основанііі формулъ. Употребленіе таблицъ н формулъ весыіа наглядпо пояснеио 
численпыми иримѣрами (стр. 168 —  194), въ видѣ отдѣльныхъ проектовъ. Въ 
(111) отдѣлѣ о зубчатыхъ колесахъ (стр. 2 2 6 — 231) отведено достаточио мѣсто уіло-  
вымъ (шевронпымъ) зубцамъ, имѣющимъ въ иастояіцее время, по своей прочности 
и плавиости движеиія, исключительное распространеиіе. Однако, о примѣиеніи этой 
системы къ коническимъ колесамъ дичего не сказано. На стр. 246 —  256 приве- 
дены чнсленные примѣры расчета зубчатыхъ колесъ, въ видѣ проектовъ. Въ стагьѣ 
о колесахъ и днскахъ трепія, на стр. 260 — 261, приведенъ оригинальный способъ 
передачи движенія нри номоіци ременнаю колъца, употребляемый въ Америкѣ. 
На стр. 3 0 0 — 304 имѣются численные нримѣры ременной иередачи.

Канатная иередача, органическиии н металлическіши каиатами, къ сожалѣнію, 
изложена недостаточно деталыю. 0 провѣсахъ металлическихъ канатовъ ничего ие 

сказаио. Не нмѣется и числсиныхъ нрпмѣровъ. Вообще, этотъ отдѣлъ уступаетъ 
ирежнимъ трудамъ Гело.



БИБЛІОГРАФІЯ. 4 2 5

Въ (IV) главѣ расчету цапфъ отведено сравнительно много мѣста (стр. 329—  
371). Нмѣются численные примѣры.

Далѣе слѣдуютъ: оси, валы, подшипники, пятники и муфты различнаго устрой- 
ства. Все это изложено кесьма деталыю. Въ отдѣлѣ (V): канаты, цѣии, блоки н 
барабаны, сдишкомъ много мѣста отведено расчетамъ простого » дыойиого крюка 
(стр. 4 95— 502). Фораулы очеиь сложны и малоудобпы для практическаго примѣ- 
иенія. Въ отдѣлѣ о поршняхъ, на стр. 5 1 4 — 518, имѣются расчеты поришевыхъ 
пружииъ. Давлепіе пружиігь иа стѣнки цилиндра опредѣлено (на стр. 518) рав- 
нымъ 0,53 на 1 ки. саитиметръ. Цифра эта весьма близка къ опредѣлениымъ 
нами давленіямъ пружинъ въ наровыхъ машинахъ С.-ІІстербургскаго монетііаго 
диори (сзі. «Горный Ліурналъ» 1880 г. Л» 1). Въ VII главѣ весьма интересны ра- 
счеты, касаюшіеся опредѣленія толщины крышекъ золотникогшхъ коробокъ н паро- 
выхъ цилин.цровъ (стр. 6 0 7 — 631). Эти расчеты имѣютъ особенное значеніе ирп 
машинахъ большихъ размѣровъ. На стр. 6 1 4 — 618 иомѣщеиы расчеты толщииы 
стѣиокъ ціілиндровъ высокаго давленія. Особенно іштересны расчеты, отіюснщіеся 
къ дилиндрамъ, скрѣпленнымъ снаружи стальными кольцами, и каковые, въ новѣй- 
іиее время, прпііѣпяіотся при гидравлическихъ ковочныхъ ирессахъ. Въ отдѣлѣ 
трубд (стр. 631- -656) приведены чертежи всевозможныхъ трубныхъ фланцевыхъ 
соедипепій, для трубъ водяііыхъ, паровыхъ и воздушныхъ. На стр. 639 имѣются 
подвижныя соединенія. Въ отдѣлѣ о клапанахъ (стр. 6 5 6 — 671) мы встрѣчаемъ 
много нптересныхъ даішыхъ ивыводовъ, принадлежащихъ личио автору разбираемаго 
труда. Многія работы по этоіі части г. Бахомъ быди еще раньше онубликованы 
въ журнальныхъ статьяхъ и изложены въ особомъ сочиненіи: «1)іе аЛдетеіпе 
Огипсікідеп / гіг сііе Копзігисііоп сісг КоІЪепритреп».

Въ настоящемъ сочиненіи не нмѣется никакихъ свѣдѣній, отиосяіцнхся къ 
электрической снло-передачѣ. 0 самыхъ способахъ изготовленія машинныхъ частей 
въ книгѣ пмѣются многія полезныя указанія, хотя въ отпошеніи большнхъ но- 
дробностеГі авторъ отсылаетъ къ соч. 1)іе МавсЫпеп/аЪгісаііоп ѵ. I I .  Ііеісііе. 
0 болѣе деталыюмъ моемъ сочипеніи но этой части на русскомъ языкѣ: Основы 
мстиностроенія , авторъ ни слова не упоминаетъ, хотя объ этомъ сочиненіи п 
оылп рецензіи въ нѣнецкихъ журцалахъ. ІІереводчику слѣдовало-бы пополнять 
этотъ мробѣлъ.

ІІослѣ классическихъ трудовъ Вейсбаха, Редтенбахера, Вибе  и Рело, по- 
ложившихъ иачало научно-практпческому изученію деталей машинъ, появплась 
масса нодобныхъ трудовъ, издаваемыхъ чугь-ли не каждымъ преподавателемъ техніі- 
ческихъ школъ. Но между всѣми этими работами имя Б а х а  ')  заиимаетъ наибо- 
лѣе почетиое мѣсто, а потому переводъ его труда на русскій языкъ моашо вполиѣ 
привѣтствовать. ІІереводъ издапъ весьма тіцателыю Ф. В . Щ спанскимъ н по внѣш- 
ности не уступаетъ нѣмецкому оригиналу. Книгу эту можно смѣло рекомендо- 
вать какъ руководство при проектпроваіііи инжеперамъ, техникамъ вообіце и сту- 
центамъ высшихъ спеціальпыхъ учебныхъ заведеній.

2) Лостроеніе дымовыхъ трубъ , I'. Лапіа, профсссора Высшей Т ехни-  
ческой іиколы въ Ганноверіь. Иереводъ съ нѣмецкаго подъ редакціей II. С. Сіпра- 
хова. преноданатсдя Императорскаю  Техішческаго училища. Выпускъ 1. Москва. 
1897 г. Изданіе С. Касаткина. Цѣна 1 р. 30 коп.

’) Желая, чтобы проектируюіцій работаіъ болѣе сознательно, г. Лахъ, по возможностп 
избѣгаетъ мстойп относителъныхъ размѣровъ, столь любнмаго въ свое время Редтенбахеромъ. 
Мы полагаемх, однако, что для опредѣленія второстепенныхъ и третье-степенпыхъ мелкихъ 
частей машвиъ, не поддаюіцихся теоретическимъ расчетамъ, мѳтодъ Гедтенбахера полевно со- 
храпить.



4 2 0 Б И Ш О Г Р А Ф ІЯ .

Оригиналъ предетавляетъ собою иерное спеціальное сочиненіе о дымовыхъ 
трубахъ иа нѣмецкомъ языкѣ и заключаетъ много нитереснаго какъ въ истори- 
ческомъ отпошеніи, такъ и въ разработкѣ научно-практическихъ вопросовъ. Сочи- 
неиіе будетъ состоять изъ 4-хъ выпусковъ.

Выиускъ I. Исторія дыловыхъ трубъ и опредѣлеыіе пхъ главныхъ раамѣровъ.
Выпускъ II. Кирпичпыя дымовыя трубы, ихъ наилучшая форма, возведеніе, 

устройство лѣсовъ и расчетъ устойчивости.
Выпускъ 1И. Трубы желѣзныя, каменныя на желѣзномъ каркасѣ; побочныя 

устройства: резервуары для воды, искроуловители и т. п.
Выпускъ IV. Возведеиіе грубъ, нараіциваиіе трубъ, подъемныя присиособлепія. 

Выпрямленіе и иередвиженіе трубъ. Прожиганіе и очистка. Расчетъ стоимости. Кри- 
тическая оцѣнка наиболѣе выдаюіцихся трубъ и, наконецъ, списокъ источниковъ 
всего сочиненія.

Для всего сочиненія будутъ служить 120 рисунковъ въ текстѣ и 2 таблицы.
Ііодробныхъ теоретическихъ выводовъ въ сочнпеиіи не приводится, ио обра- 

іцено особое вннмаиіе на возложно удобиое сопоставленіе всѣхъ необходимыхъ для 
расчета формулъ.

Въ 1  отдѣлѣ  (стр. 1— 7) имѣются обіція свѣдѣнія о дымовыхъ трубахъ: 
назпаченіе трубъ, попытка замѣнить ихъ другиаи ириснособленіями, искусствеиная 
тяга, историческое развитіе дымовыхъ трубъ, развитіе отдѣльно стоящихъ дымо- 
выхъ трубь, развитіе построенія трубъ въ различиыхъ странахъ. Трубы съ полыми 
стѣнками. Труды Тредгольда, Армстропга  и Лекле. Развитіе построенія дымо- 
выхъ трубъ въ Г ерм аніи . одѣсь упоминается о работахъ Грасюфа  и Гофманя 
и о спеціалыіыхъ трубостроительныхъ фабрикахъ: Еустодисъ, Фербекъ и Г е й -  
никъ, безъ участія которыхъ ве обходится ни одинъ большой заводъ. Ыеждѵ про- 
чимъ, и у иасъ на оігѣ, при возникновеиіи тамъ заводскаго дѣла, бодыиая часть 
высокихъ киранчныхъ дымовыхъ трубъ возведены иервыми двумя фирмами.

В о  I I  отдѣлѣ (стр. 15— 21) заключаются слѣдуюіція статьи: обшія трубы 
или коллекторы, нредѣльцое число тонокъ нри одной дымовоіі трубѣ. Важиость из- 
мѣненія величішы устья трубы ]).

Регулирующія кольца въ отверстіи трубы. Этотъ способъ регулировапія въ 
1’оссіи, сколько намъ извѣстно, еще не иримѣнялся. Способы устраненія недоста- 
точной тнги. Основиыя иоложенія для расчета живого сѣчеиія. Наиболыиій діа- 
метръ въ суіцествующихъ дымовыхъ трубахъ, въ 5,18 т . ,  ириписывается трубѣ 
высотою 90 ш. въ ІІыо-Іоркѣ. На это мы замѣтимъ, что самая большая труба 
въ заводѣ Ю за  (на Югѣ Россіи), нри высотѣ 82 іп., имѣетъ діаметръ 6 іп. (!)

Отношеніе илощади живого сѣченія трубы къ нлоіцади колосниковой рѣшетки 
(стр. 21— 26). Даішыя Еосмана и Стрюплера. Побочныя причнны, вліяющія на 
тягу дымовыхъ трубъ: живое сѣченіе борова, толщіша слоя топлива на рѣшеткѣ, 
шероховатость стѣпокъ трубы, температура газовъ и наружнаго воздуха, охла- 
жденіе газовъ въ боровѣ и дымовой трубѣ.

Высота трубъ (стр. 2 6 — 34). Нысота трубъ котелыіыхъ тоиокъ. Для та- 
кихъ трубъ скорость газовъ принимается отъ 3 до 4 т .  въ секунду. Высота трубъ, 
отводящихъ ядовитые газы (наиримѣръ, нри химическихъ и т. п. заводахъ), должна 
быть пе меныне 100 ш. 11а страницѣ 32 приведены главныя данныя кирничной 
трубы, высотою 140 ш. въ НаІзЪгйске, около Фрейберга, относяшейся къ числу 
самыхъ болынихъ трубъ въ свѣтѣ. ІІромышленный союзъ въ Лейнцигѣ весьма 
оригинально оцѣниваетъ дѣятелыюсть кочегаровъ баллами, смотря по виду дыма.

') 0  зпаченіи рсгулнровапія сидою тяги дымовыхъ трубъ, посрсдствомъ верхнихъ засло- 
покъ, изложено въ пашемъ курсѣ нировихъ машинъ, т. I, § 6.
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выдѣляемаго трубою. 1 получаютъ чрезвычайно легкій дымъ; 2 за свѣтлый и 
ирозрачпый; 3 теышй и 4 чериыГі (стр. 27). 11а стр. 34— 39 ириведеиы раз- 
личиыя формулы для ириблизительиаго расчета высоты дымовыхъ трубъ, а именно 
формулы: Иекле, Бабкокъ, и Вилькокса, Керпели, Редтенбахера и ироч. На 
стр. 39— 41 выведеио осиовное уравиеніе для опредѣленія тяги въ трубѣ. На стр. 
42 имѣется формула, выражающан силу тяги въ миллиметрахъ водяиого столба.

Отдѣлъ III (стр. 42 —  80) самын интереспый. Въ этомъ отдѣлѣ мы 
іімѣемъ мпого формулъ для точп&го расчета дымовыхъ трубъ, уиотребленіе кото- 
рыхъ пояспеио численпыми примѣрами. На стр. 42 — 47 приведепы численныя 
величины различныхъ коэффиціептовъ сопротивленія, иеобходимыхъ для расчета 
трубъ. Для облегчеиія расчетовъ вычислена таблица (стр. 47) кодичества газовъ 
на едииицу топлива, плотиостей цродуктовъ горѣиія и ихъ удѣльиая теплота. Да- 
лѣе слѣдуютъ формулы: для опредѣленія соііротіівленія рѣшетки и дымоходовъ. 
Формула (9) (стр. 52) даетъ нолпую величину этихъ сопротивлепій. Формула (10 а) 
нозволяетъ точно вычислить скорость газовъ въ устьѣ трубы; (11) высоту дымо- 
вой трубы ц ироч. На стр. 59 — 64 подробпо разобранъ вопросъ объ внутрен- 
номъ уклоть стѣнокъ трубы. Нормальнымъ уклоиомъ иризпается такой, при кото- 
ромъ скорость газовъ внутрн трубы во всѣхъ сѣченіяхъ одинаковая. Случаи укло- 
новъ меиѣе и болѣе иормальиаго обстоятельно изложены на стр. 63. 11а стр. 64— 
05 разсыатривается вліяпіе крышечиаго кольца, а иа стр. 66 вліяпіе перемѣннаго 
внутреиняго уклоиа стѣиокъ трубы.

Стр. 67— 80, т. е. до коица І-го выпуска, посвящены числешіымъ примѣ- 
ромъ. Нрпмѣры эти весьма разнообразны и иоучительиы. 1Іримѣръ(\) кпршічная 
труба постояниаго сѣченія при темиературѣ газовъ 250° Ц. Примѣръ  (2) тоже 
самое, но при температурѣ 180°. Примѣръ  (3) кирішчпая труба съ виутрепинмъ 
уклоиоыъ стѣиокъ. Иримѣръ  (4) желѣзпая труба безъ футеровки: цилішдрическая 
и съ внутренпимъ уклономъ. Труба съ футеровкой. ІІримѣръ (5) паращііваніе труоы. 
ІІримѣръ (6) труба съ крышечпымъ кольцомъ. Примѣръ  (7) крышечныя кольца 
прц условіяхъ малой топки.

Книжка эта представляетъ зиачителышй иитересъ, хотя въ иѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ перевода встрѣчаются шероховатости. Такъ, напримѣръ, иа стр. 32 имѣется 
такое выраженіе: возиагражденія иростирались до 40%  стовмости попорчеиныхъ 
участковъ, вмѣсто: расходы простирались до 40%  полиой стоимост..цоврежден-

3) ТаОлицы оля опресііьленгя моментовъ инерцги симметричныхъ и не- 
симметричныхъ поперечныхъ сѣченій. Для инженеровъ, архитекторовъ, техни- 
ковъ іі коиструкторовъ состаішлъ В. С. Персонъ, дииломированиый инженеръ, 
бывшій ассистеитъ Швейцарскаго Федералыіаго ІІолитехннкума. С.-Петербургъ. 
1897 г. Тішографія Гольдберга. Цѣна 1 рубль. Таблицы зашімаютъ 20 страницъ;

Ыіг
къ нихъ вычислены выражеиія для ширины Ь = \ — 10 и высоты 7г. =  1—
200 и 2 0 д — 100. Вычисленіе молептовъ иперцін какпхъ-лпбо сѣчепій, ііри упо- 
требленіи этихъ таблицъ, сводится только къ сложенію и вычитанію. 6 числен- 
пыхъ иримѣровъ весьма паглядно поясняютъ употреблеиіе этихь таблицъ, за вѣр- 
ность копхъ ручается авторъ, ировѣривъ ихъ 3 раза въ оригиііалѣ и по отпеча- 
таніи 2 раза. Вычисленія ио нредлагаемому методу въ дѣііствнтельцостіі до край 
ности просты. НІесть числениыхъ примѣровъ, со всѣми расчегами, запнмають ме-

г п р п . ж у р н . 1896. Т . IV, ки. 9. X  28
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нѣе двухъ страницъ, между тѣмъ въ числѣ этихъ примѣровъ имѣются склеиан- 
ныя двутавровыя балки, изъ которыхъ каждая потребовала-бы для расчета обы- 
киовеннымъ способомъ не меиѣе одиой страиицы. Польза настоящей киижки оче- 
видна *).

Ирофессоръ II в. Тиме.

4) Руководство къ техно-химическому анализѵ по иовѣйшимъ дапиымъ, соста- 
вилъ Алексаіід|)'ь Алі.мсдніігсііъ. Согласно программамъ технической химіи 
высшихъ и среднихъ учебныхъ завеоенііі. Съ 76 рисунками. Изданіе Ф. ІЦеиан- 
скаго. Цѣна 3 р. 50 к.

Если бы кшіга, длипное и многообѣщающее назваиіе которой я здѣсь выпи- 
салъ, не назиачалагь для учащагося юиошества, то объ ней пе стоило бы и гово- 
рить, такъ какъ иодобиыхъ изданій появляется, къ сожалѣнію, очень много, осо- 
бенно въ Москвѣ, гдѣ имѣется цѣлый легіонъ писателей, готовыхъ составлять со- 
чиненія по какимъ-угодно наукамъ дешево и безграмотно. ІІо, паша учащаяся 
молодежь не отличается избыткомъ денежныхъ средствъ, и потому я считаю себя 
обязаннымъ возмолшо паглядиѣе показать безполезиость затраты на покупку этой 
книги. Чтобы не дѣлать большого числа выписокъ, я приведу наиболѣе очевидныя 
нелѣиости изъ такпхъ важныхъ отдѣловъ анализа, какъ анализъ желѣза, камен- 
наго угля, золота и глины.

Стр. 272. ...«сѣрнистый аммоній изъ среднихъ и кислыхъ растворовъ оса- 
ждаетъ гидратъ сѣрнистаго желѣза, который на воздухѣ бурѣетъ, отъ образоваиія 
окиснаго соединенія, въ присутствіи же свободиой уксусной кцслоты осадка не 
нолучается».

Здѣсь вполиѣ невѣрно, что сѣрнистый аммоиій осаждаетъ сѣрпистое желѣзо 
изъ кислыхъ растворовъ, а изъ растворовъ, содержащихъ уксусную кислоту,— осажденій 
нѣтъ. ІІа самомъ дѣлѣ, изъ кислаго рас.твора сѣриистое желѣзо никогда не оса- 
ждается, и сѣрнистый аммоній къ кислымъ жидкостямъ никогда не прибавляюгъ. 
На той же страиицѣ говорится про оиредѣлеиіе воды нрокаливаніемъ въ платпно- 
вомъ тиглѣ. Воду такъ пе опредѣ-іаютъ, и нрокаливаніе желѣзной руды надо про- 
изводить не въ платиновомъ тиглѣ, а въ фарфоровомъ.

На стр. 274 довольпо вѣрно, хотя и несовсѣмъ, оиисано опредѣленіе фос- 
фора въ желѣзной рудѣ, а затѣмъ на стр. 277 то же опредѣленіе оішсано болѣе 
простраішо, но совсѣмъ неиѣрно: модибденовый аммоній осаждаетъ фосфорную ки- 
слоту пе изъ солянокислаго раствора, а изъ раствора въ азотпой кислотѣ.

ІІе особенио вѣрно описаио и опредѣленіе сѣры вь ж р л Ѣ з ііы х ъ  рудахъ. Но 
удинительно то, что, говоря объ оиредѣленіи сѣры въ чугуиѣ и желѣзѣ, авторъ 
отсылаетъ къ статьѣ (стр. 285) «желѣзііыя руды». Очевидно, онъ и не подозрѣ- 
ваетъ, что тутъ употребляются совершенио иные нріемы!

На стр. 282 говорится, что углеродъ чугуиа опредѣляютъ сожиганіемъ 
«навѣски измельченнаго чугуна въ платішовой лодочкѣ», такъ, какъ это дѣлается 
вообіце при органичесвомъ анализѣ, лишь бы пронускать кислородъ не чаще, какъ 
два пузырька въ секуиду! Кто такъ зло ііодшутидъ надъ авторомъ, я ие знаю, 
но тотъ же, очевидно, пасмѣшникъ научилъ автора онисать анализъ стали иа 14 
строчкахъ (стр. 286), при чемъ на 10-ти изъ пихъ говорится про оиредѣленіе 
мѣди. При этомъ нодтперждается, что и въ стали можно оиредѣлить сѣру, какъ 
въ желѣзвыхъ рудахъ. Знаете, какъ сдѣлать анализъ золотого сплава? «Сплавъ рас-

*) Л а с т о я іц ія  3  рец ензіи  п а п н са п ы  по и о р учен ію  Г о р н а го  У ч е и а го  К о ы н те та .



БПБЛІОГРАФІЯ. 4 29

творяютъ въ азотной кислотѣ уд. в. 1,2, ирн чемъ серебро, мѣдь, свииецъ перехо- 
дптъ въ растворъ. Для успѣшности растворенія иолезно предварителыіо разбитъ 
павѣску вг сталъной ступкѣ. Изъ азотнокислаго раствора, разбавивипі его водой, 
ішдѣляютъ серебро и свинецъ соляной ішслотой; кшіячеіііемъ съ водой отдѣляютъ 
хлористый свинецъ отъ хлорнстаго серебра. Свинецъ переводятъ въ сѣрнокнслую 
соль н взвѣшиваютъ Р Ь 8 0 Л. Мѣдь опредѣляютъ въ вндѣ сѣрннстой пли электро- 
лизомъ. Золото возстанавливаютъ въ металлъ. Можио также растЕорять сплавы 
въ царской водкѣ, и для далыіѣйшаго хода анализа примѣпяютъ обычные методы, 
нзлагаемые въ курсахъ аналгітическсй химіи. ІІли же сплавъ обрабатываютъ 
хлоромъ; однимъ словомъ, ьыборъ пріемовъ аналпза сплавовъ широкій, при чеиъ 
основываются на характерныхъ отношеніяхъ различныхъ соединеній металловъ». 
(стр. 288).

II такой наборъ пустыхъ словъ илп спершенн о неі ѣрпыхъ оппсапій зани- 
маетъ сблыную часть книги, составленной по новѣйшимъ даннымъ!

Масса нелѣпостей заыѣчается въ описаніи изслѣдованія горючаго, гдѣ авторъ 
нользовался данными, найденными въ 1-й четверти нашего вѣка и давно оироверг- 
иутыми. Даже такая простая вещь, какъ онредѣленіе золы въ углѣ, и та сочинена 
(стр. 238), ири чемъ будто «прокаливаніе для полученія бѣловатосѣрой золы ве- 
дутъ уже въ муфельной нечкѣ на сильномъ огпѣ отъ нѣсколькнхъ газовыхъ го- 
рѣлокъ Бунзена.

Кто же авторъ этой странной книги? Алъмедингель есть фамилія очепь 
илодовитаго, хотя и пеудачнаго компилятора, ио едвали онъ виповатъ въ сочинитель- 
ствѣ разбнраемаго руководства, потому что въ послѣднемъ попадаются ошпбки, 
хотя н мелвія сами ио себѣ, но ясно указывающія на полпую необразованность 
ея автора. Напр., коэффиціентъ, онъ называетъ квотіентомъ (стр. 367 и слѣд.) 
и т. д. Во всякомъ случаѣ, изданіе это есть дерзкое носягательство на карманъ 
довѣрчивой молодежи, н надо принять мѣры, чтобы возможно менѣе пароду поиа- 
лось на крючекъ, закинутый предпріимчивымъ книгопродавцемъ.

Профессоръ В. Алексѣевъ.

5) Основы фабрично-заводской промышленности. Д. Менделѣевъ, С.-ІІе- 
тербургъ. 1897 г. Вын. 1-й.

Вотъ книга, съ которой необходимо познакомитьсн каждому техпику и ин- 
женеру. ІІе всѣ можетъ быть знаютъ, что нашъ зпаменитый хнмикъ всегда живо 
ннтересовался всѣзш техническими вонросами и нмѣлъ болыное значеніе въ дѣлѣ 
развитія нѣкоторыхъ отраслей техннки. Въ этомъ отношеніи опъ слѣдовалъ пути, 
ио которому шли всѣ знаменитости, пачпная съ Лавуазье п Вертоллета, п блиста- 
тельно подтвердилъ правило, что химикъ можетъ быть въ то же время и техни- 
комъ, но безъ знаиія химіи техннкомъ быть нельзя.

Первый выпускъ этого зааѣчательнаго труда состоитъ нзъ введенія н тех- 
нологін горючаго.

Введеніе содержігіъ въ себѣ крайне иитересное политпкоэконозіическое рго- 
іеззіоп ііе Гаі автора. Я не судья въ вопросахъ нолитической экономіи, по увѣ- 
ренъ, что для всякаго будетъ иолезно познакомиться съ тѣмъ, какъ смотритъ на 
современный ходъ развитія отечественной нромышленности лицо, такъ долго и 
такъ плодотворно нотрудившееся па этомъ ноприщѣ. Особенно важно озпакомиться 
съ этимъ введеніемъ тѣмъ лицанъ, которыя либо изъ лжелиберализма, лнбо по 
легкомыслію рѣшались кидать грязью въ Д. П. за его эконолическія воззрѣнія. 
Еотъ, какъ самъ Д. П. объясняетъ цѣль своего введенія.
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«Классическій пессимизмъ— замѣнить живымъ ннтересомъ кь настояіцему, 
превратить добродушнаго лѣішвца и пылваго резонера— въ спокойнаго и дѣятель- 
наго промышдепника или искателя и направить задоры ума, воображепія и сердца 
въ мпрную сторопу отысканія дорожекъ на пути къ реальпому обіцему благосо- 
стоянію— составляетъ сущиость общихъ задачъ переживаемаго времени, рѣшаемыхъ 
тысячами вдумчнвыхъ людеіі и на тысячу концовъ. ІІельзя, очевидпости і>ади, 
отрнцать, что на одномъ изъ такнхъ концовъ стоятъ заводы и фабрпкп; по пе- 
освѣщепный копе цъ этотъ не вцденъ и ыало понятень, даже кажется ипымъ, что 
не туда тяиегь онъ, не къ труду мышлепія, а къ ыеханической работѣ, не къ 
торжеству л и ч і і ы х ъ  усилій, а къ господству предиисанія, не къ разумной свободѣ, 
а къ «утончепному рабству». Оовѣтить этотъ конецъ— вотъ одна изъ цѣлей моей 
книги; нрнтомъ съ двухъ сторонъ— научной и народно-хозяйствениой. Ііервая ынѣ 
всегда любезна, а вторая указываетъ па новый н особый (а потому и ыало по- 
нимаемый) способъ сліянія обшаго съ личнымъ, мірового съ народнымъ, свободы 
съ днсциіілнпой, человѣка съ природой н даже намекаетъ па дружную работу, 
сдышится, что надо «ухиуть» еще разъ, а затѣмъ... «сама пойдетъ!». Въ этой 
увѣренностн долгъ велитъ ішсказывать, какъ умѣю, «Основы фабрично-заводской 
промышленности».

Собственпо отдѣль техническій— техпологія горючаго—онисанъ у Менделѣева 
съ такою полнотою н ясностыо, какъ этого не было сдѣлано до снхъ иоръ не 
только у насъ, но н въ заиадной Европѣ. Тутъ все глубокообдумано и носитъ 
сдѣды серьезной работы.

Какъ крупный вкладъ въ технологію горючаго должно признать здѣсь 
виовь нредложенную самныъ Д. И. формѵлу для вычпсленія теилотворной способ- 
ности горючаго но даннымъ химическаго анализа. До сихъ поръ ыы всѣ пользо- 
вались формудой Дюлонга, но непригодпость ея для точныхъ опредѣленій давно 
доказана.

ЗІежду тѣмъ, несомнѣшю, что тенлотворная способность горючаго находится 
въ самой тѣсной связн съ его составомъ. На оспованіи законовъ термохпміп п 
всѣхъ, до сихъ норъ сдѣланныхъ изслѣдованій горючаго, Д. Н. даетъ такую 
формулу:

С І= 8 І  с +  300 Ь— 26 (о— й).

Здѣсь обозначаетъ теплотворную способность горючаго, с— процептное 
содержаніе углерода, Л— процентпое содержаніе водорода, о— кнслорода и 5—сѣры. 
Формула оказывается справедливой для самыхъ разнообразныхъ видовъ горючаго: 
антрацитовъ, жирныхъ углей, торфа и клѣтчатки.

Отъ многихъ, читавшнхъ эту книгу, я слышалъ жалобы на тяжелый языкъ 
Меиделѣева. Правда, тутъ, особенно во введепіи, слогъ этого ученаго является б о  

всей своей оригинальности, ио едва-ли это можетъ считаться недостаткомъ книги, 
трактующей о самыхъ важныхъ вопросахъ жизни п техники, а не для увесели- 
тельнаго препровожденія времепи.

Профессоръ В. Алексѣевъ.
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С ер сб р я и ая  Б о л ь ш . зш .огл.ч Б . СерсЗрмнг.л

! БУДУЩАЯ КРОВЛЯ ВЪ РОССІИ !

ДВШЛОНІШІ ТІІЛКВАЯ КРЫШЛ

В. А. П А Р М А Н Ъ  и К°.
Эта крыша состоитъ изъ толеваго слоя получающаго еще второй слой, 
который охраняетъ не только самый толь, по и его окраску, отъ вы- 
горанія, вывѣтриванія, и прочихъ атмосферическихъ вліяній: такія 
крыши примѣняются нами съ одинаковою пользою какъ па сѣверѣ, такъ

и на югѣ Россіи.

ІМОЛИРУІОІЦІІІ ІШСТИІІЫ
вездѣ прпмѣнимыя, охрапяютъ строе- 

нія отъ почвепной сырости, не задер- 

живая работъ.

К А Р Б О Л И Н Б У М Ъ
ѳдинствснпый составъ примѣнимый на практикѣ и охрапяющій 

дерево отъ гніенія и домоваго грпба.

АСФДЛЬТОВЫЙ толь
б е з ъ  н а Ф т а и м і а  для к р м г а і . ,  о б в ш и м і д е р с в н і і і іы х і .  д о я о в ъ  спаружп 

и нодъ с я а з к у  ч е р н ы х ъ  н о .ю в ъ .

Ш. А. ШАШАШЪ ш I е
С.-Нетербургъ, Гороховаи ул., Л? 19.

Всѣ свѣдѣпіл безплатно
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ІККЖКХХКХХКХХКККПККХККХХХКХКМ4»

А С Ф А Л Ь Т О В Ы Й  О Г Н Е У П О Р Н Ы Й  |

„ Т О Л Ь “ I
Для крытія  кры ш ъ, стѣнъ и фундаментовъ. ^

хіСФАЛЬТОВЫЙ ЛАКЪ Ц
ж

Дѵія окраски крышъ.

Ш В Е Д С К І Й  К А Р Т О Н Ъ  *
для обивки деревянныхъ стѣнъ взамѣнъ штукатурки, и при- Ц  
нимаютъ на себя всѣ толево-кроьельныя работы съ меого- $$ 
лѣтнею гарантіею за прочность и по весьма умѣреннымъ Ж

дѣпамъ. Л

. |

Брошюры и всѣ свѣдѣнія выдаются и высылаются без- X 
платно КОНТОРОІО ^

ТОВАРИЩЕСТВА |
. К А Р Т О Н Н О  ТОЛЬЫАГО И Р О И З В О Д С Т В А - #

і  А. НАУКАИЪ и К° I
и  х
К  В Ъ  С .- П Е Т Н Р Б У Р Г Ѣ . И
X х
^  №  20. Горохопая улица, Де 20. ^
Ж  Ж
у  Телефонъ 1378. Адресъ для телеграмъ: Картонтоль.

ж  ж•хххкххкккхкххххкхкхккхххкххх*
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0  б  ъ  я  в  л  е  н  і  е .

Общество «Поыощь въ чтеніи больиымъ и бѣдпыыъ», при основа- 
ніи своеыъ, ноставило себѣ задачею  устраивать пародныя чтенія и до- 
ставлять нуждающимся возыожпость читать, безъ всякой съ ихъ стороны 
затраты , книги, ж урналы  и газеты.

Общество полагало, что удовлетвореніе потребности въ чтеніи есть 
одна изъ саыыхъ главныхъ и серьезны хъ обязанностей, лежаіцпхъ на 
интеллигенціи. Рецидивъ безграмотности, встрѣчаю щ ійся и по настоя- 
щее вреыя, ясно показываетъ, какъ ыало еще сдѣлано въ этомъ отнош еніи.

Вслѣдствіе этого, П равленіе Общества обратило особое вниманіе 
на органпзацію  и развитіе безплатныхъ библіотекъ въ мѣстностяхъ, 
всего болѣе нуждаю іцихся въ чтеніи.

Часты е запросы со сгороны частныхъ лицъ и учрежденііі побу- 
дилп П равленіе пойти павстрѣчу отдѣльныыъ попыткамъ и, выдѣливъ 
изъ своей среды особый органъ— «бпбліотечную комиссію», возложить 
на него обязанность, номиыо организаціп  библіотекъ Общества, оказы- 
вать, по ыѣрѣ возыожностп, содѣйствіе и частныыъ начинаніяыъ.

Настояіцпмъ заявлепіемъ ІІравлсніе Обіцества доводитъ до все- 
общаго свѣдѣнія, что библіотечная комиссія нринимаетъ па себя устрой- 
ство народныхъ библіотекъ, закупку п разсылку книгъ въ провпндію 
по выработанноыу ею каталогу, нриходитъ на иоыощь совѣтомъ по 
устройству библіотекъ и вообще содѣйствуетъ всѣмъ начинаніямъ 
этого рода.

Библіотечная коыиссія, въ течепіе ыннувшаго года, устроила двѣ 
безплатныя библіотеки и подготовила къ открытію ещ е двѣ. Недоста- 
токъ ы атеріалы ш хъ средствъ не далъ возыожности расширить кругъ  
дѣятельности коынссіи, но Правленіе Общества «Поыощь въ чтеніи» 
полагаетъ, что ннтеллигентпое общество придетъ па поыощь народноыѵ 
образованію и поддержитъ безплатпыя библіотеки своимъ содѣйствіеыъ.

П ож ертвованія на существующія библіотеки и вновь.открываеыыя, 
а такж е средства (отъ 250 руб.) для устройства бнбліотекъ частпыхъ 
лицъ п учреждепій приниыаются въ Правленіи (С .-П етербургъ , Фон- 
тан ка , № 18, кв. 18), съ обозначеніеыъ «въ библіотечную коыиссію»: 
справки же п совѣты по дѣлаыъ библіотекъ даются предсѣдателеыъ ко- 
ы и с с і і і  (М. Д. Орѣховъ, Е катерингофскій  пр., №3 1 ,  кв. 21) пнсьыенно 
или ио вторника.мъ и субботаыъ, отъ 6 до 8 ч. вечера, лично и секре- 
тареыъ к о ы и с с і і і  (д-ръ Мандельбергъ, В. Е., Садовая, № 88 , кв. 15), 
но понедѣльникамъ н четвергаыъ, отъ 4 до 6 час. вечера.

ІІредсѣдатель ІІравленія профессоръ П. Лесгафтъ.

За Секретаря Дм. Головачевъ.
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I
I С Т Р Д Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О

„ Р О С С І Я "

Высочайше утвержденное въ 1 881 г. 

в ъ  С .-П етербургѣ , Больш ая М орская, №. 37.

Основной и запасные капиталы 30.000,000 руб.

О б и з іе с т гзо  за ,і«л іо*чѳ іе 'Г 'ь :

Страхованія жизни,
т. ѳ. капиталовъ и доходовъ для обезпеченія сежьи или еоб* 
ственпой старости, придаааго для дѣвушекъ, стипепдій для 
мальчиковъ и т. п., на особо выгодныхъ условіяхъ и съ у^а- 

стіемъ страхователей въ прибыляхъ Общества.
Къ 1 япваря 1897 г. въ Обществѣ „Россія11 было застра- 

ховано 41.397 лицъ на каиитадъ въ 102.694,768 руб.
Страхованія отъ несчастныхъ  

случаевъ
какъ отдѣльныхъ лидъ, такъ и коллективныя страхованія слу- 
жащихъ и рабочихъ на фабрикахъ,—съ уменыпеніемъ стр&хо- 
выхъ взносовъ лслѣдствіе зачета дивиденда:

Страхованія отъ огня
движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ всякаго рода (строѳшй, 
машинъ, товаровъ, мебели и проч.);

Страхованія транспортовъ
рѣчныхъ.сухопутныхъ и моі)скихъ;страхованіе корпусовъ судовъ.

Заявленія о страхованіи припимаются и всякаго рода скѣ- 
дѣпія сообіцаются въ Ііравлепіи въ С.-Петербургѣ (Болыпая 
Морская, собств. д., Л» 37) и агентами Общества въ городахъ 
Имперіи.

С тр аховы с б и л е т ы  по с т р а х о в а н ію  пасса-
ж и р о в ъ  отъ песчастннхъ случаевъ во время путешествія 
по желѣзнымъ дорогамъ и на пароходахъ выдаются тнкже на 
ст а н ц ія х ъ  ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогт» и на пароход- 
н ы х ъ  п ри стан яхъ .

и  _____________ А



ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРИЛГО ЖГРНАЛА 9. 4 3 5

Р .  К О Л Ь Б Е
Адресъ для телеграммъ:

С .-П стербургъ. Пртробѵсгъ Москва.
Большая Ковюшеоная. № 9 . КО Л ЬБЕ  ——-------  Средніе Торговые ряды, Л? 18.
Т ел еф он ъ  № 861  и 2 4 0 6 . Ыосква Москворѣцкая линія.

Т е х н и ч е с к о е  б ю р о .
Устройство отоппенія, вентшіяціп, паро-газо-п водопроводовъ, канализація и пр., и пр

Д о с т а в к а  и у с т а н о в к а  
паровыхъ иашннъ простыхъ, компоундъ и тройного расшнренія до 1200 сплъ н паро-

выхъ котловъ разпыхъ систеыъ.
Представитель Рпжскаго чугунолитейпаго и машиностроительнаго завода, 

бывшаго Фельзеръ н К°.
А м е р и к а н с к і е  п а р о в ы е  н а с о с ы ,

С кладъ т ех н и ч еек и х ъ  п р и н а дл еж н о ст ей . 
Н{елѣзпыя,чугунішя, ыѣдныя трубы; арматура для паро-газо- п водопроводовъ п пр., п пр

Э л е к т р о т е х н и ч е с к і й  с к л а д ъ .
Дпнамо-машипы, лаыпы накаливанія, дуговыя дампы, проводнпкп, патроны выключа

тели, предохрапптелп и пр., н пр.
Бронэовыя, цннковыя н желѣзныя люстры, лаыпы, бракеты н пр. для газа п электрп-

чества.
Прсдставительства лучпшхъ ппостранныхъ и отечественпыхъ заводовъ.

ІІо желапію прейсъ-курапты п смѣты высылаются бевплатпо.

12-8

♦оооооооооооаооооооооооооооооі 
8 0Т О Р Г О В Ы И  д о м ъ

С.-Гстербургъ,

П с ч т р ы т с н а я , ]3 .

[1

ІІУ

[1

I)

М о с н в а,

Фуркасовскій пер., 

д. Кеппенъ.

ЧУГУНЪ ЛИТЕЙНЫЙ, ПЕРЕДЪЛОЧНЫЙ, ЗЕРКАЛЬНЫЙ. 
МАРГАНЦОВЫЙ. НРЕМНИСТЫЙ. 

НОКСЪ И УГОЛЬ. 

ЖЕЛЪЗО СВАРОЧНОЕ и литое, спеціальность— листы для топокъ 
м  изъ сварочнаго желѣза высшаго качества русскихъ заводовъ.

О КРАСНАЯ ШТЫКОВАЯ МЪДЬ, свинецъ, олово, алюминій. никкель 
О и проч. металлы.

♦ОООООООООООООООООООООООООООО?
12-8
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Е С .  Г ѵ Ж ^ Ь Б О В Ъ  и Ж
(Бывш ая К Н Я З Ь  Т Е Н И Ш Е В Ъ  и К°>

С - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .

К О Н Т О Р А  и М А Г А З И Н Ъ
уголъ Невскаго и Большой Морской, К  13— 9.

Т е л е ф о н ъ  № 1 2 0 9 .

Э Л Е К Т Р О - М Е Х А Н И Ч Е С К І Й  З А В О Д Ъ :
10-л рота, Езмайловскаго иолка, № 10.

Т е л е ф о н ъ  № 4 4 9 .

А д р е с ъ  д л я  т е л е г р а м м ъ :  П е т е р б у р г ъ  Г Л Ъ Б О В Ъ .
Передача силы на разстояиіе: вамѣна механической силы на фабрикахъи эаводахъ 

влектричег.кой.
Элсктричвское освѣщ сніе домовъ, фабрикъ п руднико ъ.
И здѣлія завода: Дипамо-машины Д срозье, дина.мо іипа Э и динамо Грамиа; элсктро- 

двигателн, вентилиторы, сверлильиыя ыашины, электрическіе краны, насосы, лсбедки, 
п дъе.мники для шахтъ и проч.

Телефоны Эриксона: магпигныи телефопы для войскъ, громоотводы н проч. 
Тслефонные аппараты иостоянные и нереносыые.
Калилькыя лаипы Эдиссона-Свапа и другихъ первскласспихъ ваводовъ.
Арматура: люстры, бра, шары, тюлі.паны, патроны и ир. прип. для эл. ктрич. освѣщ. 
Измѣрнтсльные приборы, учебные при юры, реостаты, аккумуляторы, влименты и пр. 
Угли для фоеарей вольтовой дуги ЗеЬііІ, Іогііап е і С°.

Сигналыіые п блокирующіе аппарпты для жслѣзныхъ дорогъ.
Стрѣлочные замыкатели системы проф ессора Гордѣеы кодля ж ел.дорогъ .

і'2— 6
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Б А Ш Е Н Н Ы Е  ЧАСЫ
для цсрквей,

» фабрикъ, 

> имѣніГт, 

и пр., и пр.

устанавли- 

ваетъ отъ 

125 до

10.000 р.

«РВДРНХЪ ВІЕТЕРЪ.
С.-Петербургъ, Невскій пр., 78.

Новые подробные прейсг-курантпы иа вссвозмпжные карманные, спиъиные и етоловые
часы висылахутся безплатмо.
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А К Ц ІО Н Е Р Н О Е Щ О  Б Щ Е С Т ВО

Б Р Я Н С К А Г О
рѳльсопрокатнаго, чугуно-литейнаго, желѣзодѣлательнаго 

и м е х а н и ч е е к а г о  за в о д а .

Р е л ь с ы ,  екрѣплѳиія, стрѣлки, крсстовииы, поворотпые кругп, товарные и пассажнрсві« 
в а г о и ы ,  ваговы-цистерпы, вагоны для перевовки спирта, вагооетки, копио-желѣзнодо- 
р о ж в ы е  вагоны, ревервуары для храпенія пеі[іти п снирта, мосты, предыеты водоснаб-

жеиія, ыашпны всякія.

вагонныя колеспыя пары, рессоры, пружины сппральпыя и млиптпческія а т. под. 
Паровозы, пароюды, устройство переноспыхъ жед. дорогь.

Интендантскіе и понтонные обозы, поптопы, иртиллерійскіо зарядныѳ ящпкв, лафвты,
бомбы, граиаты, шраппсли.

У с т р о й с т в о  и  оборудованіе элеваторовъ, зернохрапилищъ и хлѣбпыхъ амбаровъ.
Общвотву принадлежатъ два завода: одннъ Брянокій — при от. «Бѣжицкая» Орловоко- 
Витебокой ж. д. в другой Алѳксандровокій Южно-Россійокій— близъ Екатеринослава (ст.

Кайдаки, Екатѳрининской ж. д ,).
Правлепіе Общества въ С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Невсхій пр., № 5 .

Телгфочъ Л? 5 6 0 .

12—11

. Ѵ ^ Ь,ХЪ ВИЧ*СТ*4

ФРАНКО-РШКОЕ
ОБЩЕСТВО

ХИМ ИЧЕСКИХЪ ПРОДУКТОВЪ
и

ВЗРЬІВЧАТЫ ХЪ ВЕЩЕСТВЪ.
ОТВТ/ГСТВЕН НОЕ АГЕНТСТВО:

С.-Петербургъ, Казапская пл,, д. № 3 , кв. 21 .

ШТЕРОВСКІЙ ЗАВОДЪ. почтовая ст. Ивановкд, 
Слаияносербскаго уѣзла, Нкатеринославской губ.: 

ст. Петровеньки Юго-Восточныхъ ж. д.

Склалы динамита съ принадлежностями расаоло- 
жены въ слѣдующихъ мѣстахъ:

ІЗЪ ДОНЕЦКОМ Ъ К.ѴССЕЙНѢ: 
Близъ ст. Мандрыкино, Екатерининской ;кел. дор., 

въ Голубовкѣ, ст. Марьевка, Юго-Восточной жел. дор.
Г л а в н ы й  Уполномоченный: Г о р н ы й  И н ж е н г .р ъ

Николай Степанович-ъ А В Д А К О В Ъ .
Харьковъ, Сумская ул., 52.

На Уралѣ и въ Сибири отпускъ динамита со складовъ Общества 
начнется еще въ текущемъ году.

12- 2
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ и АРМАТУРНЫЕ
=  ЗАВОДЫ =

„КЛЕЙНЪ “ ШАНЦЛИНЪ и Б Е Ш Р Ъ .
Н А С О С Ы

паровые, приводные, электрическіе и  ручпые для р о я к і і х ъ  цѣлей.

Главные представители

ВОССИДЛО и К0.—С.-П етербургъ.
ПОСТЛВЩЙКИ ВБДОМСТВЪ: Морского, Горнаго, Артпллерійекаго и др.

жижжжиипжкхкпжхнпинхжппжпнппжпж жПредставіітель Общества сУддехольмъ» вь Швеціи. т т

5  С.-Петербурп,, Т І Л П П Т І І Р І  Москеа, ^
Щ  Малая Морская. 6. Р О Г  Т І П р і . Т М Г Ь  Мал. Лубянка. д. Ж
Ж  Телефонъ 1685. '  Бѣляева. Ж

8  с к д д д ъ  *
ШВЕДСКОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ БЫСШАГО ІСАЧЕСТБА- Ц

ІІІведскіе лаиилки, ноа:п и кинжалы. ^

Главная контора п склады въ С.-ІІетербургѣ, куда иокорнѣйше проспмъ обращаться 
^  за всѣми справкамп, смѣтами н требовапіями. ^

жжнжнжж н жж н ш ш ж шп и ш п ж иж п ж ж пж ж п
І2 - 8

ДЛЯ КОЛЛЕКЦІЙ КАМНИ ПИЛИТЪ И ШЛИФЗ^ЕТЪ
ГРЛІШ ЛЬЩ ИКЪ

Я. ТИХАНЕКЪ-
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .

К азвачейская улица, домъ № 5, кв. Д? 15.

1 2 - 3
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С - П е т е р б у р г ъ  ГПЛТЬО ІіГОТіШГІ. М о с к в а.

64. ОГНШП ПГПИПІ 0
Фабрика пароструйныхъ аппаратовъ, пульзоыетровъ, ребргсты хъ трубь и эле- 
иентовъ для всякаго рода центральнаго отопленія, а также газоЕыхъ, кероси- 

новыхъ и бензиновыхъ двигателей.

П а т е н т о в а н н ы е  у н и в е р с а л ь н ы е  и н ж е к т о р ы  К е р т и н г а  д л л  
иитаиія иаропыхъ котлоиъ. Болѣе 95,000 штукъ 

въ самомъ успѣшноііъ дѣйствіи. 
П а т е н т о в а н н ы е  у н и в е р с а л ь н ы е  с т р у й н ы е  к о н д е н с а т о р ы  
К е р т и н г а  д л я  паровыхъ машипъ любой величипы 

и системы.
Э л е в а т о р ы  и п у л ь з о м е т р ы  с о б с т в е н н о й  с и с т е м ы  для 

перекачивапія жидкостей.
Р е б р и с т ы я  т р у б ы  и э ле і ие нт ы для всякаго рода ден- 

тральнаго отоиленія.
Г а з о в ы е ,  к е р о с и н о в ы е  и б е н з и н о в ы е  д в и г а -  

т е л и  ноьѣйшей усоверш. конструкціи. 
Г а з о - д и н а м о - м а ш и н ы  д л я  ѳлектрическаго 

освѣщеиія.

Прейсъ-Куранты, чертежи и смѣты Оезплатно.
Т г . і е Ф » н ъ  1 - М # .

охкюскххкхкхккххісххкхххкхххххд
X  Н О В О Р О С С І Й С К О Е  О Б Щ Е С Т В О  X

Щ  К А М Е Ш О -У ГО Л Ь Н А ГО , Ж Е М З Н А Г О  и ГЕЛЬСОВАГО ПРОИЗВОДСТВЪ. $
Заводы п угольпыя шахты паходятся въ Ю ЗОВНЪ, Екатерннославской губ., блпзъ

стаіщіп Ю 3 0 В 0 , Екатсринпиской желѣкпой дорогп. 2
Адрѳсъ для пясе.мъ: Ю зовская почтова контора. Екатеринославской губерніи. Адресъ Л

для телеграичъ: Юзу. заводская. ^
М  — ѵ

Представительство въ С .-П ЕТЕР Б У Р ГѢ . Т Т

Ц  С.-ПЕТЕРНУРГСКІЙ КОМПТЕТЪ НОВОРОССІЙСКАГО ОБЩЕСТВА: 5

Ц  А Л Ь Б Е Р Т Ъ  Е Г О Р О В И Ч Ъ  Р Е В И Л Ь О Н Ъ  #
С.-Петербѵргъ, Почтаытскал улица, д. Л? 13. ^

Адресъ для телеграммъ: С .-П Е Т Е Р Б У Р ГЪ . —Э Л іК Т Р И К Ъ . ^

*    *д а  ІІрсдставнтсльство въ МОСКВЪ:

х  Г У С Т А В Ъ  Л И С Т Ъ ,  К
Софійская пабережная, собств. доиъ. ) С

Адресъ для телеграмаъ: ІѴІОКВА,— ЛИСТУ. ^* —— - х
Заводь поставляетъ; стальные рельсы всякаго типа, рельсы для руднпковъ и трам- 
вай, скрѣплснія къ рельсамъ, сортовое желѣзо, листовое желѣзо, желѣзныя балкн,

К  сортовую стадь, лнтейный, зеркальпый и гематитовый чугунъ, ферромангапъ, 
огнеупорный кирпичъ, уголь, коксъ и проч.

оххххххххххххххххххххххххххххо
12-8
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*

З Р Г А Р Д Т Ъ  и З Е Ш Е Р Ъ .
М ашипостроцтелыіый заводъ.

Шлейфмюле близъ Саарбрюкепа (Гермаиія).
Адресъ для телеграимъ: МабсЬіпепІаЪгік ЗсЫеіГтіікІе.

СПЕЦІАІЬНОСТИ:.

машивы дла прокатвыхъ станковъ
системы трехцилппдровой, двух- 
цилипдропой, таіідемъ и одноци- 
линдровой съ копдепсаціею или 

безъ оной.
В03ДУХ0ДУВВЫЯ МАПІИНЫ

д л я  дом енны хъ печей и бессемѳ 
ровавія

п въ особенностп рекомендугатся для Рос- 
сіи: МАЛЫЯ ВО ЗД УХО Д УВН Ы Я МАШИНЫ лля
домеиныхъ печей, дѣйствіе при 8 атмосф.

•ч, •   давленія пара и 85  оборбтахъ въ ыинуту
иетр., при 100  оборотахъ въ мнпуту 87,5  куб. метр. воядуха, давлепія 
100  ыы. ртутнаго столба. Бѣсъ прнбли8ительпо иа 10,000 кнд. (600  пуд.) 

Цѣна ф. о. б. Аитверпенъ около 13,000 ыарокъ.

74 куб. 
воздуха

Далѣе Воздухо')увнаг. машина для дѣйетвія отъ 000 — 680  куб. ыетр. вовду*» 
0 ,2 —0,5  атмосф. давленія, при 45 —56  оборотахъ въ мипуту и 4 —7 атмосф. давле- 
чія пара. Вѣс»- прнблияптельно 112,С00  кил. (6,800  пуд.). Цѣна ф. о. б. Антверпен'*

около 65,000  марокъ.

Подземныя водоподъемныя 
машины и наеосы всѣхъ ро- 

довъ и размѣровъ.

Паровыя машины-двигагели.

Для ппжепоимеповаішихъ фпрігь ыы до- 
ставили круппыя ыашішы:

Г гіеіг. Кгирр, ОпззіаЫГаЪгік Еззеи.
ОеЪг. З іи т т , КеппкігсЬеп
Ьев РеШз-ГіІз сіе Гг ?чі’ сіе ЛѴѳпсІеІ & 0° Науіпдеп.
ЕізѳпЫіиеп Асѣ Ѵѳгеіп, БііЛеІіпдоп. V
ЬихетЪйг§ѳг Бегдѵегкг-& ЗаагЪгйскег ЕігепЬйііеп Асі. Оѳз. ВигЬасЬег ІГШѳ. йй)
ЕооЫіп2’зс1іе Еіеѳп &-ЗІаЫтгегке, Ѵбікііп^еп.
Зоо. Ап. сіе 1а Ргоѵііепоѳ, МагсЬіѳп пѳ—аи Ропі.
Геггу, Оигіо^ие & С", МісЬеѵШе-ѴіІІепрі.
Зоо. Ап- сіез Наиіз-Гоитеаих е і Гопйегіез, сіе Ропі-а-Моивзоп. ^

Предстявитель для Россіи: инженеръ Э. Керези, Москва, Тверсная,
' д. Гиршманъ.

— н м а » н м н и у « « ц і > і » 8 »
1 2 -
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Главноѳ Д Ѳ П О

Товарищества РоссіАско-Американской Резиновой Мануфакгуры

Г І І Р Н  І І Р Ш Т І І І
С . - Г І Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,

Ад.шрилтейскііі просп., М  8.
Ч і л ' у я  г ? ^ л р т р і  г т  т т т т т т п  7Т тт * и і с л б н к и ,  м з н о м о т р ы ,  ь о д о м ѣ р н ы а  с т е к д а ,  в п н т ы Я  
1  ѵ Л і Ш Ч С І / І І І л  І і р И х і і І Д Л » ,  д ЯЯ р е м н е й .  щ е т к и  д л я  д ы м о г .  т р ѵ б ъ .  к л у п ы .  м ѣ т - І  

ч и к и ,  л л а ш к п ,  к л е щ и  д л я  т р у б ъ ,  д е р ѳ в .  ш к и и ы .  п а ж д & ч н о е  п о л о т н о ,  с т е к л н н .  б у м а г а  и п р . .  и п р .1

К р н и е и о й т ы  м ѣ д н ы е ,  га й іси  л п о л у г а й к и  д л я  р е з п н о в .  и  п е в ь к э в .  р у к а в о в ъ ,  с ѣ т к п |
вабирныя п разбрасывающія.

Асбсстовын п та.іьковии издѣлія.
В у л к а н и з и р о в .  ф и б р а  в ъ  л и с т а х ъ  и  п а л к а х ъ .

■ І І И П Ы  р с з и н о в ы я  д л я  з к и п а ж е й  п  в е л о с и п е д о в ъ .

Пальто, п а в п д к в ,  мачики, п г р у ш к и ,  рунава резиновыо забирные и выбрасывающіѳ д л я  п о ж а р - |  
^ -;,и н ы г ъ  ц ѣ л е й  II ІІОЛИВвЛ у л и п ъ .

Хврургпческіе нпструшепты п перевязочные предметы.
Лревесная гигроскопич. корпія К. Ф. Мартенса.

Продажа оптомъ и въ розницу.

1 9 —11
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Б О Л Ь Ш О И  В Ы Б О ГЬ ЧА СО БЪ ^

X  С О Б С Т В Е Н Н О Й  Ф А Б Р И К И
^  СЪ РУЧАТ- ЗА ПРОЧНОСТЬ МЕХАНИЗМА 2  ЗА ВѢРНССТЬ ХОДА. ^
у  Н о в ы й  п о д р о б н ы й  и л л ю с і р и р о р а н н ы й  П р е й с ъ - К у р а н і ъ  в ы с ы л а е т с я  по у  
Л  т р е б о в а н і ю  б е з п л а і н о .  ^

х х х х х х х х х х х х х х х х > х х х х > х х х х х х
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П О С Т А Б Ш И К Ъ  ВЫСОЧАЙШАГО ЛВОРА 

0ЦІЕШКК5 при ісабгкет?

ЕГО ИМПЕРА ТОРСКАГО ВЕЛЕЧЕСТВА
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЬ: Н а  Нсвско.мъ п р о е п е к г ѣ ,  д о м ъ  №  23 , 

п р о т п в ъ  Б .  К о н ю ш е в н о й .

ВЪ МОСКВѢ: По Большой ЛуСянкѣ, протпьъ Кузвецкаго 
моста.
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И Н Ж Е Н Е Р Ъ .

♦  20. Вис1(1ег8Ъигу, Ііошіоп, Е. Сс Еп^Іапй (Англія). *

Принимаетъ на себя покупку всевозможныхъ машинъ, орудій и проч.;
Ф  какъ, напр.: ^

длн доменныхъ печсй  и ироьатныхь ааводовъ (желѣзо, ст&ль, 
рельсы, плиты, ж есть, фасонное желѣзо);

♦  золото- и сереброііропыііыеііныхъ ааводовь и рудннковъ ■ ка- ♦
иенііоуголыіыхъ коией; 

иаиіино-стронтелыіыхъ, котелыіыхъ и лосто-етроительиыхъ м-
♦  водовъ: ♦

водоснабженін и газовыхь заводовъ;
желѣзно-дорожныхъ локояотивовъ и вагоновъ;

♦  еудостроптелыіыхъ заводовъ іі чериалышхъ рабогц ♦
заводовъ свннцовыхъ трубъ и лнстовъ;
тртбопрокатныхъ заводовъ (трубы желѣзныя, стальныя, сѣдиыа

♦  и трубы безъ шва); *
обработыванія цеиента, дерева и кашін;
канатныхъ, ироволочію-канатныхъ и кабельныхъ мкодов%)

♦  крановъ и всакаго рода иодъеііныхъ нашинъ; ■
испытанія натеріаловъ;

.  двигателен всякихъ системъ и нроч., и проч.

Пѳрѳустройство всѣхъ моторовъ для электро- 
двигатѳлѳй.

ІІредлагаетъ свои услут Русскимъ промышленникамъ и заводчи- 
камъ въ качествѣ довѣреннаго лица при закупкахъ и консультанта

♦  по техническимъ дѣламъ. .

Соетоитъ еъ болыпимъ уепѣхомъ въ дѣя- 
. тѳльныхъ еношеыіяхъ еъ разными казѳн- 

ными учрѳждѳніями, жѳлѣзнодорожными об- ♦ 
щѳетвами и другими болыпими промышлен-

♦ ными заведеніями. ф
3 0 - Ш Н И  ПРАКТИЧЕСКАЯ ОШТНОСТЬ.

Ф П ринимаетъ н а себя таісже конструкцію всякаго рода спеціальныхъ ^
машинъ.

Корреспондвнціи на англійсномъ, французскоиъ и нѣиецкомъ языкахъ.

♦  Адресъ для телеграммъ: «ВаггасІоидЬ, ЬопЛоп». ♦
Поставщикъ ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго флота въ Кронштадтѣ.

щ  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ _♦■ ш
1^— 12
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