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1 .

К раткій отчетъ о геологическомъ 

Р оссіи въ 1841 году. Письмо Г. М урчисоиа къ Е го 

Сіятельству господину М инистру Ф инансовъ.

Въ письмѣ, которымъ Ваше Сіятельство по
чтили меня въ Февралѣ сего года, Вамъ угодно 
было увѣдомить меня, ч то  ГОСУДАРЬ ИМПЕ
РАТОРЪ удостоиваепіъ своимъ высокимъ покро
вительствомъ Г. Вернеля и меня для геологиче
скаго путеш ествія, «лпорое мы желали предпри
н ять  по Россіи съ цѣлію распространенія изслѣ
дованій, начатыхъ нами въ прошедшемъ году. Эшо 
обѣщаніе не только было совершенно исполнено
но Его Величество ГОСУДАРЪ ИМПЕРАТОРЪ 

Гори. Ж ури. К н . XI. 1841* 1

путешествіи но

/
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оказалъ намъ такой милостивый пріёмъ, все гор
ное вѣдомство оказало намъ столько пособій, а 
Русскіе, съ которыми мы имѣли сношенія во вре
мя нашего путешествія, оказали намъ шакое го
степріимство, ч то  мы истинно счастливы, по
читая ссбя преданными пользамъ вашего велика
го народа и употребляя всѣ усилія для успѣховъ 
естественной исторіи Россіи.

Одушевленный сими чувствованіями, я осмѣли
ваюсь представишь о т ъ  себя и о т ъ  моего со
трудника очеркъ результатовъ главнѣйшихъ на
шихъ изысканій. Прел;де всего намъ пріятно за
свидѣтельствовать, ч то  дѣятельное и благора
зумное пособіе Горнаго Управленія, и мѣры, при
няты я имъ для нашего путеш ествія, были пер
выми основаніями успѣха его, тогда какъ искрен
нее и ученое содѣйствіе Гра<і>а Кейзерлинга и По
ручика Кокшарова, которыхъ Начальство Горное 
пріобщило къ нашей экспедиціи, столько же спо
собствовало ся успѣху, какъ н наши уеилія. Съ 
такими товарищами и со всѣми доставленными 
намъ средствами, трудъ предположенный нами 
былъ весьма облегченъ. Во время пятимѣсячной, 
безпрерывной работы, каждый членъ экспедиціи 
имѣлъ только одну цѣль и употреблялъ всѣ уси
лія для достиженія истины. Одушевленный тою  
же мыслію и раздѣляя т ѣ  же мнѣнія, каждый 
старался исполнишь свою обязанность и одни-
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сшвсшіая моя заслуга передъ другими въ томъ, 
ч то  я составилъ планъ нашей экспедиціи и вре
мя о тъ  времени сообщалъ новые способы прак
тической геологіи для лучшаго достиженія цѣли. 
Дѣйствуя постоянно по превосходному маршруту, 
который былъ для насъ приготовленъ и, измѣняя 
сго только по обстоятельствамъ и откры тіям ъ 
неожиданнымъ, мы такъ  соображали свои дѣй- 
сшвін, что  по мѣрѣ встрѣчи чего либо сомни
тельнаго, тотчасъ  принимались новыя мѣры для 
его устраненія. Эгпимъ соглашеніемъ дѣйствій мы 
умножали наши силы, удвоивали наши наблюденія 
и собрали іпакимъ образомъ такое количество 
Фактовъ, которое потребовало бы двухъ-лѣтня- 
го путеш ествія о т ъ  иной экспедиціи, если бы 
она не могла раздѣляться на партіи, подобно Да
ніей.

Предметами нашего путеш ествія .были, какъ 
Ваше Сіятельство знаете:

1) Елассировагпь и опредѣлить относительную 
древность и послѣдовательность различныхъ гор
ныхъ породъ, составляющихъ Уральскій хребетъ.

2) О братить особенное вниманіе иа Донецкій 
каменноугольный бассейнъ и опредѣлить его т о ч 
ное соотношеніе съ равнозначущею Формаціею въ 
Англіи.

$

3) Осмотрѣть столько мѣстностей на югѣ и 
въ центрѣ Россіи, сколько можно, для собранія
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новыхъ матеріаловъ къ составленію геологической 
карты  Европейской Россіи.

'

I  ^Уральскій сгребетъ.

Первый изъ вышепоименованныхъ предметовъ 
занялъ большую часть нашего времени. Для луч
шаго изслѣдованія настоящаго состава Уральска
го хребта, столь по видимому сложнаго, мы про-

-I*ѣхали его въ разныхъ направленіяхъ о т ъ 'о к р е с т 
ностей Богословека на сѣверѣ, до его южной око
нечности. П утеш ествуя почти всегда двумя ко
лоннами, мы могли въ одно время изучить А зіат
скій и Европейскій его склоны, направляясь ино
гда, т о  къ центру хребта, гно въ Сибирь, т о  гл» 
губерніи Пермскую и Оренбургскую. Ч т о  касает
ся до сѣвера этого хребта, га. е. о т ъ  Богослов- 
ска до Златоуста, т о  трудъ нашъ былъ весьма 
облегченъ благоразумными мѣрами Горнаго Началь
ства. Въ каждомъ казенномъ заводѣ намъ были 
представляемы геологическія, минералогическія и 
техническія карты , и отличнѣйшіе Офицеры по
могали намъ усердно и дѣльно. Совершенно знако
мые съ характеромъ окрестныхъ горныхъ породъ, 
они весьма сократили нашъ трудъ. Оставалось 
только вывесть изъ этого мнол;егтва породъ4 
столь различныхъ въ ихъ минералогическомъ со
ставѣ, какую нибудь симметрію, которая, однажды 
будучи опредѣлена, могла бы служишь руковод-

)
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сшвомъ для практическихъ Инженеровъ въ изы
сканіи минеральныхъ богатствъ.

Въ Уралѣ, какъ и въ другихъ горныхъ хреб
тахъ, которые мы изучали, осадочныя породы, 
составляющія главную массу, потерпѣли столько 
измѣненіи въ первобытномъ характерѣ, о тъ  из
верженія огненныхъ' (іеріёев) веществъ, ч то  пред
ставляю тся неиначе какъ въ измѣненномъ состо
яніи, и весьма рѣдко сохраняютъ т ѣ  признаки, 
по которымъ можно судить объ относительной 
ихъ древности. А потому вмѣсто того, чтобы 
повторять все то , ч то  было уже сообщено на
шими предшественниками въ изслѣдованіи этой 
цѣпи, гіі. е., ч то  она состоитъ  изъ породъ квар
цевыхъ, слюдистыхъ, хлоритовыхъ, » сланцевыхъ 
или известковыхъ (изъ коихъ большая часть бы
ла помѣщена въ первозданныя породы) скажемъ, 
ч то  не смотря на всѣ измѣненія, которыя по
терпѣли эти  породы, мы нашли довольно органи
ческихъ веществъ для того, чтобы увѣришься въ 
осадочномъ ихъ происхожденіи и для опредѣленія 
ихъ относительной древности. Мы прибавимъ, 
ч то  кромѣ нѣсколькихъ грядъ гранита различ
ныхъ изверженій породъ ссрііешпиновыхъ, норФи- 
ровыхъ и діоритовыхъ, которыя прорвали хребетъ 
р,ъ линіяхъ параллельныхъ его большой оси, и ко
торы я не составляютъ его основной массы, Уралъ, 
о т ъ  Богословска до своей южной оконечности,
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составленъ большею частію  изъ породъ осадоч
ныхъ, относящихся къ системамъ: силурійской, 
девонійской (оМ  КесІ запсЬіопе) и каменноуголь
ной. Большая часть рудниковъ находится въ той  
или другой изъ помянутыхъ системъ этой  вели
кой палезоической эпохи.

Геологическая карта этой  цѣпи, которая бу
детъ  составлена для объясненія нашихъ наблю
деній, покажетъ постоянное нахожденіе этихъ 
массъ, шо узкими грядами на сѣверѣ Урала, гдѣ 
онѣ чаще перерываются огненными породами и 
гдѣ, въ слѣдствіе того , что  мы можемъ назвать 
почти геологическимъ закономъ, онѣ гораздо бо
гаче рудами, т о  на югѣ Урала, гдѣ онѣ располо
жены въ видѣ опахала и представляютъ геологу 
въ прекрасныхъ отрогахъ полное объясненіе т о 
го, ч то  могло бы ть скры то на сѣверѣ. Преслѣ
дуя э т и  пласты, видя какъ они, т о  превращают
ся въ черные доломиты, въ кристаллическіе из
вестняки или въ породы кварцевыя и слюдистыя, 
т о  сохраняютъ свой обыкновенный характеръ и 
даже свои прежнія окаменѣлосгпи, по мѣрѣ какъ 
удаляются о т ъ  большихъ осей изверженія, мы 
могли отн ести  къ силурійской эпохѣ измѣненныя 
породы, на которыхъ леж атъ нѣкоторыя изъ зо
лотоносныхъ россыпей и въ которыхъ находят
ся знаменитыя мѣсторожденія желѣзной руды, 
малахита, мѣди восточнаго склона; и къ девоній-
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спой и каменноугольной эпохѣ различныя, нс столь 
богатыя руды западнаго склона.

Ни какой Фактъ въ натуральной исторіи нс 
доказалъ лучше происхожденія мепіалоносныхъ 
массъ, какъ появленіе различныхъ вулканическихъ 
породъ, особенно въ точкахъ соприкосновенія ихъ 
съ осадочными пластами, чрезъ которые онѣ про- 
лага ю тъ  себѣ путь для выхода на земную поверх
ность и ни какая страна не представляетъ луч
шихъ тому доказательствъ какъ Уралъ. Э та связь 
нѣкоторыхъ плутоническихъ и осадочныхъ по
родъ съ драгоцѣнными металами такъ  важна, ч то  
Инженеръ, который особенно изучитъ ее, можетъ 
о тк р ы ть  въ этомъ хребтѣ богатства  еще не
извѣстныя.

Наши изслѣдованія привели насъ къ обозрѣніи^ 
на западномъ склонѣ хребта, большаго ряда пла
стовъ, которые мы относимъ къ каменноуголь
ной эпохѣ, н мы должны сказать наше мнѣніе, 
ч то  весьма сомнительно найти тамъ обильнуюч
Формацію угольную, но вмѣстѣ съ тѣмъ намъ 
пріятно изъяснить, ч то  нѣкоторые пласты ка
меннаго угля, нодчиненые песчаникамъ переходя
щимъ въ кварциты, непосредственно лежащимъ 
надъ каменноугольнымъ известнякомъ , которые 
были откры ты  въ имѣньяхъ Гг. Лазарева и Кня
гини Бушера, могутъ бы ть со временемъ полезны 
для края. Разные геологическіе Факты заставлн-
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ю тъ насъ думать также, ч то  изысканія въ Ар- 
т  шикомъ бассейнѣ и его окрестностяхъ не были 
бы безполезны.

II. Южный каменноугольный край*

Для изслѣдованія края между Днѣпромъ и До
номъ, извѣстнаго подъ именемъ Донецкаго камен
ноугольнаго края, мы сначала осмотрѣли его во
сточныя части, потомъ перерѣзывая его попе- 
регъ о т ъ  юга къ сѣверу вдоль рѣкъ: Міуса, Крин
ки и Калміуса, и не оставляя безъ вниманія по
ч ти  ни одного мѣста, гдѣ уголь разработываегп- 
сд, мы посѣтили округи отдаленные къ Дону съ 
одной стороны и къ Днѣпру съ другой. Къ сѣ
веру и къ востоку э т а  почва (занимающая по
верхность около 25,000 квадратныхъ верстъ) 
проходитъ подъ вторичными и третичными осад
ками, въ которыхъ со временемъ и можно будетъ

' *
ее откры ть; но къ западу она постепенно умень
ш ается и, по нашимъ наблюденіямъ, рѣка Волчья, 
усѣянная первозданными породами, можетъ почи
т а т ь с я  ея восточнымъ предѣломъ.

Въ техническомъ и геологическомъ смыслѣ э т а  
почва неравнозначуща съ угольною Формаціею 
(Іеггаіп ЪоідІІег) Англіи, Бельгіи и Франціи. По
коясь на древнемъ красномъ песчаннкВ (каракуба), 
тождественномъ съ песчаникомъ Шотландскимъ 
и сѣверной Англіи, она состоишь изъ весьма раз-
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питой нижней и известняковой части каменно
угольной системы. Въ этомъ она можетъ бы ть 
сравнена съ нѣкоторыми осадками той же отно
сительной древности въ Нортумберландѣ и за
падныхъ частяхъ Іоркшира и Дургама, странахъ, 
гдѣ, какъ на югѣ Россіи, она становится весьма 
изобильною угольными пластами. Можетъ бы ть, 
неумѣстно будетъ съ натей стороны замѣтишь, 
что , исключая казенныя работы, которыя произ
водятся хорошо, большая часть шахтъ Донец
каго края суть ничто иное, какъ откры ты я ко
пи или галлереи, сдѣланныя въ скатахъ горъ. Кро
мѣ Лисичей Балки, ни гдѣ ничего не сдѣлано для 
осушки какого бы-гпо ни было рудника, и потому, 
какъ только разработка достигаетъ извѣстнаго 
уровня, ее тотчасъ  оставляю тъ. Если бъ Англія 
разработывала только піѣ пласты, которыхъ мо
жно достичъ не выкачивая воды, т о  опа не по
лучила бы сотой части того, что  нужно для ея 
собственнаго употребленія Не расчитывая издер
жекъ, которыя повлекутъ за собою осушеніе па
ровыми машинами, намъ кажется, ч то  во многихъ 
мѣстахъ края, гдѣ пласты весьма мало наклонены 
и представляются согнутыми волнообразно, не 
трудно было бы разрабогпывать уголь, пользуясь 
разрѣзами долинъ для осушенія сточными канала
ми.

Въ этомъ краѣ замѣтно нѣсколько осей подъ-
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см а, направленныхъ почти всегда о т ъ  О. IV. О. къ 
Е. 8. Ед котораго малѣйшіе слѣды видны въ юж
ной части и который съ піакою силою дѣйство
валъ къ сѣверу, ч то  каменный уголь часто былъ 
выдвинутъ на поверхность. Каменноугольные руд
ники извѣстны только тамъ, гдѣ» природа сдѣ
лала почти все этими подъемами, а потому лег
ко себѣ представить, сколько выгоды можно по
лучить о т ъ  этого края, если преслѣдовать обиль
ные слои чрезъ округи, гдѣ они имѣютъ незна
чительный склонъ и часто слегка углубляются.

Многія разработки на югѣ Бахмуша, и особен
но въ Лисичей Балкѣ, совершенно показали и ка
чество угля и множество его пластовъ. Буренія 
искусно произведенныя, покажутъ т ѣ  же богат
ства, больше или меньше развитыя н въ другихъ 
частяхъ этого края.

Ч т о  касается до двухъ видовъ угля, антраци
т а  и обыкновеннаго угля, гпо намъ казалось ясно, 
ч т о  оба они современны; однимъ словомъ, ч то  въ 
Новороссійскомъ краѣ, какъ и въ Валлисѣ, т о т ъ  
же пластъ угля, смолистый въ одномъ участкѣ, 
при переходѣ въ другой, становится антраци
томъ. Нѣкоторые изъ этихъ Донецкихъ пла
стовъ показываютъ дѣйствительно переходъ 
о т ъ  ан трац и та  къ смолистому, и составляю тъ 
каменный уголь весьма полезный для пароходовъ, 
тогда какъ чистый ан трац и тъ  (Поповки и Гру-
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шевки) равняется съ лучшимъ антрацитомъ Ан
гліи.

Не излагая подробностей объ этой почвѣ, я 
предоставляю ссбѣ представить, въ третьей  ча
сти  сего донесенія, нѣкоторыя существенныя раз
личія между ея составомъ н составомъ осадковъ 
той  же эпохи, занимающихъ часть сѣверной Рос
сіи, теперь ліе я позволяю себѣ сказать только 
т о , ч то  ни какая земля, даже Англія, не предста
вляетъ такого богатаго развитія нижней части 
каменноугольной системы, какъ Донецкій край.

Наконецъ, по внимательномъ изслѣдованіи всѣхъ 
частей Имперіи, гдѣ можно было надѣяться 
в с т р ѣ т и т ь  каменноугольные пласты., мы рѣши
тельно убѣждены, ч то  Донецкій край есть един
ственный (и мы представимъ этому сильнѣйшія 
причины въ третьем ъ  отдѣлѣ сего донесенія) 
представляющій въ своихъ многочисленныхъ пла
стахъ горючій матеріалъ, полезный для металур- 
гіи, и мы прямо можемъ сказать, что  съ той  
минуты, какъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ обра
т и т ъ  на него свое вниманіе и удостоитъ по
ощ рить заведенія, управляемыя людьми опытны
ми, э т о т ъ  край сдѣлается великимъ центромъ 
народной проммшлеиности.
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III. Общая таблица погвгь Россіи , геологиіескал 
карта и прот.

Обща л таблица почвѣ Россіи, разрѣзъ о тъ  Та
ганрога до Петербурга и эскизъ нашей карты  
какъ они несовершенны тсиерь въ своемъ испол
неніи (*) составляю тъ графическій результатъ 
нашихъ трудовъ. Прося Ваше Сіятельство взгля
нуть на таблицу почвъ, я не войду въ объясне
нія явленій, представленныхъ намъ верхними оса
дочными почвами, которыя подали намъ случай 
сдѣлать любопытныя сравненія съ осадками той  
же эпохи въ нашихъ странахъ. ІІ обращу внима
ніе на новые пункты въ нижнихъ почвахъ. Въ 
губерніяхъ Вятской, Пермской и Оренбургской, 
существуетъ обширная система песчаника, из
вестняковъ, мергелей, гипса н соли. По своему 
стратиграфическому положенію, э т а  почва мо
ж етъ  бы ть сравнена съ КоіЬе-Іоіііе-Іле§еш1е и 
цехшшейномъ Германіи. Но ея литологическія и 
палеонтологическія различія нс позволяютъ намъ 
отн ести  ее навѣрно къ гной или другой изъ этихъ 
Формацій. Обширная степень развитія ея въ Рос
сіи заставляетъ насъ почи тать  се лучшимъ или

(*) Таблица н разрѣзъ взяты обратно Г. Мурчнсономъ, съ 
тѣмъ, что, по надлежащемъ ихъ пополненіи и точнѣй
шей провѣркѣ, они будутъ изданы имъ въ непродолжи
тельное время и въ новомъ улучшенномъ видѣ.
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истиннымъ образцомъ осадковъ эшоіі эпохи, раз
сѣянныхъ тамъ и сямъ отдѣльно въ Европѣ. 
В отъ почему мы предлагаемъ имя Пермской 
системы, имя, которое, мы надѣемся, будетъ 
принято геологами другихъ странъ, потому ч то  
оно лучше старыхъ названій.

Эта Формація, въ которой находятся извѣст
ныя вамъ многочисленныя мѣстонахожденія мѣди, 
отличается большимъ количествомъ органиче
скихъ тѣлъ, которыя почти всѣ неизвѣстны, но 
которыя своими главными чертами указываютъ 
на близость каменноугольной почвы. Самый обиль
ный и самый отличительный есть т о т ъ ,  кото 
рый мы назвали Ргосіцсіак Сапсгіпі.

Ч т о  касается до каменноугольной почвы сѣвер
ной Россіи, наши настоящія излѣдованія подтвер
дили разительно справедливость нашего мнѣнія въ 
прошедшемъ году. Отличаясь почгпи совершенно 
составомъ о тъ  прекрасной южной каменноуголь
ной почвы, единственнымъ представителемъ камен
наго угля, она имѣетъ полосу лежащую въ и и а? нихъ 
ярусахъ и имѣющую положеніе каменноугольной 
Валдайской полосы, столь хорошо описанной Под
полковникомъ Гельмерееномъ. Она лежитъ, какъ и 
тамъ (смотри разрѣзъ о тъ  Таганрога до С. Пе
тербурга) на древнѣйшей Формаціи, называется 
(01(1 Ке<1 8ап<І8іопе) или девоніанская, которая 
поднимается къ югу Тулы и Калуги, и которая,
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согласно съ Физическою географіею страны, зани
маетъ широкій поясъ болѣе 150-ши верстъ о т ъ  
юга къ сѣверу о т ъ  истоковъ Оки до Лихвина. 
Разрѣзъ Дона чрезъ Воронежъ, сдѣланный Графомъ 
Кейзерлингомъ, далъ т ѣ  же результаты и дока
зала. росшлженіе этой девоніянской оси къ во
стоку. Его наблюденія, какъ и наши, подтвер
ждаютъ этогпъ важный Фактъ, ч то  все, ч то  
есть каменноугольнаго къ сѣверу, лежитъ въ боль
шемъ углубленіи, которое мы называемъ иМосков- 
скій бассейнъ«. Въ ученомъ смыслѣ э т о  откры тіе  
представило намъ много любопытнаго, объяснивъ 
намъ причину большихъ различій, существующихъ 
между Московскимъ и Донецкимъ бассейномъ. Э ти 
два бассейна, отдѣленные другъ о т ъ  друга съ глу
бокой древности, были наполнены и засыпаны 
подъ морями, которыя имѣли различные берега и 
различные притоки, которые, будучи подчинены 
различнымъ условіямъ, дали необходимо мѣсто раз
личнымъ осадкамъ. Но я хочу обратиш ь особен
ное вниманіе Вашего Сіятельства на обществен
ную пользу этого о тк р ы т ія , потому ч т о  оно 
дастъ намъ средство опредѣлить точные {предѣ
лы сѣверной каменноугольной полосы, но одобряя 
недавнія старанія, сдѣланныя для узнанія мѣсто
нахожденій горючаго матеріала въ окрестностяхъ

I
Тулы и К алуги, гдѣ сущ ествуетъ каменный уголь 
удобно разрабоіпывасмый съ выгодою для извѣ-
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стнмхъ нуждъ края, мы не можемъ скрыть, что  
э т о  ископаемое почти т о  же, которое сущест
вуетъ въ Валдаѣ, и ч то  за предѣломъ, который 
мы означаемъ, всякое усиліе оты скать каменный 
уголь было бы безплодно.

Здѣсь-то можно усмотрѣть практическую с т о 
рону нашей науки и я смѣю надѣяться, пользу 
примѣненія къ Россіи тѣхъ началъ классификаціи, 
которые я изложилъ въ сочиненіи поднесенномъ 
Его Величеству.

Изучая различія, су ществующія между каменно
угольными почвами сѣверной и южной Россіи, мо
жно сказать, ч то  Россія представляетъ т ѣ  же 
явленія, какъ и Великобританія въ Ирландіи и во 
многихъ мѣстахъ Англіи: каменноугольный изве
стнякъ или нижніе слои системы, содержатъ го
рючія вещества, которыя, какъ Валдайскія и Ка
лужскія, полезны только для домашнихъ употре
бленій и нѣкоторыхъ заводовъ, тогда какъ въ 
другихъ округахъ моего отечества, т а  же Форма
ція, измѣняя свой литологическій характеръ, с т а 
новится большимъ и богатымъ запасомъ камен
наго угля, какъ на Донцѣ.

Въ заключеніе прошу Ваше Сіятельство позво
лить сказать мнѣ, ч то  составленіе предполагае
маго нами сочиненія займетъ насъ довольно дол
го, по разсмотрѣнію, сравненію и описанію по
родъ, нами собранныхъ, и но приготовленію раз-
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рѣзокъ и картъ. Мы обратимъ на э то  все иаше 
вниманіе, и съ помощію нашихъ Русскихъ сотруд
никовъ, мы надѣемся представить Его Величеству 

трудъ, который будетъ свидѣтельствомъ наше
го желанія принести пользу Россіи. Между піѣмъ 
л прошу Ваше Сіятельство представить Его 
В еличеству наши первые очерки, какъ доказатель
ство успѣха экспедиціи, которую Его Величеству 

угодно было поощрить, и какъ увѣреніе, что  вы
сокое покровительство Его, отстранивъ для насъ 
всякое препятствіе, въ предѣлахъ Его обширной 
имперіи, дало намъ возможность достичь общихъ 
выводовъ, для успѣха науки существенныхъ.

2 .

Г еологическія наблюдснія въ Р оссіи.

Письмо Г. Мурчисона къ Г. Фишеру «онъ Вальдгеііѵу.

Переводъ Поручика Кокшарова.

’ - I  ̂ .
Такъ какъ г.ы принимали самое живое участіе 

въ успѣхахъ геологической экспедиціи, выполнен
ной нынѣ мною вмѣстѣ съ друзьями моими Г. де 
Всриелемъ, ГраФомъ Кейзсрлингомъ и Поручикомъ 
Кокшаровымъ; шо я постараюсь вамъ сообщить 
нѣкоторые изъ главныхъ результатовъ иашего
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путешествія. Прося васъ предешавигаіДэти к рат
кія свѣдѣнія почетному обществу Московскихъ 
натуралистовъ, сдѣлавшихъ мнѣ честь избраніемъ 
меня въ число своихъ иностранныхъ членовъ, я 
исполняю мое намѣреніе тѣмъ съ большимъ удо
вольствіемъ.

Существованіе въ сѣверной Россіи системъ си- 
лурской, дсвоніянской и каменноугольной, вамъ уже 
извѣстно по извлеченіямъ, сдѣланнымъ изъ нашихъ 
записокъ и помѣщеннымъ въ изданіяхъ Лондон
скаго и Парижскаго геологическихъ обществъ. 
Цѣль нашего путеш ествія въ нынѣшнемъ году 
была слѣдующая:

1) Изслѣдовать порядокъ напластованія, отно
шенія и географическое распредѣленіе верхнихъ 
осадочныхъ породъ.

2) Изслѣдовать Уральскій хребетъ такъ, ч т о 
бы имѣть возможность ясно видѣть, въ какомъ 
порядкѣ подняты горизонтальныя Формаціи пло
скаго пространства Россіи.

'5) Изслѣдовать Формацію Донецкаго кряжа, изо
билующую угольными пластами, и смѣжныя съ 
нею породы южной Россіи.

Мы уже опредѣлили, по возможности, прошед
шаго года, границы огромнаго бассейна каменно
угольной системы центральной Россіи. Нынѣшня
го года мы прибавили къ этому только свѣдѣнія
о приподнятой толще, образующей при Самарѣ 

Гори, Ж.урн, Ни. X I. 1841. 2



почти большой островъ Волги, породы котораго 
преисполнены фузу.липалш (Гизиііпез) и обнажены 
весьма глубокими размывами. Породы эгпи отно
сятся къ верхнимъ ярусамъ каменноугольнаго из
вестняка, весьма отличительнаго въ геологіи Рос
сіи. \

Почва каменноугольная- вообще покрыта сви
тою  пластовъ мергелеватыхъ, глинистыхъ, из
вестковыхъ и песчаныхъ, свитою, когпорой мы 
предлагаемъ дашь названіе» Пермской системы,» 
Х о тя  система э т а  по своимъ общимъ призна
камъ представляетъ собою Формаціи Поіке ІшН 
Ійргетіе, цехиітейна и другихъ, однако же ея не- 
возмоашо положительно огпнесгаи къ тому или 
другому изъ Нѣмецкихъ раздѣленій, ни по окаме- 
иѣ юегпямъ, ни по природѣ породъ. Классификація 
Англійская, въ слѣдствіи которой мы бы могли 
отн ести  помянутую группу къ нижнимъ ярусамъ 
Формаціи новаго краснаго песчаника (Хоиѵсаи »ГС5 
гои^е іпГегіепг) не болѣе оказываетъ услуги. На
званіе новый красный песчаникъ чисто минерало
гическое, и потому такж е несоотвѣтственно 
огромнымъ толщамъ мергелей, бѣлымъ и желтымъ 
известнякамъ и сѣроватымъ песчаникамъ, какъ 
названіе ОМ-гегі (древній красный песчаникъ) по
родамъ чернаго цвѣта и сланцеватымъ Девонши
ра. Къ системѣ Пермской нами причислены гла
внѣйшіе осадки гипса Арзамаса, рѣки Піаны, Ка-
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зани, рѣкъ Камы и Сылвы, Уфы и окрестностей 
Оренбурга; соляные источники Сергіевска и дру
гихъ мѣстъ Оренбургской губерніи, а равномѣрно 
всѣ мѣдные рудники, огромные обломки деревьевъ 
и окпменѣлыя растенія, которымъ вы уже сдѣла
ли перечень въ ВиІІеГт вашего общества (1810 
года).

Въ красныхъ осадкахъ, занимающихъ обширный 
бассейнъ губерній Вологодской и Нижегородской, 
мы не нашли другихъ органическихъ остатковъ, 
кромѣ дурно сохранившихся маленькихъ сургіз и 
Ьіѵаіѵе, но судя по толщинѣ осадковъ, ихъ рас
предѣленію и минералогическимъ признакамъ, намъ 
кажется, ч то  они будутъ нѣкогда сравнены съ 
Нѣмецкимъ тріасомъ (Ігіаз). Мы тѣмъ болѣе убѣ
ждены въ эпіомъ предположеніи, ч то  Графъ Ксй- 
зерлингъ открылъ въ горѣ Богдо, лежащей посре
ди Киргизской степи, нѣкоторыя окамеиѣлосши, 
совершенно неизвѣстныя въ другихъ частяхъ Рос
сіи, и которыя встрѣчаю тся вмѣстѣ съ Лтто- 
пгіез Во^гіоапт, описаннымъ уже Г. Бухомъ. 
Э т о т ъ  знаменитый ученый относить  А т т о п і-  
іез Во^(1оапп8 къ Формаціи раковистаго извест
няка.

Настоящій ліасъ, кажется, не существуетъ въ 
Россіи, но какъ публиковалъ Г. Бухъ въ своемъ 
послѣднемъ увражѣ, юрская почва Россіи состав
лена изъ двухъ частей, изъ которыхъ верхняя



164

.является во многихъ мѣстахъ Донецкаго кряжа 
(*). Эша часть представляется почти всегда въ 
видѣ оолитоваго известняка и заключаетъ въ се
бѣ многія окамснѣлостн, какъ піо: ІѴегіпіез, Тгі- 
§опіез и другія, уже вами описанныя и которыя 
позволяютъ сравнишь ея съ верхними ярусами 
юрской почвы Германіи и съ Порпіландскимъ и 
коралловымъ известняками моего отечества.

ІЛиашля часть Юры, гораздо болѣе развитая, 
не покрываетъ однако же собою безпрерывно весь
ма бЬлыпихъ пространствъ, но разсѣяна тамъ и 
сямъ клочками, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ при
кры та новѣйшими Формаціями. Начиная о т ъ  во
сточнаго склона Урала, о т ъ  64°, до Каспійскаго 
моря, она сохраняетъ почти одинъ и т о т ъ  же 
минералогическій характеръ и т ѣ  же окаменѣло- 
сти . Осадки, занимающіе ото  пространство, суть 
средній и нижній ярусы юрской почвы. Сюда о т 
носятся ваши Московскіе желѣзнсіпые пески, ва
ши песчаники и черныя глины, которымъ подоб
ныя мы уже видѣли прошедшаго года на Волгѣ, 
между Костромою и Кинешмою, при Макарьевѣ 
на Унжѣ и которые мы снова встрѣтили нынѣ
шняго года во многихъ мѣстахъ; преимуществен
но между Арзамасомъ и Симбирскомъ, между Сыз
ранью и Сарашовымъ, при Сарагулѣ и на рѣкѣ 
Илекъ въ окрестностяхъ Оренбурга.

(*) Смотри описаніе Г. Бледе.
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Почва мѣловая хотя составлена изъ разнород
ныхъ ярусовъ, какъ наприм. бѣлаго мѣла, мергеля 
и песчаника, но не смотря на т о  она не содер
ж итъ другихъ окамснѣлостей кромѣ находящихся 
въ бѣломъ мѣлу западной Европы. Саііііиз, В еіет- 
пііез ти сгоп аіи з, Окігеа ѵекіеиіагія, и іеіеЬга- 
іиіа сагпеа, ка;ксгися, мо;у.но в стр ѣ ти ть  во всѣхъ 
ярусахъ.

Над’і. бѣлымъ мѣломъ мы не нашли ну жму лит
наго известняка (саісаіге ш іттп іііід и е ), который 
начинается въ крыму и который становится 
весьма замѣчательнымъ простираясь въ Грузію, 
Египетъ и южную Европу (*). Также члены, со
отвѣтствую щ іе нижнимъ ярусамъ третичной 
почвы (регіосіе ёосёпе) кажется у васъ въ Россіи 
не существуютъ, но въ замѣнъ того средніе и 
нижніе третичны е ярусы (тіосёпе» еі рНосёпе) 
занимаютъ весьма большія поверхности какъ на 
Волгѣ (Антиповка), такъ  въ Подоліи и Большій, 
а равномѣрно и въ мѣстахъ окружающихъ моря 
Азовское и Черное, гдѣ они являются осадками 
болѣе новѣйшими. Время не позволяетъ мнѣ бе
сѣдовать съ вами о многочисленныхъ и интере-

(*) Я получилъ образцы нуммулитовъ изъ Елисавегпграда 
почему можно предполагать, что Крымская система .  
продолжается до южной покатости гранитной степи 
юга.

Ф . фонъ В.
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-сныхъ Феноменахъ Урала, для изслѣдованія кото 
раго мы употребили около 3-хъ мѣсяцевъ. Мы 
■производили наблюденія надъ удивительными зо
лотоносными россыпямн, надъ положеніемъ ва
шихъ огромныхъ животныхъ и постигали тайну 
метаморфизма (измѣненія) осадочныхъ . порода., въ 
чемъ Уралъ представляетъ прекрасные примѣры, 
для лучшаго изученія которыхъ всегда должно 
обращаться къ превосходнымъ сочиненіямъ Гг. 
Гумбольдта и Густава Розе.

Л вамъ скажу только, ч то  э т о т ъ  хребетъ 
весьма далекъ о т ъ  того, чтобы почитать его 
однимъ изъ самыхъ древнихъ. Онъ состоитъ , кро
мѣ породъ извергнутыхъ, изъ осадковъ силурскихъ, 
дсвоніянскихъ и каменноугольныхъ, болѣе или ме
нѣе измѣненныхъ, ч то  впрочемъ не воспрепят
ствовало намъ оты скать  въ нихъ (при томъ во 
многихъ мѣстахъ) нашъ РепІатегиз Кпі&Ыіі и 
другія окаменѣлосгпи и такимъ образомъ найти 
средство судигпь довольно положительно объ его 
древности; Помянутыя породы Урала расположе
ны параллельными полосами и почти симметри
чески по обоимъ его склонамъ, а въ южной его 
части они представляются развернутыми въ ви
дѣ опахала, будучи перемѣшаны съ порфирами, 
дѣйствіе которыхъ частію  превращало ихъ въ 
яшму.

Еще менѣе л намѣренъ вамъ сообщить о Фор-
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маціи Донецкаго кряжа, изобилующей пластами 
каменнаго угля, ибо не входя въ подробности о т 
носительно ея обширности, толщины (столь ва
жной для будущаго блага Россіи) и прочихъ об
стоятельствъ, я не отдамъ ей должной справед
ливости. Выразясь геологически, можно сказать 
кратко, ч то  всѣ многочисленные пласты угля 
этой системы подчинены каменноугольному изве
стняку (то ш ііа іп  Іішезіопе агкі §геі) и что  
Формаціи, извѣстной въ Англіи подъ именемъ уголь
ной (іеггаіп Ьоиіііег) въ Донецкомъ кражѣ не су
щ ествуетъ въ полномъ смыслѣ этого слова (какъ 
уже было сказано Г. Ейхва льдомъ}.

Мнѣ остается говоришь съ вами объ одномъ, 
весьма интересномъ откры тіи , которое мы сдѣ
лали съ Графомъ Кейзерлиигомъ, возвращаясь въ 
Москву по двумъ различнымъ дорогамъ чрезъ Во
ронежъ- и Орелъ (Донъ и Ока). Вообще до сихъ 
норъ думали, ч то  Россія о т ъ  сѣвера къ югу пред
ставляетъ систему осадковъ, которые съ при
ближеніемъ къ югу становятся постепенно но
вѣйшими, па. е., ч то  древнія Формаціи сѣверной 
Россіи, приближаясь къ югу, прикрываются болѣе 
и болѣе новѣйшими, оканчивающимися щамъ, гдѣ 
каменноугольная почва Донецкаго кряжа выдвину
т а  изъ подъ нихъ породами гранитными и плу
тоническими южной степи. Тіо э т о  не такъ- 
Огромная ось девоніяпской почвы, имѣющая око-
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ло 150-іпи верстъ ширины, игрссѣкаепгь ц ен т
ральную Россію на широтѣ губерній Воронежской 
и Орловской, направляясь ко ОКО, чтобы соеди
ниться, вѣроятно, съ породами одинаковой древ
ности въ Л итвѣ и Курляндіи. Эпю откры тіе  
іпѣмъ болѣе для насъ драгоцѣнно, ч то  найденная 
нами нынѣшнею вѣсною полоса силурской почвы 
(при Шабли въ Л итвѣ) находится на той  же 
линіи поднятія. Важность этого не скрывается 
о т ъ  вашей проницательности и вы конечно уже 
угадываете слѣдствія. Описанная ось девоніянской 
системы указываетъ ясно причину столь велика
го различія между осадками каменноугольнаго бас
сейна Донецкаго кряжа и бассейна вашего обшир
наго Московскаго пространства; ибо два моря, въ 
которыхъ образовались э т и  осадки, будучи раз
дѣлены между собою землями еще во времена весь
ма отдаленныя, и такимъ образомъ имѣя различ
ные одно о т ъ  другаго берега, различные прито
ки и различные истоки, о т ъ  которыхъ преиму
щественно зависитъ природа морскихъ осадковъ, 
могли и должны были образовать осадки различ- 
ные.

Н аше о тк р ы т іе  съ другой стороны изъясня
е т ъ  совершенное сходство двухъ береговъ Мо
сковскаго бассейна. Въ губерніяхъ Калужской и 
Тульской, такж е какъ и въ Валдаѣ, девоиіянскія 
породы, характеризуемыяостапіками рыбъ ІІоІор-
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Ііскіия поЫІія/Ітт , проходя подъ каменноуголь
ною системою, служатъ основаніемъ пластамъ 
каменнаго угля (сопровождаемаго Ргосіисіи» ^і§ав), 
которые теперь составляютъ предметъ изуче
нія и розысканій правительства.

Васъ удивитъ огромное пространство нами из
слѣдованное, если я не поспѣшу вамъ сказать, 
ч то  экспедиціи оказывалъ свое покровительство 
Графъ Канкрииъ, и ч то  были сдѣланы предвари
тельно необходимыя распоряженія людьми весьма 
просвѣщенными, притомъ много способствовало 
успѣху радушіе и гостепріимство, свойственное 
Русскимъ и въ особенности жителямъ Урала. Та
кимъ образомъ устранены были всѣ препятствія 
и доставлены всѣ возмомныя удобства къ путе- 
ствію.

Мы будемъ имѣть честь доставить вамъ со
временемъ, вмѣстѣ съ нашимъ описаніемъ, общую 
таблицу порядка напластованія геологическихъ 
почвъ Россіи, которую мы уже приготовляемъ, а 
такж е разрѣзы и карты  (*}.

П рим ите, милостивый государь и любезный 
товарищъ, увѣренія въ искреннихъ чувствахъ со
вершенно вамъ преданнаго.
(') Я видѣлъ эту  таблицу, составленную по совершенно 

новымъ началамъ, нѣкоторые карты, разрѣзы и проч. 
Все э т о  приготовлено съ такимъ знаніемъ дѣла, что  
не остается желать ни чего болѣе. Ф. фонъ В.



170

5.

Отчетъ о дѣйствіяхъ геогностическихъ розыскѵній, 

ПРОИЗВЕДЕННЫХЪ ВЪ 1841 ГОДУ ВЪ ГУБЕРНІЯХЪ ТвЕР- 

ской, Московской, Тульской, Орловской и К алуж

ской П одполковникомъ Гельмерсеномъ.

Въ 5-мъ нумеръ Горнаго Журнала за 1840 годъ, 

и въ 5-мъ иумѣрѣ за 1841 годъ напечатаны гла
вные результаты геогносшйческихъ наблюденій, 
произведенныхъ мною въ 1859 и 1840 годахъ въ 
губерніяхъ: С. Петербургской, Новгородской, Псков
ской и Тверской. Наблюденія эти  показали, ч то  
въ помянутой части Европейской Россіи, за ис
ключеніемъ наносныхъ толщ ъ, развиты лишь са
мыя древнія системы осадочнаго происхожденія, 
именно система силурійская , система древняго 
краснаго песчаника и Формація горнаго или камен

ноугольнаго известняка. Въ практическомъ отн о 
шеніи, вниманіе мое наиболѣе было обращено на 
пласты каменнаго угля, мѣстами встрѣчающіеся 
въ горномъ известнякѣ Валдайской горной возвы
шенности. Поучительныя обнаженія горныхъ по
родъ по берегамъ рѣчки Мсгпы, ни а;с города Бо
ровши. и по берегамъ рѣчки Прыкши, вливающей 
свои воды черезъ Бѣлую во М ету, не оставили 
іш малѣйшаго сомнѣнія на счетъ того, что  эти
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пласты угля, перемежающіеся съ глиною, подчине
ны нижнему ярусу здѣшняго горнаго известняка; 
они лежатъ непосредственно на древнемъ кра
сномъ песчаникѣ и покрыты горнымъ известня
комъ. Изслѣдованія, въ 1810 году, береговъ верх
ней Волги до города 'Ржева познакомили меня и 
съ верхнимъ ярусомъ нашего горнаго известняка, 
характеризующимся окаменѣлой раковиной, извѣ
стной подъ названіемъ ЗрігіГег Мо8^иеп8І8 (СЬо- 
гІ8Іііе8 Мов^иепві» ГізсЬег) между тѣмъ какъ 
нижній  ярусъ отличается присутствіемъ въ немъ 
раковины Рросіисіив Сі§а8 н отпечатковъ нѣко
торыхъ растеній, напримѣръ й іщ т а г іа  йсоісіез. 
П омянутыя двѣ раковины никогда не являются 
въ однихъ и плѣхъ же пластахъ. Слѣдовъ соб
ственно каменноугольной Формаціи ( т .  е. верхня
го яруса каменноугольной почвы) мнѣ ни гдѣ о т 
кры ть не удалось. Инструкціею, данною въ ны
нѣшнемъ лѣтѣ  высшимъ начальствомъ, предписа
но было отправиться мнѣ съ четырьмя Офице
рами къ верхней Волгѣ и начавъ геогностическія 
наблюденія съ тѣхъ мѣстъ долины рѣки сей, до
колѣ были онѣ доводимы въ минувшемъ лѣтѣ, 
продолжать таковыя наблюденія по направленію 
къ ИоскЬѣ, Тулѣ и Калугѣ, съ гпѣмъ, чтобы 
осмотрѣть главнѣйшіе и любопытнѣйшіе пунк
т ы  стран ы , заключающей замосковныс камен
ноугольные пріиски, и стараться опредѣлить съ
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надлежащею полнотою Ф о р м а ц іи  п о м я н у т о й  стр а 
ны.

Въ исполненіе піаковаго предписанія сначала 
отправился я въ городъ Старицу на верхней Вол
гѣ, гдѣ по обоимъ берегамъ сей рѣки развиты 
рухляки и известняки, одновременные и однока
чественные съ видѣнными мною прошлаго года 
въ городѣ Ржевѣ. Э ти рухляки и известняки во 
множествѣ содержатъ слѣдующія окаменѣлости 
8рігіГег ]Ѵ1 о8диеп8І8, Сісіагі», ЗіготЪосІев реп - 
Іа§опи8, СЬаеІеІе» гасііапв и должны, какъ бу
детъ  показано ниже, составлять верхній ярусъ 
горнаго известняка. Изъ Старицы мы отправи
лись чрезъ Волоколамскъ въ Москву и осмотрѣвъ 
окрестности сего города и въ особенности обна
женія юрскихъ пластовъ близъ (Деревни Хорошо- 
вой, въ 7-ми верстахъ о т ъ  Столицы, поѣхали въ 
городъ Тулу.

По дорогѣ къ Тулѣ, нами изслѣдованы были 
скалистые берега рѣки Пахры, въ окрестностяхъ 
города Подольска, и берега Оки близъ Серпухова. 
Сверхъ того  находившіеся при мнѣ Поручики Гг. 
Миллеръ и Соколовъ, по порученію моему, осмо
трѣли мѣста, лежащія между Подольскомъ и де
ревнею Мячковымъ на Москвѣ рѣкѣ, и нашли, ч то  
внизъ по Пахрѣ и до самаго Мячкова простира
ю тся  известняки и мергели совершенно одинако
вые съ тѣми, которые составляю тъ берега Пах-
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ры въ городѣ Подольскѣ. ГІласгпы эши ни чѣмъ 
не отличаю тся о тъ  видѣнныхъ нами въ окрест
ностяхъ Старицы и, слѣдовательно, также дол
жны бы ть отнесены къ верхнему ярусу горнаго 
известняка. Но къ югу о тъ  Подольска они ис
чезаютъ и въ окрестностяхъ Серпухова, по лѣ
вому берегу рѣки Оки залегаютъ горизонталь
ные пласты породъ, отличающихся о тъ  предъ- 
идущнхъ какъ наружнымъ видомъ, такъ  и органи
ческими остатками: ото пестрыя глины, сѣрые 
известняки и сланцеватыя глины, заключающія 
Ргосіисіиз Магііпі, шеребрапіули ц стебли эн- 
кринишовъ. Отношеніе эпіихъ пластовъ къ С та
рицкимъ и Подольскимъ будетъ объяснено ниже.

Окрестности города Тулы такъ  бѣдны обна
женіями горныхъ породъ, ч то  объ относитель
ной древности добываемыхъ здѣсь въ камнелом- 
няхъ известняковъ, трудно было бы сдѣлать за
ключеніе, если изъ описаніи, бывшихъ около горо
да поисковъ на каменный уголь, не было бы из
вѣстно, что  извсстяки э т и  перемежаются съ 
пластами угля, чѣмъ и доказывается, ч то  они 
принадлежатъ уже нижнему ярусу Формаціи гор
наго известняка. Бывшія близъ Тулы каменно
угольныя копи нынѣ наполнены наносомъ, о тъ  
чего сдѣлались недоступными для наблюденія. 
Ч тобы  получишь болѣе ясное понятіе о составѣ 
положеній и простираніи нижняго или угленосна
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го «руса здѣшняго горнаго известняка, я пору
чилъ Гг. Миллеру и Соколову, изслѣдовать про
странство заключающееся между Тулою и горо
домъ Вѣневымъ, а самъ отправился чрезъ дерев
ни Слободку, Валину и Таіпево въ городъ Одосвъ. 
Бошъ главные результаты сихъ изслѣдованій. По 
дорогѣ изъ Тулы къ Вѣневу Гг. Миллеръ и Соко
ловъ не встрѣчали ни одного обнаженія, но въ 
окрестностяхъ послѣдняго изъ сихъ городовъ по 
рѣчкѣ* Вѣневкѣ, впадающей въ рѣку Осетръ, рав
но и по берегамъ сей послѣдней въ деревняхъ, 
Хрусловкѣ и Бяковѣ, обнажаются известняки 
заключающіе Рго(1асІи8 С і^аз, Річкіисіиз УаМ а- 
ісиз и кораллы (ЙЬготЬоДез и СуаіЪорЪуІІит). 
Известняки эти , хотя  и принадлежатъ къ ни
жнему ярусу горнаго известняка, однако жъ въ 
нихъ Гг. Миллеръ и Соколовъ угольныхъ пластовъ 
ни гдѣ не встрѣчали. Напротивъ того къ юго- 
западу о т ъ  Тулы въ Одоевскомъ уѣздѣ пласты 
угла выказываются не рѣдко, и здѣсь Г. Подпол
ковникомъ Оливіёри заложены развѣдочныя рабо
т ы  въ деревнѣ Слободкѣ въ казенной засѣкѣ, 
близь деревни Бялины и въ деревнѣ Татевѣ.

Окрестности деревни Слободки (Воскресенской 
слободы т о  жъ) хотя  и бѣдны обнаженіями гор
ныхъ породъ, однако встрѣчающіеся здѣсь есте
ственные разрѣзы и органическіе о статк и  весьма 
поучительны, ибо совершенно объясняютъ гео
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гностическій горизонта, здѣшняго 'угля.. Сей по
слѣдній образуепп. два гыаспіа (изъ коихъ одинъ 
въ аршинъ толщиною) залегающіе въ синевато- 
сѣрой глинѣ, называемой здѣсь сипикой, и покры
той  пластами рыхлаго песчаника, известняка и 
синей глины. Известняки заключаютъ Ргосіисіиз 
Сі^аз, Ргосіисіиз сотоісіез и ВеНегорЪоп. Кро- 
мѣ этихъ остатковъ здѣсь встрѣчающей, въ видѣ 
кремневыхъ валуновъ, однако весьма хорошо сохра- 
нившимнея, слѣдующія окаменѣлостн: Ргосіисіиз 
созіаіи», Ргосіисіиз зсаЬгісиіиз, 8 іготЬосіе8 
реп іа^етиз, СЪаеІеіез гасііапз ( ГівсЬег), С уа- 
іЬорЬуН ит, 8ап§иіпоІагіа зиісаіа и стебли эн- 
кринитовъ. Мѣсторожденіе угля близъ деревни 
Валиной, на рѣчкѣ Сухой Колодеикѣ , примѣча
тельно не столько въ геогноепіичеекомъ отнош е
ніи, сколько свойствомъ самаго угля, выходяща
го здѣсь нару;ку въ видѣ пласта, едва наклоннаго 
къ западу, имѣющаго 1^ аршина толщины и по
крытаго сѣрою лѣпною глиною. Уголь эпіотъ 
мало содержитъ сѣрнаго колчедана, довольно пло
тенъ,, легокъ и не только въ меча ха», во даже на 
откры томъ воздухѣ ва. малыхъ кумахъ горища» 
яркимъ пламенемъ, оставляя бѣлый легкій пепелъ. 
По свойству это  лучшій уголь, видѣнный нами 
въ Подмосковномъ краѣ, но сожалѣть надобно, 
ч т о  мѣсторожденіе его находится не на судоход
ной рѣкѣ. О Вялингкомъ углѣ смѣло можно ска-
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зашь, ч то  онъ при нагрѣвѣ паровыхъ котловъ, 
употребляемыхъ при Фабричныхъ производствахъ, 
можетъ замѣнить дрова. Заложенная здѣсь Под
полковникомъ Оливіери развѣдочная штольна въ 
бы тн ость нашу (1-го Іюля) была доведена до 14 
саженной длины. По дорогѣ о т ъ  Балина къ де
ревнѣ Татевѣ мы осмотрѣли обнаженіе, находя
щееся близъ села Павловскаго на Унѣ. Въ глубо
комъ оврагѣ, идущемъ къ рѣкѣ Упѣ, здѣсь залега
ю тъ  перемежающіеся между собою пласты паху
чаго известняка, глины н мергеля, по видимому 
одновременнаго происхожденія съ пластами Сер
пуховскими и съ пластами, образующими возвы
шенный берегъ рѣки Упы, въ окрестностяхъ де
ревень Татева и Филимонова.

Въ І-і версгпѣ о т ъ  Татева находится пріискъ 
каменнаго угля, но раскрытый здѣсь штольнею 
пластъ тонкослоистъ и глинистъ и мѣсторо
жденіе мало подаетъ надежды на важнѣйшія о т 
крытія.

Въ бы тн ость  пашу въ деревнѣ Слободкѣ меня 
поразило большое сходство во всѣхъ отношеніяхъ 
сдѣланнаго мѣсторожденія угля съ мѣсторождені
емъ на рѣчкѣ Прыкшѣ въ Новгородской губерніи, 
описаннымъ мною въ 5-й книжкѣ Горнаго Журна
ла за 1840 годъ. Какъ на Прыкшѣ, так ъ  и въ 
Слободкѣ пласты угля леж атъ въ сѣрой глинѣ, 
покрытой рыхлымъ песчаникомъ и пластами гор
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наго известняка, заключающими Ргосіасіиз Оі^ая, 
раковину совершенно отличную для нижняго яру
са сей Формаціи. Только ч то  въ Слободкѣ ни гдѣ 
подъ углемъ не показывается система древняго 
краснаго песчаника (Девонская). Принимая пласты 
Старицкіе и Подольскіе съ 8 рігіГег Мо8^иеп8І$ 
за верхній ярусъ Формацій горнаго известняка, а 
пласты Тульскіе и Слободскіе за нижній, мы увѣ
рены были въ легка чемъ боку сихъ послѣднихъ, 
т о  есть къ югу о тъ  ннхъ, встрѣтиш ь Девонскую 
систему. Для сего отправились чрезъ города Одо- 
евъ, Бѣлевъ и Волховъ въ Орелъ. Расчетъ нашъ 
оказался неошибочпымъ: въ Орлѣ близъ самаго го
рода, въ оврагѣ идущемъ къ Окѣ, сопутствующій 
мнѣ въ этой  поѣздкѣ Поручикъ Соколовъ почти 
ч то  первыми ударами молоткомъ въ пластѣ пе
счаника, открылъ щигпики НоІорІусЬпз поЬіІік- 
8І т і і8, окаменѣлой рыбы, вполнѣ характеризую
щей Девонскую систему. Э то Фактъ новый и ва
жный не только въ ученомъ, но еще болѣе въ 
практическомъ отношеніи разсматривать его 
ближе.

Руководствуясь палеонтологическими признака
ми (*), я въ упомянутой выше запискѣ (Л? 5-го 
Горнаго Журнала за 1810 годъ) сказалъ, ч то  мѣ-

(*) Въ муэеумѣ Горнаго И нститута давно хранятся ока
менелости, найденныя въ Московской и Тульской гу
берніяхъ. ч

Тори. Ж ури, К к. XI. 1811. 5
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шорожденія каменнаго угля въ Подмосковномъ 
раѣ должны бы ть одновременнаго происхожденія 

съ Боровицкими и Іірыкшынским въ Новгород
ской губерніи и ч то  слѣдовательно во всей этой  
части Европейской Россіи верхній ярусъ каменно

угольной погвы, или собственно каменноугольная 
Формація (Соаітеавигев', не сущеѵ.пгеуетъ, ибо всѣ 
т ѣ  мѣсторожденія подчинены нс только горному 
известняку или нижнему ярусу каменноугольной 
почвы, но даже нижнимъ пластамъ его, лежащимъ 
непосредственно на Девонской системѣ. Въ 1840 
году Дѣйствительный С татскій  Совѣтникъ Ба
ронъ МейеидорФЪ, осмотрѣвъ Тульскія и Калуж
скія мѣсторожденія, полагалъ ихъ относящимися 
къ настоящей каменноугольной Формаціи ('). Всѣ 
минералогическіе, зоологическіе и геологическіе при
знаки, замѣченные въ Формаціяхъ Тульскихъ и Ка
лужскихъ, говоритъ Баронъ МейеидорФЪ, с т а в я т ъ  
ихъ въ совершенную параллель съ каменноуголь
ными Формаціями другихъ странъ, напримѣръ Сѣ
вернаго Іоркшира въ Англіи.

Въ подтвержденіе сего Баронъ МейеидорФЪ по
дробно описываетъ порядокъ належанід различ
ныхъ ярусовъ нашей каменноугольной почвы, но 
къ сожалѣнію, мы не можемъ допустишь того 
порядка належапіл, потому, чпіо онъ Формацію 

представляетъ въ преврашнояьъ видѣ. Ему пока- 

{*) Горный /Курвлл 1841 года Л ?  б-й.

I
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залось, чгпо известняки заключающіе раковину 
ЬрігіГег Можріепмз служатъ основаніемъ всѣмъ 
прочимъ ярусамъ нашей каменноугольной почвы и 
основываясь на этомъ, призналъ собственно ка
менноугольную Формацію (соаітеазагек) пласты, 
заключающіе Ргоііпсіиз СІдаз и Флецы угля, т о г 
да когда на самомъ дѣлѣ э т и  пласты лежатъ не 
посредственно па древнемъ красномъ песчаникѣ и 
покрыты не менѣе двухъ ярусовъ горнаго изве
стняка, изъ коихъ заключающій 8 рігііег М озди- 
еіі8І8 есть  верхній. Еслибъ мы слѣдуя совѣту Ба
рона Мейендорфа, хотѣли развѣдывать Тульскія и 
Калужскія мѣсторожденія , глубокими шахтами, 
т о  могли бы надѣяться о тк р ы ть  не лучшіе пла
сты  угла, а пласты древняго краснаю песчаника, 
не заключающіе этого полезнаго минерала.

Изъ Орла мы отправились чрезъ городъ Бѣловъ 
въ Лнхвинъ, куда прибыли 9-го Іюля. Д о т а  Н 
граница между системою древняго краснаго пе
счаника и горнымъ известнякомъ должна нахо
диться на этомъ пространствѣ, однако жъ намъ 
не удалось се опредѣлить съ точностью . Въ го
родѣ Бѣлевѣ по лѣвому берегу рѣки Оки обна;кс- 
н.ы пласты бѣлыхъ^ рухляковъ и известняковъ, 
не заключающихъ органическихъ остатковъ, по 
чему и относительная древность ихъ о стается  
сомнительною.

Въ окрестностяхъ Лихвнпа мы опять вешрѣ-
о
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шили нижній ярусъ горнаго известняка. Въ четы 
рехъ верстахъ о т ъ  еего города, въ глубокомъ 
оврагѣ, идущемъ къ рѣчкѣ Большой Жерновкѣ, 
близъ деревни Зелениной, помѣщика Г. Ергольска- 
го, выходятъ на поверхность тр и  пласта камен
ноугольные, изъ коихъ верхній пластъ |  аршина 
толщиною, слѣдующій за нимъ 10-т ь  вершковъ, 
а нижній 1-на сажень. Подъ этимъ послѣднимъ, 
Подполковникъ Олнвіерн развѣдочными работами 
открылъ еще четверты й пластъ угля, толщ и
ною въ 2- аршина и 2 вершка. Всѣ эти  пласты 
перемежаются съ сѣрою и черноватою глиною и 
падаютъ около 12° къ югу. Уголь нѣсколько гли
нистъ и листоватъ, мало содержитъ колчедана 
и по опытамъ, произведеннымъ нами на мѣстѣ 
въ небольшой печи, выстроенной для сего Подпол
ковникомъ Олнвіерн , оказывается годнымъ для 
употребленія; хотя  и эп іоть уголь качествомъ 
уступаетъ  Вялиискому, но его можно став и ть  на
равнѣ съ углемъ Прыкшинскнмъ.

Изъ вышеупомянутыхъ четырехъ пластовъ, 
второй сверху по видимому лучшій. Въ деревнѣ 
Зелениной мы встрѣтили развѣдочныя работы, 
заложенныя Подполковникомъ Оливіерп, именно 
развѣдочную ш ахту съ проведенными о т ъ  нея ор
тами и буровую скважину.

На самомъ мѣсторожденіи сего угля н ѣ тъ  
средствъ ближе опредѣлишь геогноепш ческій го

о
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ризонпіъ его. Кромѣ пластовъ угля и перемѣщаю
щейся съ нимъ глины, здѣсь не встрѣчаются об
наженія, другихъ горныхъ породъ. Но въ 1-й вер
с тѣ  о тъ  города Лихвина, по дорогѣ къ Бѣлеву, 
мы видѣли множество глыбь, добытыхъ изъ пре
жде существовавшей здѣсь ломки, эти  глыбы со
с т о я т ъ  изъ бѣлаго и сѣроватаго известняковъ, 
заключающихъ ІѴаиііІиз, Ве11егор|юп, ОгіЬосега, 
Г го іисіпз ап ііераіиз, чѣмъ и доказывается, ч то  
э т о  горный известнякъ. Выше было сказано, ч то  
каменноугольные пласты Зеленинскіс отклоняю т
ся на 12° къ югу; они лежатъ въ 3-хъ верстахъ 
къ сѣверу о тъ  помянутой каменоломни и слѣдо
вательно въ лежачемъ боку встрѣчающихся въ 
сей послѣдней пластовъ горнаго известняка. Изъ 
этого прямо мояшо заключить, ч то  и Зеленин- 
ское мѣсторожденіе принадлежитъ не каменно
угольной Формаціи, какъ полагалъ Баронъ Мейсн- 
дорФЪ, а Формаціи горнаго известняка. М ѣсторо
жденіе э т о  заслуживаетъ полнаго вниманія, не 
только по благонадежности своей, но также по 
географическому положенію, ибо разстояніе его 
опгь рѣки Оки не превышаетъ двухъ верстъ; 
уголь Добываемый въ Зеленинѣ легко мо;кетъ бы ть 
доставленъ водою до самой Москвы.

Осмотрѣвъ окрестности города .Іихвина, мы 
11-го Іюля отправились въ Калугу и о тту д а  въ 
городъ Алексинъ. На всемъ пространствѣ, заклю
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ки Оки часто обнаруживается нижній ярусъ гор
наго известняка, мы его наблюдали въ слѣдую
щихъ мѣстахъ: между Лихвипымъ и Калугою въ 
деревнѣ Зимницахъ въ городѣ Калугѣ и въ оврагѣ 
близъ монастыря Св. Лаврентія въ 2-хъ верстахъ 
о т ъ  Калуги; между Калугою и Алексинымъ на рѣ
кѣ Камолѣ въ деревняхъ Горяйновѣ (Карова гаожъ) 
Любутскомъ и Кіевцахъ и близъ города Алексина. 
Всѣ э т и  мѣстности съ малыми лишь измѣненія
ми показываютъ одно и т о  же, пласты горныхъ 
породъ, несущихъ всѣ признаки нижняго яруса 
горнаго известняка; какъ въ деренѣ Слободкѣ, такъ  
и во всѣхъ помянутыхъ выше мѣстахъ, я встрѣ
тилъ  величайшее сходство съ напластованіями 
на Прыкшѣ, съ тою  однако жъ разницею, ч то  
въ мѣсторожденіяхъ на Окѣ, пласты угля и со
провождающей его сѣрой глины, перемежаются съ 
пластами горнаго известняка, ч то  на Прыкшѣ и 
на М етѣ не видно. Не должно однако жъ думать, 
ч то  э т о  въ большемъ видѣ перемежаемость, !ибо 
толщина различныхъ пластовъ, показывающихся 
здѣсь неперемѣнно, въ рѣдкихъ случаяхъ превыша
е т ъ  2-хъ и З-хъ Футовъ. Такую перемежаемость 
весьма ясно можно видѣть въ Лаврентьевомъ 
оврагѣ близъ города Калуги. Здѣсь піри пласта 
каменнаго угля, заключенные въ сѣрой глинѣ, пе
ремежаются съ тонкими пластами известняка,
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содржащаго Ргосіисіиз Оі^аз, Веііегоріюп и 
отпечатки растеній. Такіе же точно известняки 
обнажены на берегу Оки въ самомъ городѣ Калу
гѣ. Эти известняки не минералогическими, ни зоо
логическими признаками не отличаю тся о т ъ  из
вестняковъ, лежащихъ непосредственно на камен
ноугольныхъ пластахъ близъ города Боровичъ и 
на Прыкшѣ (въ Новгородской губерніи) и слѣдо
вательно всѣ они одновременнаго происхожденія.

Известковые пласты, встрѣченные нами на 
устьѣ рѣки Комолы, по лѣвому берегу Оки, о т 
личаются присутствіемъ въ нихъ множества 
стволовъ и отпечатковъ й іі^ т а г іа  йсоіѵіез. 
Здѣсь не видно пластовъ угля, обстоятельство 
замѣчательное и доказывающее, ч то  растеніе сего 
періода не всегда превращались въ угольное веще
ство. Правый скалистый берегъ рѣки Оки въ го
родѣ Алексинѣ, возвышается около 200-тъ  Фу

товъ и поучительнѣе упомянутыхъ выше разрѣ
зовъ потому, ч то  здѣсь развитъ кромѣ нижняго 
и средній ярусъ горнаго известняка. Сей послѣ
дній отличается слѣдующими окаменѣлостямн: 
Ргосіисіиз М а г іт і ,  ЙрігіГег §1аЬег, 8рігііег ге - 
зиріпаіиз, теребрашулами и стеблями эикрнни- 
іповъ. Рухляки и известняки заключающіе въ Алек
синѣ эт и  остатки , по мнѣнію моему, одновре
менны съ описанными выше осадками близъ Сер
пухова, мнѣніе э т о  основано на томъ, ч то  въ

і
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пластахъ Серпуховскихъ такж е встрѣчаю тся Рго- 
(Іисіиз М агііпі и 8 рігіГег д!аЬег, вмѣстѣ съ эп- 
кринитами. Нижніе пласты Алексинскіе отлича
ю тся присутствіемъ въ нихъ Рго(1исіа8 в ід аз  и 
угленосныхъ глинъ. Осмотрѣвъ окрестности го
рода Алексина, мы 17-го Іюля отправились вверхъ 
по Окѣ до деревни Горяйнова (Карова т о  жъ), 
для изслѣдованія каменноугольныхъ пріисковъ, на
ходящихся близъ селъ Шевцова и Любутекаго. 
Пріиски эіпи въ геогмоешическомъ отношеніи ни
чего особеннаго не представляютъ, но они со
вершенно подтверждаютъ, ч то  уголь здѣшній по
крытъ огромными толщами горнаго известняка. 
Касательно свойства угля должно зам ѣтить, ч то  
онъ годенъ къ употребленію. Въ Кіевцахъ встрѣ
чаю тся прослойки весьма даже хорошаго угля, не
уступающаго качествомъ Вялиискому. Въ селѣ 
Горяйновѣ мы встрѣтили тол сты й  пласгпъ весь
ма плотнаго кварцоваго песчаника, заключающаго 
отпечатки  растеній З іі^ т а г іа  іісо'иіев, Ііерісіо- 
сіеімігоп и С а іа т ііе з  и, по видимому, подчинен
наго среднему ярусу горнаго известняка. Песча
никъ этопгь употребляется на жернова и на ле
щади въ нѣкоторыхъ чугунныхъ заводахъ. Какъ 
въ Кіевцахъ, так ъ  и въ Алексинѣ, на встрѣчаю
щихся здѣсь пластахъ горныхъ породъ, замѣчает
ся паденіе о т ъ  12° до 15° къ NN0, ч то  согла-
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сустся съ обстоятельствами, йодъ которыми они 
здѣсь являются (*).

Окончивъ такимъ образомъ обзоръ главнѣйшихъ 
и любопытнѣйшихъ пунктовъ страны, заключа
ющей замосковные каменноугольные пріиски и 
опредѣливъ съ надлежащею полнотою Формаціи 
помянутой страны, данное мнѣ предписаніе было 
исполнено и я изъ Алексина чрезъ Тарусу, село 
Троицкое и Серпуховъ отправился въ Москву и 
С. Петербургъ, куда прибылъ 27-го Іюля.

Главные результаты нашихъ изслѣдованій за
ключаются въ слѣдующемъ:

1) Всѣ пласты каменнаго угля и сопровождаю
щіе ихъ известняки подмосковнаго края, одновре
меннаго происхожденія съ мѣсторожденіями ка
меннаго угля Новгородской губерніи, и подчинены 
не каменноугольной Формаціи (Соаі теазиге»), какъ 
полагали нѣкоторые наблюдатели, но горному из
вестняку и даже нижнему ярусу его.

2) Горный известнякъ Новгородской, Тверской, 
Московской, Тульской и Калужской губерній, то л 
щами своими наполняетъ огромный бассейнъ, ко
торому служитъ основаніемъ почва древняго кра- 
снаго песчаника, обнаруживающаяся на возвышен
ныхъ краяхъ сего бассейна въ горахъ Валдайскихъ 
и въ Орловской губерніи.

3) Горный известнякъ наполняющій сей бас-

(*) Смопіри прилагаемый при семъ разрѣзъ.
I



дойнъ можно раздѣлить на т р и  яруса: нижній 
ярусъ отличается присутствіемъ въ немъ камен
наго угля и раковины Рго<1иеІи8 Сідаз, средній 
ярусъ характеризуется раковинами ВрігіГег геяи- 
р іпаіиз, Зрігііег §ІаЬег, Ргосіисіиз ІНагІіпі и не
большими шеребратулами. Верхній яругъ состо
и т ъ  изъ бѣлыхъ, мѣлу подобныхъ, известняковъ и 
рухляковъ, заключающій раковину йрігііег Мо8-  
^иеп8І8 и иглы цлдаршповъ. Въ окрестностяхъ 
Москвы т .  е. въ нижнихъ пунктахъ бассейна 
э т о т ъ  верхній ярусъ горнаго известняка непо
средственно покрытъ юрскими толщами.

4 ) Во всей изслѣдованной мною ч а с т и  Евро
пейской Россіи слѣдовъ каменноугольной Формаціи 

(Соаі теазш гев) не встрѣ ч алось .

5) Какъ въ Новгородской губерніи, так ъ  и въ 
Тульской и Калужской, мѣсторожденія угля со
ставляю тъ  явленіе случайное, не постоянное.

6) Изъ всѣхъ мѣсторожденій угля, видѣнныхъ 
мною въ губерніяхъ Тульской и Калужской, наи
большаго вниманія достойны слѣдующія:

a) Мѣсторожденіе въ Вялинской засѣкѣ, Одоев
скаго уѣзда, по добротѣ угля.

b) Мѣсторожденіе въ деревнѣ Зеленинѣ, близъ 
Лихвлна, по огромности и качеству угля.

е) Мѣсторожденія встрѣчающіяся по Окѣ въ 
окрестностяхъ города Алексина.
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С О Л Я Н О Е  Д Ѣ Л О .

О писаніе И лецкаго солянаго промысла,

(Составленное Старшимъ Сові,шпикомъ Илецкаго солянаго 
Правленія. Михайловымъ}.

( Продолженіе).

Пространство солянаго флеца и частныя залігь'са- 
нія о свойствахъ онаго.

До 1821 года мѣсторожденіе Илецкой каменной 
соли не было въ точности изслѣдовано, а въ 
этомъ году начата развѣдка солянаго ш тока по
средствомъ бура. Буровая скважина заложена бы
ла въ самомъ низкомъ пунктѣ выработки, имен
но на глубинѣ 9~ саженъ о т ъ  поверхности флс- 

ца, и сей опы тъ былъ столь удачепъ, ч то  менѣе
нежели въ два года пройдено буромъ 5 8 саженъ

< ■_ ' -

*
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и т а к и м ъ  образом ъ  т о л щ и н а  ш т о к а  съ  п р и сов о-*
купленіемъ развала, сдѣлалась и зв ѣ с т н о ю  на 6 8  

са ж ен ъ , 1 -н ъ  ар ш и н ъ  и 2- верш ка или 47  8^  Фу

т о в ъ . Н а сей  глубинѣ х о т я  Флецъ и не изм ѣнился, 

но б у р ен іе  о с т а н о в л е н о  впредь д о  увеличенія чи

сла рабоч и хъ  лю дей . П р о с т р а н с т в о  Флеца п оверх

н о с т н о е  оказалось о т ъ  в о с т о к а  къ западу на 7 6 7  

са ж ен ъ , а о т ъ  ю га къ сѣверу на 1 ,0 0 0  са ж ен ъ , 

ч т о  с о с т а в л я е т ъ  площ адь въ 3 5 5 ,8 Щ |-н у  квадра

т н у ю  саж ен ь.

Настоящее мѣсто поверхностной разработки 
находится въ сѣверозападиой части ш тока, так ъ  
ч то  къ сѣверу о т ъ  развала осталось развѣданна
го ш тока только 125-шь, а къ западу 165 -ть  са
женъ.

Ни въ Шахтѣ, ни въ развалахъ не встрѣчалось 
источниковъ воды , которые бы выходили изъ 
нѣдръ земли. Съ вѣроятностію  заключать можно, 
ч т о  ш токъ чуждъ внутреннихъ водныхъ прожил
ковъ, и совершенно сухъ во всемъ своемъ про
стран ствѣ , ибо при изслѣдованіи глубины ш т о 
ка буреніемъ, воды не встрѣтилось, и самый 
ш токъ тогда только уступалъ желѣзному буру, 
когда скважина буровая наполнялась прѣсною во
дою. Съ эгпимъ л и тъ  пособіемъ возможно было 
производить буреніе (*).

(*) Въ кристаллахъ соляныхъ часто встрѣчаются весьма 
малыя скопленія воды; количество воды, рѣдко бываешь
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При развѣдкѣ буромъ на глубинѣ 20-ши саженъ 
качество соли было одинаково съ верхнимъ пла
стомъ; далѣе на восемь саженъ оказывалась соль 
съ примѣсью красной глины; но такъ  какъ буре
ніе производилось съ напускомъ прѣсной воды, ко- 
щорая растворяя соль, тѣмъ способствовала углу
бленію бура, т о  не возможно было получить об
разцовъ, но когда на глубинѣ 28-ми саженъ о т 
бита соль съ намѣреніемъ въ кускахъ, тогда опра
вдалось заключеніе, ч то  примѣсь вошла съ повер
хности о т ъ  неосторожности рабочихъ, ибо ку
ски соли были обыкновенной доброты съ малымъ 
только количествомъ песчаныхъ частицъ напо- 
верхносши, которыя легко могли при стать  къ 
кускамъ соли при буреніи, вмѣстѣ съ краснова
тою  глиною.

На двадцать девятой сажени буровой скважи
ны встрѣченъ въ А вершка пластъ твердой по
роды, но образцовъ его добыть было невозможно 

На глубинѣ 65-ти  саженъ и 13-ти  вершковъ,- 
вынутая соль по распущеніи въ водѣ дала значи
тельную осадку сѣроватаго порошка посторон
ней породы, но послѣ того при продолженіи углу
бленія перемѣнъ болѣе не показывалось.

Само собою разумѣется, ч то  развѣданіе т о л 
щины Флеца такимъ способомъ не могло и не до-

болѣе 5-б-гпи капель. Теперь при промыслѣ есгпь нѣ
сколько шгпуФовъ съ такими скопленіями воды.

і



190

ставило вѣрныхъ данныхъ о свойствахъ сго гео- 
гностнческихъ, тѣмъ болѣе, ч то  отбиваемые бу
ромъ куски соли для образцовъ, западая одна за- 
другими по стѣнамъ скважины въ сгущенномъ со
ляномъ растворѣ, вынимаемы были не въ посте
пенномъ порядкѣ огплоіма; но чтобы все пройден
ное углубленіе не было продолженіе каменной со
ли въ одинаковомъ состояніи, въ томъ не осталось 
никакого сомнѣнія.

Исторія поселенія и распространенія защиты.

И сторія поселенія Илецкой защ иты прости
рается не далѣе о тк р ы тія  для Россіи сего мѣсто
рожденія. Киргизы вовсе незнакомы съ осѣдлостію 
и слѣдовательно заселеніе для пристанища солевоз- 
цамъ возникло вмѣстѣ съ Оренбургомъ.

П унктъ сей въ отношеніи къ пограничной Азі
атской торговлѣ не имѣетъ ничего важнаго, а обя
занъ существованіемъ своимъ непосредственно од
ному соляному мѣсторожденію, разработка коего 
находясь даже внутри укрѣпленій, столь близка 
къ жилищамъ, ч то  въ самомъ отдаленномъ изъ 
нихъ слышны удары топоровъ и молотовъ, а нѣ
которыя жилища и теперь еще находятся на 
самомъ соляномъ ш токѣ , отдѣляясь о т ъ  онаго 
небольшимъ слоемъ земли.

Поселеніе долго оставалось въ тѣсныхъ предѣ
лахъ, какъ по числу людей, так ъ  и въ особенно-
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снш по дороговизнѣ постройки жилищъ; кирпичъ 
лѣсъ съ большимъ затрудненіемъ привозимъ 

былъ на самонужнѣйшія надобности изъ Оренбур
га, который былъ единственнымъ магазиномъ для 
обезпеченія поселенія во всѣхъ отношеніяхъ. Съ 
распросгпранеміемъ однако жъ солепромышленно
сти , мало но малу поселенцы переходили о тъ  пред
метовъ необходимыхъ, къ предметамъ большихъ 
удобствъ для жизни; а въ 4817 году предполага
лось даже откры ть въ Илецкой защитѣ ежене
дѣльный базаръ, ио по малонаселенности края 
предположеніе ото нс состоялось. Вообще до 4828 
года Илсцкая защита была бѣднымъ селеніемъ, въ 
которомъ любопытные путешественники едва 
находили покойное пристанище, но съ 4828 года, 
когда Илецкое Соляное Правленіе перемѣстилось 
сюда со ш татом ъ своимъ, защита начинаетъ 
приходишь въ цвѣтущее состояніе, увеличились 
потребности и отысканы средства къ благо
устройству: найдена глина и явилось кирпичное 
заведеніе; находятъ, что  перевозить бревна изъ 
Оренбурга весьма удобно, и цѣна за перевозку на 
разстояніе 64-хъ верстъ дошла на поелѣдокъ о тъ  
80-ши до 120-пш копѣекъ съ .бревна двадцати 
Футовой длины и значительной толщины. Появи
лись товары роскоши, и теперь Киргизы охотно 
кочующіе въ окрестностяхъ Илсцкой защиты,
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получаютъ уже нѣкоторыя потребности прямо 
о тъ  торговцевъ въ Илецкой защитѣ.

Нынѣ все народонаселеніе Илецкой защиты про
стирается до 2,500 душъ обоего пола.

Домовъ жилыхъ внутри бруствера казенныхъ 
одиннадцать и частныхъ сто  семьдесятъ пять 
и торговыхъ лавокъ десять, внѣ крѣпости до
мовъ до пятидесяти.

Въ 1852 году послѣдовало Высочайшее соизво
леніе, по проекту бывшаго Оренбургскаго Военна
го Губернатора покойнаго Графа Сухтелена, обне
сти  Илецкую защиту брустверомъ и рвомъ ко 
огражденію оной о тъ  набѣговъ Киргизцовъ. Пред
положеніе это  совершено въ 1854 году и сто и тъ  
9,986 рублей 55-шь копѣекъ.

Брустверъ на соляномъ ш токѣ проходитъ въ 
самомъ близкомъ разстояніи огпъ поверхностной 
выработки, а ш ахты подземной работы оста
лись внѣ укрѣпленія.

Геогностигескія свтъЪгыая объ окрестностяхъ.

Поверхность земли между рѣкъ Урала и Илека, 
присоединенная къ Россіи по занятіи соляныхъ 
копей, не имѣетъ явственныхъ горъ, а только 
пересѣкается во всѣ стороны холмообразными воз
вышенностями; нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ осо
бенное образованіе, какъ напримѣръ правый берегъ 
рѣчки Большой Элшанки сопровождается кра-
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снымъ песчанымъ камнемъ, угпесисто выдающим
ся изъ береговъ, а правый же берегъ рѣчки Дон- 
гуса составленъ изъ крѣпкаго известняка. На про
тивъ того, лѣвый берегъ обѣихъ рѣчекъ эшдй по
роды не имѣетъ, и вообще низменъ, кромѣ одного 
пункта по рѣчкѣ Элшанкѣ подъ названіемъ мер
твыхъ солей, гдѣ примѣчается порода известко
вая, но сосѣдствеино съ гипсомъ. Холмы и воз
вышенности преисполнены конгломератовъ и мер- 
гелей, нѣкоторые холмы заключаютъ сплошной из
вестнякъ и иногда крѣпчайшую кремнистую Пла
стова тую  породу.

Урочище, называемое мертвыя соли, достойно 
любопытства какъ по странности наименованія, 
такъ и въ отношеніи къ геогнозіи. Оно находит
ся къ сѣверозападу о тъ  защиты въ 15-ти вер
стахъ на лѣвомъ берегу рѣчки Большой Элшанки. 
Известковой породы скалистая гора (*), на вос
точной отлогости своей, оковала озеро, воды все
гда чистощ но не имѣющей ни куда стоку. О тъ 
снѣговъ и дождей озеро прибываетъ, но лѣтомъ 
много выпаряется. Глубина озера не имѣетъ бо
лѣе четырехъ саженъ, вся плоскость онаго около 
6,000 квадратныхъ саженъ. Свойство воды не-

(*) Здѣсь выламывается камень превосходной доброты для 
Фундамента и цоколь подъ строенія и для карнизовъ и 
половъ, а щебень даетъ хорошаго качества известь для 
цемента въ каменныхъ зданіяхъ.

Тори. УКурп, К н. XI. 1841, 4
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пріятное, едва годно для водопоя. Рыбы въ озерѣ 
пѣ тъ , а во время лѣтнее пораждаются въ водѣ 
слизистыя мелкія породы мокрицъ многоножныхъ. 
Берега и все ложе озера состоитъ  изъ породы 
гипсовой, а на противуположной известковому кря
жу сторонѣ озера, вся возвышенность уже непо
средственно составлена изъ гипса, во множествѣ 
блещущаго селенитами.

Озеро пропщву сосѣдственной рѣчки Елшанки 
выше на 10-гпь саженъ.

По преданію, сохранившемуся и до сихъ поръ 
между Киргизами, вся отлогость о т ъ  известко
ваго кряжа къ юговостоку состояла изъ камен
ной соли, подобной въ Илецкихъ каменносоляныхъ 
копяхъ; но давно будто бы превратилась въ гип
совую породу, и о т т о го  мѣсто носитъ назва
ніе мертвыя соли. Преданіе эшо, по настоящимъ 
признакамъ поверхности, хотя  ни сколько не 
оправдывается, но не возможно отвергать, ч то  
бы и здѣсь въ нѣдрахъ земли не заключалось ка
менной соли, так ъ  какъ на восточномъ склонѣ 
гипсовой возвышенности, во множествѣ просачива
ю тся и теперь источники воды, весьма пресы
щенной солью. Одинъ источникъ на этомъ скло
нѣ имѣетъ соляную воду столь чистую и про
зрачную, ч то  въ сосудѣ хрустальномъ она вовсе 
Не замѣтна, по вкусу же крѣпко насыщена солью; 
но по стѣнамъ сосуда осадку имѣетъ весьма ма-



лую. Къ сожалѣніе количество воды о т ъ  сего 
источника едва равн яется  одному кубическому ар
шину въ часъ времени, и слѣдовательно недоста
т о ч н о  къ у стр о й ству  ваннъ для врачебнаго при

способленія,
Еще въ 1817 году показался въ самомъ соля

номъ Флецѣ прослоекъ каменнаго угля, но т о  былъ 
лишь признакъ его. Однако жъ, въ исполненіе пред
писанія Д еп артам ента Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ, 
въ слѣдующемъ году производима была развѣдка 
каменнаго угля уже по о крестн остям ъ  Илецкой 
защ и ты , но не увѣнчалась успѣхомъ и во всѣхъ 
шурфахъ едва встрѣчались черныя прожилки и 
нѣсколько каменнаго угля.

П ри распространеніи развѣдокъ, къ сѣверной 
сторон ѣ  о т ъ  защ и ты , найденъ вонючій камень 
изъ валуновъ; при углубленіи оказался т о т ъ  ка
мень пластами, имѣющими с к а т ъ  свой къ N0, 
паденіе не болѣе 10 -гші градусовъ.

Послѣ то го  въ 1821 году каменный уголь об
наруженъ въ Киргизской степ и , на правой с т о р о 
нѣ по теченію  рѣчки Малой Хабды, въ горѣ на

зываемой Алгажиръ, разстояніемъ о т ъ  Илецкой 
защ и ты  около 50-т ц  верстъ .

Но развѣдка показала, ч т о  сланцеватый уголь, 
составляю щ ій о т ъ  поверхности земли 7-й слой, 

х о т я  и могъ бы зам ѣнить съ великою выгодою 
горючій м атеріалъ  въ домашнемъ употребленіи и
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при дѣ й ств ія  машинъ, но какъ оный им ѣетъ  т о л 
щины не болѣе полуаршина, притом ъ н ак р ы тъ  
рыхлою породою, т а к ъ ,  ч т о  при подземныхъ ра
б о тах ъ  востребуется , во первыхъ, у п о т р е б л я т ь  
крѣпь, для коей въ здѣшнемъ краѣ и матеріаловъ 
не им ѣется, во вторы хъ, вынимать значительную 
массу пустой породы, а при поверхностной раз

носами сним ать болѣе 1 2 -т и  саженъ равномѣрно 
пустой  породы; т о  по симъ причинамъ о т к р ы 
т ы е  п л асты  каменнаго угля едва ли съ выгодою 
м огутъ  б ы т ь  разработываемы.

П о то м ъ  продолжаемы были дальнѣйшія развѣд

ки буромъ и шурфами, и въ М ар тѣ  мѣсяцѣ 1822 
года о т к р ы т о  другое мѣсторожденіе каменнаго 
угля въ Киргизской с те п и , вверхъ рѣки Илека на 
правой сторон ѣ  въ разстоян іи  о т ъ  Илецкой за
щ и т ы  9 0 -т а  вер стъ  по рѣчкѣ Б у р т ѣ . Образцы 

сего угла показывали всѣ д остои н ства  хорошаго 
лосковаго каменнаго угля, и превосходной добро
т ы  пропіиву Алгажирскаго. Онъ расположенъ о т ъ  
поверхности земли въ глубинѣ 3-хъ саженъ, т о л 
щиною въ 1 2 -т ь  вершковъ, но далѣе въ глубину 
развѣдка не произведена по неимѣнію въ т о  вре
мя и струм ен товъ  горныхъ; а въ С ентябрѣ  мѣся
цѣ командированная развѣдочная п а р т ія , опасаясь 

нападенія Киргизовъ, занималась развѣдкою весьма 
малое время и углубившись буреніемъ на 6 - т ь  
саженъ, сдѣлала заключеніе, ч т о  п л астъ  угольный
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лежитъ не сплошной, а прерывисто и гнѣздами; 
дальнѣйшихъ же развѣдокъ и розысканій не про
изведено (*).

I

(*) Съ 1806 по 1859 годъ добыто изъ Илецкаго солянаго 
мѣсторожденія: 28,980,950 пудовъ камеиной соли, на что  

употреблено денегъ 1,519,812 рублей ассигнаціями.
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III.

З А В О Д С К О Е  Д ГѢ Л  О.

Н ѣкоторыя замѣчанія о чугуноплавиленномъ и же

лѣзодѣлательномъ производствахъ завода Маріа Ц елль, 

и объ употребленіи при оныхъ нагрѣтаго дутья.

(Маіора Лисенко^.

1) Б лизъ сѣверной границы Герцогства Ш пщ- 
рійскаго , въ полумилѣ о т ъ  небольшаго мѣстечка 
Маріа Целль, примѣчательнаго своею чудотворною 
Иконою, прекрасною церковью и богатою каме
рою сокровищъ, составленною изъ добровольныхъ 
приношеній набожнаго народа обширной Австрій
ской Имперіи, лежитъ, при впаденіи ручья Ашъ 
въ рѣку Зальцу, въ мѣстоположеніи довольно прі
ятномъ, большой чугуноплавилсішый и желѣзодѣ-
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л а тельный заводъ піого же имени. Первоначальное 
основаніе онаго относится къ 1745 году и учи
нено настоятелемъ Сеи-Лямбертскаго Монасты
ря Евгеніемъ, по поводу откры тія  мѣсторожденія 
желѣзныхъ рудъ въ І 4. милѣ о тъ  помянутаго мѣ
стечка въ горѣ близь деревни Кольрада. Заводъ 
сей составлялъ собственность монастырскую до 
самаго упраздненія монастырскихъ имѣній Импе
раторомъ І осифомъ II въ 1788 году. По возтано- 
влсніи же сихъ послѣднихъ онъ однако жъ былъ 
исключенъ изъ церковныхъ владѣній, подобно Нсй- 
ебергу, и въ 1800 году поступилъ въ собствен
ность казны и зависимость о т ъ  Главнаго Горна
го Управленія въ Вѣнѣ, подъ вѣдѣніемъ котораго 
и нынѣ состоитъ.

2 )  Д ѣ й с т в іе  завода за к л ю ч а ется : въ выплавкѣ и 

переплавкѣ чугуна, въ о т л и в к ѣ  различны хъ вещ ей  

и военны хъ снарядовъ , въ выковкѣ ж елѣза и п р и 

го т о в л е н іи  вещ ей  изъ сихъ меш аловъ по заказамъ. 

Д ля сего  въ немъ у с т р о е н ы : Ъ дом енны я печи , 2  

плам енны я или о т р а л л а т е л ы ш я  съ  обш ирны м и  

Формовыми Фабриками, 1-на вагранка, б - т ь  крич

ны хъ горновъ , 2  печи для переплавки или о т 

бѣливанія чугуна , (пакж е весьма больш ія т о 

карны я, сверлильны я и в и н т о р ѣ з а т е л ы ш я  заведе

н ія , Фабрика для о б т и р к и  военны хъ снарядовъ , 

полировочная, слѣ сарная, кузницы , мѣховыя и /ф у -



гія заведенія по вспомогательнымъ и окончатель
нымъ работамъ.

3) Первоначальные матеріалы: а) руды: л уже 
сказалъ, ч то  въ милѣ о т ъ  мѣстечка Марія 
Целль или 3-хъ часахъ ходьбы, было о тк р ы то  
огромное мѣсторожденіе желѣзныхъ рудъ, несущее 
названіе Кольрадекаго и заключающееся въ сѣвер
номъ отклонѣ Озерныхъ горъ и простирающееся 
до самаго Герейша въ округѣ Афленцскомъ. Руды 
образуютъ жилы, тянущіяся въ пластахъ сѣро- 
вакковаго сланца. Сей послѣдній накрытъ во мно
гихъ мѣстахъ толщами переходнаго (?) известня
ка, которыя, развиваясь къ Нейбергу и Вильдаль- 
пену, образуютъ цѣлыя горы съ огромными ущс- 
ліями и утесами, достигая не рѣдко весьма зна
чительной высоты. П ласты сѣровакковаго слан
ца простираю тся по наибольшему протяженію 
горъ о т ъ  сѣверовостока къ югозападу съ падені
емъ къ сѣверу подъ 40°. Руды добываются ш толь- 
нами; толщина жилъ равняется мѣстами 6-ши, 
7-.МН, и 9-ши клаФтерамъ, а длина восходитъ до 
60-ши клаФгнеровъ, нт. е. до Афленцской горы гдѣ 
онѣ и прекращаются. Руды преимущественно со
с то я тъ : изъ ш патоватаго желѣзняка болѣе или 
менѣе вывѣтрившагося; съ нимъ встрѣчаю тся: 
желѣзна я слюдка, аррагонитъ въ видѣ прекрас
ныхъ лучистыхъ скопленій бѣлаго цвѣта, сѣрный 
колчеданъ, мѣдный колчедалъ (рѣдко, да и ню въ
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глубинѣ р а б о т ъ )  и ж елѣзны е ц в ѣ т ы  на кварцѣ. 

И зъ  іш п оленъ  по длинѣ п р и м ѣ ч ател ьн ѣ й ш іе с у т ь :  

а') Андреевская на в ы с о т ѣ  1 8 - п т  клаФ теровъ о т ъ  

дна долины , длиною  1 9 8 -м ь  клаФ теровъ; б^  Пе
тровская, залож енная на в ы с о т ѣ  ЙЗ-хъ клафгперовъ 

о т ъ  т о г о  ж е г о р и з о н т а , длиною  2 6 6 - т ь  клафпіе- 

ровъ; с1) Матвгьевская на л 5-ш ь клаФ теровъ  вы

с о т ы , длиною  2 6 9 - т ь  клаФ теровъ  и н ѣ к о т о р ы е  

другіе П р еж д е  рудничны е р а б о т ы  велись весьма 

дур н о, но О бер ъ  Ф ер в а л т ер ъ  Г и іт м а н ъ  оны я зн а

ч и т е л ь н о  поправилъ, соединилъ н ѣ к о т о р ы е  ш піоль- 

иы  ш т р е к а м и  и т а к и м ъ  образом ъ  сдѣлалъ ц ѣ 

лики, сл уж ащ іе запасом ъ на будущ ія  времена. Е ж е

годн о  нынѣ д о б ы в а е т с я  здѣсь рудъ д о  1 1 0  т ы 

сяч ъ  ц е н т н е р о в ъ  (1 -н ъ  А в с т р ій с к ій  ц е н т н е р ъ = 2 ' |  

н аш его  пуда); онѣ п ож игаю піея  послѣ  предвари

т е л ь н о й  р азбор к и , въ с т о й л а х ъ  съ  обы кновенною  

к р ы ш ею , изъ  коихъ каж дое и м ѣ е т ъ  в н у т р и  Ъ~ 
клаФ тера длины , Ф утов ъ  ш ирины  и 8-м ь Фу

т о в ъ  глубины; въ каж дое с т о й л о  в х о д и т ъ  до  7 0 0  

ц е н т н е р о в ъ  руды , кои т р е б у ю т ъ  для своего о б 

ж ига до  В ѣнскихъ клаФ теровъ ч е т ы р е х ъ  Фу

т о в ы х ъ  к о л о т ы х ъ  поленьевъ. О бж иганіе п родол

ж а е т с я  обы кн овен но д о  л -хь  недѣль и у н о с и т ъ  

в о о б щ е до  угольной к и с л о т ы  и другихъ  ле-г
т у ч и х ъ  в е щ ес т в ъ . О бож ж сн ы я руды  п о т о м ъ  ра

ск л а д ы в а ю т ся  слоями въ Ъ Ф ута т о л щ и н о ю  и



предоставляются дѣйствію атмосфернаго воздуха 
на многіе годы.

Кромѣ сего мѣсторожденія, имѣется еще другое 
(КоіЪвоЫ), гдѣ добывается руда убогаго содержанія 
(до 20§) съ известковымъ шпатомъ и идущая въ 
шихту какъ обогатительный флюсъ. Ежегодно се 
добываютъ до 10-т и  тысячъ или 12-нш т ы 
сячъ центнеровъ и употребляютъ въ плавку безъ 
ножи га ніл, Ока довольно плотна; мѣстами имѣетъ 
жилковатое сложеніе и заключаетъ пластинки из
вестковаго ш пата и известковые натеки; цвѣтъ 
ее краснобурый. Перевозка рудъ въ заводъ совер
ш ается крестьянами, живущими въ окрестностяхъ, 
за положенную плату.

Такъ какъ послѣдняя руда обыкновенно приво
зится въ видѣ кусковъ значительной величины, 
т о  она подвергается измельченію валками, приво
дящимися въ дѣйствіе водянымъ колесомъ (модель 
таковыхъ валковъ находится въ музеумѣ Горнаго 
И н сти тута). Эшо совершается очень хорошо и 
скоро, и заслуживаетъ у насъ подражанія, о т ъ  
сего произойдетъ сбереженіе въ людяхъ, руду же 
въ случаѣ маловодія зимою, можно подготовлять 
лѣтомъ.

Ъ1) Уголь. Лѣса въ заводскихъ дачахъ находят
ся еще въ изобиліи. Окрестныя горы, особливо 
по направленію къ Вилъдальпену покрыты ими; 
они состоятъ* изъ сосны, бука и ели. Способъ
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вы ж иганія угля с о в е р ш а ет ся  въ леж ачихъ кучахъ  

или -кабанахъ, но съ н ѣ к о т о р а г о  времени начали 

ж ечь и въ с т о я ч и х ъ , находя оныя сподручнѣ е  

въ р а б о т ѣ . Д рова длиною  Ъ «куша р асп и л и ваю тся  

и склады ваю тся  на о со б о  п р и готовл ен н ом ъ  т о к у .  

Сей послѣдній для кабановъ п р е д с т а в л я е т ъ  Чепіы- 

р е х е т о р о п ю ю  прямоугольную  площ адь, у к о т о р о й  

двѣ параллельныя с т о р о н ы  больш е оста л ь н ы х ъ  

двухъ. Она и м ѣ е т ъ  н ѣ к о т о р о е  паденіе по длинѣ, 

равняю щ ейся , с м о т р я  но п ол ож ен ію  м ѣ с т а , 5 , ІО  

и 15°. П о  длинѣ т о к а  съ боковъ с т а в я т ъ  с т о й 

ки на р а зс т о я н іи  оІ, 5 , 6  и 7  Ф утовъ  одна о т ъ  

другой; онѣ долж ны  в о зв ы ш а ть ся  по восгпанію  

угольнаго т о к а , длина коего за в и си т ъ  о т ъ  коли

ч е ст в а  лѣса , д о л ж ен ст в у ю щ а го  о б у гл и т ь ся  за 

одинъ разъ. Въ одну кучу в х о д и т ъ  о т ъ  5 0  до  8 0  

клаФпіеровъ (1 -н ъ  клаФіперъ— 8 0 -п ш  кубическим ъ  

Ф утам ъ дерева); они сверху и боковъ д е р н я т с я , И 

съ  низш ей с т о р о н ы  за ж и га ю т ся ; уголь о т д ѣ л я е т 

ся по  мѣрѣ образованія  своего. П ол ен ья  б ы в а ю т ъ  

длиною  или о ф у т а , въ т а к о в о м ъ  случаѣ они кла

д у т с я  въ т р и  ряда, или 8-мь Ф утовъ  (бревна) въ 

піаковомъ случаѣ они к л а д у т с я  т о л ь к о  въ один ъ  

рядъ  по ш иринѣ т о к а . О бы кновенно изъ 1 -го  клзф- 

іп ер а  дровъ  п о л у ч а ю т ъ  8-м ь и 9 -п іь  м ѣръ (1 -н а  

м ѣра— 7 ,7 8 -м ь  Ф утовъ  кубическихъ) или 8 2 §  п о  

объ ем у; на нагребку и перевозку (умнику) с л а г а е т 

ся  круглымъ числомъ по 10-гп и  на 1 0 0 . П р е -
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жде ежегодно для завода Маріа Целль употребля
лось 128-мь тысячъ мѣръ угля, нынѣ же со вве
деніемъ нагрѣтаго дутья употребляю тъ только 
100 тысячъ, слѣдовательно менѣе 28 тысячами, 
ч т о  служитъ самымъ убѣдительнымъ доказатель
ствомъ полезности введенія онаго. Э то мы уви
димъ еще подробнѣе въ послѣдствіи. Уголь, полу
чаемый симъ способомъ, прекрасенъ, количество 
головень и мусера незначительное; угля лучше ви- 
деннаго мною здѣсь я не желалъ бы имѣть на за-і '
водахъ хребта Уральскаго. Карсгпенъ говоритъ: 
«полагаютъ, ч то  симъ способомъ можно получишь 
уголь лучшаго качества и въ большемъ количе
ствѣ, нежели другими, но э то  почти всегда зави
си тъ  о тъ  медленнаго хода операціи, и особенна
го старанія рабочихъ.сс Конечно э т о  справедливо, 
но относительно качества угля я отдаю преиму
щество кабанамъ, и э т о  происходитъ о т ъ  того, 
ч то  изъ нихъ вынимается уголь по мѣрѣ образо
ванія его, ч то  въ стоячихъ кучахъ не возможно.

4 ) Доменное производство. Размѣры доменныхъ 
печей въ заводѣ Маріа Целль и внутренняя Фор

ма оныхъ были слѣдующіе (Фигура 1-я) высота 
а Ь = э 1  футу б дюймамъ, высота горна Ъ і~ б  Ф у

там ъ, высота плечей і т — а Фуш. 6 дюймамъ, вы
сота распара п а  и ! о ~ э  фуш., діаметръ распа
ра Іо, оерпб Футамъ 8 дюймамъ, діаметръ коло
шника Г8—22 дюіш,, ширина горна площади с<і—
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2 Фуга, у начала плечей Ьк=г2 Футп. 8 дюймамъ; 
фурма о т с т о и т ъ  о тъ  лещади на 18 дюймовъ. 
Печь складывается изъ мелкозернистаго песчани
ка сѣраго цвѣта, который въ теченіе 10 или 11 
мѣсячнаго дѣйствія доменъ весьма сильно выгара- 
етъ , такъ ч то  горнъ до плечей дѣлается вдвое 
шире, а именно прошиву Фурмы о тъ  оси печи аЪ 
— Фуні, 9 дюймамъ, а подъ Фурмою с ѵ ^  1 
футу 8 дюймамъ; распаръ разгараетея также весь
ма сильно, а именно половина діаметра его пт  или 
рд~ Ъ  Фут. 10 дюймамъ. Столь сильное разгара- 
ніе печи естественно имѣетъ великое вліяніе на 
ходъ плавки, о т ъ  которой столь зависитъ каче
ство получающихся чугуновъ, и было причиною 
измѣненій во внутренней Формѣ печей и самыхъ 
размѣровъ, так ъ  ч то  н ы н ѣ  доменныя печи подо
бны Коморовскимъ, ш. е. состоятъ  изъ 2-хъ усѣ
ченныхъ конусовъ (фигура 2-я], соединенныхъ ме
жду собою основаніями Ь /п /, высота ихъ а /Ь/= '5б; 
діаметръ распара Ь./п / — 8 футамъ діаметръ ко
лошника г/8/= 5 8  дюймамъ, а ширина горна с/сІ^—ЗО 
дюймамъ.

Фурма употребляется мѣдная гидростатиче
ская; глазъ ея“ 2^ дюйма, растояніе между стѣ н
ками Н  дюйма; къ ней придѣланы плотно двѣ 
трубки, сквозь которые втекаетъ  и вы текаетъ 
вода, проведенная изъ омшеника. При сильномъ 
разгораніи внутренности печей, подобныя Фурмы
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необходимы, и только помощію ихъ можно еще 
нѣсколько управлять ходомъ плавки. Если же бы 
употреблять пати нугу иныя, гпо они весьма ско
ро бы сгарали вмѣстѣ съ разгаромъ печи и т о г
да вмѣсто 11-т и  мѣсячнаго дѣйствія оныхъ дол
ито бы было довольствоваться семимѣсячнымъ.

Предварительной шихты здѣсь не составляютъ, 
но поднимаютъ руды и уголь особо для каждой 
колоши къ слѣдующихъ пропорціяхъ: 2 мѣры угля, 
2 центнера 8 фунтовъ шаашовашаго желѣзняка, 
55 Фунтовъ КоіЪзоЫ и 15 Фунтовъ глинистаго 
слайда мягкаго, содержащаго такж е нѣкоторое 
количество окисла желѣза, о чемъ можно судить по 
его красноватому цвѣту. Послѣдніе два тѣла упо
требляю тся для облегченія плавки, хотя шпапіо- 
вашый желѣзный камень и самъ весьма легкопла
вокъ. Въ сутки колотъ сходить ори холодномъ 
дущьѣ 55, а при нагрѣтомъ 61, а въ сложности 
58, слѣдовательно всего въ сушки проплавляется 
о т ъ  17-1 до 201 центнера рудъ и выплавляется 
(цри среднемъ содержаніи въ 58!■§-) при холодномъ 
дутьѣ 40 центнеровъ 50 Фунтовъ, а при нагрѣ
томъ 75 центнеровъ. Изъ сего видно, ч то  нагрѣ
т о е  дущье имѣешь великое вліяніе не только на 
сбереженіе горючаго матеріала, но и на количе
ство получающихся чугунокъ. Это т о  же самое, 
ч то  замѣчено мною и въ заводѣ Лаухгамерѣ. Воз
духъ нагрѣвается здѣсь въ апарашахъ, устроеныхь
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по образцу Вассеральфингенскихъ съ горизонталь
ными трубами, но истинная температура онаго не 
извѣстна, полагаютъ ее примѣрно равною по с т е 
пени плавленія свинца 'ЗОО или 325° по Реомюро- 
ъу термометру. Давленіе воздуха или плотность 
дутья также еъ точностію  не извѣстна, ибо къ 
удивленію здѣсь не имѣется духомѣровъ, полагаютъ 
же оноетІВ  или 20 линіямъ ртутнаго духомѣра. 
Для доставленія воздуха въ доменныя печи, устро
ены двое мѣховъ довольно посредственныхъ, изъ 
коихъ одни называются большими, а другіе малы
ми. Первые состоятъ  изъ 6 однодувныхъ цилин
дровъ, имѣющихъ 5 Футовъ въ діаметрѣ и 4 Фу
т а  4 дюйма высоты и доставляющіе въ минуту 
1912,5 кубическихъ Футовъ воздуха при плотно
сти  въ 22 линіи по ртутному духомѣру (опыты 
Гигтмана); вторые же состоятъ  изъ 3 однодувныхъ 
цилиндровъ, имѣющихъ 4 Фута въ діаметрѣ и 3 
фута 3 дюйма высоты и доставляютъ 551 ку
бическихъ Футъ воздуха въ минуту при весьма 
слабомъ давленіи. Слѣдовательно оба мѣха могутъ 
доставлять въ минуту 2463,5 кубическихъ Фута, 
ч то  для двухъ доменныхъ печей признается не 
совершенно достаточнымъ и въ этомъ главнѣйшіе 
полагаютъ причину малой выплавки чугуна при 
хорошемъ содержаніи рудъ и ихъ значительной 
легкоплавкости. Для лучшаго усмотрѣнія я пред
ставляю при семъ выписку изъ нлавиленнаго жур
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нала 2-хъ доменныхъ печей въ заводѣ Марія Целль, 
изъ которой такж е можно усмотрѣть и т ѣ  вы
годы, кои принесло введеніе нагрѣтаго дутья при 
оныхъ.
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Для выплавки 1-го Фукша чугуна сожигасшся 
при горячемъ дупіьѣ 1Т|-3 фунтовъ угля, а при хо
лодномъ 2 ^  фунтовъ, но здѣсь приняш . ьъ по
слѣднемъ случаѣ задувка печи, почему и моя;но съ 
достоверностію положить, ч то  при холодномъ 
дутьѣ на выплавку 1-го фунта чугуна сожигает- 
ся 2 Фунта угля. Т утъ разность мы находимъ и 
относительно проплавки рудъ, а именно 1-мъ Фун
томъ угля при горячемъ дутьѣ проплавляютъ 2ТХ̂  
руды, а при холодномъ гпѣмъ же количествомъ 
только '1ТІоВп* Вообще изъ соображенія дѣйствія 
многихъ кварталовъ открывается, ч то  сбереже
ніе въ горючемъ мвгперіялѣ при нагрѣтомъ дутьѣ 
иногда равнялось 55§, но въ сложности выходитъ 
равнымъ 25 или 20Ц, ч то  подтверждается и вы- 
шеупомянутымъ сбереженіемъ. Чугуны получают
ся изъ доменныхъ печей постоянно сѣрые, избыто
чествующіе графитомъ. Они выпускаются чрезъ 
каждые 4 колоши, при чемъ отливаются различ
ныя вещи въ песокъ, также выпускается чугунъ 
штыками для переплавки въ вагранкахъ и еще 
огромными свинками огпъ 7, 8 до 12 центнеровъ 
вѣсомъ, идущими на переплавку въ воздушныхъ пе
чахъ, устроенныхъ въ Вѣнѣ при тамошнемъ ли
тейномъ заводѣ. Доменныя печи имѣютъ по од
ной фурмѣ, но ша, которую при мнѣ переклады
вали, будешь имѣть двѣ, чгпо нынѣ наблюдается
во всей Германіи, и признано за выгоднѣйшее при 

Гор/е. Жури. К/е. XI. 1841. 5
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употребленіи нагрѣтаго дутья. Ходъ ихъ вообще 
хорошъ; шлаки постоянно получаются самые спѣ
лые, бѣлаго и зеленоватобѣлаго, а такж е и фіо
летоваго (отъ  окисла марганца) цвѣтовъ. Они весь
ма легки, пористы и при дыханіи на нихъ изда
ю тъ  сильный замахъ сѣроводороднаго газа. Глазъ 
Фурмы постоянно свѣтелъ. Изъ приложенной вѣ
домости видно , какіе выгоды принесло Марія 
Целльскому заводу нагрѣтое дутье.

5) Кромѣ д о м е н н ы х ъ  печей, кои рѣдко б ы в а 

ю тъ  всѣ в ъ  д ѣ й с т в і и ,  находится еще здѣсь ва
г р а н к а ,  в ы ш и н о ю  в ъ  14 Ф у т о в ъ  6 дюймовъ, съ д в у 

мя Ф у р м а м и .  Она дѣйствуетъ независимо о т ъ  дѣй
ств ія  д о м е н н о й  печи.

Пр ежде проплавляли при цилиндрической ея Фор
мѣ о т ъ  40 до 45 Фунтовъ чугуна на 1-ну мѣру 
угля, нынѣ же, съ измѣненіемъ внутренней Фигуры, 
проплавляютъ о т ъ  50 до СО; въ 12 часовъ схо
ди о т ъ  45 до 55 колошъ. Изъ вагранкн отлива
ю тъ  различныя вещи и мелкую картечь. Послѣ
дняя набивается въ чугунныя опоки по 120 ш тукъ 
за разъ. Формовая земля составляется изъ 2-хъ 
частей нетолченаго и промытаго шлака (домен
ныхъ печей) и 1-ной части желиюбурой глины. Въ 
день два работника могутъ набить о т ъ  15 до 
14 опокъ. П латы  они получаютъ за годные ина- 
готово отдѣланные, съ каждаго центнера по 1-му 
гульдену 50-ти  крейцеровъ серебромъ. Картечь
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сія равно и ядра 12-ши Фунтовыя и 6-ши Фунто
выя полируются въ бочкѣ; первыхъ закладывает
ся о тъ  4-хъ до 5-пш центнеровъ за разъ, а вто
рыхъ отъ  50-ти до 60-ти шпіукъ. О тлиты я 
ядра и карпіечъ не очень хорошія по наружмо- 
сши. Они перевозятся въ Грецъ, тамъ принима
ются и бракъ перевозится назадъ. Это достой
но порицанія, ибо Артиллерійскій Офицеръ могъ 
бы принимать въ само.мъ заводѣ снаряды, какъ 
т о  дѣлается у насъ.

6) Для переплавки чугуна устроены еще здѣсь 
2 большія воздушныя или пламенныя печи и при 
нихъ большая Формовая Фабрика для Формовки ве
щей въ глинѣ. Размѣры печей ни чего особеннаго 
не заключаютъ; дрова закладываются сверху сквозь 
чугунную трубу, устроенную въ сводѣ надъ са
мымъ шесткомъ. Печи складены изъ обыкновен
наго кирпича, а своды и поды (прямые) изъ огне- 
поешояннаго, приготовленнаго изъ Фарфоровой гли
ны, получаемой изъ Вѣны. Съ боковъ для очист
ки пода послѣ плавки сдѣланы по два окна, а съ 
зади большое для насадки чугуна. Окна эпш пло
тн о  закрываются и замазываются во время опе
раціи. Подъ печи покрывается слоемъ довольно 
тонкимъ, пстолченныхъ огнепоешоянныхъ кирпи
чей, перемѣшанныхъ съ остатками послѣ плавки 
(частію чугуна и шлаковъ). На него уже кладет
ся стопою чугунъ. Сего послѣдняго за одинъ разъ
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можно насадить о тъ  00-ти  до 70-піи центне
ровъ, но это  очень рг.дко бываетъ, а болѣе на
саживаютъ о тъ  45 -ти  до 50-ти. Расплавка про
должается о тъ  Ъ~ до 4-хъ часовъ; для 50-ти ц ен т
неровъ употребляютъ о тъ  2}- до 2 ! клаФте- 
ровъ сосновыхъ весьма сухихъ дровъ, довольно 
тонко исколотыхъ. Угара, въ чугунѣ не превыша
е тъ  о-'- или 4-хъ Фунтовъ на, каждый центнеръ.

7) Въ огромной палатѣ производится Формов
ка г.еіцей: туш ъ приготовляются Формы для о т 
ливки валковъ большихъ и малыхъ, нлгрѣваіпель- 
иыхъ снарядовъ, цилиндровъ для мѣховъ и проч. 
и проч. Я опишу только Формовку валковъ боль
шаго размѣра, имѣющихъ иногда вѣсу до 134-хъ 
центнеровъ Для сего выбираютъ валокъ деревян
ный, длиною равный длинѣ валка, долженствующаго 
отлиться, кладутъ его горизонтально на двѣ под
ставки такъ , ч то  онъ можетъ вращаться помо
щію хомута съ ручками, надѣтаго съ одного кон
ца. Потомъ валокъ сей обвиваютъ пеньковыми 
нс толстыми, веревками и замазываютъ оныя гли
ною, и э то  повторяю тъ до тѣхъ норъ, пока тол
щина валка деревяннаго съ намотанными веревка
ми и глиною не будетъ равняться діаметру, т р е 
бующагося валка. Когда сего достигнутъ, т о  да
ю тъ  массѣ просохнуть и потомъ намазываютъ 
уже т у  массу (кожухъ) въ которую должна про
изводиться отливка, поворачивая деревянный ва-
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л о къ. Эта масса для вещей большихъ составляет
ся изъ лошадинаго навоза (?) и глины (-|) хорошо 
перемѣшанныхъ, а для вещей тонкихъ, вмѣсто на
воза, у потребляютъ волосъ. Когда стѣны будутъ 
достаточно уже тол сты  (въ 2 и 2 і  Футовъ), 
шо ихъ обкладываютъ по длинѣ полосами изъ 
шиннаго желѣза, и обхватываютъ таковыми 
же обручами: снизу, на разстояніи 2-жъ дюймовъ, 
а къ верху по разстоянію 5-ти  дюймовъ; обручи эпш 
стягиваю тся проволокою. П отомъ вынимаютъ 
болванъ давши Формѣ просохнуть совершенно и 
подправляютъ вн утри , покрывая потомъ вну
тренность чернилами, составляемыми изъ пивной 
гущи (или молока) и графита. Внизу оставляется 
съ боку отверстіе, въ которое вставляется си

ф онъ , чрезъ копюрый производится и отливка 
Онъ имѣетъ діаметръ въ верху въ 4 дюйма, а къ ни
зу съуживастся. Его приготовляютъ также какъ 
и Форму. Приготовивъ такимъ образомъ Формы 
устанавливаютъ ихъ въ чанъ, на дно когпораго, 
кладутъ чугунную доску, намазаную глиною въ 1 
дюймъ толщиною и на оную с та в я тъ  Форму; по
слѣ сего вссь чанъ наполняютъ землею, уколачи
вая ее плотно, для іпого, что  бы Формы не слома
лись и не сдвигались съ мѣста. Сифонъ приста
вляю тъ къ отверстію  и вее засыпаютъ до верху 
плотно землей. Послѣ чего производится уже пла
вка. Фигура 4-я а, разрѣзъ опоки или Формы, Ь видъ
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съ наружи, с выемка въ с и ф о н ѣ , равная отверстію  
въ шейкѣ валка, А с и ф о н ъ ,^/‘воронка. Когда металлъ 
н апустятъ , т о  сверху мѣшаютъ или шевелятъ 
его о тъ  верху къ низу, дабы онъ плотнѣе садился 
и потомъ еще доливаютъ изъ горшковъ. Формо
вка пушекъ ничего особеннаго въ себѣ не заклю
чаетъ. Для просушки пушечныхъ опокъ, здѣсь 
устроены особенныя чугунныя гпеле?кки на коле- 
скахъ, с.ъ кирпичными стѣнками внутри; на эпіи 
стѣнки клались опоки, а подъ нихъ на рѣшетку 
дрова, Тележки эпіи удобно выдвигались изъ подъ 
желѣзнаго навѣса по рельсамъ и потомъ стави
лись на мѣсто помощію крана. Прежде з д і і с ь  о т 
ливались такж е тяжелыя снаряды. О тлиты е вал
ки потомъ обтачиваю тъ, а пустыя вещи высвер
ливаются, для чего устроены очень хорошія за
веденія съ различными машинами. О тлиты я вещи 
весьма хороши.

Ежегодно выплавляется всего чугуна въ Маріа 
Деллѣ 29,500 центнеровъ; изъ сего количества 
20-ніь ты сячъ въ издѣліяхъ (отлиты хъ въ пе
сокъ и глину), а 9-іпь ты сячъ центнеровъ пере
дѣлываются на желѣзо.

8) Отбѣливаніе чугуна. Поелику чугунъ, полу
чаемый изъ доменныхъ печей, содержитъ весьма 
много сѣры и граФШпа, т о  онъ прямо па выковку 
желѣза употребленъ бы ть и не можетъ. Его пред
варительно очищаютъ, переплавляя или отбѣли-



вая въ горнахъ, имѣющихъ слѣдующіе размѣры: 
Фигура 5-я, аЪ—ЧП дюймамъ, дюймамъ, э т о
есть  длина горна внизу и вверху пропіиву Фурмы. 
Ширина горна по днищу—26 дюймамъ, а вверху 
— 32 дюймамъ, глубина же горна— 18 дюймамъ. 
Фурма выдается въ горнъ на 6 дюймовъ и накло
нена къ днищу подъ угломъ 20°, для чугуновъ до
менныхъ, и подъ угломъ 18°, для чугуновъ полу
ченныхъ изъ вагранки и воздушныхъ печей. Горнъ 
наполняется на 12 дюймовъ угольнымъ мусоромъ, 
а на оный уже кладется чугунъ для расплавленія. 
Чугуна за одинъ разъ переплавляется о центне
ра, и 1-нъ мастеръ долженъ повторишь въ тече
ніе 16 -ти  часовъ 4 раза операцію или перепла
вить 12 центнеровъ чугуна. Воздухъ для пере
плавки употребляется нагрѣтый и по видимому 
весьма высокой температуры, ибо аппаратъ нахо
дился въ сильно раскаленномъ состояніи. Пламя 
изъ горна проходишь въ отверстіе  с1 подъ сводъ 
отражательной печи, и накаливаетъ переплавлен
ный чугунъ, а такж е нагрѣваетъ и аппаратъ, вхо
дя въ отверстіе  отстоящ ее о т ъ  свода на 6 
дюймовъ, и имѣющее въ вышину 12 дюймовъ, а 
въ длину 52 дюйма. Для чего нагрѣвается пере
плавлены?! чугунъ? Вѣроятно, для выжиганія части 
углерода и отдѣленія сѣры, ибо, говорятъ, безъ 
сего желѣза бываетъ красноломко. Мнѣ кажется, 
что , имѣя подобное устройство, было бы полезно
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и для переплавки или отбѣливанія предвяритель 
но нагрѣвать чугунъ, тогда сберегалась бы часть 
горючаго матеріала. О тъ  употребленія 'нагрѣта
го воздуха горючаго матеріала сберегается у. Спла
вленная масса чугуна имѣетъ видъ четырехуголь
ной доски, толщиною въ 2 дюйма и 2^ дюйма; въ 
изломѣ она лучиста, бѣлаго цвѣта, ея разбиваютъ 
на куски по предварительной весьма веильной на- 
грѣвкѣ (Ьгаіеп) въ теченіи 1 2 -ти  часовъ, и упо
требляю тъ  на нажиганіе крицы.

9) Для выковки желѣза брусчатаго (^гоЪ) подъ 
большимъ , молотомъ, кричные горна имѣютъ слѣ
дующіе размѣры: длина по днищу,— 18 дюймамъ 
длина противу Фурмы—25 дюймамъ, ширина по 
днищу—20 дюймамъ, а вверху—24 дюймамъ глу
бина же— 18 дюймамъ, Фурма выдается въ горнъ 
на 5 дюймовъ и образуетъ уголъ въ 21°. На кри
цу употребляю тъ 2?- центнера. Нажиганіе крицы 
производится чрезъ расплавленіе чугуна передъ 
фурмою; во время хода операціи производится про
ковка кусковъ (брусковъ въ І І  дюйма въ ква
дратѣ). Проковка совершается подъ большимъ хво
стовымъ молотомъ (5 -ть  центнеровъ вѣсомъ). Въ 
такомъ видѣ желѣзо поступаетъ и въ продажу. 
Для перетяжки же желѣза въ другіе сорта и для 
отковки изъ него вещей по заказамъ, имѣютъ дру
гіе горна, и молота употребляю тся легчайшіе (въ 
первомъ случаѣ чугунные въ 6-гпь центнеровъ, а 
«ъ послѣднемъ желѣзные въ 4 центнера).
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Въ сей таблицѣ въ количествѣ употребленна
го угля должно разумѣть и т о , которое употре
бляется на переплавку чугуна, или на отбѣлива
ніе. Изъ оной видно, ч то  на выковку 1-го ц ен т
нера желѣза еоанігается угля при горячемъ дупіьѣ 
только мѣръ, а при холодномъ 5~ мѣръ, слѣдо
вательно на 1 -т . Фунтъ желѣза въ нервомъ слу
чаѣ сожнгаюгпъ 1,6 Ф у н т а ,  а въ послѣднемъ 2,5 
фунта. Э то такж е доказываетъ несомнѣнно поль
зу о т ъ  введенія нагрѣтаго дутья, ибо самые про
цессы ни сколько не измѣнены, и не чему иному 
приписать показанныхъ сбереженій въ горючемъ 
матеріалѣ.

Нижеслѣдующая таблица покажетъ количество 
горючаго матеріала, употребленнаго въ теченіе 
ш ести недѣль при огнбѣливательныхъ и кричныхъ 
горнахъ съ нагрѣтымъ дутьемъ. Къ сожалѣнію, я 
не могъ для сравненія получить таковой же т а 
блицы съ холоднымъ дутьемъ.
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К ра тк ій  о т ч е тъ  о б ъ  о п ы т а х ъ , п ро и зв е д е н н ы х ъ  въ  

З латоустовскомъ  за в о д ѣ , надъ  в ы к о в к о ю  ж е л ѣ за  ма

л ы м и  к р и ц а м и .

(Г. Маіора Лисенка) .
9

.. . . • •  і і ' г і '  <1 у .  ; ѵ • - V  , »  . Л' -;. г

'•Въ настоящее время въ большей части странъ 
Европы, примѣчательныхъ сидерургическими про
изводствами, оставленъ или оставляется старин
ный болынекричный Нѣмецкій способъ съ его ви
доизмѣненіями, а намѣсто онаго введенъ или вво
дится малокричный Нѣмецкій способъ, какъ вы
годнѣйшій во многихъ отношеніяхъ. Во Франціи и 
нѣкоторой части Бельгіи методы: Контуазская, 
ПІамнспуазская и Бургиньонская значительно еще * 
усовершенствованы чрезъ закрытіе сверху горновъ 
сводами, для пользованія отдѣляющеюся изъ нихъ
теплотою  и газами; примѣнены мѣстами съ ве- •
ликою пользою, нагрѣтое дутье и валковыя устрой
ства для обнищанія крицъ и протяжки кусковъ 
(тягъ) вмѣсто обжимки и проковки подъ моло
тами, и наконецъ введено во многихъ мѣстахъ 
употребленіе сырыхъ и просушеныхъ (теплотою  
теряющеюся изъ горновъ) дровъ какъ однихъ, 
такъ  и въ смѣшеніи съ углемъ. Всѣ таковыя но-



воввсденія имѣли цѣлію сколько улучшеніе ка
чествъ выковываемаго желѣза, столько же и уве- 
лпчиваніс выковки или полученія онаго въ опредѣ
ленное время, а такж е сбереженія въ сыромъ и 
горючемъ матеріалахъ для удешевленія истинныхъ 
цѣнъ металла.

По возвращеніи моемъ изъ заграницы, началь
ству благоугодно бЙіло поручишь мнѣ производить 
опы ты  въ Златоустовскомъ заводѣ надъ выков
кою желѣза малыми крицами. Опыты эпш были 
начаты въ половинѣ Апрѣля, и сколько о т ъ  раз
мѣровъ горна, оказавшагося мелкимъ, столько же 
о т ъ  непривычки въ пріемахъ мастеровъ, вообще 
нелюбящихъ нововведеній, й о т ъ  стеченія нѣко
торыхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ , ус
пѣхъ до половины Мая мѣсяца казался сомнитель
нымъ. Въ теченіи этого времени ходъ работъ 
былъ медленный, угаръ въ чугунѣ выходилъ зна
чительный, равняясь 20-ши и 25-мъ Фунтамъ на 
пудъ желѣза, шлаки получались очень густые пу
зыристые, съ содержаніемъ металла по лабора
торнымъ пробамъ до 72 и 76§, но сбереженіе въ 
углѣ впрочемъ незначительное, и въ э т о  время 
уже замѣчалось сравнительно съ ш татны м ъ по
ложеніемъ. При таковыхъ неблагопріятныхъ об
стоятельствахъ , я рѣшился оставить мягкій чу
гунъ, замедлявшій ходъ работы , а употреблять 
исключительно т р е т н о й , устроишь но глубже
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горнъ и измѣнишь прочіе размѣры онаго сообраз
но избранному роду работы , и таковыя измѣне
нія принесли самыя благопріятныя послѣдствія.

Размѣры опытнаго горна устраивающагося обы
кновенно изъ 5 -ти  чугунныхъ досокъ, несущихъ 
названія: подФурмепной, противной, задней, ше- 
сточной и днища, въ настоящее время с^іиь слѣ
дующіе: длина горна по горизонту Фурмы равняет
ся 28-ми дюймамъ, ширина о т ъ  подФурменпой до 
противной 21-му дюйму , глубина о т ъ  Фурмы до 
днища 11-ти  дюймамъ, подфурменная доска пер
пендикулярна къ днищу, равно какъ и задняя и 
шесгпочная , противная же имѣетъ нѣкоторое 
отклоненіе изъ внутри горна для удобнѣйшаго 
оборачиванія полукрицъ и вынутія крицъ. Днище 
имѣетъ слабое наклоненіе къ шесггіочной доскѣ 
для облегченія стока шлаковъ, выпускаемыхъ чрезъ 
особое отверстіе  въ ней находящееся. Фурма на
ходится по срединѣ горна, но нѣсколько ближе къ 
задней доскѣ (на 2 или Ъ дюйма) для уменьшенія 
жара у шестка, могущаго безпокоить мастеровъ, 
особливо въ лѣтнее время. Фурма употребляется 
мѣдная съ полукруглымъ глазомъ, у котораго осно
ваніе 13 линій , а высота 9 линій, сопло круглое, 
оно не доходитъ до глаза Фурмы на 2~- дюйма; для 
охлажденія носа оной и предохраненія о т ъ  сгара- 
нія, ч т о  весьма имѣетъ мѣсто при нагрѣтомъ
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дупіье; уголъ наклоненія Фурмы нсмеиьше 6° и пе- 
болѣе 7°. Ходъ самой операціи есть слѣдующій: 

Передъ начатіемъ работы, въ горнъ предвари
тельно засыпаютъ мусоръ и разравниваютъ оный 
такъ , ч то  въ срединѣ образуется небольшое углу
бленіе; потомъ забрасываютъ решешьу угля и на 
него кладутъ чугунъ, вѣсомъ до 7-ми пудъ за одинъ 
разъ и въ разстояніи о тъ  прошивной доски на 5 
или на 6 дюймовъ и пускаютъ дутье. Сверху надъ 
фурмой помѣщаются тяги , или куски о т ъ  пред
шествовавшей работы, такъ  ч то  дутье, проходя 
подъ ними, ударяетъ нѣсколько въ нижнюю чаешь 
положенаго чугуна, нагрѣваетъ оный ?до бѣла, и 
потомъ, по мѣрѣ выдѣленія части углерода, обра
щ аетъ его въ тѣстообразное состояніе, въ како
вомъ видѣ онъ и ниспадаетъ на дно горна не 
большими жучькамн, соединяясь тамъ въ одну об
щую массу, сели операція ведена хорошо. Чтобы  
процессъ обезугленія чугуна, или ожелѣзованіе она
го былъ совершеннѣе, т о  во время хода сей части 

* операціи по временамъ прибавляютъ богатыхъ

V

шлаковъ и молошоооішм, кои представляя почтиі Щ | - л'чистую недокись желѣза, выдѣляютъ весьма ѵдо- 
бно часть углерода чугуна на счетъ кислорода, въ 
нихъ находящагося. Въ э т о  время проковываютъ 
тяги  подъ молотомъ, но мѣрѣ ихъ проварки. Ко
гда сія часть операціи будетъ кончена, тогда вы
ламываютъ нагорѣвшій товаръ въ горну и под-



ішмаюшъ оный на Фурму, отбрасывая особо сѣв
шіе жуки и такимъ образомъ образуется полу- 
крица. Послѣ садки сей послѣдней, ее выворачива
ю т ъ  изъ горна за противную доску, выгребаютъ 
соръ и шлакъ, на днѣ всегда находящіяся, и за
брасываютъ свѣжаго угля; потомъ выбираютъ 
выброшенные при ломкѣ жуки, кладутъ ихъ полу
кругомъ прошиву фурмы близъ прошивной доски, 
наваливаютъ на нихъ полукрицу, такъ  ч то  носо
вая часть ея всегда выше при фурменной и пу
скаю тъ полное дутье. По мѣрѣ увеличенія тем 
пературы въ горну, желѣзистая масса полукрицы 
и жуковъ размягчается, плавится и спускается 
каплями въ горнъ, на днѣ котораго и садится въ 
крицу. Если работа ведена успѣшно, тогда нажи
ганіе каждой крицы продолжается о т ъ  а і  до 4 
часовъ и мастеръ въ ІЗ -т и  часовую смѣну срабо- 
шываешъ 3 крицы или 21-нъ пудъ чугуна, изъ ко
тораго выковывается разносортнаго желѣза въ 
сложности по 13-ти  пудъ 30-гші Фунтовъ. Слѣ
довательно угаръ въ чу гунѣ превышаетъ 1'і-| Фун
т а  на пудъ желѣза, а угля сожигается по 24 рѣ
ш етки на т о  же количество онаго. Такъ продол
жалась работа до страды въ теченіи почти 24- 
мѣсяцевъ.

Послѣ страды былъ устроенъ закрытый горнъ 
для предварительнаго нагрѣвапія чугуна и битаго 
припаса, коимъ предполагалось р аб о тать  прсиму-
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іцесшвешю за недостаткомъ шпіыковаго чугуна, 
но сѵіучаю перестройки доменнаго корпуса. О тра
жательная печь и сводъ были устроены по рисун
ку Лауфенекаго закрытаго горна, приложеннаго къ 
сочиненію Гениво Ве ГеіаЬ сіе Іа ГаЬгісаІіоп сіи 
іег еіс. Моне 1858, и четырехнедѣлыіая работа 
показала, что  угаръ въ чугунѣ не превышаешь 14^ 
фунтовъ на пудъ желѣза, а угла сожнгасніся по 2-| 
рѣшетки, на піо же количество онаго. И такъ  
закрытый горнъ въ Златоустовскомъ заводѣ об
наружилъ на первый разъ шу выгоду, ч то  изъ би
таго припаса получается желѣзо почти съ тѣми 
же расходами, съ какими оно получаэшся изъ шшы- 
коваго чугуна въ обыкновенномъ горнѣ, а при упо
требленіи шшыкоиаго чугуна можно ожидать сбе
реженія въ чугунѣ и въ углѣ; сверхъ того о т ъ  
устройства закрытыхъ горновъ но Златоустов
скимъ заводамъ можно ожидать многихъ другихъ 
выгодъ, какъ то : можно дѣлать вырѣзку поддо
новъ, чрезъ ч то  на каждыя 50-шь тысячъ ш тукъ 
послѣдуетъ сбереженія до 27-ми саженъ плющиль
ныхъ дровъ на сумму 251 рубль 95 копѣйки асси
гнаціями, ибо теп л ота  отдѣляющаяся изъ нихъ 
равна, по свидѣтельству Французскаго Горнаго 
Инженера Тиріа 1,200° и 1,500° по стоградусно
му термометру, слѣдовательно ею едва ли не ско
рѣе можно Судетъ нагрѣвать косяки желѣза, изъ



коихъ вырѣзываются поддоны , нежели пламен
нымъ жаромъ дровъ въ отражательныхъ печахъ.

Далѣе, соединяя теряющуюся теплоту о тъ  
двухъ горновъ въ одну отражательную печь, какъ 
т о  сдѣлано въ заводѣ Оденкуръ, во Франціи (Де
партаментѣ Ду бекомъ), можно: 1) приготовлять 
сортовое желѣзо (круглое и четырехгранное), т ак 
же колопіушсчное и рѣзное; 2) прокатывать бол
ванки на куренныя лопатки и на листовое желѣ
зо малыхъ размѣровъ, преимущественно идущее на 
дѣло жести; 3) нагрѣвать желѣзные листы, иду
щіе въ ошкраску; 4) отж игать желѣзную прово
локу; 5) просушивать дрова, употребляемыя въ 
кричныхъ горнахъ и доменныхъ печахъ; 6) нагрѣ
вать приборы, устроиваемые для нагрѣтаго дутья, 
и 7) просушивать опоки и Фурмы въ тѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ кричныя Фабрики находятся близъ до
менныхъ печей.

При всѣхъ сихъ операціяхъ можно избѣжать со
вершенно употребленія горючаго матеріала, и если 
мы таковое сбереженіе примемъ на счетъ выков
ки желѣза, тогда экономія въ немъ будетъ ра
вняться едва ли не половинѣ, въ сравненіи съ на
стоящимъ потребленіемъ.

Желѣзо, выковываемое малыми крицами, если не 
лучшихъ, гпо и не худшихъ качествъ противъ 
обыкновеннаго, чему служитъ доказательствомъ
ню, ч то  20-ть полосъ онаго при пробѣ въ слож- 

Торн. Жури, Іін. XI ц XII. 1841. б
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поста выдержали по 6 |  сгибовъ, а чшо оно одно
роднѣе, въ томъ нельзя сомнѣваться. Малокричное 
желѣзо лѵчше сваривается со сшалыо на дѣло ки
расъ по свидѣтельству стальныхъ мастеровъ, и 
даетъ весьма мягкую литую сталь. Изломъ же
лѣза вообще жилковатый, довольно однородный; 
блескъ ровный сребристобѣлый; жилки, при разло
мѣ полосы или бруска, не отрываются прямо, но 
сперва изгибаются , ч то  доказываетъ великую 
ихъ вязкость.

По ш т а т у  положено на 1-нъ пудъ желѣза упо
треб лять  а рѣшетки угля, а по опытамъ Г. Ка
питана Раш ета, принятымъ къ руководству, по 
2-| рѣш етъ; но у пасѣ изъ произведенныхъ опы
товъ видно, что  при работѣ малыми крицами, 
сожигаегпся онаго по 2-|, слѣдовательно сбереже
ніе въ горючемъ матеріалѣ равняется ■§- рѣше
тамъ, ч то  даетъ на 160 тысячъ пудъ желѣза, 
ежегодно полагаемыхъ къ выковкѣ въ округѣ Зла
тоустовскихъ заводовъ, до 2,500 коробовъ на сум
му 4,451 рубль ассигнаціями.
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И зг о т о в л е н іе  булата  но  способу  , у потребляем ом у

П ерсіянами.

(Г. Шпіабсь-Капишана Масальскаго).

Пропорція составныхъ частей булата, вездѣ, 
гдѣ его дѣлаютъ, болѣе или менѣе разнообразна, 
завися о тъ  качествъ употребляемыхъ для нея ме
талловъ.

Металлы, входящіе въ составъ булата, суть: 
желѣзо, чугунъ и небольшое количество серебра; 
первое должно бы ть старое, бывшее въ издѣліи, 
какъ т о  гвозди, желѣзные листы, и проч., но толь
ко безъ ржавчины. Чугунъ долженъ бы ть самый 
лучшій бѣлый, или такъ  называемый зеркальный. 
Серебро употребляется такъ  же самое чистое, 
безъ легагнуры. Обыкновенная пропорція сихъ па
сшей есть: одна часть чугуна на тр и  части же
лѣза по вѣсу. Приготовленіе же булата произво
дится слѣдующимъ образомъ:

Разбивъ желѣзо и чугунъ въ мелкіе куски, о т 
вѣшиваютъ ихъ но сказанной пропорціи, и пере
мѣшавъ, кладутъ въ огненостоянные тигли, іі^. 
Измѣренія сихъ тиглей находятся въ слѣдующемъ 
содержаніи: высота=:5, діаметръ верхній=4, діа
м етръ нижній — а. Величина тиглей зависитъ

*
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о т ъ  величины сіілавковъ, которые желаютъ по
лучить, а эти  бываютъ у Персіянъ о т ъ  ^ до 1 
батмана (полагая 1-иъ батманъ равнымъ шести 
Русскимъ Фунтамъ); дно гпнгля долито соста
влять самую отлогую дугу. Составъ, всыпанный 
въ тигель, занимаетъ до 4- вмѣстимости его.

Тигли съ составомъ устанавливаются въ печь 
слѣдующаго устройства: 2-я, 5-я и 4-я. Сдѣ
ланъ кирпичный кубическій ящикъ А В С И съ 
плоскимъ дномъ, у котораго съ четырехъ угловъ 
у самаго основанія продѣланы отверстія С, по 
одному въ углѣ, для помѣщенія въ нихъ соплъ 
раздунательныхъ мѣховъ; по срединѣ же одной изъ 
сторонъ имѣется отверстіе , сквозь которое, во 
время плавки , въ случаѣ нужды, прибавляется 
уголь. Въ э т о т ъ  ящикъ вставляется особое кир
пичное дно тѣ съ круглыми сквозными гнѣздами о, 
которыхъ діаметръ равенъ діаметру тигля на 4 
высоты сго сверху.

Ч тобы  дно держалось въ ящикѣ, въ извѣстномъ 
его мѣстѣ, т о  оно имѣетъ съ четырехъ концовъ 
и въ срединѣ подножки р желѣзныя или кирпич
ныя, такой вышины, чтобы разстояніе его о т ъ  
дна кубическаго ящика (или печи) равнялось \  вы
соты  послѣдняго, которая, какъ и вообще всѣ 
измѣренія печи, зависитъ о т ъ  количества и вели
чины выплавляемыхъ кусковъ булата.

Гнѣзда въ днѣ устроены такъ , чтобы пшгли
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отстояли  другъ о тъ  друга на 2 дюйма; вокругъ 
каждаго изъ нихъ продѣлано четыре небольшихъ 
отверстій  д, сквозь которыя пламя должно прохо
дить изъ подъ дна т п  на верхъ его, и такимъ 
образомъ обнимать тигли отвеюду. Печь за
крывается сверху желѣзною или кирпичною кры
шею, обмазанною глиною, и устроенною такъ, 
ч то  ее удобно снимать съ печи и накладывать 
на нее посредствомъ простаго рычага.

Въ крышѣ сдѣлано нѣсколько отверстій  для 
протока воздуха. Для плавки булата насыпаютъ 
сперва въ печь угля столько, чтобъ онъ подхо
дилъ подъ самое дно тиглей, спускаемыхъ послѣ 
сего въ печь на дно п т  въ гнѣзда его; и когда 
э т о  дно будетъ установлено сколь возможно го
ризонтальнѣе, т о  пространство между нимъ и 
крышею засыпаютъ также углемъ, накрывающимъ 
такимъ образомъ и самые пшгли; опустивъ по
томъ крышу и примазавъ ее плотно къ печи, 
подкладываютъ огонь съ четырехъ концовъ с  осно
ванія печи, и мѣха начинаютъ дѣйствовать. Когда 
металлъ начнетъ плавиться, ч то  бываетъ чрезъ 
5 или б -ть  часовъ; т о  въ печи слышится шумъ, 
который увеличивается по мѣрѣ расплавки ме
талла и прекращается, когда онъ совершенно го
товъ. Опытный мастеръ не допуститъ металлъ 
перегорѣть, но у Персіянъ эгпо бываетъ нерѣдко. 
Какъ скоро печь затихла, снимаютъ съ нея крышу,
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сгребаютъ уголь съ поверхности тиглей, и нало
живъ въ каждый изъ нихъ о тъ  3-хъ до 4-хъ зо
лотниковъ серебра въ кускѣ, перемѣшиваютъ бы
стро составъ чѣмъ нибудь металлическимъ, и за
сыпаютъ тигли опять углемъ. Послѣ сего на
крывъ печь крышею, замазываютъ всѣ отверстія  
ея глиною, и даю тъ ей осты вать дня три , гп. 
е. пока она не будетъ совершенно холодна.

Изъ охлажденной печи вынимаютъ готовые 
сплавки булагпа, и ежели на поверхностяхъ ихъ бу
детъ  серебро въ видѣ крупинокъ, т о  его снима
ю тъ , и очистивъ сплавки, получаютъ совершен
но готовый для издѣлій булатъ. Для испытаній 
доброты булата, берутъ одинъ изъ сплавковъ его 
и пробуютъ, каковъ онъ на дѣлѣ: ежели окажет
ся, ч то  объяри въ немъ мало, т .  е. ч то  онъ не 
довольно волнистъ, іпо такой булатъ признает
ся не хорошимъ и подвергается исправленію по
средствомъ отжнганія. Э то  легко производится
въ обыкновенныхъ (нашихъ) воздушныхъ печахъ: 

■ 2 , ч . . . . .  . 

на подъ ихъ кладутся куски булата рядами на раз
стояніи двухъ дюймовъ другъ о т ъ  друга; печь 
пускается въ ходъ и кускамъ булата даю тъ рас
каливаться до свѣтлокраснаго цвѣта, послѣ чего 
ихъ охлаждаютъ, іиіи въ той  же печи, ежели объ
яри было очень мало, или на воздухѣ, ежели не 
требовалось большаго отжнганія желѣза.

Когда послѣ вторичной пробы кусковъ оказы-



васшся прежній недостатокъ объ яри, гпо ихъ под
вергаютъ таковому же огпжиганію въ другой разъ 
и іи. д. Мастера этого дѣла сознаются, ч то  
т у т ъ  все зависитъ о тъ  счастія. По словамъ ихъ, 
иногда бываетъ такая неудача, ч то  ни одинъ ку
сокъ не выдегпъ хорошъ, и тогда они тер п я тъ  
убытки, которые вознаграждаются слѣдующею 
плавкою; о тъ  того-то  слитки булата довольно 
дороги. Напримѣръ, слитокъ, изображенный въ йц. 
5-й въ натуральную величину, с то и тъ  одинъ чер+ 
вонецъ; впрочемъ эт а  цѣна уменьшается и до 5 
рублей. « г , :

Хорошій еплавокъ булата долженъ бы ть сколъ 
возможно гладокъ и не имѣть на поверхности 
своей слишкомъ много ноздреватостей, которыя 
впрочемъ всегда бываютъ, образуясь во время ки
пѣнія металла въ печи и примѣси въ него сере
бра. Въ особенности на поверхности сплавовъ не 
должно бы ть возвышеній или бугровъ, которые все
гда доказываютъ, ч то  металлъ былъ дурно распла
вленъ, и такого рода сплавки всегда разлетаю т
ся въ дребезги при первыхъ ударахъ по нимъ мо
лота .

Слитки булата имѣютъ вида, кружковъ Гі̂ . 5 
и бываютъ различныхъ діаметровъ, но въ то л 
щину не менѣе \  дюйма. Эти кружки вытягива
ю тся въ полосы для клинковъ, такимъ обра
зомъ, чтобы одна плоская сторона кружка, а
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именно нижняя, какъ самая гладкая, напрпм. А, 
была лезвесмъ клинка, а другая В обухомъ его; 
окружность же С,С, составляетъ плаху клинка.

Чтобы  вы тянуть такимъ образомъ кусокъ бу
лата, т о  его кладутъ въ горнъ ребромъ, и пово
рачивая въ огнѣ, накаливаютъ до свѣтлокраснаго 
цвѣта, на ч то  потребно около 7~ минутъ, и т о 
гда вынувъ кусокъ изъ огня, начинаютъ ковать 
его молотомъ Фунтовъ въ б -ть  вѣсомъ, придавая 
ему вездѣ одинаковую толщину, и на э т о т ъ  разъ 
только немного сбивая его съ двухъ пропшвуполож- 
ныхъ сторонъ окружности. Э та первоначальная 
работа производится очень осторожно, и если бу
л атъ  выдержитъ первые удары молота, п т  мо
жно бы ть увѣреннымъ въ удачѣ и при остальной 
работѣ клинка.

Не давая куску булата осты вать, кладутъ его 
опять въ огонь и накаливаютъ нѣсколько болѣе 
прежняго; и тогда уже начинается вытягиваніе 
полосы обыкновеннымъ кузнечнымъ способомъ, на
блюдая, чтобъ не ошибиться въ сторонахъ, на
значенныхъ для лезвея и обуха клинка.

Ч тобы  показать, какъ часто куски булата раз
сыпаются при первыхъ ударахъ молота; т о  я 
приведу въ примѣръ обработку при мнѣ ш ести 
такихъ слитковъ: т р и  изъ иихъ разлетѣлись въ 
дребезги послѣ первой накалки въ горнѣ; осталь
ныя же, въ часа времени, были вы тянуты  въ
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полосы, длиною въ 1* четверти , шириною въ 1 
вершокъ, а толщиною въ * вершка. Вытянутую 
полосу охла;кдаюгпъ постепенно, сперва у огня, а 
потомъ поодаль его, пока она не будетъ такъ  
холодна, чгпо ее можно держать въ рукахъ; тогда 
поверхность ея очищается терпугомъ сперва о тъ  
нагара, а потомъ кривымъ долотомъ изъ лучшей 
Англійской стали, пока съ полосы не сойдетъ 
все чистое желѣзо, сквозь которое булатъ про
глядываетъ темными полосками. Ч асто ожиданіе 
мастера бываетъ обмануто: онъ до того долженъ 
обпилнвапіь полосу , счищая съ нее желѣзо, ч то  
она превращается въ премаленькій кусочекъ весь
ма неправильнаго виду, изъ котораго, вмѣсто клин
ка, едва выйдетъ ножикъ! Случается и против
ное, т .  е. ч то  съ поверхности полосы приходит
ся счищать желѣза очень мало.

Все ли желѣзо сошло съ полосы, узнается о т 
части по твердости ея при пиленіи ея терпу
гомъ, но болѣе по уничтоженію свѣтлаго блеска 
желѣза, расположеннаго полосами по темному грун
т у  булата.

Или, для узнанія того ж е, с то и тъ  только о т 
полировать небольшую часть полосы, вычистишь 
ее наждакомъ съ мѣломъ, вытерсгпь на сухо и 
помазать желѣзнымъ купоросомъ, разведеннымъ въ 
водѣ: ежели послѣ сего на полосѣ объяри не по
кажется, т о  э то  послужитъ признакомъ, ч то
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желѣзо не совсѣмъ еще очищено. Для смазки по
лированной полосы берупгь небольшой кусочикъ 
купороса отчасти  вывѣтрѣлаго и распускаютъ 
его въ водѣ, на огнѣ, въ чашечкѣ; чрезъ минуту 
вода окрашивается темнооранжевымъ цвѣтомъ; 
ей даю тъ нѣсколько о сты ть , и намочивъ въ ней 
тряпку, смазываютъ нѣсколько разъ счищаемую 
полосу.

Вычищенныя полосы получаютъ часто весьма 
неправильную Фигуру. Иногда на этихъ полоскахъ 
столько желѣза, ч то  оно отрубается кусками. 
Послѣ очистки полосы остается еще много тр у 
да придашь сй правильную Фигуру и вы тянуть 
въ топкую полосу, ч то  впрочемъ дѣлается обы
кновеннымъ кузнечнымъ способомъ; и тогда уже, 
очистивъ поверхность ея еще разъ о т ъ  нагару, 
раскаливаютъ полосу, и содержа' ее въ усиленномъ 
краснокалильномъ жару, даютъ Фигуру выдѣлыва
емой вещи.

Надо зам ѣ ти ть, ч т о  если намѣреваются сдѣ
л ать  саблю, т о  одну изъ сторонъ полосы, и имен
но ту , которая назначена для обуха сабли, очи
щ аю тъ только слегка; потому-то и должно из
бѣгать кусковъ булата, имѣющихъ на поверхно
с ти  своей много ноздреватостей, кои образуютъ 
на обухѣ сабли глубокіе свищи, которые будучи 
даже довольно искусно задѣланы, отнимаю тъ у 
сабли много цѣнности.



Задѣлку свищей или раковинъ иа саблѣ Пер
сіяне производятъ вколачиваніемъ въ нихъ про
стыхъ иголокъ, н дѣлаютъ это  довольно искусно, 
но не очень прочно.

Выдѣланный и остывшій клинокъ закаливаютъ 
въ вареномъ конопляномъ маслѣ (въ которое иные 
изъ мастеровъ прибавляютъ небольшую часть са
ла и костянаго мозгу). Для этого, въ т о  время, 
какъ готовый клинокъ раскаливаютъ въ горнѣ, 
масло наливаютъ въ деревянный желобъ такой 
величины, чтобъ клинокъ свободно помѣщался въ 
Немъ, и чтобы нагрѣть масло, опускаютъ въ не
го два или три  куска раскаленнаго до красна же
лѣза. Между тѣмъ нагрѣваніе клинка доводятъ до 
перехода краснокалильнаго жару въ бѣлокалильный, 
и тогда опускаютъ его въ масло илашмя, если 
э т о  кинжалъ, если же сабля, п т  погружаютъ ее 
въ желобъ носщспеино, начиная съ оконечности
острія ребромъ, и повторяя до гпѣхъ поръ, по-$
ка изъ масла не перестанетъ выходить дымъ, 
ч то  доказываетъ, чгпо клинокъ остылъ. Послѣ 
закалки приступаю тъ къ отпуску и очисткѣ 
клинка. На закаленномъ клинкѣ бываетъ всегда 
черный нагаръ масла, которое отж игается въ 
огнѣ, нагрѣвая клинокъ до того, чтобы проводи
мый по немъ кусокъ дерева загорался, при чемъ 
нагаръ стирается суконкой; т у т ъ  же исправляет
ся кривизна и другія неправильности клинка, такъ



ч то  послѣ пягші или ш ести нагрѣваній клинка, 
онъ выходитъ изъ огня совершенно готовымъ. 
Т утъ его ч и стятъ  пескомъ, полируютъ нажда
комъ, и чтобы объярь его сдѣлать яркою, нама
зываютъ растворомъ купороса; повторивъ э т о  
смазываніе нѣсколько разъ, получаютъ совершен
но готовый клинокъ.

Инструменты, употребляемые Персіянами при 
всѣхъ сихъ работахъ, очень просты , но вмѣстѣ 
съ тѣмъ и очень неудобны, потому ч то  замѣ- 
дляюшъ работы и увеличиваютъ цѣнность ве
щей. Уголь при выдѣлкѣ булапіа вообще употре
бляется древесный, изъ твердыхъ деревъ. Для при
данія объяри булатнаго клинка болѣе узору, на 
пластинкѣ или полосѣ, вы тянутой и очищенной 
о т ъ  желѣза и имѣющей уже правильную Фигуру, 
дѣлаютъ напильникомъ небольшіе нарѣзы гіопе- 
регъ во всю ширину полосы не глубже * линіи.

6-я показываетъ, ч то  нарѣзы дѣлаются раз
личнымъ образомъ, или какъ а, или какъ 6, или 
какъ с. С тараю тся, чтобъ они были сдѣланы со
вершенно одинаково на обѣихъ плахахъ полосы; 
потомъ э т и  нарѣзы сковываютъ, устанавливая 
для ссго надпиленную и раскаленную полосу пер
пендикулярно къ наковальнѣ, и ударяя молоткомъ 
по верхнему концу ея, до тѣхъ  поръ, пока нарѣ
зы совершенно сблизятся, при чемъ ихъ сглажи
ваю тъ слегка молоткомъ, Въ послѣдствіи, когда



клинокъ будетъ выдѣланъ, описанные нарѣзы изо
бразятся на немъ поперечными полосами крутой 
и яркой объяри.

[ І О  замѣчанію Генералъ-Маіора Аносова, эти  ра
боты  производятся въ подражаніе клинкамъ, полу
чаемымъ съ естественными колѣнами; по словамъ 
его, секретъ выдѣлки піакого булата потерянъ. 
Персіяне не знаютъ другаго способа приготовле
нія колѣнчатыхъ клинковъ, а какъ намъ неизвѣ
стенъ эпіошъ способъ древнихъ, т о  очень мо< 
жешъ бы ть, ч то  и они дѣлали т о  и;е, ч то  нынѣ; 
ибо трудно повѣрить, чтобы колѣна, расположен
ныя столь правильно на булатныхъ колѣнчатыхъ 
клинкахъ, не были слѣдствіемъ искусства, а про
с то  прихоть природы.

Иногда дѣлаютъ и поддѣльныя булагпныя са
бли; работа нхъ хотя и затруднительна, но оста
токъ  сабли отличнѣйшаго дорогаго булата, ча
сто  соблазняетъ мастеровъ, и они рѣшаются на 
трудную работу, надѣясь на вознагражденіе. Э та  
работа заключается въ слѣдующемъ: сабли со 
временемъ стачиваю тся, дѣлаются слишкомъ уз
кими, и о т ъ  того, не взирая на доброту булата, 
часто тер я ю тъ  \  своей цѣнности. Такими-то 
остатками сабель пользуются искусные мастера; 
они берушъ ихъ, и раскаливъ клинокъ, вытягива
ю тъ  въ одну тонкую пластинку такой ширины, 
какой бываютъ хорошія сабли, и піакой длины,



ч то  если разрубить ее пополамъ, шо каждая 
половина будетъ имѣть длину, потребную для 
хорошей сабли. Въ шо же время приготовляютъ 
тонкій клинокъ изъ гіросгпаго желѣза, такихъ из
мѣреній, чтобы плахи его могли закрыться со
вершенно приготовленными пластинками булата, 
которыя потомъ и свариваются съ нимъ. Хоро
шій мастеръ дѣлаетъ э т о  очень искусно; но при
смотрѣвшись къ саблѣ, почти всегда зам ѣтить 
можно мѣсто сварки пластинокъ булата съ нахо
дящимся между ними желѣзнымъ клинкомъ. Хо
рошій бу датъ  долженъ имѣть крупную, темную, 
однообразную и яркую объярь, съ поперечными 
узорами, а хорошая сабля должна бы ть шириною 
пальца въ Два, тяжела, звонка и безъ всякихъ по
грѣшностей на поверхности. Э ти погрѣшности 
суть: о статки  желѣза, неимѣющіе объяри и изо
бражающіеся на саблѣ бѣлыми матовыми поло
сками, задѣланные свищи или раковины на обухѣ 
сабли, и неодинаковая толщина клинка по всей его 
длинѣ. Узора не бываетъ иногда на булатѣ и о т ъ  
излишняго нагрѣванія клинка во время о т р а б о т 
ки его.

Дѣланіе ружейныхъ витыхъ стволовъ съ объярыо.

Въ Константинополѣ былъ когда=лю мастеръ 
Хаджи-МусшаФа, прославившійся искусствомъ въ 
дѣланіи ружейныхъ стволовъ , которыхъ нроч-
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ноешь и красивая наружность съ рельефною объ* 
ярью, составляетъ главныя качества. Э т о т ъ  спо
собъ перенесенъ въ Персію л ѣ тъ  200 тому на
задъ и состоитъ  въ слѣдующемъ.

Желѣзо для ствола приготовляется о тъ  под* 
ковъ; подковы должны бы ть старыя; ихъ вы тя
гиваютъ въ полосы, толщиною линіи въ двѣ, дли
ны а;с произвольной, которыя свариваются вмѣ
стѣ  плашмя, такъ  что  онѣ образуютъ плотную 
массу желѣза желаемой величины, но такой одна* 
ко же, чтобы она достала по крайней мѣрѣ на 
одинъ стволъ; если смотрѣть на эту  массу съ 
боку, т о  въ ней видны слѣды сварочныхъ полосъ.

Э т о т ъ  сварокъ желѣза, вообще толщиною око
ло одного дюйма, шириною около трехъ дюймовъ 
и длиною около десяти дюймовъ, разсѣкаютъ по 
длинѣ на прутья, которые, будучи вы тянуты , 
такъ  ч то  ширина ихъ и толщина равняются 
тремъ линіямъ, а длина Іэ-гпи или 14-ти  дюй
мамъ, раскаливаются въ горну и свертываются 
въ винтъ: для чего въ горнъ вкладывается спер
ва у длины п р у т а , которую раскаливаютъ до 
красна, и вынувъ, вставляю тъ раскаленнымъ кон
цомъ въ неглубокое (линіи въ 3) гнѣздо с, камен
наго круга е (й^. 7.-я)., устроеннаго на желѣзной 
оси, совершенно какъ наши ручныя точила, и имѣ
ющаго въ діаметрѣ дюймовъ 7у, и такимъ обра
зомъ мастеръ, вложивъ раскаленный конецъ пру



т а  въ гнѣздо с, ухватываетъ прутъ клещами у 
того  мѣста, гдѣ нагрѣвъ кончился, и обращаетъ 
кругъ за рукоятку Г, о тъ  чего раскаленная часть 
прута и свертывается спиралью; въ этомъ слу
чаѣ каменный кругъ с, служитъ маховымъ коле
сомъ. Раскаливъ вторую часть прута, дѣлаютъ 
съ нею т о  же, ч то  и съ первою и пі. д., пока 
весь прутъ не приметъ Фигуру круглаго винта; 
тогда его нѣсколько сплющиваютъ съ двухъ про- 
гпивуположныхъ сторонъ по всей длинѣ, и при
готовивъ такимъ же образомъ четыре или п ять  
другихъ прутьевъ, кладутъ ихъ рядомъ сплющен
ными сторонами вмѣстѣ на .желѣзную полосу, дли
ною равною имъ, а шириною въ одинъ дюймъ, 
так ъ  ч то  на ней умѣстится только желаемое 
число прутьевъ. Толщина полосы равна 2* лині
ямъ; чтобъ прутья держались на полосѣ твердо, 
т о  ихъ прикрѣпляютъ къ ней въ трехъ мѣстахъ 
желѣзными скобами и свариваютъ съ полосою пло
тн о , употребляя для эіпого песокъ и давая э т о 
му сварку видъ спирали (іі^. 8-я, гдѣ а суть ви
т ы е  прутья, наложенные на полосу Ь, а § ,Ь  н { 
представляетъ уже самую спираль).

Изъ такой спирали выковываютъ часть ство
ла (обыкновенно ■§•), на желѣзномъ стержнѣ и къ 
ней привариваютъ потомъ другія части, изгото
вленныя такимъ же образомъ и изъ того же са
маго желѣза. Надо много терпѣнія и искусства во
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всѣхъ сихъ работахъ, и особенно при сваркѣ спи
рали въ стволъ; о т ъ  этого зависитъ вся проч
ность послѣдняго. Т утъ наблюдаютъ, чтобы на
ружная сторона спирали была т а ,  на которой 
проварены прутья, какъ и означено въ Гі .̂ 8-й. 
При постепенной сваркѣ прутьевъ съ полосою, 
скобы, скрѣплявшія ихъ, снимаются.

Когда стволъ совершенно скованъ, т о  осталь
ная отдѣлка его производится уже обыкновен
нымъ ружейнымъ способомъ. Въ Персіи высвер
ливаютъ его на ручной машинѣ, и притомъ такъ, 
ч то  желѣзная полоса, составляющая внутреннюю 
поверхность ствола, и къ которой приварены бы
ли прутья, высверливается почти вся.

Вычистивъ стволъ, какъ можно лучше, нарѣ

зываютъ казенный винтъ и вы травляю тъ нару
жность ствола желѣзнымъ купоросомъ, разведен
нымъ на водѣ (какъ это  дѣлается съ булатными 
клинками); смазавъ стволъ, с та в я тъ  его въ сырую 
яму на сутки; потомъ смазываютъ снова и по
вторяю тъ  э т о  трое сутокъ, послѣ чего вычи
щенный стволъ имѣетъ поверхность съ рельеф
ною объярью, и объярь э т а  находится не толь
ко на поверхности его, но опа, такъ  сказать, про
никаетъ весь стволъ.

При хорошемъ качествѣ желѣза и при т щ а 
тельной работѣ, можно получить столь тонкіе 

Гот. Жури. Кп. XI и XII. 1841. 7



и прочные стволы, ч то  при выстрѣлѣ илъ лихъ 
они издаютъ звонъ.

Иногда Персіянамъ случается дѣлать стволы 
весьма большаго калибра, какъ иаприм. крѣпо
стны я ружья, имѣющія калибръ въ 46-шь линій; 
въ такомъ случаѣ желѣзная полоса и прутья, 
привариваемые къ ней, бываютъ большихъ измѣ
реній.

4 .

О  ЗАВОДСКИХЪ ПРОДУКТАХЪ. 

(Г. Штабсъ-Капитана Моисеева).

И одъ именемъ заводскихъ продуктовъ, въ об
ширнѣйшемъ смыслѣ, разумѣются всѣ вещества, 
получаемыя при металлургическихъ операціяхъ, и 
состоящія изъ соединеній, образующихся въ про
долженіе операцій, либо изъ выдѣленій піакихъ 
тѣлъ, кои прежде механически или химически со
единены были съ другими. Н астоящ ая цѣль вся
каго заводскаго процесса состои тъ  въ томъ, ч т о 
бы получить какой - и и будь продуктъ, полезный 
для техническаго употребленія; но какъ э т а  цѣль 
большею частію достигается только чрезъ о т 
дѣленіе постороннихъ веществъ, встрѣчающихся
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въ соединеніи ст» получаемымъ тѣломъ, іпо при 
сихъ процессахъ необходимо 'должно происходить 
большое количество побочныхъ продуктовъ, кото 
рые частію бросаются въ отвалъ, частію же, 
смотря по обстоятельствамъ, идутъ для какого 
нибудг» полезнаго примѣненія, или подвергаются 
дальнѣйшей обработкѣ, либо употребляются для 
содѣйствія ходу другихъ металлургическихъ опе
рацій. Чѣмъ сложнѣе заводскій процессъ, тѣм ъ 
большее число продуктовъ должно предшество
вать добываемому матеріалу, а э т о  объясняетъ 
происхожденіе, так ъ  называемыхъ , промежуточ
ныхъ продуктовъ; впрочемъ понятіе о нихъ есть 
относительное, ибо одинъ и т о т ъ  же продуктъ 
можно разсматривать какъ послѣдній результатъ 
заводской операціи, между тѣмъ какъ въ другомъ 
случаѣ онъ принимается за промежуточный про
дуктъ для дальнѣйшей обработки. (Такъ напрнм. 
чугунъ подвергается обработкѣ для литья изъ 
него вещей, либо для полученія ковкаго желѣза по
мощію кричнаго процесса). Большая часть проме
жуточныхъ продуктовъ встрѣчается при получе
ніи золота, серебра, мѣди и свинца о тч асти  по
тому, ч то  эти  металлы, по крайней мѣрѣ т р и  
первыхъ, находятся въ рудахъ только въ сораз
мѣрно маломъ количествѣ, о т т о г о  должны посте
пенно сконцентрировывагаься, о тч асти  же п ото
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му, піпо отдѣленіе сихъ металловъ требуетъ  нѣ
сколькихъ продолжительныхъ операцій.

Продукты отдѣльныхъ заводскихъ процессовъ, 
но количеству находящагося въ нихъ главнаго ве
щ ества, и цѣли операціи, бываютъ весьма разли
чны; посему, въ отношеніи хода разныхъ завод
скихъ работъ, нельзя составить изъ нихъ общихъ 
разрядовъ; впрочемъ между продуктами почти все
гда можно отличать  т ѣ , кои составляю тъ пред
м етъ производства, о т ъ  другихъ, получаемыхъ слу
чайно, и которые не так ъ  важны: къ первымъ 
принадлежатъ послѣ тѣлъ, кои стараю тся полу
чи ть, преимущественно шлаки; къ послѣднимъ 
же относятся., так ъ  называемыя, печныя вылом
ки, и вообще всѣ образованія, извѣстныя подъ 
именемъ крицъ.

Газообразныя отдѣленія, происходящія при за
водскихъ процессахъ, въ обширнѣйшемъ смыслѣ, 
такж е можно разсматривать какъ заводскіе про
дукты , тѣм ъ болѣе, ч то  въ послѣднее время они 
(газообразныя отдѣленія) сдѣлались предметомъ 
изслѣдованія, и въ нѣкоторыхъ случаяхъ уже’ста - 
ли нхъ примѣнять для техническаго употребле
нія.

Продукты, въ Химическомъ отношеніи, могутъ 
бы ть частію  простыя тѣла, или соединенія ихъ, 
частію  же механическія смѣшенія. Къ первому раз
ряду принадлежитъ наибольшая и самая важнѣй-
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шал часть заводскихъ продуктовъ, именно: метал
лы и ихъ сплавы, сѣрнистые металлы, соедине
нія земель между собою н съ металлическими оки
слами, собственно металлическіе окислы, кислоты 
и соли; изъ глпораго разряда самые важнѣйшіе 
суть амальгамириые остатки .

Такъ какъ при всякой заводской операціи, про
изводимой на теоретическихъ основаніяхъ, имѣ
ю т ъ  въ виду образованіе извѣстнаго продукта; 
т о  очевидно, ч то  познаніе свойствъ послѣднихъ 
весьма важно для управленія производствомъ: ибо 
э т и  свойства служатъ вѣрнымъ признакомъ раз
личныхъ обстоятельствъ, опгь коихъ зависитъ 
болѣе или менѣе благопріятный успѣхъ работы. 
Чрезъ тщ ательное наблюденіе вліянія, которое 
какія нибудь измѣненныя отношенія оказываютъ 
на свойство добываемаго продукта, металлургъ 
будетъ въ состояніи вывесіпь выгоднѣйшія усло
вія для хода производства, и такимъ образомъ 
усовершенствовать процессы. Во многихъ случа
яхъ, весьма паженъ вопросъ о полезномъ примѣне
ніи тѣхъ  изъ продуктовъ, кои сами но себѣ ни
чего не с т о я т ъ , но употребленіе коихъ при тѣхъ 
или другихъ процессахъ можетъ принеешь пользу, 
какъ средство, содѣйствующее хорошему ходу пла
вки, или когда э т и  продукты съ выгодою могутъ 
бы ть обрабогпываемы въ смѣшеніи съ другими ве
ществами. Э т о т ъ  вопросъ относится преимуще-
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сілвеыно къ шлакамъ— шакимъ продуктамъ, кото
рые часто получаются, и при извѣстномъ един
ствѣ общихъ свойствъ, оказываютъ величайшее 
разнообразіе въ отдѣльномъ, и но большой важно*- 
с ти  для различныхъ отраслей металлургіи, въ но
вѣйшее, время сдѣлались предметомъ тщ ательныхъ 
изслѣдованій.

О образованіи шлаковъ и о вліяніи , оказыва
емомъ ими на выплавляемые металлы, было уже 
подробно изложено въ Горномъ Журналѣ (1859 
часть ш, книга X, страница 31-я); а посему при 
разсматриваніи продуктовъ отдѣльныхъ процес
совъ, ограничимся только краткими замѣчаніями 
о шлакахъ.

/. Ж  е л  ть з о.

\)  При выплавкѣ чугуна изъ желѣзныхъ рудъ въ 
доменныхъ печахъ, получаются только два рода 
главныхъ продуктовъ: чугунъ и шлаки. Э ти  про
дукты , какъ по химическому составу, такъ  и по 
физическимъ свойствамъ, бываютъ весьма разно
образны.

а) Чугунъ есть  соединеніе желѣза съ неболь
шимъ количествомъ углерода; кромѣ послѣдняго, 
чугунъ содержитъ весьма часто еще незначитель
ное количество кремнія и марганца, иногда т а к 
же кальцій и глиній, рѣдко сѣру и Ф о с ф о р ъ .  По
слѣднія вещества оказываютъ вредное вліяніе на
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получаемое изъ чугуна желѣзо, ибо первая '̂ооб- 
щаеіпъ ему красноломкость, а Фосфоръ холодно- 
ломкосшь. Впрочемъ чугунъ, содержащій ФОСФрръ, 
для лпшья вообще весьма употребител риъ, и по 
причинъ лтдкоети особенно пригоденъ для о т 
ливки мелкихъ вещей. По цвѣту, различаютъ двѣ 
главныя разности чугуна, именно бѣлый ц сѣрый 
чугунъ; между обоими родами находится множе
ство измѣненій и переходовъ, кон извѣстны во
обще подъ именемъ половинчатаго, либо шрешна- 
го чугуна. Качество цвѣта чугуна тѣсно связано 
съ другими Физическими свойствами онаго, именно 
съ плотностью , хрупкостью, сложеніемъ и проч, 
Твердость бѣлаго чугуна гораздо значительнѣе 
плотности сѣраго. Различіе обоихъ сортовъ чу
гуна происходитъ не столько о т ъ  ихъ химиче
скаго состава, какъ о т ъ  образа раздѣленія угле
рода въ желѣзѣ, и расположенія частей послѣдня
го; преимущественно же зависитъ о т ъ  быстраго

ч
или медленнаго охлажденія жидкой массы чугуна, 
ибо въ первомъ случаѣ получается бѣлый, а въ 
послѣднемъ сѣрый чугунъ. Зеркальный чугунъ, вы
плавляемый изъ маргаицевлшыхъ желѣзныхъ рудъ, 
особенно пригоденъ для полученія стали.

Ь) Доменные шлаки, въ химическомъ отношеніи, 
сушь шри-и дву-силикаты извести и глинозема, іі 
рѣдко горькозсма, съ нѣкоторымъ количествомъ 
закиси желѣза и марганца. Когда въ рудной ших-
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т ѣ  находится сѣра, т о  шлаки гііакже содержатъ 
оную въ соединеніи съ известью въ видѣ сѣрни
стаго кальція. Не рѣдко въ однородной массѣ шла
ка бываютъ запутаны нсрасплавившіяся зерна 
кварца; въ п устотахъ 'ж е шлаковъ находятся зер- 
на чугуна и чешуйки граФііпіа. Обыкновенный на
ружный видъ шлаковъ сходствуетъ со стекломъ, 
однако жъ при извѣстныхъ обстоятельствахъ 
шлаки принимаютъ эмалевый, а иногда кристалли
ческій видъ. Послѣднее состояніе зависитъ собствен
но о т ъ  медленнаго охлажденія, піакъ ч т о  этимъ 
образомъ стекловидные шлаки можно превращать 
въ кристаллическіе, и на оборотъ; эмалевые же 
іплаки отличаю тся о т ъ  другихъ и составомъ, въ 
особенности же большимъ содержаніемъ кремне
зема. Хорошіе шлаки имѣютъ перламутровосѣрый 
цвБгпъ, измѣняющійся до небесносинлго; шемнозеле- 
ііый цвѣтъ, доходящій до чернаго, показываетъ 
тяжелый ходъ печи, и нечистоту выплавляемаго чу
гуна. Шлаки тѣхъ доменныхъ Печей, въ коихъ по
лучаютъ чугунъ, близко подходящій къ кричному 
желѣзу, богаче Содержаніемъ закиси желѣза, и тем 
нѣе цвѣтомъ пропніву обыкновенныхъ доменныхъ 
шлаковъ. Шлаки иногда тол кутъ  и промываютъ, 
для извлеченія содержащихся въ нихъ зеренъ "чу
гуна; а въ странахъ, гдѣ т е р п я т ъ  недостатокъ 
въ строильномъ матеріалѣ, изъ вязкотекучей мас
сы шлака дѣлаютъ большіе кирпичи.
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с) Количество случайныхъ продуктовъ при вы
плавкѣ чугуна весьма незначительно; они болѣе за
мѣчательны въ ученомъ отношеніи. Въ печахъ, 
гдѣ проплавляются желѣзныя руды, содержащія 
галмей, часто образуется, такъ  называемая, ко- 
Лошная губка, представляющая рыхлыя массы, ко
торыя садятся около колошника, и состоятъ  
большею частію изъ окисловъ жел ѣза и цинка съ 
Небольшимъ количествомъ глинозема и кремнезема. 
ІІечмыя выломки бываютъ въ этомъ случаѣ т а к 
же съ содержаніемъ цинка. Соли кали и натра, 
частію  однѣ, частію въ соединеніи съ землями и 
металлическими окислами, не рѣдко получаются 
при доменномъ производствѣ, особенно когда плав
ка ведется древеснымъ углемъ.

2) При кричномъ процессѣ получаются: а) же
лѣзо и Ь) сокъ.

а) Кричное желѣзо содержитъ также незначи
тельное количество углерода (которое не превы
ш аетъ ^ процента). Другія вещества въ хоро
шемъ желѣзѣ гц? должны находиться, ибо оказы
ваю тъ болѣе или менѣе вредное вліяніе на каче
ство его. Между этими веществами особенно пор
т я т ъ  качество желѣза, сѣра и ФосФоръ, какъ уже 
выше было объ эгпомъ упомянуто. Кромѣ весьма 
незначительнаго количества йоспіороннихъ гпѣлъ, 
въ желѣзѣ находятся иногда механически примѣ
шенные шлаки., которые, располагаясь между піои-
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кнми волокнами желѣза, шѣмъ вреднѣе для каче
ства  его, ч то  снаружи весьма трудно могутъ бы ть 
замѣчены. И хъ-то вліянію приписываютъ неравно
мѣрность и меньшую вязкость пудлинговаго же
лѣза. Твердость кричнаго желѣза зависитъ о т ъ  
многихъ обстоятельствъ, и бываетъ весьма раз
лична; но вообще, проіпиву другихъ родовъ углеро
дистаго желѣза, оно имѣетъ большую тягучесть 
и свариваемость. Сложеніе его волокнистое, из
ломъ крючковатый.

Ь) Кричные соки бываютъ весьма различны, 
смотря по способу кричнаго процесса, равно какъ 
и періоду, въ которомъ они получены. Свойство 
очищаемаго чугуна такж е оказываетъ на нихъ 
вліяніе; однако я;ъ всѣ кричные соки, какъ но на
ружному виду, так ъ  и составу, имѣютъ общій 
главный характеръ и отличаю тся преимуществен
но слѣдующими свойствами: всѣ они тяжелы, бо
лѣе или менѣе раздуты, тверды, темночернаго 
цвѣта, переходящаго иногда въ зеленоватый, съ 
металлическимъ блескомъ; почти всегда имѣютъ 
кристаллическій изломъ; въ пустотахъ не рѣдко 
содержатъ кристаллы; дѣйствую тъ сильно на 
магнитъ, и заключаютъ механически вкрапленныя 
зерна желѣза, въ особенности смѣлые соки, и слу
чаемые при концѣ кричнаго процесса; сырые же 
шлаки представляю тъ болѣе однородныя тѣла. 
Въ отношеніи химическаго состава, они бываютъ
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по большей части одно-или иедосиликашы закиси 
желѣза, соединенные иногда еще съ силикатами 
извести, глинозема, горькозема и закиси марганца 
въ различныхъ пропорціяхъ. Шлаки о т ъ  пудлин
гованія чугуна вообще богаче кремнеземомъ, про
шивъ кричныхъ шлаковъ, ибо оии растворяю тъ 
чаешь песка, находящагося въ печномъ подъ. Впро
чемъ при пудлинговомъ производствѣ получаются 
шлаки троякаго рода: 1) шлаки о т ъ  отбѣливанія 
чугуна, 2) собственно пудлинговые шлаки, и 5) 
шлаки изъ сварочныхъ печей. Кричные соки, во 
многихъ случаяхъ, употребляютъ въ видѣ примѣ
сей при заводскихъ операціяхъ, именно: при са
момъ кричномъ процессѣ, и при плавкѣ свинцо
выхъ рудъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ихъ также 
плавятъ съ желѣзными рудами въ доменныхъ пе
чахъ.

5) При полученіи стали изъ бѣлаго чугуна по
лучаются: а) сталь и Ь) шлаки.

a) Сталь состоитъ  изъ соединенія желѣза по
ч ти  съ однимъ процентомъ углерода. Посторон
нихъ примѣсей она или вовсе не должна содер
ж ать , либо только въ весьма незначительномъ ко
личествѣ. Изъ числа постороннихъ веществъ, мар
ганецъ и кремній довольно часто въ ней встрѣча
ю тся.

b) ІПлаки о т ъ  полученія стали, по составу, сход
ствую тъ  съ кричными соками, и состоятъ  гла-
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внѣйше изъ кремнезема и закиси желѣза; прочія 
составныя части, находящіяся также въ соедине
ніи съ кремнекислотою, смотря по качеству упо
требленнаго чугуна, бываютъ весьма различны.

II. М  тъ д ь.

Такъ какъ мѣдныя руды большею частію со
с т о я т ъ  изъ сѣрнистой мѣди, соединенной съ сѣр
нистымъ желѣзомъ и нѣкоторыми другими сѣр
нистыми металлами, въ различныхъ пропорціяхъ, 
и бываютъ смѣшаны съ разными землистыми и 
металлическими веществами; т о  ходъ заводской 
операціи почти вездѣ одинаковъ, и заключается 
въ слѣдующихъ работахъ: 1) полученіе купфер
штейна, 2) полученіе черной или сырой мѣди и
3) полученіе чистой мѣди. При этихъ работахъ 
оп ять  о стается  нѣкоторое количество побоч
ныхъ и промежуточныхъ продуктовъ, о коихъ 
здѣсь будемъ говорить. Если мѣдныя руды содер
ж атъ  серебро, т о  къ упомянутымъ процессамъ 
присоединяются еще новыя работы, которыхъ 
главная цѣль состои тъ  въ отдѣленіи серебра, дво
якимъ путемъ, 1) чрезъ зейгерованіе, и 2) амаль
гамацію; каждый изъ сихъ процессовъ доставля
е т ъ  свои особенные процессы.

А. Продукты собственно літъдной плавки.

4) Купферштейнъ есть  соединеніе сѣрнистой
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мѣди съ другими сѣрнистыми металлами, между 
коими главное мѣсто занимаетъ сѣрнистое желѣ
зо; иногда содержатся такж е мышьяковистые ме
таллы въ небольшомъ количествѣ. Купферштейнъ 
изъ Зангергаузена состоитъ  изъ:

Мѣди . 51,90 
Желѣза 21,00 
Свинца 0,52 
Серебра 0,14 
Сѣры . 26,19

99,75

Содержаніе мѣди въ штейнѣ бываетъ неодина
ково; однако жъ всегда предпочитаютъ пропла
влять на черную мѣдь обогащенный, нежели убо
гій, купферштейнъ. Посему-то плавкѣ на черную 
мѣдь должны предшествовать неоднократныя по- 
жиганія и проплавки штейна, при которыхъ по
лучаются постоянно одинаковые продукты, имен
но:

а) При пожиганіи: обожженый штейнъ (въ на
чалѣ обожженая руда), соединеніе сѣрнистыхъ ме
талловъ, металлическихъ окисловъ и сѣрнокислыхъ 
солей; при мышьяковистыхъ мѣдныхъ рудахъ, об
жигаемыхъ въ печахъ, образуется мышьяковистая 
кислота, которая садится въ ловушкахъ, въ видѣ 
бѣлаго налета.
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Ь) При плавкѣ получаются: купферштейнъ, вт. 
коемъ содержаніе мѣди съ каждою переплавкою 
увеличивается; шлаки о т ъ  плавки на купфер
штейнъ; мѣдистая шпейза; печныя выломки и на
стыли. При этомъ иногда получается еще нѣко
торое количество черной (сырой) мѣди.

При первыхъ пожиганіяхъ имѣютъ въ виду раз
ложеніе до нѣкоторой степени сѣрнистыхъ и мы
шьяковистыхъ металловъ, находящихся въ соеди
неніи съ сѣрнистою мѣдыо; посему большая часть 
мѣди послѣ первыхъ пожираній остается  въ сѣр
нистомъ видѣ. При этомъ замѣчается весьма лю
бопытное явленіе, чгпо въ штейнахъ, подвергну
ты хъ  обжиганію, образуются концентрическіе слои, 
изъ коихъ внутренній оказывается съ наиболь
шимъ содержаніемъ мѣди и сѣры, тогда какъ въ 
наружныхъ слояхъ преимуществуешь желѣзо въ 
сѣрнистомъ и окисленномъ состояніи. При послѣ
дующихъ пожегахъ, и именно при тѣхъ, которые 
непосредственно предш ествуютъ плавкѣ на чер
ную мѣдь, большею частію  разлагается такж е и 
сѣрнистая мѣдь, переходя въ окисленное состоя
ніе. Въ проплавленныхъ ш тейнахъ металлы пред
ставляю тъ  уже меньшія степени сѣрнистыхъ со
единеній, кои стан овятся  тѣм ъ ниже, чѣмъ болѣе 
ш тейны  проходятъ процессовъ. Ш тей н ы , какъ 
выше уже было упомянуто, по составу своему, 
весьма различны. Слѣдующій примѣръ служитъ для
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показанія измѣненія состава штейновъ при раз
личныхъ операціяхъ.

Шведскій купферштейнъ.

ш тейнъ о т ъ  руд во 100 ч. Леха, (штейнъ, по-
ной плавки содержитъ лучасмый при плав-

кѣ на черную мѣдь)
26,24 сѣры 22,22
47,87 желѣза 11,94
19,68 мѣди 65,50

2,60 свинца 2,57
1,90 цинка 0,20

Наружный видъ штейновъ столь же непосто-
янснъ, какъ и составъ ихъ. Проплавленные куп
ферштейны, которые, кромѣ сѣрнистаго желѣза, 
почти совершенно освобождены о т ъ  посторон
нихъ примѣсей, имѣютъ красноватожелтый цвѣтъ 
и довольно ровный изломъ; купферштейны, изоби
лующіе желѣзомъ, имѣютъ цвѣтъ, переходящій въ 
сѣрый; богатые свинцомъ имѣютъ болѣе свинцо
восѣрый цвѣтъ и тусклый видъ. Ш тейны , бога
ты е  желѣзомъ, оказываютъ магнитныя свойства 
какъ предъ пожегомъ, такъ  и послѣ онаго. Кри
сталлическіе штейны встрѣчаю тся очень рѣдко, 
и т о  несовершеннаго образованія; при томъ, ка
ж ется, ч то  наклонность къ кристаллизованію въ 
нихъ тѣмъ слабѣе, чѣмъ они бѣднѣе содержаніемъ 
желѣза. Ш тейны , получаемые при одной и шой
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какъ напрнм. рошіпейиъ (отъ  плавки рудъ), шпур- 
ін тейпъ , концентрированный или обогащенный 
штейнъ (отъ  переплавки роштейна).

ГІрп желѣзосодержащихъ, сильно обожженыхъ 
шихтахъ, заключающихъ мышьяковыя руды, обра
зуется такъ  называемая мѣдистая шпейза— метал
лическій сплавъ, состоящій главнѣйшіе изъ желѣза 
и мышьяка съ мѣдыо; изъ другихъ металловъ ча
ще встрѣчаю тся кобальтъ и ннккель ; шпейза 
часто содержишь такж е сѣру, и тогда составля
е т ъ  переходъ вч» нечистую черную мѣдь.

Шлаки, получаемые при плавкѣ рудъ и ш тей
новъ, какъ въ одномъ и том ъ же мѣстѣ при слѣ
дующихъ одна за другою плавкахъ, такъ  и вч> раз
ныхъ мѣстахъ и при одинаковой работѣ, весьма 
различны по составу. Кремнеземч» въ соединеніяхъ 
образуетъ частію одно- частію двусиликаты; по
слѣдніе получаются при рудной и первой плавкѣ 
штейновъ, а первые болѣе при обогатительной 
плавкѣ; однако жъ при упомянутыхъ операціяхъ 
получаютъ такж е и однокремнекислые шлаки. Во 
многихъ изъ сихъ шлаковъ вмѣстѣ съ кремнезе
момъ, каж ется, находится и глиноземъ, какъ элек
троотрицательная составная часть. Самое обык
новенное изъ основаній въ шлакахъ составляетъ 
закись желѣза; изъ другихъ встрѣчаю тся иногда
въ значптслыюиъ количествѣ известь, глиноземъ
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и горькоземъ. Э ти  шлаки уп отребляю тъ  для при
мѣсей при тѣ х ъ  же плавкахъ, но только обыкно
венно въ обратномъ порядкѣ, именно: шлаки о т ъ  
рудной плавки, по причинѣ большаго содержанія 
кремнезема, пригодны болѣе для ошлакованія желѣ
за при послѣдующей плавкѣ ш тейновъ; и на обо
р о т ъ , шлаки, получаемые при эгпой плавкѣ, чрезъ 
содержаніе въ избы ткѣ закиси желѣза, преимуще
ственно выгодны для растворенія кремнезема при 
рудной плавкѣ, так ж е  и потому, ч т о  ч асть  со
держащейся въ нихъ мѣди уходитъ въ ш тейнъ. 
Вообще содержаніе мѣди въ шлакахъ, по крайней 
мѣрѣ при первыхъ работахъ, весьма мало и рѣд
ко доходитъ до двухъ процентовъ. Однако жъ 
при извѣстныхъ о б сто ятел ьствах ъ  образуется 
вязкій, шшейновидный, желѣзисіпый шлакъ, к о т о 
рый удерживаетъ значительное количество мѣди. 
Такой шлакъ, во всякомъ случаѣ, долженъ п осту 
п а т ь  въ Плавку для извлеченія изъ него мѣди.

Печныя выломки о т ъ  рудной и об огати тел ь
ной плавокъ с о с т о я т ъ  большею частію  изъ смѣ
си шпейзы, ш тейна, и вязкаго шлака; онѣ еще 
довольно богаты  мѣдью, а потому п о сту п аю тъ  
о п я т ь  въ плавку.

2) Черною мѣдью назы ваю тъ соединеніе мѣди 
съ другими металлами, какъ т о :  желѣзомъ, свин
цомъ, сюрьмою, мышьякомъ, кобальтомъ, никке-

лемъ и оловомъ, во многихъ случаяхъ так ж е  съ 
Гори. Жури. Кп. XI и XII. 1841. 8



серебромъ, частію  сѣры, и весьма малымъ коли
чествомъ угля. Содержаніе чистаго металла въ 

черной мѣди весьма различно, и измѣняется о т ъ  
5 0 -т и  до 90-піа процентовъ. Точно т а к ъ  же непо
стоянн о  качественное и количественное содержа
ніе остальныхъ составныхъ частей , какъ можно 
видѣть изъ слѣдующихъ примѣровъ:

Черная мѣдь изъ во 100 частяхъ  Черная мѣдь изъ 
МансФельда: Фалуна въ Ш ве

ціи:
95 ,45------------ мѣди—  — -—64,25

5 ,50 ------- - — ж ел ѣ за--------5,25
0 ,49— ----- -сер еб р а---------- ——

-------------------- свинца —  —  50 ,24

0 ,56------- - —-сѣры ----------- 1,24

Ц в ѣ т ъ  черной мѣди зависитъ о т ъ  количества 
заключающихся въ ней постороннихъ металловъ: 
если содержаніе ихъ незначительно, т о  красный 
ц в ѣ тъ  о с т а е т с я  господствующимъ, х о т я  не т а к ъ  
свѣтлы й, какъ у чистой мѣди; но если она со
держ и тъ  въ большомъ количествѣ желѣзо и сви
нецъ, т о  им ѣетъ  сѣрый, черноватый ц в ѣ т ъ  и 
тусклы й изломъ. П л о т н о с т ь  черной мѣди незна
чительна, и посему безъ предварительнаго очище
нія э т а  мѣдь не м ож етъ  иипши для техническа

го употребленія. Какъ главный продуктъ, она по
лучается при плавкѣ совершенно обожженыхъ ро-
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ш тейновъ съ примѣсью шлаковъ. Побочные про- 
д)кш м это й  плавки, гпакъ называемый, дю ннш тейнъ 
и шлаки. Первый, въ существенныхъ наружныхъ и 
химическихъ свойствахъ, сходствуетъ  съ купфер
ш тейномъ. ІДлакц так ж е  им ѣю тъ составъ, сход

ный со шлаками о т ъ  плавки на купферштейнъ, 
но только  бѣднѣе кремнеземомъ, и слѣдовательно 
богаче содержаніемъ основаній, особенно закиси 
желѣза, къ тому же болѣе заклю чаю тъ мѣди. Они 
сходствую тъ съ кричными соками, какъ по виду, 
т а к ъ  и по т я ж е с т и  и дѣйствію  на магнитъ; 
им ѣю тъ цвѣтъ  темный, чаще бурый, нежели чер
ный; изломъ частію  п лотн ы й , частію  кристал
лическій. Содержаніе мѣдн въ нихъ доходитъ ино
гда до 6 -т и  процентовъ; почему э т и  шлаки по
стоянн о  поступаю тъ  о п я т ь  въ плавку. Образо
ваніе шпейзы и желѣзистыхъ крицъ при э т о й  
операціи так ъ  же обыкновенно, какъ и при обога
ти тел ь н о й  плавкѣ.

Ъ) Ч то б ы  черную мѣдь сдѣлать годною для упо
требленія, подвергаютъ ее очищёнію процессомъ 

окисленія, чрезъ ч т о  постороннія примѣси о т д ѣ 
л яю тся  и о с та е т с я  ч и стая  металлическая мѣдь.

П родукты  эгпой операціи суть: очищенная мѣдь 
и гаршлакъ. Первая, сообразно цѣли операціи, дол

жна б ы т ь  совершенно освобождена о т ъ  примѣ

сей, однако жъ, не см отря на т о ,  вейгда содер

ж и т ъ  закись желѣза, а иногда так ж е  незначипіель-
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ное количество другихъ металловъ. Очищенная 
мѣДь изъ Зангергаузена во 100 частяхъ заключа
е т ъ  :

Мѣди . 98,10 ч
Сюрьмы 1,15 
Желѣза 0,51 
Серебра 0,24

Между примѣсями, которы я оказываютъ вред
ное вліяніе на качество мѣди, въ особенности за
служиваетъ вниманіе, так ъ  называемая, мѣдная 
слюда, состоящ ая изъ особеннаго кристалличе
скаго соединенія закиси мѣди съ сюрьмянисшою 
кислотою, и незначительнымъ количествомъ дру
гихъ металлическихъ окисловъ, кремнезема и сѣры. 
Ш лаки о т ъ  очищенія мѣди весьма богаты со
держаніемъ металлическихъ окисловъ, равно какъ 
и закиси мѣди; для извлеченія металла, ихъ про
плавляютъ отдѣльно, либо съ другими продукта
ми. Послѣдній продуктъ собственно мѣдиплави- 
лсинаго производства составляетъ  ковкая мѣдь, 
которая поступаетъ  въ продажу, и получается 
чрезъ переплавку очищенной мѣдщ при чемъ со
держащаяся въ ней закись мѣди возстановляетея. 
Передержанною или переспѣлою мѣдью назы вает
ся т а ,  которая при переплавкѣ приняла опять 
нѣкоторое количество кислорода; недодержанною 
или недоспѣлою называютъ напротивъ мѣдь, со
единенную съ углемъ.



В )  П родукт ы  зейгерованія.

Но порядку операцій, коимъ подвергаютъ чер
ную мѣдь при зсйгерной работѣ, получаются слѣ
дующіе продукты:

1) При Фришеваніи: а) фришпіикн суть тѣла, 
полученныя чрезъ сплавленіе черной мѣди со свин
цомъ въ отношеніи—'5*11. Ь) фришшлакъ, одно- 
кремпеземикъ , содержащій 40 — 60 процентовъ 
свинца и Ъ— 5 процентовъ мѣди. Онъ называется 
также Фришабшшрихомъ, и поступаетъ съ печ
ными выломками въ плавку крецовъ.

2) , При самомъ зейгерованіи: а) веркблей, сви
нецъ, вытапливаемый изъ Фриштиковъ, извлека
е т ъ  большую часть содержащагося въ нихъ се
ребра и незначительное количество другихъ ме
талловъ. Ь) Вытопленныя массы, или кнншпіеки, 
части Фриштиковъ, оставшіяся на зейгерномъ 
горну, состоятъ  изъ мѣди и свинца въ пропорціи 
почти—2:1, съ небольшимъ содержаніемъ серебра 
и тѣлъ  изъ постороннихъ металловъ, кои не пе
решли въ веркблей; эти  массы весьма скважйсты;
с) напіопь—соединеніе свинцовой окиси съ закисью 
мѣди (послѣдней до четырехъ процентовъ). Она 
образуется въ томъ случаѣ, когда зейгерованіе 
продолжается слишкомъ долго, оставаясь частію 
на вытопленныхъ массахъ, частію стекая съ нихъ 
по каплямъ. Изъ этихъ трехъ продуктовъ верк-
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блей идетъ на трейбованіс (смотри при серебрѣ); 
вытопленныя массы поступаю тъ въ высачнваніе, 
а натопь въ плавку съ сорами и крсцами.

5) При выгачиваніи (Оаггеп) вытопленныхъ 
массъ или кнншгпековъ имѣютъ цѣлію дальнѣй
шее очищеніе ихъ. Оно доставляетъ: а) дарлинги 
(мѣдь со свинцомъ, котораго заключается около 
15 -ти  процентовъ). Ь) Сокъ— силикатъ окиси свин
ца и закиси мѣди; содержаніе первой въ номъ о т ъ  
75-ши до 85-ти , а послѣдней о т ъ  4-хъ до 8-ми 
процентовъ. Кремнекислоту, равно какъ и часть 
глинозема, э т о т ъ  продуктъ заимствуетъ нзъ печ
ныхъ стѣнъ. Впрочемъ содержаніе свинца и мѣди, 
въ разные періоды процесса, бываетъ различно; 
количество послѣдней къ концу процесса значи
тельно возрастаетъ, а о т ъ  эгиого зависитъ цвѣтъ 
продукта, сначала черный, подъ конецъ же буро
красный. с) Такъ называемый подовый сокъ, въ 
свойствахъ сходствуетъ съ Ь, но только богаче 
содержаніемъ земель, сі) ГІикшнФеръ—скорлупа, 
оставшаяся о т ъ  дарлинговъ гірп охлажденіи ихъ 
въ водѣ; состои тъ  изъ окиси свинца и |. заки
си мѣди. Дарлинги употребляю тся для извлеченія 
мѣди чрезъ очищеніе; остальные же продукты 
о т ъ  выгачиванія обрабатываю тся вмѣстѣ съ на
ги опыо.

4) ТІрн плавкѣ крецот. и натопи получаются; 
а) Фршптпки и Ь) шлаки, которви: содержать



еще значительное количество свинца и мѣди, а 
потому, обыкновенно, съ желѣзистыми примѣсями 
п о с т у п а ю тъ

5) Въ плавку шлаковъ, при коей о п я т ь  полу

ч аю тся  ф рнш тики и шлаки; послѣдніе пропуска
ю т с я  до т ѣ х ъ  поръ, когда по содержанію сере
бра не будутъ уже с т о и т ь  обработки . Они все
гда заклю чаю тъ довольно значительное количе
с т в о  свинца и мѣди. П ри различныхъ работахъ , 
составляю щ ихъ зейгерное производство, образу
ю т с я  въ большомъ количествѣ печныя выломки 
и горновыя массы, механически заключающія ча
с т и  металловъ, к о то р ы я  о т д ѣ л я ю т ъ  прошолчкою 
и промывкою.

III. С в и н е ц ъ.

Свинцовыя руды, мея;ду коими сѣрнисты й сви
нецъ заним аетъ  главное м ѣ сто , проплавляю тся 

въ отраж ател ьн ы хъ , либо въ ш ахтн ы хъ  пе

чахъ. П р о д у к т ы , получаемые при э т и х ъ  двухъ 
способахъ, б ы ваю тъ  не одинаковы; впрочемъ пла- 
вилевные процессы въ ш ахтн ы хъ печахъ д а ю т ъ  
т а к ж е  разные п р о д у к т ы , с м о тр я  по измѣнені
ямъ самыхъ процессовъ.

1) продукты  плавки свинцовыхъ рудъ въ о т р а 
ж ательны хъ печахъ:

а) Первый п родуктъ  э т о го  производства со

с т а в л я е т ъ  оболіженая свинцовая руда, ибо обож-



жеиіс всегда предшествуетъ плавкѣ. Конечно 
эгпотъ продуктъ не есть  существенный, потому 
ч то  обжигательный и плагліленный процессы слѣ
дую тъ непосредственно одинъ за другимъ. Масса 
обожженаго свинцоваго блеска состои тъ  изъ смѣ
си свинцовой окиси, свинцоваго купороса и сѣрни
стаго свинца.

Ъ) При плавкѣ, кромѣ металлическаго свинца, 
получаются разные шлаки. Они образуются ча
ст ію  изъ земель и постороннихъ металлическихъ 
окисловъ, находящихся въ проплавленной массѣ 
частію  о т ъ  соединенія примѣсей, которыя обы
кновенно со сто ятъ  изъ извести и плавиковаго 
ш пата; количество свинца въ шлакахъ иногда весь-* 
ма значительно, именно, они заключаютъ сѣрно
кислую и кремнекислую окиси свинца, и механи
ческую примѣсь сѣрнистаго свинца. Посему э т и  
шлаки снова проплавляютъ въ шахтныхъ, либо 
въ тѣхъ  же пламенныхъ печахъ. Ч асто  они спла
вляются не совершенно, и въ этомъ случаѣ на 
видъ весьма разнородны. Совершенно сплавившіеся 
шлаки имѣютъ большею частію  сѣроваточерный 
цвѣтъ , иногда полумсшаллнческій блескъ и зерни
сты й  изломъ; они тяж елы и нерѣдко оказываютъ 
магнитныя свойства. Въ отношеніи химическаго 
состава, шлаки представляю тъ односиликаты 
закиси желѣза, окиси свинца и различныхъ земель, 
и въ семъ случаѣ нѣсколько сходствую тъ съ при-
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чными шлаками; либо заключаютъ соединенія со
лей , земель и окисловъ, безъ кремнезема, и тогда 
имѣютъ свѣтлый блескъ, и не дѣйствуютъ на 
магнитъ.'

і

Собственно образованіе штейна (который при 
плавкѣ свинцовыхъ рудъ въ шахтныхъ печахъ по
чти  всегда получается) при этой операціи не 
встрѣчается; но въ теченіе оной образуется не
досѣрнистый свинецъ, который отчасти  перехо
ди тъ  механически въ шлакъ, большею ;ке частію 
въ продолженіе плавки опять разлагается. Ч асть 
ш ихты, во время обжиганія и плавки, уносится 
въ трубу въ видѣ копоти, сНсшоящей чаще все
го изъ свинцоваго, цинковаго и другихъ лету-

1 і і
чихъ металлическихъ окисловъ и свинцоваго купо
роса. Э та копоть, разъѣдая глиняную массу печи, 
образуетъ весьма богатую свинцомъ кремнеки
слую соль желтоватобураго цвѣта и стекловата
го вида.

Печныя выломки и копоть обыкновенно опять 
проплавляются въ шахтной, либо отраж атель
ной, печи.

2) Продукты плавки свинцовыхъ рудъ въ ш ахт
ныхъ печахъ.

Они весьма различны, смотря по пріемамъ, при 
плавкѣ. Свинцовыя руды проплавляются или не- 
обожженыя съ примѣсью металлическаго желѣза, 
или обожженыя съ примѣсями, содержащими за-



кигь желѣза, а такж е іі безъ нихъ ; въ послѣ
днемъ случаѣ употребляю тъ часто известковый 
ф л ю с ъ . Ио при этомъ процессѣ постоянно полу
чаю тся слѣдующіе продукты : а) металлическій 
свинецъ, Ь) ш тейнъ, с) при извѣстныхъ обстоя
тельствахъ шпейза, сі) шлаки, е) печныя вылом- 
кіъ Г) печная копоть.

Изъ сихъ продуктовъ ш тейны особенно отли
чаю тся своимъ разнообразіемъ: они с о ст о я т ь  все
гда изъ сѣрнистыхъ металловъ, между коими сѣр
нистое желѣзо и сѣрнистый свинецъ обыкновен
но главные; но пропорція смѣшенія, равно какъ и 
присутствіе въ нихъ другихъ сѣрнистыхъ соеди
неній, зависитъ о т ъ  качества руды, и о т ъ  рода 
примѣсей, такъ  ч т о  на счетъ этого нельзя ска
зать  ничего общаго. Въ семь отношеніи разныя 
обстоятельства оказываютъ весьма ваашое влія
ніе  ̂именно: смотря по тому, находятся или нѣпіь,
въ проплавляемой ш ихтѣ мѣдныя руды, ибо въ

і
первомъ случаѣ почти вся мѣдь переходитъ въ 
ш тейиъ; такж е смотря по тому, употребляю тся 
или н ѣ тъ  желѣзныя примѣси; если употребля
ю тся, т о  въ какомъ видѣ; при томъ находятся 
ли въ шихтахъ другіе металлы, какъ гпо: цинкъ, 
сюрьма, мышьякъ и проч. Оба послѣднія гпѣла, 
подобно тому, какъ и при мѣдиплавиленномъ про
изводствѣ, служатъ къ образованію шнейзы, ко
то р ая  въ этомъ случаѣ тѣм ъ вредиѣе, ч то , кро
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мѣ свинца, обыкновенно удерживаетъ значитель
ное количество серебра. Блей штейны, по предва
рительномъ пожегѣ , проплавляются опять на 
свинецъ, при чемъ образуется новый штейнъ, 
который бѣднѣе у;кс сѣрнистымъ свинцомъ, и бо
гаче содержаніемъ другихъ сѣрнистыхъ металловъ. 
Если свинцовыя руды содержатъ мѣдь, т о  послѣ
дній продуктъ о тъ  плавки штейна есть кунФер- 
иппейнъ, который проплавляютъ на черную мѣдь. 
Напротивъ, если свинцовыя руды мало или вовсе 
не содержатъ мѣди, т о  неперемѣнное обжиганіе 
съ плавкою продолжается до тѣхъ поръ, пока 
добываемое количество свинца еще можетъ по
крывать издержки на работу.

Свинцовые шлаки представляютъ большею ча
стію  односиликашы закиси желѣза, извести, горь- 
козема и глинозема, и содержатъ всегда еще нѣ
сколько процентовъ свинца. Обыкновенный цвѣтъ 
ихъ желѣзночерный, блескъ несовершенно метал
лическій, изломъ мелкозернистый, и довольно зна
чительный удѣльный вѣсь. Они весьма жидки и 
легкоплавки, но скоро осты ваю тъ, и посему лег
ко удерживаютъ въ своей массѣ, особенно при 
выпускѣ свинца, зерна металлическаго и недосѣр- 
ниеіпаго свинца.

Такъ какъ ходъ плавки рудъ въ шахтныхъ пе
чахъ ведется несовершенный, и при томъ шлаки, 
изобилующіе основаніями, образуются при низкой
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температурѣ, т о  вмѣстѣ съ хорошими шлаками, 
происходитъ довольно много крецъ, представля
ющихъ болѣе спекшіяся, нежели сплавившіяся мас
сы, изъ коихъ однѣ по составу сходструюшъ съ 
блейштейномъ, другія же походятъ на шлаки. 
Кромѣ собственно так ъ  называемыхъ крецовъ, 
образуются еще желѣзистыя насты ли, состоя
щія большею частію изъ металлическаго желѣза, 
соединеннаго ,съ углемъ и сѣрою. Печныя вылом
ки со сто ятъ  главнѣйше изъ сѣрнистаго свинца, а 
если въ - ш ихтѣ находилось много цинковой обман
ки, т о  содержатъ такж е сѣрнистый цинкъ. За
водская копоть, которая садится въ довольно зна- 
чительномъ количествѣ въ ловушкахъ, состои тъ  
собственно изъ сѣрнистаго свинца, свинцовой оки
си, сѣрнокислаго свинца и окиси цинка. Ш лаки 
опять идутъ въ засыпь при то й  же, или при дру
гихъ плавкахъ, при чемъ содержащіяся въ нихъ 
закись желѣза и другія основанія заступаю тъ  мѣ
с т о  примѣси. Остальные же изъ упомянутыхъ 
плавиленныхъ остатковъ , содержащихъ свинецъ, 
идутъ въ плавку соровъ и крецовъ, или, когда они 
находятся въ незначительномъ количествѣ, по
сту п аю тъ  въ примѣсь къ обыкновенной свинцо
вой ш ихтѣ.

Получаемый свинецъ, въ отношеніи ч и сто ты  и 
зависящихъ о т ъ  нея Физическихъ рвойствъ, весь
ма разнообразенъ. Еели онъ выплавляется изъ чи-
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с ты хъ  свинцовыхъ рудъ, т о  бываетъ почти со
вершенно свободенъ о т ъ  постороннихъ примѣсей; 
если же съ этими рудами находятся еще другія, 
піо всегда содержитъ небольшое количество мѣди, 
сюрьмы и мышьяка, также цинка и желѣза, ч то  
особенно случается при серебросодержаіцихъ свин
цовыхъ рудахъ. Эти примѣси сообщаютъ свинцу 
хрупкость и твердость, а посему, если количе
ство ихъ значительно, должно очищать свинецъ 
посредствомъ особенныхъ процессовъ. СереброВо- 
держащій свинецъ, изъ коего можно съ выгодою 
извлекать серебро, называется веркблеемъ., кото 
рый, по количественному содержанію серебра, раз
дѣляется на богатый и убогій веркблей; послѣ
дній заключаетъ нѣсколько долей серебра въ ну
дѣ, тогда какъ богатый нѣсколько золотниковъ. 
Если руды въ т о  а;е время заключаютъ и золо
т о , т о  послѣднее собирается въ веркблеѣ, кото
рый называется тогда золотистымъ. Продукты 
трейбоваиія, ш. е. работы, посредствомъ коей се
ребро отдѣляю тъ о т ъ  веркблея, будутъ разсмо
трѣны  въ числѣ продуктовъ о т ъ  сереброилави- 
леннаго производства.

I V  С е р е б р о .  і

Серебро получается двумя главными способами, 
изъ коихъ каждый доставляетъ свои особенные



продукты. Э ти  способы сушь: 1) плавка и 2) 
амальгамація.

1) Продукты ссреброплавцлеипаго производства.
Такъ какъ серебряныя руды очень часто содер

ж атъ  свинецъ, т о  процессы и образующіеся при 
нихъ продукты суть т ѣ  же, чгпо и при свинцо- 
воплавилснномъ производствѣ, и первый, собствен
но сереброплавилепный продуктъ, представляетъ 
ѣеркблей. Подобное же .бываетъ, когда руды, кро
мѣ серебра, содержатъ много мѣди. Въ семъ слу
чаѣ веркблей получается при зейгсриой работѣ 
(смотри выше). Ч асто  оба металла находятся 
съ серебряными рудами, н тогда веркблей, полу
чаемый двоякимъ путемъ, можно разсматривать 
какъ первый продуктъ сереброплавилейнаго про
изводства. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ находятся однѣ 
только серебряныя руды, такж е необходимо, для 
полученія веркблея, подвергать ихъ извлекатель* 
ной работѣ, т .  е. плавкѣ со свинцомъ или съ ве
ществами , содержащими свинецъ; впрочемъ въ 
этомъ случаѣ извлекагпельной работы  обыкновен
но предш ествуетъ еще, так ъ  называемая, сырая 
или рудная плавка, при которой имѣютъ цѣлію 
концентрированіе серебра (содержащагося въ ру
дахъ) въ массѣ сѣрнистаго желѣза. Главные про
дукты это й  плавки суть: а) рош тейнъ и Ь) сы
рые шлаки.

Главная масса рошшейна состои тъ  изъ одно-
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сѣрнистаго желѣза, соединеннаго съ нѣсколькими 
процентами сѣрнистаго свинца и сѣрнистой мѣ
ди, также съ небольшимъ количествомъ сѣрни
стаго цинка и сѣрнистой сіорьмы, а иногда и 
мышьяковистыхъ металловъ, какъ т о  мышьяко
вистаго желѣза и никкеля. Серебро въ роштейнѣ 
находится въ видѣ сѣрнистаго серебра, коего со- 
держаиіе иногда доходитъ до 12-ти  и болѣе зо
лотниковъ въ пудѣ. Ц вѣтъ роштейна желтовапю- 
сѣрый, блескъ металлическій, изломъ зернистоза
нозистый. Будучи подверженъ долго вліянію воз
духа, онъ разрушается. Если роштейнъ, получен
ный при рудной плавкѣ, бѣденъ серебромъ, т о  
поступаетъ вторично въ обогатительную плав
ку; выплавленный штейнъ называется концентри
рованнымъ или обогатительнымъ штейномъ, ибо 
въ семъ случаѣ къ ш ихтѣ, кромѣ роштейна о т ъ  
первой плавки, сѣрнистаго желѣза мало или вовсе 
нс прибавляется. Роштейнъ, который д о стато 
чно уже богатъ серебромъ, такъ  ч то  не требу
е т ъ  болѣе обогащенія плавкою, обжигается нѣ
сколько разъ и потомъ поступаетъ въ свинцовую 
плавку, при чемъ оиъ служитъ вмѣсто желѣзи- 
сшыхъ примѣсей, и о тд аетъ  свинцу содергкащее- 
ся въ немъ серебро. Слѣдующіе примѣры соста
вовъ Фрейбергскихъ роиітейповъ показываютъ из
мѣненія веществъ при обжиганіи:
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Сырой роштейнь. Обожженый роіитсйнь
49,27 сѣры 4,0Ъ сѣрной кислопіы.

5,56 мышьяка 0,25 сѣры.
66,91 желѣза 4,25 мышьякокистой кислоты.

0,60 цинка 88,86 же.іѣзнетожелѣзнаго окисла-
4,50 мѣди 2,00 окиси цинка.
6,48 свинца 4,56 окиси мѣди.
0,45 серебра 4,50 сѣрнокислой окиси свинца.

1)9,97 0,07 серебра.

99,52

Сырые шлаки со сто я тъ  изъ двусиликатовъ за
киси желѣза и различныхъ земель; имѣютъ п л от
ный изломъ, съ кристаллическо-зернистыми о т 
дѣльностями, стекловатый видъ, черновато-и бу
роватосѣрый цвѣтъ. Они вы тягиваю тся въ ни
т и ,  и охлаждаются медленнѣе, нежели свинцовые 
шлаки. Сырые шлаки содержатъ весьма мало се
ребра и свинца, и потому вовсе не проплавляют
ся для извлеченія этихъ металловъ, но, по при
чинѣ значительнаго содержанія кремнезема, упо
треб ляю тся съ выгодою при другихъ плавкахъ. 
При худомъ ходѣ печи, они заключаютъ много зе
ренъ роштсйна, и въ семъ случаѣ снова обраща
ю тся  въ плавку, или подвергаются протолчкѣ а 
промывкѣ.

Кромѣ двухъ упомянутыхъ главныхъ продук
товъ , получаются такж е крецы, которые идутъ
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і$ъ примѣсь къ шихтѣ, либо проплавляются о т 
дѣльно. Печныя выломки изъ горна бываютъ обык
новенно весьма богаты сѣрнистымъ цинкомъ' ме
жду ними замѣчательны особенныя, кристалличе
скія массы, состоящія изъ соединенія четырехъ 
атомовъ сѣрнистаго цинка съ однимъ атомомъ 
цинковой окиси. При запорномъ камнѣ часто про
исходятъ наросты изъ окиси цинка. Тѣ изъ на
ростовъ, кои образуются при устьѣ печи, обык
новенно весьма богаты свинцомъ, и потому сно
ва поступаю тъ въ плавку на свинецъ.

При трсйбованіи веркблея, пі. е. при раздѣле
ніи серебристаго свинца, получаются слѣдующіе 
продукты:

а) Бликовое серебро, масса коего остается по 
окончаніи работы на трейбгердѣ и въ немъ осты 
ваетъ при охлажденіи горна и поливаніи водою. 
Чистаго серебра въ немъ около 90-та  золотни
ковъ въ пудѣ и даже болѣе. Остальная часть со
с т о и т ъ  главнѣйшіе изъ свинца, иногда также не
большаго количества мѣди, сюрьмы и мышьяка. 
Бликовое серебро съ завода Му.іьднера состоитъ  
изъ;

Серебра . 23,00 
Мышьяка 1,40 
Свинца . 1,60
Мѣди . . 2,14
Цинка. . 1,00

Гори. Журн. Кн. XI и XII. 1841. 9



2 8 0

Желѣза 0,50 

99,64

Ь) Глошъ. Эшошъ продуктъ, когда онъ чистъ, 
состо и тъ  только изъ окиси свинца; однако жъ 
въ немъ очень часто содержащей другія вещества, 
х о тя  въ незначительномъ количествѣ, именно: за
кись Мѣди, цинковая, висмутовая и сюрьмяиигшая 
окисй, такж е сѣрнистая сюрьма. Ц вѣтъ  чистаго 
глета сѣрно;келтый, переходящій въ красноватый. 
Нѣкоторыя разности глета имѣютъ совершенно 
красный цвѣтъ, поэтому съ продажѣ отличаю тъ 
желтый и красный глетъ. Условія, о т ъ  коихъ за
виситъ образованіе то й  или другой разности гле
т а , достаточно не изслѣдованы; впрочемъ посто
роннія примѣси оказываютъ самое существенное 
вліяніе на окрашиваніе глета, именно: мѣдь сооб
щ аетъ глету буроватый, а сюрьма сѣровашочер- 
ный цвѣтъ; порошокъ чистаго глета всегда крас
ный. По остываніи, глетъ принимаетъ кристал
лическо-слоистое сложеніе, но при быстромъ охла
жденіи оказываетъ стекловатый изломъ. Онъ имѣ
ешь довольно значительный удѣльный вѣсъ. Со
держаніе серебра въ глетѣ весьма различно: при
началѣ трейбованіл вовсе ничтожно, по при кон
цѣ операціи доходитъ до золотника въ пудѣ. Та
кой глетъ должно опять проплавлять со Свинцо
выми рудами, для извлеченія изъ него серебра;
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убогій же глетъ пускаютъ въ продажу, либо воз
становляютъ въ металлъ помощію Фришеванія 
(оживленія). Продукты этой операціи суть ме
таллическій свинецъ и свинцовистые шлаки, ко
торые проплавляютъ при той  же работѣ, либо 
отдѣльно, при чемъ извлекается изъ нихъ еще 
часть свинца.

с) Предъ полученіемъ чистаго глета, при трей- 
бованіи, образуются два продукта: абштрихъ н 
абцугъ, состоящіе изъ смѣси свинцовой окиси, 
сѣрнистаго свинца, и свинцоваго купороса съ сѣ
рою, сюрьмою, закисью мѣди и другими метал
лическими окислами. Они имѣютъ черный цвѣтъ, 
и представляютъ спекшіяся массы, въ коихъ ча
с то  заключаются механически увлеченныя зерна 
металлическаго свинца. Въ семъ случаѣ эти  про
дукты отдѣльно возстановляютъ на свинецъ, и 
получаютъ твердый, хрупкій свинецъ, содержащій 
чаще всего сюрьму. Если такой свинецъ, кромѣ 
сюрьмы, мало или вовсе не заключаетъ посторон
нихъ примѣсей, т о  его употребляютъ для литья 
печатныхъ буквъ, либо подвергаютъ очищенію 
продувкою или зейгерованіемъ. Э ти послѣднія опе
раціи употребляются, въ видѣ предугопювмтель- 
ныхъ работъ, также и при нечистомъ веркблеѣ; 
въ семъ случаѣ получаются, кромѣ очищеннаго 
свинца: при продувкѣ веркблея абштрихъ, а при



зейгерованіи нагпопь (состоящая изъ никксля, ко
бальта, мѣди и свинца).

(1) ТрейбоФенная копоть, состоящая изъ уле
тучившихся металлическихъ окисловъ, и механи
чески увлеченныхъ частей, кои садятся на вну
тренней поверхности шляпы. Содержаніе свинца 
и серебра въ копоти не так ъ  значительно.
, е) Подъ именемъ .герда (разсматривая какъ про

дуктъ) разумѣютъ верхнюю часть гпрейбгерда, 
которая о т ъ  всасыванія глета весьма богата 
свинцомъ, такъ  ч то  ее съ выгодою можно упо
тр еб лять  въ примѣсь къ свинцовой ш ихтѣ, или 
прямо возстановлять въ металлъ. Если поверх
ность гпрейбгерда приняла трещины, т о  въ нихъ 
образуются такж е сплошныя массы свинца. Со
держаніе серебра въ гердѣ вообще гораздо значи
тельнѣе, нежели въ глетѣ о т ъ  того  же трейбо- 
влнія, и притомъ возвышается по мѣрѣ продол
женія процесса.

Послѣдняя работа при сереброплавиленномъ 
производствѣ, состоящ ая въ очищеніи серебра, 
доставляетъ:

a) Очищенное серебро, которое почти совер
шенно свободно о т ъ  'постороннихъ примѣсей, 
однакр жъ содержитъ еще небольшое количество 
свинца и мѣди. Если руды содержали золото, т о  
оно концентрируется въ очищенномъ серебрѣ.

b) Т естъ  и крсцы— продукты, сходствующіе съ

2 8 2
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гордомъ , но только богаче содержаніемъ сере
бра.

с) Копоть весьма богата серебромъ, особенно 
если бликовое серебро содержало весьма летучіе 
металлы, наприм. сюрьму.

2] Продукты амальгамаціи серебряныхъ рудъ.
Европейская амальгамація серебряныхъ рудъ со

с т о и т ъ  изъ нѣсколькихъ различныхъ процессовъ, 
и посему доставляетъ довольно значительное чи
сло разныхъ продуктовъ въ слѣдующемъ порядкѣ:

При обжиганіи рудъ съ поваренною солью по
лучаются: а) обожжсиая рудная масса, которая 
чрезъ молотье въ жерновахъ превращается въ му
ку для сортучнванія. Она состоитъ  изъ земель, 
находившихся въ шихтѣ, и изъ солено- и сѣрно
кислыхъ солей, образовавшихся изъ нея при обжи
ганіи, главнѣйше изъ окиси желѣза, основнаго жс- 
лѣзнаго купороса, хлорнокислаго и хлористаго же
лѣза, окиси марганца и его солей, нѣкотораго ко
личества окиси мѣди, мѣднаго купороса, хлори
стой  мѣди, свинцоваго купороса, изъ неразложив- 
шихся сѣрнистыхъ металловъ съ оставшимся 
сѣрнистымъ серебромъ, изъ хлористаго серебра, 
слѣдовъ металлическаго серебра, изъ неоОльшаго 
количества другихъ металловъ, какъ то : никкеля, 
сюрьмы, мышьяка, наконецъ заключаетъ глауберо- 
вую соль и часть неразложившейся поваренной 
соли. Ь) К опоть, скопляющаяся въ ловушкахъ,
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состои тъ  изъ неравномѣрно обожженыхъ частей 
руды, изъ сажи и возгоновъ цинка и мышьяка. 
Такъ какъ она содержитъ серебро, т о  собравъ ее, 
смѣшиваютъ съ сырою рудною ш ихтою , и под
вергаютъ обжиганію, с) Копоть изъ трубъ пред
ставл яетъ  черный , мышьяковистый сублиматъ, 
употребляемый на полученіе мышьяка, при чемъ 
содержащееся въ немъ серебро концентрируется 
въ остаткахъ , изъ коихъ оно потомъ извлекает
ся.

Сортучиваніе (собственно амальгамирный про
цессъ) даетъ  слѣдующіе продукты:

а) Серебристая амальгама въ капельножидкомъ 
видѣ. Послѣ прожатія получаются плотная амаль
гама и р т у т ь  съ небольшимъ содержаніемъ Сере
бра. П лотная амальгама со сто и тъ  изъ

о т ъ  84 до 85 проценш. ргпути,
.----- - 10 -— 12 —* —-----серебра,
--------- 4 — 6 — --------мѣди, свинца , гюрьмы.

Составъ Фрсйбсргской амальгамы:

81,2 р т у т и  
11,0 серебра 

5,5 мѣди 
0,7 сюрьмы 
0,2 цинка 
0,1 свинца
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слѣды Сѣры.

99,7

I)) О статки. Изъ иихъ промывкою получается 
еще часть амальгамы, которая гораздо бѣднѣе се
ребромъ, и въ т о  же время богаче свинцомъ и 
мѣдью, нежели прежде полученная амальгама; іпак- 
;ке шламъ, поступающій опять въ сортучиваиіе, 
и наконецъ собственно о статки  и амальгамирный 
щелокъ. Первые состоятъ  изъ горныхъ породъ, 
находившихся въ шихтѣ, содержатъ много желѣ
зной окиси, нѣсколько мѣднаго и свинцоваго оки
словъ, и около 10-ти  процентовъ сѣрнокислаго 
натра и хлористаго желѣза. Среднее содержаніе 
въ нихъ серебра около ТѴ золотника въ пудѣ. 
Амальгамирный щелокъ заключаетъ глауберовую н 
поваренную соли, солеиокислый марганецъ, солено- 
кислую известь и магнезію, соли мѣди, желѣза и 
цинка. Изъ щелока добываютъ нечистую глаубе- 
ровую соль (()иіск8аІ2), поваренную и землеудо- 
брительную соли (Вйпдезаіг).

Послѣдующая обработка амальгамы состоитъ  
въ прокаливаніи, въ сплавкѣ и рафинированіи. 
Остающаяся на чашкахъ спруда представляетъ 
неоднородное гпѣло узловатаго вида и съ разнымъ 
содержаніемъ серебра. Съ поверхности опа быва
е т ъ  чище, нежели внутри, заключая болѣе дру
гихъ частей, какъ т о  мѣди и свинца, и кромѣ
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того  нѣсколько р т у т и . Спруда огпъ амальгамы 
изъ промывныхъ нановъ гораздо у боже содержані
емъ серебра, рѣдко доходящимъ до нѣсколькихъ 
золотниковъ въ пудѣ: она состои тъ  главнѣйшс 
изъ мѣди. Черезъ сплавленіе спруды получается 
сырой металлъ, который подвергаютъ трейбова- 
нію со свинцомъ, либо, какъ э т о  дѣлается на 
амальгамнрной Фабрикѣ въ Гальсбрюкѣ, очищаютъ 
тройною переплавкою въ графитовыхъ тигляхъ. 
П родуктъ послѣдней работы  называется рафини
рованнымъ серебромъ, которое состои тъ  только 
изъ серебра и мѣди. При этомъ рафинированіи по
лучаются еще нѣкоторые серебросодержащіе про
дукты , какъ т о : шлаки, абцуги, коиошь и т и 
гельные крсцы. Абцуги представляю тъ смѣсь зе
ренъ серебра, чешуекъ желѣза съ серебросодержа- 
іцимъ шлакомъ. Ихъ сплавляютъ съ глауберовою 
солью и нота  тем ъ , и чрезъ т о  получаютъ оп ять  
сырой металлъ, серебристый ш тейнъ и шлакъ, 
кои снова обрабаты ваю тся на серебро. Копоть 
с о сто и тъ  большею частію  изъ угольнаго мусора, 
однако жъ содержитъ еще довольно серебра, так ъ  
ч т о  ее съ поташемъ сплавляютъ въ тигляхъ. 
Изъ другихъ металловъ въ ней встрѣчаю тся 
р т у т ь ,  мышьяковистая кислота, окиси сюрьмы, 
свинца и мѣди. Изъ тигельныхъ крецовъ получа
ю т ъ  серебро чрезъ протолчку и промывку.

Помощію амальгамаціи серебро извлекается нс
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только изъ серебряныхъ рудъ, но въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ также изъ купФершгпсйна и черной мѣ
ди, и изъ кобальтовой шпейзы. Продукты этихъ 
процессовъ отличаю тся о т ъ  тѣхъ, кои получа
ю тся при амальгамаціи рудъ. О статки  о т ъ  сор- 
шучиванія мѣдныхъ продуктовъ проплавляютъ на 
мѣдь, а остатки  о т ъ  соршучиваыія кобальтовой 
шпейзы употребляются для извлеченія кобальта.

V.  З о л о т о .

Если золото находится въ рудахъ еъ серебромъ 
или мѣдью, т о  заводскіе процессы, а слѣдователь
но и продукты выплавки его, сходны съ тѣми, 
кои описаны при послѣднихъ металлахъ, исключая, 
когда золото напередъ извлекается изъ рудъ по
средствомъ амальгамаціи, а о статк и  плавятся на 
серебро или мѣдь. Во всѣхъ же другихъ случаяхъ, 
въ продолженіе плавиленной операціи, получается 
золотистое серебро, изъ котораго золото отдѣ
ляется помощію Особенныхъ процессовъ, доста
вляющихъ слѣдующіе продукты:

4) При отдѣленіи золота селитряною кисло
тою .

а) Осадокъ золота, который сплавляется; Ь) 
азотнокислое серебро въ щелокѣ, изъ коего сере
бро осаждается мѣдью, либо получается чрезъ 
выпариваніе щелока. Въ случаѣ малаго содержанія 
золота въ серебрѣ, для этого раздѣленія, спла-
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валю тъ <ч а с су съ сѣрою, а иногда съ глетомъ. 
При семъ получаются: а) золотистое серебро,
которое обыкновенно, по многократномъ спавле- 
нін съ сѣрою, раздѣляется азопіною кислотою, 
Ь) плахмалъ— сѣрнистое серебро съ нѣкоторымъ 
количествомъ сѣрнистаго свинца; содержитъ нс- 
много золота. Онъ возстановляете# чрезъ іпрсіі- 
бовмніе, либо подвергается разложенію въ тигляхъ, 
посредствомъ желѣза, причемъ получаются метал
лическое серебро и серебросодержащее сѣрнистое 
желѣзо.

2) При отдѣленіи золота сѣрнистою сюрьмою 
образуются: а) сюрьмянистое золото, изъ коего 
чистое золото извлекается чрезъ выдувку сюрь- 
мы, Ь) сѣрнистое серебро съ сѣрнистою сюрь
мою и небольшимъ количествомъ золота (назы
вается такж е плахмаломъ) вышеописаннымъ спо
собомъ возсіпановляется такаю  въ чистое сере
бро. Оба продукта переплавляются нѣсколько 
разъ, прежде чѣмъ получится изъ нихъ весь чи
сты й  металлъ.

о) Цеменгновапіе золота, употреблявшееся въ 
прежнія времена, для возвышенія содержанія золо
т а  въ какомъ нибудь сплавѣ, даетъ , кромѣ золо
т и с т о й  смѣси металловъ, серсбросодергкащій це
ментный порошокъ, въ коемъ чистое серебро на
ходится въ видѣ роговаго серебра, изъ котораго 
чистый металлъ потомъ извлекается чрезъ сила-
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вленіе со свинцомъ, или посредствомъ сортѵчива- 
иія.

4) При способѣ отдѣленія золота сѣрною ки
слотою, употребляемомъ теперь почти вездѣ, 
получаютъ слѣдующіе продукты: а] Осадокъ зо
лота, который сплавляютъ и разливаютъ въ 
інніыкИ* Ь) сѣрнокислое серебро, изъ коего сере
бро осаждается мѣдью, и потомъ очищается; на
конецъ продуктъ послѣдняго разложенія, с ) мѣд
ный купоросъ.

5) Продукты, получаемые при раздѣленіи золо
ти стаго  серебра царскою водкою, состоятъ: изъ 
а) раствора золота, изъ коего э т о т ъ  металлъ оса
ждаютъ желѣзнымъ купоросомъ, и Ь) роговаго се
ребра, возстановляемаго наивыгоднѣйшимъ обра
зомъ посредствомъ амальгамаціи.

Если руды, заключающія золото, весьма мало, 
или вовсе не содержатъ серебра, т о  золото из
влекается такж е плавкою или амальгамаціей). Въ 
первомъ случаѣ получаются т ѣ  же продукты, 
какъ и при сереброплавиленномъ производствѣ; во 
второмъ же, когда сырыя руды непосредственно 
обработываюпіея р т у т ь ю , получается золоти
стая  амальгама, изъ которой золото извлекается 
подобно тому , какъ серебро изъ серебристой 
амальгамы, но только золото не подвергается 
очищенію, ибо другіе металлы рѣдко въ немъ на
ходятся. О статки  съ небольшимъ содержаніемъ
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золота поступаю тъ въ плавку, особенно если они 
содержатъ еще и серебро, ибо послѣднее бываетъ 
соединено съ сѣрою и другими металлами, а по
тому со р т у т ь ю  не соединяется.

VI.  О л о в о .

Извлеченіе олова изъ рудъ совершается помо
щію трехъ главныхъ процессовъ, изъ коихъ по
слѣдній обыкновенно бываетъ непосредственно 
соединенъ со вторымъ, именно: 1) обжиганіе оло
вянныхъ рудъ, которое повторяется нѣсколько 
разъ и смѣняется промывкою, 2) плавка обожже- 
иой руды и 3) очищеніе выплавленнаго олова.

Продукты обжиганія. Такъ какъ оловянная ру
да обыкновенно находится вмѣстѣ съ мышьяко
вымъ колчеданомъ, т о  при обжиганіи ея отдѣ 
л яется  большое количество мышьяковистой ки
слоты , которая собирается въ ловушкахъ при 
обжигательныхъ печахъ, и по очищеніи поступа
е т ъ  въ продажу. Руда по обжогѣ содержитъ, кро
мѣ оловяннаго камня и горныхъ породъ, окись же
лѣза, и нѣкоторые другіе металлическіе окислы, 
какъ напримг мѣдь,1 висмутъ, молибденъ, мышьякъ 
и въ небольшомъ количествѣ кислоты.

П родукты плавки суть  слѣдующіе: а) мстал-I
личсское олово, смѣшанное со многими посторон
ними веществами, особенно же содеряштъ желѣ
зо, мышьякъ, висмутъ и проч. Ь) Шлаки. Они



291

чрезвычайно вязки, а потому не рѣдко заключа
ю тъ  несовершенно сплавийшілся массы и зерна 
олова. Хорошіе шлаки имѣютъ цвѣтъ темносѣ
роватый или буроваточерный , печенковобурын, 
или оливковозеленый , иногда являются разнаго 
цвѣта въ одномъ и томъ же кускѣ. Изломъ ихъ 
раковистый съ сильнымъ стекловатымъ блескомъ, 
неровный съ меньшимъ блескомъ, иногда крнстал- 
лическолучистый съ мерцающимъ блескомъ. Мно
гія разности шлаковъ оказываютъ дѣйствіе на 
магнитъ. Главныя составныя части ихъ: закись
желѣза и кремнеземъ, окись олова и глиноземъ;. «

иногда содержатъ также известь, горькоземъ и 
окислы марганца, молибдена и нроч. Кажется, ч т о  
окись олова въ шлакахъ большею частію  нахо
дится въ соединеніи не съ кремнеземомъ, а за
кисью желѣза. Тѣ шлаки, въ коихъ заключаются 
зерна олова, подвергаются протолчкѣ и промыв
кѣ; впрочемъ ихъ часто снова проплавляютъ для 
извлеченія олова , при чемъ получаются новые 
шлаки убогаго содержанія, с) Настыли. Сплавы 
олова съ желѣзомъ въ различныхъ пропорціяхъ, 
имѣющіе отч асти  кристаллическое сложеніе, и 
образующіеся преимущественно въ передовомъ 
гнѣздѣ. Они поступаю тъ опять въ рудную либо 
шлаковую плавку. (1) Копоть, состоящая изъ не- 
разложившпхея рудныхъ частей и возгоновъ ле
тучихъ металловъ, находившихся въ ш ихтѣ; она
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въ плавку.

При очищеніи расплавленнаго олова , слѣдую
щемъ непосредственно за плавкою, получаются: 
а) продажное олово, которое однако жъ заключа
е т ъ  еще небольшое количество вышеупомянутыхъ 
постороннихъ примѣсей. Ь) Крецы, натогіь, пѣна 
и нроч. сугпь о статк и  этого  производства, въ 
коихъ сконцентрирована большая часть нечи
с т о т ъ , находившихся въ оловѣ. Они содержатъ 
довольно значительное количество олова, а пото
му снова проплавляются со шлаками.

ѵп. и и н к ъ •«V

Извлеченіе этого металла изъ рудъ производит
ся помощію двухъ главныхъ процессовъ, именно:
1) чрезъ обжиганіе, и 2) возстановительную плав
ку; къ нимъ должно еще присоединишь Ъ)  пере
плавку металла, полученнаго при второмъ про
цессѣ.

При обжиганіи рудъ, состоящихъ изъ галмея, 
улетучивается углекислота и вода, и получается 
окись цинка въ соединеніи съ землями и неболь
шимъ количествомъ желѣзной окиси. Если руда 
состои тъ  изъ цинковой обманки, т о  чрезъ обжи
ганіе должна отдѣлишься сѣра, однако жъ въ обож- 
женой массѣ всегда о стается  нѣсколько неразло- 
жившагося сѣрнистаго цинка. При возстановленіи
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обожженой руды получаются: а) металлическій 
цинкъ, соединенный обыкновенно съ кадміемъ, и 
механически смѣшанный съ окисыо цинка, глиною 
(изъ горшковъ) и углемъ. Ъ) ІПлакн, остающіеся 
въ перегоночныхъ снарядахъ, частію трудно, ча
стію  легкоплавки; первые происходятъ о тъ  кра
снаго, послѣдніе о т ъ  бѣлаго галмея. Въ нихъ ино
гда бываютъ заключены зерна цинка. Продажный 
цинкъ, получаемый чрезъ переплавку въ чугунныхъ 
котлахъ, всегда содержитъ нѣсколько кадмія, т а к 
же небольшую примѣсь желѣза, а иногда и свин
ца. Здѣсь к с т а ти  упомянуть о желтой мѣди, 
получаемой чрезъ сплавленіе красной мѣди съ цин
комъ или галмеемъ. При этой  сплавкѣ остается  
нечистый продуктъ (называемый агсо), который 
поступаетъ опять въ переплавку. Ж елтая мѣдь 
составляется обыкновенно изъ 70-пш частей мѣ
ди и 30-гпи цинка.

VIII. В  и с м  у т ь.

Продукты вытапливанія чистаго висмута изъ 
заключающихъ его породъ состоятъ: изъ а) ме
таллическаго висмута, который черезъ переплав
ку освобождается о т ъ  постороннихъ примѣсей, 
какъ ,гпо: мышьяка, сѣры и сюрьмы; и Ь) зейгер- 
иыхъ остатковъ, пезаслуживающихъ дальнѣйшей 
обработки.

*
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IX . С ю р ъ  м  а.

Сѣрнистая сюрьма (ап ііто п іш п  сгисіит) есть 
обыкновенный продуктъ, получаемый изъ рудъ, по
добно висмуту, посредствомъ вытопки; при этой  
работѣ иногда образуются и шлаки. Извлеченіе 
металла изъ сѣрнистой сюрьмы производится по
средствомъ обжиганія и возстановленія оной чрезъ 
сплавленіе съ виннымъ камнемъ, или поташемъ и 
углемъ, либо безъ обжиганія, чрезъ сплавленіе съ 
обрѣзками лиспіоваго желѣза и попіашемъ или вин
нымъ камнемъ. Продукты при извлеченіи сюрьмы 
суть: металлическая сюрьма, обыкновенно въ со
единеніи съ небольшимъ количествомъ сѣры, мы
шьяка, кали и желѣза, и легкоплавкіе шлаки, со
стоящ іе большею частію  изъ сѣрной печени.

X.  Р т у т ь .

Если этогпъ металлъ получается изъ рудъ не
посредственно возгонкою, т о  побочныхъ продук
товъ  вовсе не бываетъ; если же извлеченіе р т у 
т и  производится изъ киновари въ смѣшеніи съ 
известью и углемъ, іпо въ перегоночныхъ аппара
тах ъ  о с та етс я  масса, состоящ ая главнѣйшіе изъ 
сѣрнистаго кальція.

XI .  М  ы ш ъ я  к ъ.

П родукты мышьяковыхъ заводовъ, встрѣчаю
щіеся въ продажѣ, суть  слѣдующіе: 1) сѣрый или
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металлическій мышьякъ, получаемый чрезъ пере
гонку мышьяковаго колчедана. 2) Бѣлый мышьякъ 
(мышьяковистая кислота) стекловатаго вида, съ 
сильнымъ алмазнымъ блескомъ, обыкновенно окри- 
сшаллованный большими октаедрами. Онъ полу
чается чрезъ возгонку ядовитой муки. 3) Жел
ты й  и красный мышьякъ суть различныя соеди
ненія мышьяка съ сѣрою. Э ти продукты получа
ю т ъ  чрезъ сплавленіе и возгонку ядовитой муки 
съ сѣрою въ различныхъ отношеніяхъ. Ядовитая 
мука (мышьяковистая кислота въ порошкообраз
номъ состояніи) составляетъ единственный про
межуточный продуктъ при добываніи мышьяка, 
получаемый частію  при обжиганіи мышьякови
сты хъ рудъ, частію же какъ побочный продуктъ, 
происходящій при обжегѣ мѣдныхъ, оловянныхъ и 
кобальтовыхъ рудъ.

X I I  К  о б а л  ь т ъ.

При обжиганіи кобальтовыхъ рудъ въ пламен
ныхъ печахъ, получаются продукты: 1) обожже- 
ная руда, содержащая окисленный кобальтъ (на
зываемый саФлоромъ), находившійся прежде въ со
единеніи съ мышьякомъ; 2) ядовитая мука. Она 
заключаетъ еще механически увлеченныя части 
кобальтовой окиси, и посему употребляется въ 
шихту на выплавку шмальпіы.

Чрезъ сплавленіе обожженой руды съ кварцемъ, 
Гори. Ж ури. К п. XI и X II. 1841. “ 10
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питаніемъ и примѣсью ядовитой муки, въ т и г
ляхъ, получаютъ: 1) шмальгповое стекло, которое 
■толкутъ, мѣлюіпъ, кодою промываютъ, при чемъ 
въ зумФахъ образуются разнаго цвѣта осадки. Тѣ 
изъ осадковъ, кои имѣютъ слабый цвѣтъ , извѣ
стн ы  подъ именемъ эшели, и продаются но низ
кой противъ другихъ цѣнѣ. 2 ) Кобальтовая шпей- 
за—металлическая масса, находящаяся въ тигляхъ 
подъ стекломъ. Главныя составныя части оной 
суть: никкель и мышьякъ, желѣзо, такж е сѣра, 
но кромѣ того  содержитъ кобальтъ, висмутъ, а 
при серебросодержащихъ рудахъ такж е серебро. 
Если содержаніе кобальта въ ней довольно зна
чительно, т о , подобно сырой рудѣ, ее обжигаютъ 
и употребляю тъ на дѣло голубой краски; если же 
опа мало содержитъ кобальта, т о  обрабошыва- 
ю т ъ  ее на никкель; при значительномъ содержа- 
ніа серебра, ее подвергаютъ амальгамированію. 3) 
Гердъ и тигельный шлакъ суть единственные 
о с та т к и  о т ъ  плавки, поступающіе снова въ 
шихту.

Здѣсь упомянемъ еще о продуктахъ тѣ хъ  про
цессовъ, коп въ строгомъ смыслѣ пс принадле
ж атъ  къ области металлургіи, одиако жъ могутъ 
б ы ть  къ пей отнесены.

1) Продукты спорныхъ заводовъ.

Продукты первой перегонки сѣры и ея рудъ
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сушь: а) сырая сѣра и 2) остатки , называемые 
сѣрнистою гарью. Сырая сѣра бываетъ болѣе или 
менѣе нечиста, и потому должна бы ть подвер
гнута очищенію, при чемъ получаются: а) сѣр
ныя палки и Ь) сѣрные цвѣты. Въ этихъ двухъ 
видахъ чистая сѣра поступаетъ въ продажу. Гдѣ 
сѣра добывается изъ желѣзнаго или мѣднаго кол
чедана, тамъ остатки  употребляю тъ для полу
ченія купороса.

2) Продукты купороснаго завода.

Они состоятъ  изъ желѣзнаго, мѣднаго и цин
коваго купоросовъ. Первый продуктъ есть сырой 
щелокъ, получаемый чрезъ постепенное разложе
ніе руды помощію воды на откры том ъ воздухѣ. 
Содержаніе купороса въ немъ весьма различно, и 
должно составлять по крайней мѣрѣ восемь про
центовъ, чтобы щелокъ можно было съ выгодою 
подвергнуть вываркѣ. Въ чанахъ для выщелачива
нія остается , особенно при полученіи желѣзнаго 
купороса, основное сѣрнокислое желѣзо, Если ще
локъ содержалъ такж е и сѣрнокислую квасцовую 
землю, т о  маточный щелокъ можно употреблять 
на добываніе квасцовъ.

Ъ) Продукты квасцоваго завода.

Первый продуктъ есть  такж е сырой щелокъ, 
который обработываегпея подобно гпому, какъ и
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при извлеченіи купороса. Изъ выпареннаго щелока, 
чрезъ прибавленіе сѣрно- или соленокислаго кали 
и другихъ примѣсей, содержащихъ вали, образует
ся квасцовая мука. Чрезъ раствореніе послѣдней 
въ водѣ и кристаллизованіе, получаютъ чистые 
квасцы.

О статки  о т ъ  выщелачиванія руды и о т ъ  вы
париванія сыраго щелока, со сто ятъ  большею ча
стію  изъ основнаго сѣрнокислаго желѣза съ зем
листыми частями. Они бросаются въ отвалъ. 
Если маточный щелокъ содержитъ купоросъ, т о  
употребляю тъ его на полученіе желѣзнаго купо
роса,-

О кристаллическихъ продуктахъ.

Образованіе кристаллическихъ продуктовъ зави
си тъ  оріъ двухъ главныхъ условій: о т ъ  медленна
го охлажденія жидкотекучей массы, и о т ъ  возгон
ки. Мы здѣсь не будемъ говорить о кристалличе
скихъ продуктахъ, происходящихъ мокрымъ пу
темъ, иаприм. купоросѣ, квасцахъ и тому подоб
номъ, ибо они собственно не отн осятся  къ э т о 
му отдѣленію. Изученіе кристаллическихъ продук
то въ  весьма важно для металлургіи: во первыхъ,
потому, ч то  будучи составлены всегда по про
стымъ, постояннымъ химическимъ отношеніямъ, 
они доставляю тъ наиупотребительнѣйшій м ате
ріалъ для химическихъ изслѣдованій, которыя при
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водятъ къ заключенію о состояніи и ходѣ про
цесса; во вторыхъ, часто чрезъ образованіе ихъ 
обнаруживается присутствіе нѣкоторыхъ ве
щ ествъ въ ш ихтѣ, которыя прежде, по разсѣян
ности въ цѣлой массѣ, не были откры ты . Изуче
ніе образованія кристаллическихъ продуктовъ не 
менѣе важно и для ориктогнозіи и геогнозіи, ибо 
служитъ къ объясненію нѣкоторыхъ условій про
исхожденія минеральныхъ тѣлъ , и ихъ взаимныхъ 
отношеній; въ особенности же для тѣхъ изъ ми
неральныхъ видовъ, коихъ образъ нахожденія въ 
природѣ извѣстенъ, оно можетъ представлять 
средства къ откры тію  ихъ взаимной связи.

Здѣсь приведемъ нѣкоторые примѣры образова
нія кристаллическихъ продуктовъ.

1) Возстановленные металлы и ихъ сплавы во
обще оказываютъ весьма малую наклонность къ 
кристаллизованію, и потому рѣдко встрѣчаю тся 
въ кристаллическомъ видѣ. Между ними составля
ю тъ  исключеніе: ти тан ъ , находимый въ нѣкото
рыхъ доменныхъ печахъ въ видѣ окгааедровъ; мы
шьяковистый никкель, встрѣчающійся кристал
лическими друзами въ печахъ при плавкѣ кобаль
товаго стекла; настыли при плавкѣ олова и пр. 
Продуктъ этого рода былъ разъ о тк р ы т ъ  на 
Фрейбергскихъ заводахъ при очищеніи абштриха 
осадительною плавкою , при чемъ образовались 
большіе окгпаедры свинца. Впрочемъ кристалличе-
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ское сложеніе массы выплавляемыхъ металловъ 
встрѣчается въ разныхъ случаяхъ, какъ то : при 
сюрьмѣ, висмутѣ, бликовомъ серебрѣ и проч. Здѣсь 
должно упомянуть такж е о графитѣ, который 
въ нѣкоторыхъ сортахъ чугуна, равно какъ въ 
печныхъ выломкахъ и шлакахъ, часто является 
въ кристаллическомъ видѣ.

2) Изъ числа сѣрнистыхъ металловъ нѣкото
рые встрѣчаю тся съ явственною кристаллизаці
ей), какъ напрнм, сѣрнистый свинецъ, окристал- 
лованный подобно каменной соли, попадается въ 
печныхъ выломкахъ:, сѣрнистый цинкъ, или искус
ственная цинковая обманка, встрѣчается кри
сталлическими массами въ печныхъ выломкахъ; 
иногда такж е сѣрнистая сюрьма, рѣже сѣрнистая 
мѣдь и сѣрнистое желѣзо. Замѣчательное образо
ваніе, состоящее изъ соединенія четырехъ а т о 
мовъ сѣрнистаго цинка съ однимъ атомомъ цин
коваго окисла, было найдено въ видѣ прозрачныхъ 
пустыхъ шестистороннихъ призмъ въ печныхъ 
выломкахъ о т ъ  сырой плавки на Френбергскихъ 
заводахъ.

. о) Изъ кристаллизованныхъ металлическихъ 
окисловъ и кислотъ, равно какъ п ихъ соедине
ній, въ особенности встрѣчаю тся: а) черный же
лѣзный окиселъ (искусственный магнитный камень). 
Онъ образуется частію  чрезъ разложеніе дѣйстві
емъ водянаго пара желѣзныхъ связей^ находящій-
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ся подъ лсщаднымъ камнемъ, частію въ самой ле
щади, и вообще болѣе въ тѣхъ изъ доменныхъ 
печей, гдѣ проплавляются магнитныя желѣзныя 
руды. Ь) Красный желѣзный окиселъ. Красивые 
кристаллы онаго встрѣчаю тся иногда въ посуд
ныхъ печахъ, гдѣ образованіе ихъ происходитъ 
чрезъ разложеніе хлористаго желѣза дѣйствіемъ 
водяныхъ паровъ, с) Кристаллизованная закись 
мѣди является иногда въ волосистомъ видѣ въ 
шлакахъ о т ъ  очищенія мѣди, сі) Глетъ почти 
всегда находится въ кристаллическомъ состояніи, 
хотя  рѣдко въ отдѣльныхъ совершенныхъ кри
сталлахъ. е) Въ высокихъ шахтныхъ печахъ не
рѣдко образуются кристаллы цинка, скопленные 
друзами. Г) Красивые октледричеекіе кристаллы 
мышьяковистой кислоты находятся обыкновенно 
въ числѣ продуктовъ о т ъ  обжиганія мышьяково- 
содержащихъ рудъ, д) Особенное, листовашокри- 
сталлическое образованіе встрѣчается во многихъ 
родахъ сырой мѣди, въ коей оно, по причинѣ вред
наго вліянія на качество оной , представляетъ 
весьма неблагопріятное явленіе. Э то  такъ  назы
ваемая мѣдная слюда—соединеніе закиси мѣди съ 
бѣлою окисью сюрьмы, и небольшимъ количе
ствомъ другихъ веществъ. ^

Изъ настоящихъ солей съ щелочными основані
ями попадаются въ кристаллическомъ видѣ соле- 
иокислый натръ  и кали въ доменныхъ печахъ.
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зованіе кристалловъ полеваго ш пата, найденныхъ 
въ мѣдиплавилениыхъ печахъ на заводѣ Зангергау- 
зенѣ (смотри Горный Журналъ 1855 года, часть 
IV, книга X, страница 150). Шлаки чаще всего 
встрѣчаю тся въ кристаллическомъ видѣ, и чрезъ 
э т о , изученіе сихъ тѣлъ  тѣм ъ важнѣе, чгпо оно 
представляетъ средства для сравненія ихъ съ 
естественными продуктами минеральнаго царства. 
Ш лаки, получаемые при желѣзномъ и мѣдномъ 
производствѣ, чаще находятся съ явственною кри
сталлизаціей». (О кристаллическихъ тлакахъ смо" 
т р и  въ Горномъ Журналѣ 1859 года, часть III, 
книга X, страницу 108). Особенный, весьма замѣ
чательный продуктъ этого рода былъ о т к р ы т ъ  
въ доменной печи на Гарцѣ, и описанъ Г. Кохомъ 
(подъ именемъ КАезеІясЬтеІг). Э т о т ъ  продуктъ 
образуется при медленномъ охлажденіи доменныхъ 
шлаковъ, но только при извѣстныхъ условіяхъ, 
именно при хорошемъ ходѣ печи и при трудно
плавкой шихтѣ. Въ стекловатой массѣ шлака вы
дѣляются порфирообразные кристаллы и кри
сталлическія группы эмалеваго, а иногда стекло
ватаго вида, лучистаго, жилковатаго и плотнаго 
сложенія. Ц вѣ тъ  ихъ бѣлый, переходящій въ сѣ
рый и желтый; края кристалловъ большею ча
ст ію  округлены. Форма кристалловъ имѣетъ сход
ство  съ кристаллизаціей» гипса. Наконецъ къ за-



30?І

мѣчаіпельнымъ явленіямъ эпюго рода принадле
ж итъ  также чистый кремнеземъ, который въ 
жилковатомъ видѣ, частію же въ концентриче
ски расположенныхъ пучкахъ и въ вѣгпве- или гнѣ- 
здообразныхъ видахъ, находится иногда въ горно
выхъ камняхъ доменныхъ печей. Ц вѣтъ его снѣж
нобѣлый, отчасти  съ свѣтлымъ, пепельносѣрымъ 
отливомъ; блескъ шелковидный.



IV.

С М Ѣ С Ь .

О  НАХОЖДЕНІИ ДРАГОЦѢННЫХЪ МЕТАЛЛОВЪ ВЪ ВЕЛИКО

БРИТАНІИ (*).

(Перевелъ съ Англійскаго Ш табсъ-Капитанъ П . Алексѣевъ).

Случайное нахожденіе драгоцѣнныхъ металловъ, 
въ странѣ, подобно Великобританіи, столь ще
дро надѣленной о т ъ  природы неисчерпаемыми за
пасами каменнаго угля, мѣди, желѣза, олова, свин
ца и почти всѣми минеральными продуктами, су
щественно полезными и содѣйствующими народ
ному благосостоянію, нельзя п о ч и тать  обстоя
тельствомъ, заслуживающимъ особеннаго вниманія.

(*) Изъ ТЬе Міпіп§ Кеѵіеѵѵ: а шопіЫу гесогсі оГ СеоІо§у, 
Міпега1о§у апсі Меіа11иг§у. >Л?  XIV. 1839.
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И дѣйствительно многіе изъ Англичанъ, едва ли 
знаютъ, ч то  золото и серебро можно счи тать  
такж е въ числѣ продуктовъ ихъ родной земли, 
хогпя количества ихъ кажутся незначительными, 
только при сравненіи съ огромными запасами упо
мянутыхъ металловъ.

Въ настоящей с т а т ь ѣ , мы намѣрены показать 
главныя мѣсторожденія драгоцѣнныхъ металловъ 
въ Великобританіи—предметъ вдвойнѣ важный и 
любопытный, по связи своей съ минералогическою 
исторіею страны. Разсматривая сначала мѣсто
рожденія золота, начнемъ съ главнаго вмѣстили
ща рудныхъ богатствъ Англіи, съ Графства Бори» 
валлисскаго.

Золото было находимо во многихъ долинахъ 
Боривалла, въ видѣ зеренъ и небольшихъ округлен
ныхъ массъ, заключенныхъ въ пескѣ и другихъ на
носныхъ породахъ. Оно встрѣчалось при тѣхъ  же 
обстоятельствахъ, какъ и оловянный камень, и 
сопровождалось имъ, и потому первоначально бы
ло о тк р ы то  рудокопами, работавшими на оло
вянныхъ рудникахъ.

Самый большой кусокъ, изъ откры таго  там ъ зо
лота, вѣсилъ около 4-хъ унцій (29,2 золотниковъ. 
1-на унція тройскаго вѣса, оипсе ігоу, равняется 
7,3 золотника). Другой экземпляръ золота, врос
шаго въ кварцѣ, былъ представленъ въ музеумъ 
геологическаго общества въ Пензенсѣ (Реш апсе)
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Онъ былъ найденъ на Карнонской оловопромывааь- 
ной Фабрикѣ (вігеат-ѴѴ огкв), и вѣсилъ нѣсколь
ко болѣе полунціи.

Корнвалисскос золото не имѣетъ блестящаго 
цвѣта, обыкновенно свойственнаго золоту, ч то  
происходитъ, вѣроятно, о т ъ  содержащихся въ 
немъ примѣсей. Оно было находимо, только ма
лыми количествами, большею частію  въ видѣ о т 
дѣльныхъ зеренъ и частицъ, рѣдко въ соединеніи 
съ кварцемъ. Нынѣ оно встрѣчается тамъ весь
ма рѣдко.

Здѣсь можно зам ѣтить, ч то  слова золотой руд
никъ (Со1(1 гаіпе), встрѣчаемыя на нѣкоторыхъ 
картахъ Корнвэлла, возлѣ города «Іискирда (ІЛ8- 
сеагсі), имѣютъ весьма ошибочное значеніе. Д осто
вѣрно извѣстно, ч т о  въ этомъ ГраФствѣ нико
гда не было ни одного золошаго рудника, ни по
стоянной обработки золота, потому ч то  оно 
встрѣчалось там ъ , только въ весьма незначи
тельныхъ количествахъ, въ наносныхъ породахъ. 
Полагаютъ, ч то  э т о  названіе произошло о т ъ  на
хожденія блестящихъ колчедановъ, весьма походя
щихъ на золото, которые дѣйствительно были 
за него принимаемы, и даже были дѣланы безраз
судныя попытки добывать ихъ.

Зерна золота, разсѣянныя въ кварцевой породѣ 
были найдены въ Сѣверномъ Маулыпонѣ, въ Де
вонширѣ, по только въ весьма маломъ количе-
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ствѣ. Также, говорятъ, въ древнія времена, золо
т о  находили въ Кумберландѣ- не извѣстно, было 
ли находимо оно еще въ какихъ-либо другихъ мѣ
стахъ Англіи и Валлиса.

Въ Ш отландіи, во время царствованія Коро
левы Елисаветы , добывалось, говорятъ , значи
тельное количество золота, изъ наносныхъ по
родъ. въ горной области Лидгнльса (ЬеасІЪШз), въ 
Ланоркширѣ (ХапогквЫге), также въ Пертширѣ 
(РегіЬзЬіге). Монеты или медали, приготовлен
ныя изъ ІПошладскаго золота, раздавались го
стямъ во время свадьбы Короля Іакова У, и дол
го было извѣстно, что  зерна золота находятся 
въ нѣкоторыхъ оловянныхъ рудникахъ упомяну
ты хъ ГраФствъ.

Но въ Ирландіи изъ одного мѣсторожденія до
бы то золота болѣе, нежели въ Англіи и Ш о т 
ландіи вмѣстѣ. Э то  замѣчательное мѣсторожде
ніе находилось въ Кроганъ-Киншела (Сго^Ьап^ 
К іпзЬеІа), въ граФствѣ Уикло (УУіекІолѵ), и бы
ло откр ы то  въ недавнее время.

Слѣдующій разсказъ объ о тк р ы тіи  золота въ 
Кроганъ-Киншела, написанъ Г. Уиверомъ (Мг. ІУ е- 
аѵег), который находился на мѣстѣ о ткры тія , и 
завѣдывалъ работами, предпринятыми но этому 
случаю Онъ заимствованъ нами изъ отлично на
писанной Г. Уиверомъ записки о геогностиче
скомъ строеніи восточной части Ирландіи, на-
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печатанной въ 5-мъ томѣ «Трудовъ геологиче
скаго общества (Тгапзасііопз оГ іЪе ^еоіо^ісаі 
косіеіу). Она содержитъ въ себѣ объ этомъ пред
метѣ столько подробностей, ч то  мы выписыва- 

4 емъ ее почти цѣликомъ.«
«О ткры тіе самороднаго золота въ Кроганъ-- 

КИнтела, на ручьѣ Баленвалле (ВаІіпѵаІІеу), было 
сдѣлано случайнымъ образомъ, и сначала содержа
лось въ секретѣ; когда же вѣсть объ этомъ рас
пространилась, т о  почти цѣлое народонаселеніе 
ближайшихъ окрестностей собралось для столь 
богатой ж атвы, оставляя въ пренебреженіи про
изведенія собственныхъ полей своихъ. Эгпо было 
около осени 4796 года, и тогда дѣйствительно 
можно было видѣть сотни людей, которыя при
ходили каждодневно искать и добывать золото 
по берегамъ и по дну протока. Такимъ образомъ 
были собраны значительныя количества золота, 
какъ послѣ узнали, изъ самаго богатаго мѣста, 
которое оставалось безпрекословно во владѣніи 
парода, около ш ести недѣль, пока наконецъ пра
вительство не рѣшилось начать настоящей ра
боты . Парламентомъ былъ составленъ ак тъ , по 
которому опредѣлялось управленіе предпріятіемъ, 
и Гг. Мильсъ, Кингъ и авторъ записки, были на
значены Директорами. Вскорѣ была устроена про- 
мывалыія, которая дѣйствовала до несчастнаго 
періода, Майской революціи 1798 года, въ кото-
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рую она была разрушена. Впрочемъ правитель
ство  было вполнѣ вознаграждено за начальное 
устройство, и кромѣ покрытія всѣхъ издержекъ, 
были получены значительныя выгоды»

»Въ 1801 году, когда были возобновлены рабо
т ы , Директоры предложили правительству , не 
ограничиваться одною разработкою наноснаго зо
лота, но распространить розыски, обращая осо
бенное вниманіе на о ткры тіе  золотоносныхъ 
жилъ. Э то  предложеніе было основано ими на слѣ
дующихъ доводахъ»

»1) Ф актъ всѣмъ извѣстный, ч то  въ различ
ныхъ частяхъ земнаго шара, какъ т о  въ Амери
кѣ, Африкѣ, Азіи и Европѣ, въ горахъ, прилежа
щихъ къ наносамъ, заключающимъ песчаное золо
т о , всегда почти находятся золотоносныя жи
лы»

»2) Особенныя обстоятельства, при которыхъ 
находилось золото въ Кроганъ-Киншела, гдѣ оно 
встрѣчается довольно большими кусками, массами 
меньшей величины н наконецъ въ видѣ мельчай
шихъ зеренъ. Одинъ кусокъ вѣсилъ 22 унціи, или 
1-пъ Фунтъ 64 золотника, другой 18-гпь, или 1-нъ 
фунтъ о5-шь золотниковъ, т р е т ій  9-шь и че
твер ты й  7-мь унцій. Золото встрѣчается въ со
провожденіи другихъ металлическихъ веществъ, 
разсѣянныхъ въ пластахъ, состоящихъ изъ гли
ны, песка, хряща и обломковъ горныхъ породъ.



510

П ласты э т и  находятся но берегамъ и по руслу 
многихъ ручьевъ, и бываютъ покрыты довольно 
толсты м ъ грунтомъ, достигающимъ иногда то л 
щины о т ъ  20-ши до 25-ши футовъ.«

Потомъ Г. Уиверъ объясняетъ, какимъ обра
зомъ, при дѣйствіи промывалыіыхъ машинъ, раз
сѣянные кусочки и частички золота скопляются 
въ одно мѣсто и потомъ собираются; и описы
ваетъ  въ подробности различныя минеральныя 
вещества, которыя обыкновенно сопутствую тъ 
золоту; изъ нихъ главнѣйшія: магнитный желѣз
някъ, кристаллы желѣзныхъ колчедановъ и дру
гія желѣзныя руды, такж е оловянный камень, воль
фрамъ, хлоритъ и кварцъ. Далѣе онъ иродол;каетъ: 

«Достовѣрный Фактъ, ч то  многія изъ жилъ 
одновременнаго происхожденія, находящихся въ 
ближайшихъ горахъ, металлоносны, и заключаютъ 
въ себѣ магнитный желѣзнякъ, желѣзные и мѣд
ные колчеданы, желѣзную охру, цинковую обман
ку, такж е хлоритовые и кварцевые кристаллы.а 

»Въ слѣдствіе этихъ разсужденій, мѣры, предло
женныя Директорами, были слѣдующія: продол
ж ать  промывку, подвигаясь постепенно къ и сто 
камъ ручьевъ; изслѣдовать какъ можно т щ ат е л ь 
нѣе твердыя породы горъ, пробивая въ различ
ныхъ мѣстахъ шурФЫ до обнаженія горныхъ по
родъ; изслѣдовать въ особенности жилы, уже 
о тк р ы ты я , и т ѣ ,  которыя бы обнажились шур-
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значительной глубинѣ о т ъ  поверхности, посред
ствомъ провода штольны, въ направленіи перпен
дикулярномъ къ общему направленію жилъ, и вы
бирая также мѣсто, гдѣ можно предполагать ихъ 
въ большемъ числѣ.»

»ГГо полученіи разрѣшенія правительства, мѣ
ры эт и  были приведены въ исполненіе: многочи
сленные опы ты были дѣланы надъ выработкою 
жилъ , уже прежде извѣстныхъ и откры ты хъ 
въ послѣдствіи ; добытыя минеральныя вещества 
подвергались огненной обработкѣ и амальгамаціи, 
но ни какимъ способомъ не получено изъ нихъ ни 
малѣйшей частицы золота. Стало неудовлетвори
тельные опыты убѣдили наконецъ, ч то  въ тѣхъ 
жилахъ золота не находится, и тогда правитель
ство рѣшилось оставишь э т о  предпріятіе.»

Кажется главное золотоносное мѣсторожденіе 
простиралось въ длину на |  мили (1,1525 вер
с т ы ) по берегу ручья. Въ другихъ мѣстахъ золо
т а  добывалось весьма мало, и только одинъ разъ 
найденъ былъ кусокъ, вѣсомъ въ 2-̂ - унціи; вездѣ 
сопровождалось оно тѣми же минералами, какъ и 
въ главномъ мѣсторожденіи при Баленваллейскомъ 
ручьѣ.

Былъ изданъ подробный о т ч е т ъ  о количествѣ 
золота, добытаго при этомъ предпріятіи, изъ
котораго видно, ч то  всего правительствомъ по- 

Горп. Журн. Гт. XI и XII. 1841. 11
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лучено около 944-хъ унцій (1-нъ пудъ ЪІ-иъ Фунтъ 
и 75,2 золотника) на сумму Ъ,675 фунтовъ-стср- 
лннговъ. Сколько же вначалѣ добыто проспіымч. 
народомъ, объ этомъ, кажется, ничего неизвѣстно; 
но судя потому, ч то  они вырабошывали богатѣй
шія мѣста, и но числу занимавшихся этою  рабо
тою , должно полагать количество добытаго ими 
золота весьма значительнымъ.'

Изъ предъидущихъ замѣчаній видно, ч то  коли
чество золота, добытаго въ различные періоды 
въ Великобританіи, весьма незначительно, и со
ставляетъ  только случайныя о тк р ы т ія  въ нѣ
которыхъ ручьяхъ и наносныхъ породахъ, и ка
ж ется н ѣ тъ  ни одной, жилы или другаго посто
яннаго мѣсторожденія, въ которомъ бы было на
ходимо когда-либо золото.

Теперь обратимся къ описанію добычи сере
бра, которое находится въ гораздо значительнѣй
шемъ количествѣ, и можетъ почитаться однимъ 
изъ постоянныхъ продуктовъ страны.

Начиная съ Норнвалла, извѣстно, ч т о  тамъ 
находится много сереброносныхъ жилъ, которыя 
въ различныя времена, доставляли значительное 
количество серебра.

Въ слѣдующемъ исчисленіи показаны замѣча
тельнѣйшіе въ эіпомъ отношеніи рудники. Въ 
нѣкоторыхъ изъ нихъ серебро находилось отдѣль
но въ жилахъ и прожилкахъ, въ другихъ же за"
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скѣ.

Херландскіе рудники ( Негіапсі т іп е в ) близъ 
Хеля (Науіе) производили, нѣсколько лѣтъ  тому 
назадъ, значительное количество самороднаго се
ребра, такж е еюрьмянистаго и сѣрнистаго, всего 
на сумму около 8,000 Фунгповъ-стсрлинговъ. Руд
никъ Гуиль Бассетъ (АѴЪеаІ Ва88еІ)? въ Иллоган- 
скомъ приходѣ, производилъ такж е значительное 
количество серебра, на сумму около 5,000 фѵн- 
гповъ-стерлипговъ. Гуиль АльФредъ и Гуиль Аннъ, 
рудники находящіеся въ той  же Херландской об
ласти , производили малое количество серебра, 
преимущественно въ самородномъ состояніи. Въ 
извѣстномъ рудникѣ Долкогпъ (ОоІсоаіЬ), по бли
зости Кемборна, случайно находились: самородное 
серебро, красная серебряная руда и сѣрнистое се
ребро, только въ незначительныхъ количествахъ. 
Рудника. Гуиль Мексико, въ ІІеранзабулѣ, славился 
прежде нахожденіемъ значительнаго количества 
серебра, о т ъ  чего и получилъ свое названіе. Кро
мѣ самороднаго серебра и серебристаго свинцова
го блеска, там ъ находилась такж е довольно рѣд
кая руда, именно хлористое или роговое серебро. 
Рудникъ Гуиль Р озъ , въ Нюлинскомъ приходѣ 
(іѴехѵІуп), принадлежащій Сиру КриетоФору Га
ки псу, производилъ нѣкоторое время значитель
ное количество серебристаго свинцоваго блеска,
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изъ тонны котораго извлекалось опіъ 60-ти  до 
7 0 -ти  унцій серебра; обыкновенное же содержа- 
ніе было о т ъ  оО-ти до 40-ка унцій въ тоннѣ (*). 
Въ Рудникѣ. Гарраеъ, по близости Труро, встрѣ
чался иногда свинцовый блескъ, содержаніемъ въ 
7 0 -ть  унцій. Небольшое количество серебра бы
ло находимо такж е въ горной области Сентъ 
Осте.іь, въ рудникахъ Кричимъ и другихъ но бли
зости этого города.

Но каж ется замѣчательнѣйшее мѣсторожденіе 
серебра находилось на границахъ Корнвалла и Де
воншира, въ горной области, прилежащей къ рѣ
кѣ Тамару, которая раздѣляетъ оба ГрлФства. 
Многіе изъ рудниковъ этой  области славились 
добычею въ нихъ серебра, и около трехъ лѣ тъ  
тому назадъ, обращалъ особенное вниманіе, руд
никъ Гу иль Бродзерсъ (ТѴЬеаІ ВгоіЬегв), к о то 
рый представлялъ рѣдкій примѣръ необыкновен
но богатаго содержанія въ рудахъ серебра. Мѣ
сторожденіе э т о  было впрочемъ не велико и по
тому не долго вырабогпывалось.

Биральстонскіе (Веегаізіоп) серебряные рудни
ки такж е долгое время славились богатымъ со- 
держаніемъ серебра, которое извлекалось преиму
щественно изъ свинцоваго блеска. Содержаніе т а 
мошнихъ рудъ простиралось иногда до 135-тп

(*) О тъ Ъ\ до 4 | золотниковъ въ пудѣ.



315

унцій въ тоннѣ, обыкновенное же было въ 80 -ть  
унцій. Въ окрестностяхъ Коллинстона рудники 
\Т1іеаІ БцуКу, ѴѴЬеаІ ві. У іпсепі и другіе, про
изводили такж е значительное количество сере
бра. Вышеупомянутый рудникъ ІѴЬеаІ ВгоіЬегз, 
находящійся въ той  же горной области, замѣча
теленъ тѣмъ, ч то  былъ заложенъ на настоящей 
среброносной жилѣ, которая составляла мѣсто
рожденіе, дѣйствительно необыкновенно богатое, 
так ъ  ч то , въ теченіе одного года, изъ него добыто 
серебра на сумму около 10,000 Фунтовъ-стерлин
говъ. Большая часть серебра въ этомъ рудникѣ 
находилась въ самородномъ состояніи, составляя 
прожилки и прослойки необыкновенно богатаго 
содержанія, и сопровождалась наиболѣе ш патова- 
піымъ желѣзнякомъ, который составлялъ какъ бы 
отличительную породу.

Изъ серебристаго свинца, ^добывавшагося изъ 
рудника Гуиль Б етси , по близости Тевистока 
(Таѵізіоск), получалось такж е значительное коли
чество серебра, именно о т ъ  4»хъ до 5-ши т ы 
сячъ унцій (*) ежегодно, хотя  содержаніе въ ру
дахъ серебра было незначительно, и не превыша
ло 12-ши унцій въ тоннѣ.

Коммаргпенскіе (оГ С о т Ь т а г Іт ) свинцовые руд
ники, находящіеся въ сѣверной приморской части

(*) Около 95-ши пудовъ.
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Девоншира, славились прежде значительнымъ ко
личествомъ производимаго ими серебра. Они раз- 
работывались въ концѣ X III стол ѣ тія , въ цар
ствованіе Эдуарда I, и доставляли огромныя ко
личества свинца, весьма богатаго серебромъ. Чрезъ 
нѣкоторое время они были оставлены, и потомъ 
опять возобновлены въ царствованіе Эдуарда III, 
и въ т о  время добыча изъ нихъ серебра была еще 
значительнѣе прежней; но во время междуусоб- 
ныхъ войнъ, между домами Іоркскимъ и Ланкастер
скимъ, работы были остановлены. Въ царствова
ніе Королевы Елисаветы, снова возобновлены и 
потомъ опять, въ т р е т ій  разъ, оставлены. По
том ъ еще производились работы въ царствова
ніе Карла II, но съ какимъ успѣхомъ, неизвѣстно. 
По продолагительному періоду разработки этихъ 
рудниковъ, и по извѣстности ихъ, должно пола
га т ь , ч то  нѣкогда они были дѣйствительно весь
ма богаты, но, вѣроятно, въ послѣдствіе времени 
об Г>днѣли.

Но постоянный источникъ добычи серебра, въ 
Великобританіи, составляю тъ свинцовые рудни
ки, занимающіе сгполь обширныя пространства 
въ Валлисѣ, Дербиширѣ и сѣверной части Англіи 
Оно не всегда добывается изъ рудъ, особенно 
богатыхъ серебромъ, и хотя  рѣдко или почти 
никогда не встрѣчается свинцоваго блеска, со
всѣмъ несодержащаго въ себѣ серебра, по по боль
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шей части содержаніе его так ъ  незначительно, 
ч т о  едва окупаются издержки на извлеченіе изъ 
него серебра, и весьма рѣдко встрѣчаю тся руды 
свинцоваго блеска, извлеченіе изъ которыхъ сере
бра доставляетъ значительныя выгоды. Впро
чемъ встрѣчались иногда руды богатаго содер
жанія, так ъ  нанрим. изъ рудника Бронгиль Муръ 
(Вгап^ЫП Моог), попадались руды , содержавшія 
23 0 -ть  унцій серебра въ тоннѣ (*), и ато , ка
ж ется, самое богатое содержаніе, какое встрѣча
лось въ свинцовыхъ рудахъ Великобританіи, из- 
ключая развѣ особенныхъ случаевъ.

Кажется, самое замѣчательное, по огромности 
своей, мѣсторожденіе серебра въ Великобританіи 
составляло мѣсто, гдѣ были ГодФердоискіе руд
ники , по близости Эбернстуінпа (АЬегукІхѵііЪ) 
въ Кардиганширѣ, которые теперь не разрабо- 
ты ваю тся и даже мало извѣстны, но за два или 
за т р и  сто л ѣ т ія  доставляли огромныя выгоды. 
Говорятъ, ч то  о т ъ  свинцоваго блеска, добывав
шагося въ этихъ рудникахъ, Сиръ Гугъ Мндль- 
тон ъ  получалъ ежегодно выгоды около 25,000 
фунтовъ-стерлинговъ. Не извѣстно, въ какой про
порціи находилось серебро въ этихъ рудахъ, и 
какую выгоду онъ получалъ собственно о т ъ  се
ребра. Но должно полагать, ч т о  количество его

(*) 27-мь золотниковъ въ пудъ.



было значительно, какъ но преданіямъ, сохранив
шимся объ этихъ рудникахъ, так ъ  и потому, 
ч то  въ т о  время была заведена чеканка моне
т ы  въ старомъ замкѣ АЬегузіхѵііІі. Прежде 
Лорда Мидльтона рудники э т и  доставляли огром
ныя выгоды Германскимъ рудокопамъ , которые 
ихъ разработывали, и послѣ его смерти они дол
го разработывались Г. Бошелемъ, извѣстнымъ 
своею преданностію Карлу I.

Въ настоящее время извлекается серебро изъ 
значительнаго количества свинца, добываемаго въ 
сѣверной части Валлиса, и хотя  тамошнія руды 
не славятся богатымъ содержаніемъ, но общее 
количество серебра, получаемаго чрезъ обработ
ку ихъ, доходитъ до 40,009 унцій ежегодно, или 
76-ши пудовъ.

Свинцовые рудники въ Дербиширѣ нѣкогда т о  
же доставляли значительное количество серебра, 
но уже нѣсколько л ѣ тъ , какъ количество э т о  
весьма незначительно, какъ по причинѣ обѣднѣ- 
нія многихъ мѣсторожденій, так ъ  и по малому 
количеству добываемаго нынѣ там ъ свинца.

Въ сѣверной части Англіи выплавка свинца 
производится въ обширномъ видѣ. Среднее содер
жаніе рудъ относительно серебра составляетъ 
12-шь унцій въ тоннѣ (*), но въ нѣкоторыхъ

(*) 1-нъ золотникъ 56-піь долей въ пудѣ.
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рудахъ , добываемыхъ изъ Альспзонскихъ рудни
ковъ, содержаніе доходитъ до 80-гпи и 90 -та  ун
цій. Если рудьі содержатъ б-іш» или 7-м ь унцій 
серебра въ тонн ѣ , т о  уже почитаю тся етою - 
іиими обработки на серебро (при нынѣшнихъ 
;ке улучшенныхъ способахъ очищенія, можно обра- 
бошывашь руды и съ меньшимъ содержаніемъ); 
сели же содержаніе доходитъ до 15-ши и даже 
до 12-ти  унцій, онѣ уже почитаю тся богатыми.

Примѣры большой производительности сере
бра въ свинцовыхъ рудникахъ сѣверной части. 
Англіи, встрѣчались весьма рѣдко, и кажется мо
жно упомянуть только объ одномъ, именно о 
рудникѣ Ходікиль Борнъ (Нисі^ііі Вигп), по бли
зости Алыпопа, изъ котораго, л ѣ тъ  восемнад
ц ать  тому назадъ, было добыто:, въ одинъ годъ, 
серебра на сумму 8-мь или 9-піь ты сячъ Фун
товъ-стерлинговъ, но примѣры подобной произ- 
водимосиш весьма рѣдки.

Серебро находится такж е во многихъ мѣстахъ 
Ш отландіи, но нынѣ его там ъ ни сколько не до
бывается, хотя въ прежнія времена, говорятъ, 
изъ одного рудника Альва въ Стерлингширѣ, 
было добыто серебра на сумму 40-ка или 50 -ти  
ты сячъ Фу и ш о въ-е т  е рл и и го въ.

Свинецъ, добываемый на островѣ Манѣ, содер
ж и тъ  значительное колнчеетво серебра; обыкно
венное содержаніе сго огнь 10-ши до 8-ми унцій;
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но нѣкоторыя руды, добываемыя изъ мѣста пе
ресѣченія жилъ, содержатъ серебра гораздо болѣе, 
именно о т ъ  8 0 -ти  до 120-ти  унцій. До иыпѣ 
рудники э т и  были разработываемы только по 
частямъ, но, вѣроятно, съ распространеніемъ ра
б отъ  и слѣдовательно добычи свинца, и количе
ство  получаемаго серебра пропорціонально увели
чится.

Въ Ирландіи серебро находится въ самомъ не
значительномъ количествѣ. Нѣсколько л ѣ тъ  т о 
му назадъ въ Кронсбанкѣ оно было найдено въ 
самородномъ состояніи, топкими листочками и 
волокнами на окисленномъ желѣзѣ. Также было 
о т к р ы т о  въ свинцовомъ блескѣ изъ Кильбрике- 
на, только въ маломъ количествѣ; въ болѣе зна
чительномъ въ свинцовомъ блескѣ изъ серебря
наго рудника въ Типперэри, такж е и изъ другихъ 
с ви и цовы хъ ру д и и ко въ.

Общее количество серебра, добываемаго ежего
дно въ Великобританіи, какъ зависящее о т ъ  весь
ма непостоянныхъ источниковъ , съ точностію  
опредѣлить невозможно; но, каж ется, можно пред
полагать, ч то  въ настоящее время его добывает
ся около 10,000 Фунтовъ тройскаго вѣса (227-мь 
нудъ 2 0 -ть  Фунтовъ), ч то  составитъ  сумму око
ло 50,000 Фѵнтовъ-сшерлинговъ. Не смотря на 
случайное нахожденіе въ нѣкоторыхъ рудникахъ 
богатыхъ серебряныхъ рудъ, самую большую
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часть изъ означеннаго количества, составляетъ 
серебро, добываемое изъ свинцоваго блеска.

2.

И зв ѣ с т іе  о п о ж а р ѣ , б ы в ш е м ъ  в ъ  п е р в о м ъ  Са л л и р » 

с н о м ъ  РУДНИКѢ.

ГІ ожаръ начался опгь неизвѣстной причины по 
близости гезенга 1-го, на 11-й сажени ниже 
устья Соймоновской ш ахты , и распространился 
весьма быстро по окрестнымъ работамъ. Дымъ 
выходилъ на поверхность но Соймоновской шах
т ѣ , какъ самой ближней къ мѣсту пожара.

Бывшій тогда управляющій Салаирскаго края, 
Г. ГиттеііФ ервальтеръ Юргенсонъ, употребилъ 
къ тушенію пожара слѣдующія мѣры, совершен
но сообразныя съ обстоятельствами. Помощію 
перегородокъ, обмазанныхъ глиною, онъ разъеди
нилъ мѣсто пожара о т ъ  выработокъ, имѣющихъ 
выходъ на поверхность и такимъ образомъ, ош- 
страницъ притокъ воздуха къ горѣвшему мѣсту, 
онъ не далъ распространиться пожару.

Такъ какъ горѣвшія выработки примыкали къ 
старымъ закладкамъ, когнорыя весьма близко под
ходили къ поверхности, а потому разобравъ ча-
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ст ію  закладки и соединивъ ихъ съ новсрхносшью 
ямой, отвели огонь изъ горѣвшихъ выработокъ 
чрезъ такую часть рудника, гдѣ онъ не могъ при
чинить ни какого вреда и убытка. Пожаръ на
чался 1822 года Ноября 14-го дня и кончился 
1825 года, Февраля 28-го дня. Вредъ, причинен
ный симъ пожаромъ руднику, былъ совершенно 
незначителенъ.

5 .

И звѣстіе о п о ж а р ѣ , б ы в ш е м ъ  въ  З м ѣ и н о г о р с к о м ъ

р у д н и к ѣ .

Э т о т ъ  пожаръ начался 1786 года О ктября 
21-го дня и продолжался, по преданіямъ, около 
двухъ лѣтъ.

Причина пожара слѣдующая : промывальщикъ
Бормотовъ несъ затравки въ сѣверныя работы, 
нечаянно зажегъ ихъ, о т ъ  чего загорѣлись крѣпи, 
и огонь, раздуваемый сильнымъ теченіемъ возду
ха, быстро распространился.

Мѣры, приняты я къ туш енію  пожара, состо
яли въ прегражденіи притока воздуха, въ залива
ніи огня водою; но онѣ оказались не очень дѣй
ствительными, по огромности выработокъ, по



обширности закладокъ, по которымъ огонь могъ 
находишь себь выходъ и распространяться все 
далѣе п далѣе.

Въ т о  время Змѣнногоргкой рудникъ былъ по
ч ти  единственнымъ источникомъ серебра па Ал
таѣ , болѣе л,000 рабочихъ были въ немъ заня
т ы  добычею рудъ, а потому нельзя допустишь, 
чтобъ тушеніе пожара было производимо не съ 
долитымъ искусствомъ и дѣятельностію. Напро
тивъ, сколько можно судить по оставшимся дѣ
лали. о семъ пожарѣ, видно вообще, ч то  мѣры, 
принятыя къ тушенію пожара, были сообразныя 
съ обстоятельствами, а берглйеры съ рѣдкою 
отваж ностію  выполняли всѣ даваемыя имъ назна
ченія.

Въ архивѣ Змѣпногорской конторы не сохрани
лось ни плана сему пожару, ни свѣдѣній о вредѣ 
имъ причиненномъ.
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4.

О  ЗАМѢНѢ ТОПОРОВЪ ШМЛМИ ПРИ РУБКѢ ДРОВЪ в ъ

П е р м с к и х ъ  за в о д а х ъ .

(Г. Подпоручика Планера^).

Порубка въ лѣсныхъ дачахъ, принадлежащихъ 
казеннымъ Пермскимъ заводамъ , производится 
нынѣ большею частію , вмѣсто топора, пилами, 
приготовляемыми на Пожевскомъ заводѣ, наслѣд
никовъ Дѣйствительнаго Камергера В. А. Всево
ложскаго. Опыты пиленія дровъ, вмѣсто рубки 
ихъ топоромъ, производились здѣсь еще до 1858 
года и неуспѣхъ этихъ опытовъ зависѣлъ о т ъ  
того , ч то  пилы приготовлялись на заводахъ со
вершенно несоотвѣтствующ ими своей цѣли. Но 
съ 1858 года стали выписывать пилы съ По- 
жевскаго завода и опы ты  оказались вполнѣ удо
влетворительными. У стройство этой  пиЛы обык
новенное. Вѣсъ ея безъ ручекъ 8^ Фунтовъ. Дли
на 2 аршина. Число зубцовъ 70 -ть ; зубья начи
наю тся о т ъ  концовъ ея, спустя 2. вершка. Ш и
рина пилы въ срединѣ 5, а съ боковъ 2 вершка. 
Разведеніе зубцовъ і  ~~ вершка.

Къ выгодамъ на сторонѣ пиленія дровъ дол
жно отнесши значительное сбереженіе лѣснаго
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матеріала, при рубкѣ безвозвратно теряющаго
ся въ щепахъ, а именно: при рубкѣ 1-й сажени 
дровъ теряется  дерева въ щепахъ до 2 ,005 ку
бическихъ вершковъ или 2§, тогда какъ при пи
леніи того же самаго количества дровъ, потеря 
лѣса въ опилкахъ составляетъ не болѣе 35 -ти  
кубическихъ вершковъ или 0,0э§, слѣдовательно 
въ послѣднемъ случаѣ сберегается о т ъ  1-й ку
ренной сажени 2,268-мь кубическихъ вершковъ 
лѣенаго матеріала, или потеря уменьшена въ 65 
разъ. Сбереженіе времени, большая чистота, прі
ятная для глаза и небезполезная и для всхода 
посѣянныхъ лѣсовъ и возрастанія мелкой поро
сли, незаглушаемой кучей щепъ, весьма много го
ворятъ въ пользу пиленія дровъ. Одна только 
привычка рабочихъ дѣйствовать топоромъ и 
упорство, съ какимъ они противятся нововведе
ніямъ, ослабляютъ нѣсколько совершенный успѣхъ 
опытовъ.

1



О п ы т ы  НАДЪ ОБОГАЩЕНІЕМЪ РУДЪ ВЪ НЕРЧИНСКОМЪ

ОКРУГѢ.

(Г . Маіора Ковригина 1-го).

Въ минувшемъ Іюлѣ мѣсяцѣ произведенъ при 
Каданнскомъ рудникѣ оп ы тъ  надъ толченіемъ и 
промывкою Осшіовскпхъ рудъ.

Для сего перестроена изъ сухой въ мокрую 
толчея, съ 6-тью  отдѣленіями каналовъ и 4-мя 
отсадочными рѣш етам и, и вновь устроена при 
ней промывалыгя съ 2-мя шпюсгсрдами и 6-шью 
кергердами. На первое изъ сихъ заведеній употре
блено расходовъ 461-нъ рубль копѣйки, а на 
послѣднее 7 э 5 -т ь  рублей 51 |к о п ѣ й к и  серебромъ.

Ч тоб ы  результатъ  опы та былъ удовлетвори
тельнѣе , я употребилъ въ обработку Осинов- 
скую толчейную руду съ самымъ низкимъ содер
жаніемъ, именно: въ -§■ золотника серебра и Іі. 
Ф у н т а  свинца. Такая руда должна подлежать един
ственно мелкому толченію и промывкѣ. Но же
лая показать на ней же и обработку отсадочной 
руды, я пустилъ сначала половину всего количе
ства  (500 -тъ  пудъ) въ толченіе на грубое зерно, 
чрезъ крупную рѣш етку, а потомъ остальную
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половину (500-тъ  пудъ) въ мелкое толченіе, чрезъ 
мелкую рѣшетку. Изъ приложенной у сего вѣдо
мости усм отрѣть можно, ч то  при толченіи гру
бомъ на 1-нъ пестъ въ сутки причитается 65 
пудовъ руды, а при мелкомъ 35-піь пудовъ. Если 
же ко времени, употребленному на протолчку 
всѣхъ 4000 пудовъ руды, приложить еще вре
мя, употребленное на протолчку 329-ти  пудовъ 
толчейной руды, полученной при отсадкѣ на рѣ
ш етахъ шлама о т ъ  грубаго толченія; т о  на 1-нъ 
песгпъ въ сутки причитается изъ 1000-чи пу
довъ подвергнутой опыту руды по 32^ пуда. Тол
чейные шламы оказались по пробѣ: изъ первой и 
второй головки мучнаго провода въ і  золотника 
серебра и 1^ Фунта свинца; изъ первой и в то 
рой средины въ \  золотника серебра и 2 фунта 
свинца; изъ перваго и втораго хвоста въ ^ зо
лотника серебра и 2^ фунта свинца; изъ зумФа 
въ 1. золотника серебра и 2 фунта свинца.

Крупный шламъ о т ъ  грубаго толченія отсажи
вался на рѣшетахъ, коихъ крупность составляла 
.і, и ^  дюйма. Шлихъ о т ъ  этой отсадки по
лучился въ 1^ и 1|: золотника серебра и въ 4 и 
5і- Фунтовъ свинца. Естественно, ч то  содержа
ніе его не могло возвыситься болѣе, о тъ  того, 
ч т о  въ крупномъ шламѣ, происшедшемъ о т ъ  т о л 
ченія грубаго, свинцовый блескъ остался въ со
единеніи съ значительною частію цинковой об- 

Горн. Жури. Кн. X I  и X I I .  1841 . 12 I
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манки и породы, огпъ которыхъ онъ могъ бы ть 
отдѣленъ только дробленіемъ болѣе мелкимъ.

Просыпь изъ подъ послѣдняго рѣш ета, равно 
какъ обѣ головки и обѣ средины мучнаго провода, 
промыты іга шгпосгердахъ. Изъ общаго количе
ства  ихъ ііричишаешея на 1-нъ штосгердъ въ 
'сутки, кромѣ оборота среднихъ съемовь, зумФбвъ 
и проч., по 115-ти  пудовъ, Шлихи 1-го__ сорігіа 
о т ъ  просыпи и головокъ Вышли, при т р о ек р а т 
номъ оборотѣ шламовъ, въ Ъ~ золотника сере
бра и 10-шь и і і - ш ь  Фунтовъ свинца, а о т ъ  сре
динъ, при двукратномъ только оборотѣ , въ 4 
золотника серебра и 12-шь Фунтовъ свинца. Ш ли
хи же 2-го сорта, при перемывкѣ послѣднихъ сред-

С
нихъ съемовъ и зумФовъ, получились въ \ \  и 2 
золотника серебра и 4 -̂ и 6 -іііь фунтовъ свинца.

Хвостовые шламы обрабопіывались на кергер- 
дахъ. На каждый изъ нихъ въ 1 0 -ть  рабочихъ ча
совъ, ііричигпается но 10^ пуд. шлама. Готовый 
шлихъ оказался содержаніемъ серебра въ 2 зо л о т
ника и свинца въ 7-мь Фунтовъ, а шлихъ 2-го сор
т а ,  подлежащій дальнѣйшему очищенію, и зумФЪ 

вышли въ |  и т  золотника серебра и 2 и 1-нъ 
ф ѵн гп ъ  свинца.

ЗумФЪ, ио недостаточному накопленію въ нем 
шлама, остался иевыгруженнымъ.

Порода о т ъ  осадки и промывки показала по



пробѣ серебра ошъ знака до ■*- золотника и свин
ца ошъ знака же до Фунта въ пудѣ.

Не смотря на іпо, ч то  зумФЪ не былъ выгру- 
жемъ, и ч то  выгрузка шламовъ, особенно изъ по
слѣднихъ отдѣленій каналовъ, по неполному нако
пленію ихъ о т ъ  небольшаго количества употре
бленной въ толченіе руды , необходимо сопрово
ждалась, болѣе или менѣе значительною разніра- 
июю, потеря металловъ составляетъ только въ 
серебрѣ 40,80^, а въ свинцѣ ?)9,80§, и нѣтъ  ни 
какого сомнѣнія, что  при обработкѣ въ боль
шемъ видѣ и навыкѣ промывальщиковъ, потеря 
э т а  понизится.

Въ заключеніе должно присовокупить , чгпо 
опы тъ произведенъ при Приставѣ Кадаинской ди
станціи, которому указаны всѣ пріемы работы 
и сверхъ того  дано слѣдующее наставленіе.

4) Руды отсадочныя, содержаніемъ серебра о т ъ  
1~ золотника и выше, толочь чрезъ крупную рѣ
шетку па грубое зерно и отсаж ивать на рѣше
тахъ , начиная съ №  э-го (въ дюйма). Просыпь 
изъ подъ 5-г о рѣш ета ( 2\  дюйма) промывать на 
шпіосгердахъ.

2) Руды толчейныя, содерлитіемъ о т ъ  1-го до 
I* золотника, толочь чрезъ среднюю рѣш етку, и 
крупный шламъ, долженствующій получаться въ 
первыхъ каналахъ, отсаж ивать на рѣшетахъ Л?
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5-го. Просыпь ихъ подъ нихъ обрабогпывашь т а к 
же на шшосгердахъ.

5) Руды толчейныя, содержаніемъ серебра ниже 
1-го золотника, толочь чрезъ мелкую рѣшегпку и 
шламы обрабопіьшать прямо на шгпосгердахъ. 
Шшосгердамъ, при промывкѣ на нихъ просыпей 
изъ подъ 5-го рѣш ета, равно какъ первыхъ кана
ловъ и обѣихъ головокъ мучнаго провода, давать 
паденіе о тъ  5 -ти  до 6-гпи градусовъ, при толчкѣ 
о т ъ  6-піи до 7-ми дюймовъ. Въ минуту такихъ 
толчковъ должно сообщать имъ не менѣе ДО-ка, 
и чѣмъ крупнѣе шламъ, тѣм ъ болѣе пускать во
ды въ шламовые ящики.

Первая и вторая средины мучнаго провода дол
иты  промываться такж е на шшосгердахъ, но въ 
этомъ случаѣ паденіе ихъ не должно превышать 4 
градусовъ, а толчокъ долженъ б ы ть  не болѣе о 
или Д-хъ дюймовъ. Воды въ шламовые ящики пу
скать  менѣе.

Первый хвостъ мучнаго провода, смотря по 
крупности зерна, можно промывать такж е или 
на шшосгердахъ, или на кергердахъ, но второй 
хвостъ и зум<і>ъ обработы вать исключительно на 
кергердахъ. Пішосгердамъ, при промывкѣ на нихъ 
1-го хвоста, давать еще меньшее паденіе и мень
шій толчокъ, а въ шламовые ящики воды пу
скать еще менѣе.

Всѣ соріпы шламовъ промывать до надлежащей



чистоты . Одни изъ нихъ, на примѣръ крупные 
изъ первыхъ каналовъ и головокъ, потребую тъ 
можетъ бы ть, трехъ-кратнаго и даже чешырехъ- 
кратиаго оборота; другіе же, каковы обѣ средины 
и первый хвостъ, могутъ, при вторичномъ или, 
много, третьем ъ оборотѣ, давать готовый шлихъ. 
Порядокъ этихъ оборотовъ есть слѣдующій:

1) Первый оборотъ— шламъ, напримѣръ изъ пер 
ваго канала или изъ головокъ мучнаго провода.

Полученіе: а) головка—копится до \ зумфы ішпос- 
досіпаточнаго коли
чества.

Ь) Средина— промывает-1 
ся снова съ тѣмъ 
же шламомъ.

гердовъ закры

т ы  , а порода 

в ы н о с и т е  я 

вонъ.

Оборотъ э т о т ъ  продолжается до окончанія 
промывки сего шлама, выгруженнаго изъ того же 
отдѣленія мельФюрунга.

2) Второй оборотъ—головка о т ъ  перваго оборо
та .

Полученіе: а) головка, дважды про-[ порода епу- 
мытая. |

Ь) Средина •— промы-, 
ваеггіея снова съ го
ловкою о т ъ  первой I 
промывки. зумФЪ.

\скаешся въ



с) X воеш ь

а) ЗумФЪ I

промыва
ю тся вмѣ
ст ѣ  о т 
дѣльно отъ 
шламовъ и 
д а ю  т  ъ 
шлихъ 2-го 
сорта.

порода выно

сится вонъ.

порода спуе-

Ъ) Третій оборотъ— головка о т ъ  втораго оборо
т а .

Полученіе: а) готовой шлихъ.
Ь) Х востъ— промывается 

снова съ головкою 
огпъ втораго обо-[ кается въ 

р ота, если она еще 
остается ; если же 
нѣтъ, особенно. /зумФЪ.

4) Четвертый оборотъ■— хвостъ о т ъ  тр еть я го  
оборота, одинъ или съ головкою о т ъ  втораго  
оборота.
Полученіе: а) готовый шлихъ. торода спус- 

Ь) Х востъ — промывает-і 

ея снова съ голов-Г 
кою о т ъ  втораго) каете я въ 

оборота, если онаі 

остается ; если же! 
нѣтъ, т о  одинъ./зумФЪ.



5) П ят ы й оборотъ — хвостъ  о т ъ  ч етв е р таго  
оборота  , одинъ или съ головкою о т ъ  вшораго
оборота , если она о с т а е т с я .

Полученіе: а) готовы й шлихъ 1-го ̂  порода снус-
е о р та , если о става
лась головка; или 2-го 
если промывался 

одинъ хвостъ.
Ь) Х в о стъ — или пред

с т а в л я е т ъ  готовы й 

шлихъ 2-го с о р т а ’ 
или и д етъ  въ слѣ-

кается  въкается въ

дующій оборотъ . /зумФЪ.

И т а к ъ  далѣе.

6) ЗумФЪ о т ъ  предъидущихъ о б оротовъ , начи
ная со 2-го, и хвоста» о т ъ  послѣдняго промыва
ю т с я  вм ѣстѣ и д а ю тъ  шлихъ 2-го с о р та , при 
чемъ порода пускается вонъ.

П о окончаніи обогатительны хъ  у с тр о й с т в ъ  при 
Кадаинскомъ рудникѣ, гдѣ послѣ вышеизложеннаго 

о п ы т а  производится полное систем атическое обо
гащеніе рудъ, и гдѣ валовое производство пока
ж е т ъ , ч т о  нужно будетъ  добавить въ послѣд

с т в іи — приспіуплено уже, въ концѣ Ію ля, къ воз

веденію подобныхъ у с тр о й с тв ъ , но въ размѣрѣ 
гораздо большема», при рудиикаха» Кличкннскомъ и 

Алгачинскомя».
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О ПРОИЗВЕДЕННОМЪ при К адаинскомъ рудникѣ опы тѣ

иимяиДи»ивдавади— — ■■ і , « ■ — а — — ■ — ия—

Употреблено въ толченіе Осиновскихъ толчей
ныхъ рудъ чрезъ крупную р ѣ ш е т к у ....................

Работа продолжалась.............................................

Толченіе производилось 12-тыо пестами. На 1 
пестъ въ сутки причитается . . . . . . .

Чрезъ мелкую рѣшетку . ...................................

Работа продолжалась..............................................

Причитается на 1-нъ пестъ въ сутки . . .

Кромѣ того, протолчено чрезъ мелкую же рѣ
шетку, толчейной руды, полученной при отсадкѣ 
на рѣшетахъ шлама изъ первыхъ каналовъ .

Работа продолжалась..............................................

А вся пропіолака 1,’52.9 пудъ руды продолжа
лась ..................................................................................

надъ толченіемъ и промывкою Осиновскихъ РУДЪ.

Содержапі-
Во всемъ количествѣ.

емъ въ пудъ. Сере(5ра. Свинца.

Число Пуды.

С
ер

еб
ра

зо
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ло
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пи
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 з
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тн
ик

ов
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>>
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>>
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ло

тн
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А
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ас
В>-->
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500 2 58 18 50
час.

15#§

2. Х 2

65

500 А ч 2 58 18 50
час.

2

55
.

1000 і ч 20 57 20
2

529 А А

час.
т і

4

час.
6 ш

.



Изъ того на 1-нъ пестъ въ сутки причи
тае тся  . . ....................................................  .

Расчитывая же все время толченія только на 
1000 пудъ руды, причитается на одинъ пестъ 
въ с у т к и ..................... ..... ..............................................

Прилиьган'іе. При дѣйствіи толчеи, каждый 
пестъ ударялъ въ минуту до 56-ти  разъ. Упо
треблено въ промывку на 2-хъ штосгердахъ: про- 
сыпи изъ йодъ послѣдняго отсадочнаго рѣшета .

Шлаку изъ головокъ н с р ед и н ъ ..........................

Работа продолжалась, расчитывая на 1-нъ 
шшосгердъ, собственно иа промывку 127-| и на 
очистку шлиховъ со іщпосгердовъ 54, а всего.

На 1-нъ шшосгердъ, кромѣ оборота снимав
шихся съ него срединъ н проч., причитается въ 
24 ч а с а ..........................................................................

На б-ши кергсрдахъ: шламу изъ хвостовъ . .

На 1-нъ кергсрдъ причитается въ 10-ть часовъ 

Т І о л у ч е н о :

П  о о т с а д к ѣ :

Готовыхъ шлиховъ

Ч поло Пуды.

Содержані
емъ въ нудѣ.

6 Ь= « «
іо Я
§» І
б  ®

о Й 
" о
| 1  
я Еа о О ч

Во всемъ количествѣ.

Серебра.

С

— До

— Щ .

____ 458 5
8

О,

----- 516 Ц ~ з
774

час.
161 2̂

___ 115

-— - 155 і 2* ч 2

------ 101
-

3 9 « 1 « і| Д68|

А
Е

ку;5
1
О-3
о00

Свинца.

57* 264

Ф
уи

гп
ы

.
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Содержаиі-

Во всемъ количествѣ.

- емг въ пудѣ. Серебргі. Свинца.

.

Число Пуды.

Се
ре

бр
а з

о
ло

тн
ик

ов
ъ. і03

ѳсвИ1 • н03 со
о  Е

3«С
С Ф

ун
ты

.

Зо
ло

гп
ии

ки

3
1=3 Ф

ун
ты

.

Толчейной руды ......................................... 329

252

і х
- - . ' . - ' . 7 х г • ' ' -

П ороды .....................................................

4

безъ

3

содер жані а

П о  п р  о м  ы в к тъ:
Шлиховъ 1-го сорта со шіпосгердовъ ^ . . .. — 555 і і — 1 2 8 | 9 211

Съ крргердокъ......................................................... з 2 7 6 21

2-го Сорта со ш т о с г е р д о в ъ .....................

266

1Щ
о тъ I

5«і 4
знака
ж _ л

58* 4 И5*

Породы г.п пітпггерлокъ................................... ДО 8 ДЧ г

Не оконченныхъ произведеній, какъ то : срединъ
оѵхьълогг. н ПППІ1 ШГЛ ПІГГІПРГРПНШТ» . 44 531 158І Щ 1 301

Съ кергердовъ (т у т ъ  же и не готовый шлихъ 
2-го сорта 28-мь пудовъ, въ \  золотника серебра 
и 2 Фунта свинца.......................................................... 35 67-*- 168І

»

Щ 1 261

Всего готовыхъ шлиховъ................................ 110Ц 0 , 2 2 б 88 2 541 19 4 |

Не оконченныхъ произведеній..................... 79 5 13 49 3 17і• 8 * 4-

518

2 121 14 381

Въ процентахъ .................................................... 40,80 39,36
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6.

О предѣленіе сланныхъ составныхъ частей и количе

ства ЧУГУНА ВЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ РУДАХЪ ИЗЪ ИМѢНІЯ ГРА

ФА О стермаиа Т олстаго, въ Ш лиссельбургскомъ уѣз

дѣ, близъ береговъ Л адожскаго озера.
*

(Г. Штабсъ-Капитана Иванова).

Всѣ опіи руды имѣютъ видъ крупныхъ кусковъ 
краснобураго цвѣта, довольно вязкихъ и плотныхъ* 
При пробахъ ихъ, сухимъ путемъ, во флюсъ бы
ли употреблены: известь для образованія съ крем
неземомъ полуторно - основнаго шлака (К38і2), а 
бура и глина для увеличенія массы шлака.

Ж  1 •го Желтьзная руда, взятая на сгънокосгь кре
стьянина Пузы , содержитъ:

Во 100 частяхъ'.

Кремнезема (8І) . . . .  11,30
•м

Окиси желѣза (Г е ). . . 62,38 желѣза (Ее)--43,25
При обжиганіи руда теряетъ 27,77

101,45

Проба сухимъ путемъ:

Взяіпо руды (сырой) 12 граммовъ 
Углекислой извести 2,28 извести (С а)—1,383



Буры........................... 0,50

14,78

По сплавленіи полугено:

Шлака и чугуна 8,59 граммовъ 
Отдѣлилось . . 6,19 (вода и углекислота).

340

14,78

Цугу на . . . .  4,68 (
Шлака . . . .  л,91 (
Веществъ стеклующихся 2,0а грамма

.8,59 граммовъ

Ста шетлліъ сырой руды соотвѣтствуетъ:

Ч у гу н а ..................................7>9,00
Ш лака . . . . . . . .  32,92
Веществъ стеклующихся 16,91

Одноліу пуду сырой руды соотвѣтствуетъ:

Ч у г у н а ........................... • 15,6 Ф у н т о в ъ

Л? 2 -го Желѣзная, руда, взятая на рѣкѣ В  логѣ 
блигъ сѣнокоса крестьянина ^ т ы , содержитъ:

Во 100 гостяхъ:

Кремнезема (8і) . . . .  8 ,За
Окиси желѣза (Г е) . . . 63,60 желѣза (Г е )~ 4 1 ,10
При обашгапіи руда теряетъ 28,08

100,01



Проба сухимъ путемъ-.

Взято-, руды (сырой) . . 12,00 граммовъ
Углекислой извести . . 1,68 грам. извести 0,815
Б у р ы ................................ 1,10

14,78

По сплавленіи полугено:

Шлака и чугуна 8,50 граммовъ.
Отдѣлилось . . 6,28 (вода и углекислота)

14,78

Чугуна . . 4,82 грам. і 
Шлака . . 5 ,6 8 ------ I

-8,50 граммовъ

Веществъ стеклующихся~1,755 граммовъ

Ста ъастлліъ сырой руды соотвѣтствуетъ:

Чугуна, у . . . . . 40,16
Ш лака. . . . . . 50,66
Веществъ стеклующихся™14,46

Одному пуду сырой руды соотвтьтствуетъ: 

Чугуна . . . 16,06 Фунтовъ

•№ Ъ-й Желлъзнал руда, взятая па стышкосіъ кре
стьянина Азова, содержитъ •

Во 100 гостяхъ:

Кремнезема (8 і)  . . . 4,00



ъ ш

Окиси желѣза (Ре) . . 69,38 желѣза (Ге)—48,10
При обжиганіи руда теряетъ 26,61

99,99

Проба сухимъ путемъ'.

Взяпю: руды (сырой) 12,00 граммовъ 
Углекислой извести. 0,80 извести~0,547
Г л и н ы ...................... 1,00
Б у р ы ...................... 1,00

14,80

При сплавленіи получено:

Ш лака и чугуна 8,633 грамма 
Отдѣлилось . . 6,167 (вода и углекислота)

14,800

Чугуна . . . 5,570 грам.(
>8,63о граммовъ. 

Ш лака . . . 3,063 — — 1
Веществъ спіеклующихся=0,516 граммъ

Ста частяхъ сырой руды соотвѣтствуетъ:

Ч у г у н а ..................................46,41
Ш л а к а ................................. 25,52
Веществъ стеклующихся 4,30

Одноліу пуду сырой руды соотвѣтствуетъ: 

Чугуна . . . . . .  18,4 Фунтовъ.



Л- 4-м Желѣзная руда, взятая на сѣнокосѣ кре
стьянина Равдоне, содержитъ:

Во 100 частяхъ:

Кремнезема (8\). —21,70
Окиси желѣза (Ре)^:55,39 желѣза (Ге)=:38,40
При обжиганіи руда
тер я етъ  . . . —21,69

98,78

Проба сухиліъ путемъ'.

Взято руды (сырой) 12,00 граммовъ 
Углекислой извести 4,377 извести (Са)—2,403 
Б у р ы ......................0,500

16,877

По сплавленіи получено:

Чугуна и шлака 10,61
Отдѣлилось . . 6,267 (вода и углекислота)

16,877

Ч угун а................................. '5,960 (
Ш л а к а ................................  6,650'
Веществъ стеклующихся 2,963

граммъ

Ста частямъ сырой руды соотвѣтствуетъ 

Чугуна.................................33,00



Ш лака.................................55,41
Веществъ стеклующихся—24,70

344

Одному пуду сырой руды соотвѣтствуетъ-. 

Чугуна 13,20 Фунтовъ

РѴ° 5 -й Желѣзная руда , взятая На сѣнокосѣ кре
стьянина Гануса, содержитъ:

Во 100 частяхъ-.

Кремнезема (йі) . . — 19,18
Окиси желѣза (Ке) . — 53,63 желѣза (Ке)—37,18
При обжиганіи руда
т е р я е т ъ ...................... —24,73

97,54

Проба сухимъ путемъ'.

Взято: руды сырой 12,00 граммовъ 
Углекислой извести 3,80 извести—2,082 
Б у р ы ...................... 1,00

16,8

По оплавленіи полугено:'

Чугуна и шлака 10,11 граммовъ 
Отдѣлилось . . 6,69 (вода и углекислота)

16,80



545

Ч у г у н а ........................... .....  4,10 грам.
І ІГ л а к а ................................ 0 ,0 1 ----------
Веществъ стеклующихся —2,928

10,11 г[>ам.

Ста частямъ сырой руды соотвѣтствуетъ-.

Чугуна  ............................54,17
Ш л а к а ................................ 50,08
Веществъ стеклующихся—24,40

Одному луду сырой руды соотвтыпствустъ: 

Чугуна 14,00 Фунтовъ
Во всѣхъ рудахъ я нашелъ сѣру и Фосфорную 

кислоту, но первой изъ нихъ только признаки, а 
фосфорной кислоты' найдено.

Въ рудѣ .№  1-го во 100 частяхъ 0,71
—  ------—- 2-го — — ------------ 1,54
— —■— — 5-го — — ---------- 1,55
----------- — 4 - г о -----------------------1,00
-----------------5 - г о ----------------------- 1,77

Всѣ руды, исключая 5-го, давали чугунъ
сѣрый , мягкій и вязкій ; чугунъ же изъ руды 
•Л? 5-го былъ нѣсколько жестче и хрупче предъ- 
идущихъ.
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7.

О СОСТАВѢ ВОЛЧЕЦа.

Статья М. Р. ЗсІіай^оІзсЪ’ а извлеченная изъ Аппаіез (Іе
Ро^депсІогіТ.

%
(Переводъ Г. Поручика Шубина).

Химическія разложенія волчеца, изъ различныхъ 
мѣсторожденій, произведенныя съ цѣлью опредѣ
ли ть  въ немъ различныя отнош енія между коли
чествами закисей марганца и желѣза, привели ме
ня къ результатамъ болѣе интереснымъ и со
вершенно неожиданнымъ.

Я замѣтилъ въ самомъ дѣлѣ, ч т о  1) сумма коли
чествъ основаній, найденныхъ разложеніемъ, оказы
валась всегда большею сравнительно съ тою , ко
торая должна с о о тв ѣ тств о в ать  средней вольфра
мовокислой соли закисей желѣза и марганца, и 2) 
количество вольфрамовой кислоты, получаемое при 
разложеніи, всегда бываетъ болѣе т о го , которое 
даегпъ вычисленіе по составу соли; э т о т ъ  избы
то къ  въ вѣсѣ доходитъ до нѣсколькихъ сотыхъ.

Замѣчанія э т и , выведенныя изъ чиселъ, полу
ченныхъ при точныхъ химическихъ разложеніяхъ, 
привели меня къ мысли, ч т о  въ составъ волчеца 
входитъ не вольфрамовая кислота, а окись воль
фрама.



Я сообщу здѣсь, вкратцѣ, способъ разложенія, 
которому слѣдовалъ при изслѣдованіяхъ моихъ.'

Самый тонкій порошокъ минерала сплавлялъ съ 
тремя частями углекислаго натра; сплавленную 
массу обрабошывалъ водою, и процѣдивъ жидкость, 
растворялъ оставшіяся окиси желѣза и марганца 
въ хлористоводородной кислотѣ. Основанія эти  
раздѣлялъ посредствомъ янтарнокислаго амміяка.

Растворъ, процѣженный о тъ  нерасшворившихся 
окисловъ желѣза и марганца, содержалъ всю воль
фрамовую кислоту въ соединеніи съ натромъ. Зная, 
ч то  изъ этого раствора почти не возможно оса
дить вполнѣ вольфрамовую кислоту посредствомъ 
хлористоводородной или какой либо-другой кисло
ты , я искалъ другой способъ опредѣленія ея. Я 
кипятилъ самый тонкій порошокъ минерала въ 
хлористоводородной кислотѣ, и возобновлялъ ки
слоту нѣсколько разъ, при чемъ оставалось со
вершенно чистая вольфрамовая кислота; я ее со
биралъ на цѣдилку. Весьма незначительное количе
ство вольфрамовой кислоты растворялось въ ки
пящей хлористоводородной кислотѣ, и потому 
процѣженный растворъ я уравнивалъ амміакомъ, и 
приливъ къ нему въ избыткѣ сѣрниотоводородна- 
го сѣрнистаго амміяка, процѣживалъ и выпари
валъ жидкость до суха; сухой остатокъ  прокали
валъ въ прикосновеніи съ воздухомъ, при чемъ
оставалась Ф о л ь Ф р ам о в ая  кислота.

Гори. Жури. Кп. XI и XII. 1841. 13



Я испытывалъ также сплавлять порошокъ вол- 
чеца съ хлористымъ кальціемъ и потомъ изъ ра
створа осаждать вольфрамовую кислоту, разлагая 
вольфрамовокислую известь хлористоводородною 
кислотою; э т о т ъ  процессъ совершается такж е 
удобно.

Слѣдующія таблицы показываютъ результаты  
произведенныхъ разложеній-
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Изъ 100 частей волчсца, взятыхъ для разложе
нія, получалось о т ъ  104,4 до 106,6 частей, счи
т а я  сумму количествъ основаній и ѴГ.

Соображая это  обстоятельство и результаты 
разложеній, надобно заключить слѣдующее:

Волчецъ составляетъ соединеніе МЛѴ" и Ге^Ѵ 
и эт и  два Состава, въ минералахъ изъ различныхъ 
мѣсторожденій, хотя бываютъ въ количествахъ 
различныхъ, но всегда находятся въ кратномъ 
отношеніи атомовъ ихъ.

8

Н ѣкоторыя замѣчанія Г. Р озе относительно мыш ья-

КОВИСТОВОДОРОДНАГО ГАЗА.

Изъ Аппаіез йе СЬітіе еі йе РЬузі^ие. ІиіПеІ 1841.

(Переводъ Г. Поручика Шубина).

Для обнаруа;емія присутствія мышьяковисто
водороднаго газа и для совершеннаго разложенія 
сго, употребляю тъ обыкновенно растворъ двухло- 
рпсіной ріпупш, въ которомъ о т ъ  дѣйствія сего 
газа образуется желтобуровапіый осадокъ. Составъ 
этого осадка былъ изслѣдованъ кажется только 
однимъ 8іготеуегомъ$ по заключенію этого уче
наго мышьяк овистый водородъ, дѣйствуя на ра
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створъ двухлористой р т у т и , образуетъ сначала 
мышьяковистую кислоту и однохлористую р т у т ь , 
а потомъ соединеніе мышьяка со р ту тью . Про- 
исшедшій осадокъ, бывъ облитъ значительнымъ 
количествомъ воды, медленно разлагается, так ъ  
ч то  наконецъ дѣлается состоящимъ только изъ 
р т у т и  весьма мелкораздѣленной ; жидкость же 
тогда содержитъ мышьяковистую и хлористово
дородную кислоты.

Описанное разложеніе весьма сходно съ дѣй
ствіемъ воды на осадокъ, производимый Фосфори
стымъ водородомъ въ растворѣ двухлористой 
р т у т и : онъ такж е разлагается на р т у т ь , Фос
фористую и хлористоводородную кислоты, но 
только здѣсь разложеніе происходитъ гораздо ско
рѣе.

Осадки, производимые въ растворѣ двухлори
стой  р т у т и  мышьяковистымъ водородомъ и Фос
фористымъ водородомъ, претерпѣваю тъ такж е 
одинаковыя измѣненія о т ъ  дѣйствія азотной ки- 
слоты  ; при содѣйствіи слабаго нагрѣваиія, съ 
этою  кислотою происходятъ окисленіе Фосфора 
или мышьяка и образованіе однохлористой р т у 
ти .

Сходство въ результатахъ дѣйствій воды и 
азотной кислоты на осадки э т и  доказываетъ по
добіе атомическаго состава ихъ.

Осадокъ, происходящій въ растворѣ двухлори
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стой р т у т и  о т ъ  дѣйствія мышьяковисаповодород- 
наго газа, по разложенію, состоитъ изъ Н§5А82ни 

онъ отличается о тъ  состава осадка, про
исходящаго въ томъ же растворѣ о т ъ  дѣйствія 
фосфористаго водорода тѣмъ, что  послѣдній со
держитъ еще три  атома воды.

Цо’Р^ноН ̂ СІні-5И о тъ  дѣйствія жара разла
гается на ртугпь, хлористоводородную и фосфо- 

ристую кислоты; при прокаливаніи же ІІ^’Аз2̂  
не образуется ни какихъ газовъ, а отдѣ

ляю тся пары мышьяка, между тѣмъ остается 
однохлористая рпіупіь.

Иногда при прокаливаніи Н§3А8а-+-5Н -̂С1 быва
е тъ  замѣтно образованіе краснаго возгона, состо
ящаго изъ р т у т и , хлора и мышьяка, который, 
вѣроятно, есть не что  иное, какъ т о т ъ  Же со
ставъ, передавшійся безъ разложенія. Возгонъ 
э т о т ъ  иногда сопушсшвустся возгономъ р ту ти .

Атомическій составь осадка, производимаго мы
шьяковистымъ вод'орбдомъ въ растворѣ двухлори
стой р т у т и , и . дѣйствіе, оказываемое нН него во
дою, вполнѣ доказываютъ точность Формулы его, 
введенной О и т а  и ЗоиЬеігеп’омъ.

Осадокъ, образующійся въ растворѣ двухлори- 
ешой р т у т и  дѣйствіемъ сюрьмянистоводородна- 
го газа, по атомическому составу своему, вовсе не 
соотвѣ тствуетъ  составу осадковъ, о которыхъ 
мы говорили -изъ чего можно заключить, ч то  Фор5
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мула сюрьмянпстоводороднаго газа не можетъ 
бы ть сходна или подобна Формуламъ мышьякови
стаго гарехъ-водороднаго газа и Фосфористаго 
трехъ-водороднаго газа.

9

Алвердскій мфдиплавнленный заводъ въ Грузіи.

(Г. Маіора Комарова).

Алвердскій мѣдигілавилсішый заводъ, съ принад
лежащими ему рудниками , находится въ 97-ми 
верстахъ о т ъ  города Тифлиса , къ которому ле
ж и тъ  дорога весьма крутыми и высокими лѣси
стыми горами; проѣздъ чрезъ оныя очень затруд
нительный и долито сею дорогою слѣдовать на 
верховыхъ вьючныхъ лошадяхъ.

Горы, окружающія заводъ, принадлежатъ къ 
триповой Формаціи, довольно высоки и вершины 
оныхъ по большой части обнажены; а піѣ, въ ко
ихъ производится добыча руды, с о сто я тъ  изъ 
порфнровидной брекчіи и изъ песчанаго камня; 
такж е находится здѣсь особенный видъ базаль
т а  со вкропленнымъ нолевымъ шпатомъ. На пока- 
іп яхъ сихъ горъ въ сіенитовомъ порфирѣ заклю-



чаются руды большею частію изъ оплошнаго мѣд
наго колчедана.

Мѣстоположеніе Алвердскаго завода, гдѣ проте
каю тъ одни только небольшіе ключи, изъ кото
рыхъ ни какимъ раченіемъ собрать водъ для дѣй
ствія заводскаго не возможно, совершенно несло-

4>
собно ни къ какому заводскому устройству. Гора
здо лучше и выгоднѣе бы было устроить заводъ 
на рѣкѣ Дебедѣ, разстояніемъ о тъ  рудника опіъ 
ѣ-хъ до 4-хъ верстъ; хотя на перевозку рудъ и 
составился бы особый расходъ, но съ другой сторо
ны уничтожились бы дульщикн, занимающіеся при 
расплавкѣ рудъ дутьемъ ручныхъ Греческихъ мѣ
ховъ. Дрова, вмѣсто перевозки, могли бы ири- 
плавляться по означенной рѣкѣ, которая весьма 
удобна для сплаву лѣсныхъ припасовъ.

Алвердскій рудникъ найденъ одною артелью Гре
ковъ, изъ 12-тн  человѣкъ состоящихъ, когпорыс 
до сего были простыми работниками на Ахталь- 
скомъ серебряномъ рудникѣ. Согласясь употребить 
время и труды своя на пріисканіе новаго рудника, 
они болѣе двухъ л ѣ тъ  ходили по окрестностямъ 
здѣшнимъ и весьма много выработали неудачныхъ 
шурфовъ. Наконецъ добравшись до горы, гдѣ и 
нынѣ существуютъ рудники, которые тогда бы
ли заросши почти непроходимымъ лѣсомъ, сдѣла
ли такж е довольное число шурфовъ неудачныхъ, 
но наконецъ послѣднимъ шурфомъ открыли мѣд-

355
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ный рудникъ. Эіпо было послѣднее уже ихъ пред
пріятіе , потому ч т о  ни еъѣстныхъ припасовъ, 
ни инструментовъ у ихъ уже достаточно къ т а 
ковому продолженію не было. Но какъ чрезъ зало
женную ими шшольну, которою прошли до Іб-ши 
саженъ по известковому камню съ почками колче
дана, открыли сплошное рудное положеніе/ тЬгда 
пригласи изъ Ахтальскаго завода въ товарище
ство Грековъ, начали продолжать добычу рудъ и 
проплавку оныхъ, так ъ  ч т о  время о т ъ  времени 
состояніе ихъ начало поправляться; однако жъ 
оии недолго пользовались симъ ^положеніемъ: на
шествіе Омаръ Хана, заставило ихъ удалиться въ
. *Ахшальсгии заводъ, въ которомъ надѣялись они
по крѣпости замка, спасти себя о т ъ  его плѣненія; 
но будучи не въ состояніи противиться его мно
голюдству, болѣе 50 -ти  человѣкъ, частію  о с та 
лись убитыми, а другія уведены въ плѣнъ. Вмѣ
с т ѣ  съ симъ получилъ заводъ совершенную о ста 
новку и началъ лишь возобновляться угке тогда, 
какъ Греки, частію  спасшіеся бѣгствомъ, частію  
выкупившіе себя изъ плѣна и частію  вышедшіе 
вновь изъ Анатоліи, собрались вмѣсто Ахталь
скаго въ Алвердскій заводъ. Э т о т ъ  заводъ они 
предпочли потому, ч то  по условію Царя съ Гре
ками, послѣдніе должны были выплавляемое въ 
Ахшальскомъ заводѣ зо л о т о , представлять Его 
Высочеству безъ полученія за т о  какой либо пла-
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гаы; поэіпому-шо и нс хотѣли они тамъ работать , 
добывая золото не для себя и употребляя ижди
веніе на труднѣйшую проплавку, ибо руды были 
тамъ обыкновенно тугоплавкія. Работу стали уси
ливать, особливо распространили оную тогда, 
какъ покойный Царь Георгій, отдавши заводъ сей 
на откупъ, велѣлъ давать по 150-гпи человѣкъ 
угольщиковъ и по 40 человѣкъ дульщиковъ.

Первоначальные Греки, отыскавшіе рудникъ, до 
6 -ти  человѣкъ хотя разными случаями и возвра
тились, но не будучи въ состояніи нанимать ра
ботниковъ, проживали въ заводѣ еще въ 1801 го
ду въ крайней бѣдности.

По откры тіи  въ Грузіи Россійскаго Правитель
ства и учрежденіи въ оной горной части, бывшій 
Алвердскаго мѣднплавиленнаго завода помѣщикъ 
Имимбашъ Князь Соломонъ Аргупіинскій-Долгору- 
ковъ, желая соотвѣ тствовать , по возможности, 
благотворительному для Грузіи Монаршему намѣре
нію объ устроеніи горнаго производства, добро
вольно уступилъ въ пользу заводовъ собственно 
принадлежащую ему землю Барчалинекой дистан
ціи, имѣющую до 80-ти  веретъ въ окружности.

Лѣса, употребляемые на рубку дровъ и жженіе 
угля, имѣютъ разстояніе огпъ завода о тъ  5-ти , 
8-ми и 9 -ти  версгпъ. Лѣса можетъ достать  на 
дѣйствіе Алвердскаго завода еще на 20-іт . лѣтъ. 
Л слышалъ о тъ  Грековъ, ч то  въ прежнія времена
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угольщики, срубивъ хорошее дерево, обрубали у не
го только сучки, а стволъ и пень предоставля
ли гніенію; сучки э т и  клали въ ямы, сдѣланные 
на подобіе печей, _зажигалн и получали мягкаго у- 
голья , вмѣсто 5 -п т  , только одинъ вьюкъ. Если 
таковая рубка дровъ на жженіе угля и нынѣ су
щ ествуетъ , т о  сей способъ опустошенія лѣсовъ 
ни какой пользы для будущаго времени принести 
не можетъ, а должно необходимо въ здѣшнемъ краю 
имѣть бдительное за сбереженіемъ лѣсовъ наблю
деніе. Деревья, растущ ія въ большомъ количествѣ, 
сушь слѣдующія: вязъ, илимъ, карагучь, кленъ, чер- 
нокленннкъ, дробипникъ, ясень, букъ, осокорь, въ 
меньшемъ количествѣ дубъ, осина, бѣлая осокорь, 
береза, ольха, сосна, ель и кипарисное дерево.

Флюсы, состоящіе изъ кварцеватаго песку, до
бываются въ 4-й и 2-хъ верстахъ, огпепоешоян- 
ная глина не далѣе 50-іпи саженъ.

О добыхть мѣдныхъ рудъ.

Рудничная работа производится въ четырехъ 
косыхъ штолыіахъ; добываютъ во всѣхъ руду, со
стоящ ую  изъ чистаго мѣднаго колчедана, лежа
щаго сгполб великимъ пластомъ, ч т о  ни съ к о то 
рой еще стороны, при многолѣтней уже разра
боткѣ, до конца онаго не дойдено. Руду добываютъ 
порохомъ. Разборъ рудъ дѣлаютъ Греки по боль
шой части въ рудникѣ, для того , чтобъ  менѣе
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выносить имъ на, поверхность пустой породы, ко
торую употребляю тъ для закладки старыхъ вы
работокъ; а потому въ рудникахъ, кромѣ того 
орта, гдѣ производится работа, штольны или 
т а х т ы , по которой опускаются и выносятъ ру
ды, всѣ почти выработки закладсны пустымъ кам
немъ. Подъемъ рудъ, вмѣсто конныхъ или ручныхъ 
воротовъ, производится работниками, кѳгпорые 
накладываютъ руду въ кожаные мѣшки и вына
шиваютъ оную на поверхность по косымъ шах
тамъ, гдѣ на основаніи высѣчены въ породѣ сту 
пени, или по лѣстницѣ, сдѣланной изъ толстаго 
бревна; равномѣрно такимъ же образомъ и воду 
вынашивали въ мѣшкахъ же, а еслибъ былъ боль
шой притокъ ея, т о  оставляли въ піѣхъ мѣстахъ 
работы и заваливали пустымъ камнемъ', хотя бы, 
были т у т ъ  и самыя лучшія рѵды, н отыскивали 
руды въ другихъ мѣстахъ, гдѣ надѣялись, ч то  во
да нс будетъ имъ препятствовать. Въ нынѣшнее 
же время имѣютъ въ рудникахъ одну васссрштоль- 
иу, па которую со всѣхъ работъ, буде ста н е тъ  
много накопляться воды, подымаютъ оную руч
ными насосами. Крѣпой въ рудникахъ весьма мало, 
о т ъ  чего предвидится большая опасность для ра
ботающихъ.

Выносимую руду па поверхность складываютъ 
во дворъ, обнесенный со всѣхъ сторонъ камнемъ; 
т у т ъ  находится каждой ш ахты мастеръ, отдѣ-
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брасываютъ за дворъ.

При добычѣ 1,200 пудъ руды задолжается въ 
2 0 -т ь  дней 1 0 -ть  человѣкъ. Бурщикамъ п л а т я т ъ  
въ день по 3 0 -ти  копѣекъ серебромъ, а рудоно- 
счикамъ по 30 -ти  копѣекъ; накладчику руды въ 
кожаные мѣшки, рудоразборщику, относчику ин
струм ента для починки, по 3 0 -ти  копѣекъ каж
дому; кузнецу съ работникомъ 30-т ь  копѣекъ и 
присматривающему за работами Мимбашѣ по 
6 0 -ти  копѣекъ; ч т о  составитъ  платы всѣмъ 52 
рубля 5 0 -тъ  копѣекъ серебромъ. На припасы, са
ло, желѣзо, сталь, порохъ и на крѣпленіе за лѣсъ 
ЗТ-мь рублей 1 2 -ть  копѣекъ. Всѣхъ расходовъ на 
добычу 1,200 пудъ 89-іпь рублей 62 копѣйки се
ребромъ, а на годовую добычу 40 000 пудъ вый
д етъ  расходовъ 2,987 рублей 33|- копѣйки.

У рудопромьішленннковъ имѣется добытыхъ 
сырыхъ рудъ на лицо 120,000 пудъ, съ содержані
емъ въ 100 пудахъ 5-гпи пудъ чистой мѣди. Х о т я  
въ рудникахъ работа производится не по прави
ламъ Горнаго Искусства, впрочемъ оказывается 
еще большая благонадежность; ибо если на рас
кры ты хъ металлоносныхъ колчедаішетыхъ пла
стахъ производить работу занимающимися нынѣ 
рудопромышленностію Греками, шо для вы ну т і а



всего количества на поверхность, должно пройти 
время около 30-ти  лѣтъ.

Буде Греки стан утъ  продолжать выработку 
рудъ, какъ и нынѣ, однѣми косыми штольнами, т о  
по пройдсиіи большаго оными разстоянія, не въ 
состояніи будутъ производить работу, потому 
ч то  начнетъ портиться воздухъ, и по отдален
ности, дорого будетъ обходиться выноска рудъ 
на поверхность, а равно и подъемъ водъ на вас- 
сершгпольну сопрягается съ значительнымъ рас
ходомъ.

Для сего необходимо слѣдуетъ имъ опустить, 
при кагкдоіі косой штольнѣ, по прямой шахтѣ, 
посредствомъ которой ручными воротами будетъ 
подыматься руда на поверхность, а вода конными 
машинами и насосами на васерштолыіу, воздух'ъ же 
будетъ всегда чистый.

і * ■
Обжегъ рудъ дровами.

Обжегъ рудъ производится въ цилиндрическихъ 
шахтныхъ печахъ, въ поперечникѣ о т ъ  3-хъ до 
4-хъ аршинъ, вышиною до аршинъ. Печи скла- 
дены изъ дикаго камня, внизу съ четырьмя отвер
стіями для пропущенія воздуха. Почва дѣлается 
ровная изъ шлаку. ІІа почву печи кладутся дрова 
полушора-аршиннной длины, вышиною въ ■§• печи; 
оии складываются такъ  плотно, чтобъ руда не 
могла проходишь внизъ чрезъ отверстія.
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На складешіыл дрова полагается сырой руды 
о т ъ  2 0 -ти  до 50-т и  купъ, ч то  состави тъ  о т ъ  
1 ,200-тъ  до 4,800 - т ъ  пудъ; потомъ зажигаются 
дрова, и обжегъ поспѣваетъ въ лѣтнее время въ 
3, а зимою 2 недѣли* За всею обж и га тельною ра
ботою  имѣетъ, въ продолженіе всего времени, на
блюденіе самъ хозяинъ, кому принадлеікапіъ руды.

Когда кончится обжегъ рудъ, т о  приступаю тъ 
работники для вынупіія изъ печи обожженой ру
ды, которую разбиваютъ въ мелкіе куски.

При означенной работѣ обращается 54 человѣ
ка, коимъ п л а т я т ъ  по эО-ши копѣекъ серебромъ.

За вырубку и вывозку дровъ 5 0 -ти  вьюковъ,|( 
п л а т я т ъ  1 0 -ть  рублей; обжегъ дровами одной пе
чи с т о и т ъ  2 0 -ть  рублей 20-піь копѣекъ сере
бромъ.

Обжегъ руЪъ углемъ.

Послѣ обжега рудъ дровами, очищ аю тъ печь,
*

размельченную руду полагаютъ на уголь, котора
го на подъ настилается до 2-хъ четвертей  то л 
щиною, руды жъ кладутся до 4-хъ вершковъ. Та
кимъ порядкомъ продолжаютъ до самаго верху, 
оставляя притомъ въ срединѣ печи въ аршина 
трубу, чрезъ которую  пускается для обжега огонь.

Обжегъ э т о т ъ  продолжается въ лѣтнее время 
около мѣсяца, а зимою о недѣли, безъ надзору.

Въ слѣдъ за симъ слѣдуютъ еще т р и  обжега
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углемъ*, работа сихъ трехъ ѳбжеговъ продолжает
ся 4 мѣсяца.

При накладкѣ угля, руды и при вынутіи обож- 
женой, обращается людей 22 человѣка; п л атятъ  
имъ по 30-тн  копѣекъ.

Угля употребляется 92 купа, по 35-ти  копѣекъ 
каждый, на 32 рубля 20-піь копѣекъ; обжегъ углемъ 
одной печи с то и т ъ  38-мь рублей 80-ть копѣекъ 
серебромъ.

А всего обжегъ дровами и углемъ 59-ть рублей 
серебромъ. Годовой же обжегъ 40,000 будетъ с то 
и ть  1,966-ть рублей 66^ копѣекъ.

Плавка обожженыхъ рудъ на горную літъдъ.

Для этой  работы устроены низкія шахтныя 
печи, въ основаніи длиною 5-гпь четвертей, ши
риною съ Фурменной стороны до одного аршина, 
а съ выпускной до \  аршина, вышиною до засып- 
наго окна или колошника въ 2-| аршина. Бакъ вну
треннія, такъ  и наружныя стѣны, выкладывают
ся изъ песчаника не весьма огнепоешолннаго.

Основаніе, или почва самой печи, набивается му
сорною набойкою, состоящею изъ 25-іпи частей 
угольнаго »|усера и 19-ти  частей глинистаго пе
ска, которая о т ъ  Фурменной до передней стѣны 
дѣлается гладкою съ небольшою покатыо, так ъ  
ч т о  все расплавленное должно вы текать  изъ пе
чи чрезъ небольшую скважину въ сдѣланное предъ



нечыо выпускное круглое гнѣздо, въ діаметрѣ 1-нъ 
аршинъ, глубины въ \  аршина, коего внутренность 
набивается мусеромъ съ глинистымъ пескомъ. Фур
ма стави тся  опгь почвы на \  аршина съ малымъ 
паденіемъ, выдается въ печь на 4 вершка. При ка- 
;кдой плавиленной печи имѣется но два Голланд
скихъ большаго размѣра ручиаго мѣха, съ двумя 
мѣдными круглыми соплами, въ діаметрѣ при мѣ
хахъ въ а аршина, при Фурмѣ въ 2 вершка.

Задувка новой печи начинается предварительно 
просушиваніемъ ея внутренности, болѣе же на
бойки. Таковая просушка производится постепен
нымъ жаромъ горящихъ въ печи дровъ до 1-| су
токъ ; потомъ вычищается изъ нея оставшійся пе
пелъ, и печь наполняется холоднымъ углемъ, ко
торы й зажигается чрезъ фурменное о тв ер ст іе , и 
самъ собою разгорается до верха, чрезъ ч т о  вну
трен н ость  пейи нагрѣвается.

По разгорѣніи угля, начинаютъ дуть мѣхами, 
сыплютъ холостыя колоши, а къ задней сторонѣ 
печи засыпаютъ гю лопагпкѣ мѣднаго шлака, да
бы сперва обмуравигпь или остекловать вну
трен н ость  печи. Когда шлаку засыпается до 4-хъ 
пудъ, и онъ, расплавленный, покажется у Фурмы, 
тогда начинаютъ производить настоящую засыпь 
рудную: на * пуда угля, кладется до ’БО-ти Фун
то въ  руды, смѣшанной съ кварцевымъ ф л ю с о м ъ , 

коего на каждую колошу прибавляютъ по два ®ун



т а , при всякомъ опусканіи или осѣданіи засыгні 
въ печи, згна послѣдняя снова наполняется углемъ 
и рудою. Наблюдаютъ, чтобъ засыпь имѣла все
гда крутую пологость о тъ  задней къ передней 
стѣнѣ; потомъ постепенно увеличиваютъ засыпь 
руды до 2-хъ нудъ. Когда чрезъ Фурменное отвер
стіе  усмотритъ мастеръ, ч то  довольно накопи
лось расплавленнаго металла, т о  пробиваетъ вы
пускное отверстіе и даетъ свободно выбѣгать въ 
сдѣланное предъ печью гнѣздо; при выпускахъ вста
вляютъ въ печь доску, чтобъ не осыпался на рас
плавленный металлъ уголь, и тогда останавлива
ю тъ  дутье мѣховъ. По накопленіи гнѣзда, выгреба
ю тъ  черную мѣдь деревяннымъ гребкомъ въ дру
гое смежное, мусеромъ же набитое гнѣздо, въ ко
торомъ шлакъ снимается особо; потомъ давъ нѣ
сколько о с ты ть  черной мѣди, поверхность ся 
осторожно обливаютъ холодною водою и вынима
ю тъ  изъ гнѣзда одинъ или два круга черной мѣди.

Вышеописаннымъ образомъ продолжается плав
ка 1 , 2 0 0  пудъ руды о т ъ  3 -Х Ъ , 4-хъ И 5 -ГГШ су- 
токъ; получается черной мѣди о тъ  80-ши до 100 

і'УДЪ

При одной шахтной печи задолжается лю
дей : подносчикъ рудъ, съ платою въ день 50-ппі 
копѣекъ, плавиленныхъ мастеровъ 2 ,  съ пла
то ю  каждому по 35-ши копѣекъ , работниковъ
1 7 -ть  человѣкъ , по 30-ши копѣекъ каждому.

Гори. Ж урн. Кн. XI и XII. 1841. 14
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Мастерамъ, сверхъ платы , дается на угощеніе 
5-шь рублей, а всей платы  рабочимъ 50-шь руб
лей 20-шь копѣекъ.

Угля употребляется 120-піь купъ, по 55 -ти  ко
пѣекъ, на 42 рубля; дровъ на сушку печи 10-тг, 
вьюковъ, по 20-ши копѣекъ, на 2 рубля.

На деревянныя доски и разные припасы 1 4 -ть  
рублей 20-шь копѣекъ, и того  на припасы 58-мь 
рублей 2 0 -ть  копѣекъ; а всего 88-мь рублей 40 
копѣекъ серебромъ.

Печь дѣйствовать можетъ не болѣе двухъ пла
вокъ. Рудопромышленшши проплавляютъ въ годъ 
мѣдныхъ р>дъ 40,000 нудъ, ч то  с т о и т ъ  имъ 2,946 
рублей 66т копѣекъ. При Грузинскихъ Царяхъ, 
въ годъ проплавляли рудъ 200,000 нудъ, получали 
черной мѣди до 15,000 пудъ, которую отдавали 
откупщикамъ, пятую  ч асть , какъ казенную безъ 
денегъ, а досшалыіыя 4 части по 2 рубля 50-пш 
копѣекъ батманъ, или 19^ Фунтовъ; откупщика 
очищали своими расходами, Царю платили 12,000 
рублей не деньгами, а товаромъ.

Весьма имъ желательно усилить выплавку, но 
малымъ числомъ приписныхъ крестьянъ этого  сдѣ
л ать  не могутъ, а потому и просятъ прибавить 
еще 5 0 -тъ  человѣкъ къ заготовленію угля и дровъ.
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Очищеніе и разливка чистой лгтьди въ штыки.

Выплавленная изъ рудъ черная мѣдь поступа
е т ъ , для очищенія и полученія изъ оной ш ты ко
вой мѣди, на особенный очистительный горнъ.

У стройство горна состоитъ  изъ почвы, или 
ш естка, въ которомъ дѣлается гнѣздо, въ діаме
т р ѣ  аршина, глубиною і ,  съ мусериою и пссча- 
ио - глинистою набойкою. Фурма выставляется 
въ печь на 2- вершка съ крутымъ паденіемъ по
ч ти  на 4 5 -ть  градусовъ, такимъ образомъ, чтобъ 
глазъ устремлялся въ самую средину гнѣзда; вы
кладывается, сверхъ шесгпка, задняя и двѣ боко
выхъ стѣны, а на оныхъ выводится труба, выши
ною въ 5-ггіь аршинъ.

Передъ наружною частію  печи, въ лѣвой с т о 
ронѣ, дѣлается въ глинѣ ш есть круглыхъ гнѣздъ» 
для отливки въ оныя мѣди; съ задней части печи 
установлены, на возвышеніи 3-хъ аршинъ и раз
стояніемъ о т ъ  печи на 2^ аршина, два Голланд
скихъ мѣха съ двумя мѣдными соплами, въ діаме
т р ѣ  при мѣхахъ въ ^ аршина, а при Фурмѣ въ 2 
вершка.

По просушкѣ горноваго гнѣзда, ч то  продол
жается до 4-хъ часовъ, наваливается уголь, внизъ 
калспои, а наверхъ холодный, въ достаточномъ ко
личествѣ, на который кладется кругъ черной мѣ
ди и покрывается холоднымъ углемъ. Послѣ иачи-
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иаюпіъ дуть мѣхами. Когда одинъ кругъ расплавит
ся, т о  такимъ же порядкомъ расплавляютъ по 
од и пачкѣ прочіе круги, коихъ бываетъ 4, 5 и 6. 
Во время плавки Фурма очищается желѣзнымъ ло
момъ о т ъ  пристающей къ ней мѣди. Когда рас
плавятся всѣ круги, т о  остановляюгпъ дутье, 
сгребаютъ уголь, счищаютъ сверху шлакъ, а въ 
расплавленную мѣдь бросаютъ до 2 0 -ти  Фунтовъ 
свинца. Прежде , вмѣсто свинца , употреблялся 
о т ъ  серебряныхъ плавокъ глетъ, коего на 10-шь 
пудъ клалось 8-| Фунтовъ.

Послѣ того  дую тъ мѣхами и мѣдь покрывает
ся углемъ, котораго частовременно прибавляютъ, 
чтобъ горнъ достаточно онымъ былъ наполненъ, 
о п ять  сгребаю тъ уголь, снимаютъ шлакъ и бе
рушъ ковшомъ пробу, выливая ее въ небольшое 
гнѣздо. Когда мѣдь нѣсколько засты н етъ , т о  бе
рушъ се клещами и на наковальнѣ куюіпъ въ т о н 
кую пластину, которую, по охлажденіи, загибаютъ 
и оп ять  кѵютъ. Когда на изгибѣ не будетъ сѣдинъ 
или трещ инъ, т о  знакъ, ч то  .мѣдь совершенно очи- 
сшилась и поспѣла къ отливкѣ; въ прошивномъ 
случаѣ засыпаютъ оп ять  углемъ и дую тъ мѣхами 
до того  времени, когда окажется по пробѣ мѣдь 
ковкою и мягкою.

Тогда мастеръ, очистивши поверхность мѣди 
о т ъ  угля, останавливаетъ дутье, и приступаетъ  
къ разливкѣ нагрѣтымъ ковшомъ, коего внутрсн-
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ноешь вымазана глиною, въ ш есть круглыхъ гнѣздъ, 
сдѣланныхъ предъ печью. Когда мѣдь совершенно 
въ оныхъ засты нетъ , т о  работники вынимаютъ 
ш тыки, о тн о сятъ  съ деревянную колоду, напол
ненную водою, а мастеръ выламываетъ изъ горна 
оставш ій поддонокъ мѣди. Изъ 100-ша пудъ чер- 
тѴй МѣДй получается чистой 60-иіъ лудъ, а иногда 
и 75-шь пудъ. Когда шгпыки въ заводѣ охладятся, 
т о  хозяиномъ относятся  къ казенному магазину 
на вѣса, гдѣ оные взвѣшиваются, и по числу вѣса 
берется въ казну десятая чаешь и еще два пуда 
о т ъ  100 пудъ.

ГІл авка 2 5 -ти  пудъ черной мѣди продолжается 
о т ъ  10-ши до 12-ти  часовъ. Къ очищенію черной 
мѣди уголь употребляется единственно сосновый 
При очисткѣ мѣди задолжается въ 4 дня мастеръ, 
съ платою въ день по 60-гпи копѣекъ, работни
ковъ 5-шь человѣкъ, по 3 0 -ти  копѣекъ; мастерамъ 
и работникамъ, сверхъ платы , дается 60-шъ копѣ
екъ въ день. За очистку черной мѣди 100 пудъ въ 
чистую произойдетъ платы рабочимъ 9-гпь рублей

Угля выходитъ 7-мь купъ на 1 2 -ть  рублей 60 
копѣекъ.

Свинца два пуда на 10-гпь рублей; хозяину за 
печь 1-нъ рубль; для кузнечныхъ работъ угля 12 
купъ на 4 рубля 2 0 -ть  копѣекъ; всѣхъ расходовъ 
36-гпь рублей 80-гпь копѣекъ серебромъ.

Изъ всѣхъ происшедшихъ расходовъ на добычу



рудъ 1,200 пудъ, плавку въ черную мѣдь и о ч и с т 
ку оной въ чи стую , с о став и тс я  275 рубля 82 
копѣйки серебромъ. Изъ э т о й  суммы падаетъ  на 
пудъ мѣди 4 рубля 56-*- копѣекъ. Греки же о т д а 
ю т ъ  пудъ мѣди проживающему въ заводѣ Князю 
Аргутинскому по 7-ми рублей 5 0 -т и  копѣекъ, имѣя 
сами выгоды 2  рубля 9 9 |  копѣекъ; онъ же Аргу- 
тинскій  продаетъ  о т ъ  9 -т и  рублей 80-ши копѣ
екъ до 10-ши рублей 20-ш и копѣекъ и им ѣетъ  бз- 
рыш а о т ъ  пуда о т ъ  2-хъ рублей 50-нш копѣекъ 
до 2-хъ рублей 70-ш и копѣекъ серебромъ.

Въ года» изъ 40,000 пудъ руды вы плавляется 
черной мѣди 5,555 пуда. О чистка оной с т о и т ъ  

' 1 ,2 2 6 -т ь  рублей 66% копѣекъ и получается чи
с т о й  ш ты ковой мѣди 2,000 пудъ, каковое коли
ч ество  обходится 9,127-мь рублей 55|- копѣйки 
серебромъ.

Ч и с т а я  ш ты ковая мѣдь съ немалою выгодою 
продавалась въ сосѣдственныхъ , пограничныхъ съ 
.Грузіей) владѣніяхъ, какъ т о  въ Эривани, Даге
с т а н ѣ , Елисаветополѣ , И м ерстіи  и т ак ж е  въ 
А натоліи.

ГраФЪ Мусинъ-Пушкинъ, въ 1801 году, посылалъ 
мѣдныя руды для пробъ въ К он тору  раздѣленія 
зо л о та  о т ъ  серебра, при испы таніи  коихъ оказа

лось.



ш' * — По пробамъ!
изъ пуда. |

,, ѵ- Ф̂НГП. з о л о т .

1) Мгьдный колгеданъ.

Сухимъ путемъ даегпъ купФ ерттей на
/

54

М ѣ д и .................................................... 9 65

Мокрымъ путемъ д а е т ъ  мѣди 9 80

2-) Мгьдный колгеданъ.

Сухимъ путемъ д а е т ъ  купФ ерттейна 52

М ѣ д и .......................................................... 12 72  !

Мокрымъ путемъ д а е т ъ  мѣди
ч

12 90

5) Мгьдный колгеданъ.

Сухимъ путемъ д а е т ъ  купФ ерттейна 50 68 1

М ѣ д и ........................................................... 5 65

Мокрымъ путемъ д а е т ъ  мѣди. . 5 80

И зъ пробъ, произведенныхъ въ Конпюрѣ раздѣ
ленія золота о т ъ  серебра, видно, ч т о  руды со
держаніемъ весьма б огаты , но ч т о  таковы ми не 

оказы ваю тся при Греческой р а б о тѣ , т о  э т о  про

исходитъ единственно о т ъ  неумѣнія Грековъ, ко-



лпорыс не соглаш аю тся и донынѣ производить 
выплавку рудъ по-Европейски.

Теперь въ шлакахъ заклю чается черной мѣди 
во 100 пудахъ до ,)'Піи пудъ.

Д ѣйствіе Греческихъ мѣховъ весьма слабое и не- 
ровное, а потому о т ъ  оныхъ и не м ож етъ  б ы т ь  
д о стато ч н аго  воздуха для плавки рудъ; о т ъ  сего 
у п о т р е б л я ю тъ  болѣе времени, т е р я ю т ъ  напра
сно много горючаго м атеріала и задолж аю тъ зна

чительное число дульщиковъ.
Руды не им ѣю тъ настоящ ей сортировки, ибо 

добы ваю тся разными артелям и, и каждая свои ру
ды проплавляетъ отдѣльно.

Въ 1804 году, ГраФЪ Мусинъ-Пушкинъ у с т р о 
илъ 2  плавильныя печи съ однимъ вододѣйству е- 
мымъ колесомъ и 4-мя кожаными мѣхами, к о т о 
рые стои ли  4 5 а  рубля 76^  копѣекъ.

Въ б ы т н о с т ь  мою въ Алвердскомъ заводѣ, я 
сего у с тр о й с т в а  не видалъ, ибо Греки, о б ы к ти  про
изводить плавку на своихъ Греческихъ печахъ, по
л а га т ь  надо, ч т о  оныя уничтож или, или онѣ раз
рушены во время Персидской войны.



КАМЕННОУГОЛЬНЫМЪ СЛОЯМЪ, ПРИВЕДЕННЫМЪ ВЪ ИЗВѢСТНОСТЬ ВЪ ЗАМОСКОВНОМЪ КРАѢ
ПО 15-е ЧИСЛО НОЯБР Я 1841 ГОДА.

Л? 
кото
рыми 
отмѣ
чены 
аакар
тинъ.

Названіе пріис

ка.

Губерніи, уѣзда и 

чья и земля.

Степень удобства 

доставки.

Толщина, качество и 

благонадежность 

пласта.

Кѣмъ были осмот
рѣны, развѣданы 

или разработаны и 
на какую глубину.

П р и м ѣ ч а н і е .

1. Бурнашевскій. Калужской Гу
берніи, Козельскаго 
уѣзда, близъ помѣ
щичьяго села Бур- 
нашева.

Въ 28-гаи вер
стахъ отъ  рѣки 
Оки у города ГІс- 
ремышля.

Слишкомъ гли
нистъ въ 1 са
жень толщиною; 
не благонадеженъ.

Осмотрѣнъ и 
изслѣдованъ въ 

1841 году
По толщинѣ 

угольнаго пласта, 
порядочному свой
ству угла и по

%

/

Серенскій. Калужской Гу
берніи, Козелскаго 
уѣзда, близъ Серви
снаго завода, на 
землѣ помѣщицы 
Нарышкиной.

О тъ ближайшей 
Перемышльской 

пристани въ 28-ми 
верстахъ отъ  Оки.

Горитъ хорошо, 
толщиною ар- 
пшна.

Осмотрѣнъ и 
развѣданъ въ 1841 
году.

не дальнему раз
стоянію отъ  Оки, 
представляетъ у- 
добспіво къ учреж
денію разработки, 
и вообще окрест
ности р. Серены, 
заключающія до-

5. Петровскій. Калужской гу
берніи, Козельскаго 
уѣзда, близъ помѣ- 
щичей деревни
Петровской.

/

О тъ ближайшей 
пристани г. Пе- 
ремышли 28 версга.

Толщиною 1 ар
шинъ; глинистъ и 
неблагонадеженъ.

\

Осмотрѣнъ и 
разв ѣдавъ въ 1841 
году.

вольно частыя нВ 
зна чи т  е ль и а го| 
объема угольныя! 
мѣсторожденія —1 
заслуживаютъ бо-| 
лѣе тщательной 
глубочайшей раз
вѣдки.



Э?4

1 ж  Ікото- Названіе пріис- Губерніи уѣзда и Степень удобства до- Толщина, качество Кѣмъ были ОСМОТ-

1 рыми 
ОТЛіѢ- и благонадежность рѣны, разработаны П р и м ѣ ч а п і е.
чеиы 
еакар- 
1 тѣ.

ка. чья земля. ставки. пласта. и накакую глубину.

4. Михайловскій. Калужской губер
ніи, ГІерсммшль- 
скаго уѣзда, близъ 
села Михайловки,

Въ 9-піи вер
стахъ о тъ  Пере- 
мышльской при
стани на р. Окѣ-

Свойства хоро
шаго, но толщина 
4-ре вершка.

Развѣданъ въ 
1841 году.

казеннаго.
' -

5. Черносвитов-
скій.

Калужской гу
берніи и уѣзда д. 
Ч е рн осви іповой 
помѣщнчей.

Въ 7-ми вер
стахъ о т ъ  р. Оки 
въ Калугѣ.

< н ш ;

• і

Неблагонадеж
ность неизвѣст
на.

Осмотрѣнъ въ 
1841 году, но по
развѣданъ.

Можетъ слу
жить указателемъ «/ § .
для пріисканія въ 
мѣстахъ близкихъ 
къ г. Калуги дру
гихъ угольныхъ 
слоевъ.

1 6> Калужскій. Близъ г. Калуги 
на городской зем
лѣ.

Близъ самой Оки. Хорошаго свой
ства, но ійолщина 
5-іпь вершковъ.

Осмотрѣнъ и 
развѣданъ,

По хорошему 
свойству, по на
хожденію на ка
зенной землѣ и 
близко Оки, эта 
мѣстность должна 
быть изслѣдована; 
глубокою шах
тою.

і
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ж "1
кото- Названіе пріас- Губерніи, уѣзда и Степень удобства до- Толщина, качество Кѣмъ были ОСМОТ-

рыми
отмѣ- и благонадежность ръны, развѣданы

Пр и м ѣ ч а  ніе.
чены или разработаны и

накар- ка чья земля. ставки. пласта. на какую глубину.
тѣ. -

7. Авсуриновскій,
; -і

Калужской гу- Въ 7 верстахъ Уголь минералъ- Не развѣданъ. По хорошему
берніи и уѣзда отъ  р. Оки. наго свойства, а свойству угля и
близъ села Абсури- толщина еще не по напластованію
нова г. Полшорац- извѣстна. здѣсь песчаниковъ
каго. и глинистыхъ

слонцевъ, весьма 
сходныхъ съ та
кими породами До
нецкаго кряжа, 
эта мѣстность за-

8. Егорьевской, Калужской гу- На берегу р. Толщиною 2 Осмотрѣнъ и
служиваетъ осо
бой развѣдки.

берніи на землѣ се- Оки. вершка; не благона- развѣданъ въ 1841
ла Егорьевскаго г. 
Полторацкаго,

г й| і

деженъ. году.

9.

і

Горлпновскій. Калужской гу- На берегу р. Толщиной 2 вер- Осмотрѣнъ и

.

. берніи на землѣ Оки. шка; не благонаде- развѣданъ въ 1841
помѣщика Д. Го- женъ. году.

\ ,ч

рдинова.

і



376

ж і 1
КОТО- Названіе пріис- Губерніи, уѣзда и Степень удобства до- Толщина, качество Кѣмъ были осмот-
рыми
ОТМѢ- и благонадежность

рѣпы,развѣданы или
Примѣчаніе .

чены разработапы и на
накар ка. чья земля. ставки. пласта. какую глубину.

тѣ.
/

10. Стстовскій. Калужской "гу- Въ 13-ши вер- Толщиною 1 I О с м о т  р ѣ н ы
берніи, Алексинска- стахъ о тъ  берега вершокъ; неблаго-
го уѣзда, на землѣ 
деревни С таны ,

р. Оки. надеженъ.

частнаго владѣль-
ца.

11. Красновскій. Калужской гу- На берегу р. Толщиною 2 /и  р а з в ѣ д а н ы
' берніи, Алексинска- Оки. вершка ; неблаго-

\
го уѣзда, на землѣ 
помѣщичьяго села

надеженъ

Краснаго.

12. Крушемскій. Калужской гу- Въ 2-хъ вер-

• ; _ ,\_

Толщиною 4 вер- въ 1741 году.

\берніи, Алексинска- стахъ о т ъ  берега шка; неблагонаде-
- го уѣзда, на землѣ 

помѣщичьей д. Ко-
р. Оки. Ліенъ.

ровиной.

і



т

л °
кото- Названіе пріис- Губерніи, уѣзда и Степеіііь  удобства Толщина, качество и Къмъ были осмот-
рыми 
отмѣ
чены 
на кар

тъ.
ка.

•

чья земля.

'

доставки.

благонадежность

пласта.
’ .

рѣвы , развѣданы, 
или разработаны и 
на какую глубину.

П р и м ѣ ч а н і е.

15.

14.

15.

16.

Кіевцевскій.

Масловскій.

Мышинскій.

Архангель
скій.

Калужской гу
берніи, Алексинска
го уѣзда, на землѣ 
помѣщичьяго сель 
іца Кіевцы.

Калужской гу
берніи, Алексинска
го уѣзда, на землѣ 
купца Маслова.

Калужской гу 
берніи, Алексинска
го уѣзда, на землѣ 
завода Мышинскаго 
Графини Бибарсо
вой

Калужской гу
берніи, Алексинска
го уѣзда, на землѣ 
Козельскаго села 
Архангельскаго.

На самомъ бере
гу р. Оки.

Въ * верспіы 
ошъ р. Оки.

2 версты ошъ 
берега р. Оки-

Въ 15-ти вер
стахъ о тъ  р Оки.

Качествомъ весь- Развѣданъ былъ
ма близокъ къ ми-прежде и въ 1841 
неральному углю, а году;' неблагонаде 
толщина 6 вер- женъ, 
тковъ. •

Толщина 5 вер
шка; не благонаде
женъ.

Осмотрѣны и

Толщиною 8 
вершковъ, песчани
стый, неблагонаде-

развѣданы въ

женъ.

Толщина 12 вер-І
шковъ, 
гпый , 
дежный.

песчанова-
пеблагона-

1841 году.

По хорошему 
свойству и по по
родамъ: песчани
ку и глинистому 
сланцу, встрѣчен
нымъ ниже р. 
Оки мѣсторожде
ніе каменнаго у- 
гля сельца Кіев- 
цы заслуживаетъ 
глубочайшей раз
вѣдки.



ж
йкото- 

рыми 
отмѣ- 

| чеиы
на кар

тѣ.

17.

Названіе пріис

ка.

Губерніи, уѣзда и

чья земля.

18.

19.

Ту роль шинскій

Зелвнинскій.

Зе.4иницкш.

Калужской губер
ніи , Бѣлевскаго 
уѣзда, въ помѣ
щичьей де ревнѣ 
Тѵромшиной.

Калужской гу
берніи, Лихвииска 
го уѣзда въ помѣ
щичьей деревнѣ 
Зелениной.

Калужской губер
ніи, Перемышль- 
скаго уѣзда, при 
помѣщичей дерев 
ни Земницахъ.

Степень удобства до

ставки.

Толщина, качество 

и благонадежность

пласта.

Въ 12-піи вер
стахъ о т ъ  г. Бѣ
лева, ч то  на р. 
Окѣ.

Въ 3-хъ вер
стахъ о т ъ  д. За
падной, ч то  на р 
Окѣ.

На самой р. Окѣ.

Кѣмъ были осмот
рѣны , развѣданы, 
или разработаны и 
на какую глубину.

Неизвѣстно.

Состоитъ изъ 
3-хъ слоевъ: одного 
въ 2 аршина глинис
таго и изъ 2-хъ 
свойства годнаго, 
но толщиною каж
дый 10 и 12 вер.

Толщиною въ 4 
вершка, неблагона
дежный.

П р и м ѣ ч а и і е.

Осмотрѣнъ въ 
1841 году, и о еще 
неразвѣдаиъ.

Развѣданъ 
1841 году.

въ

Развѣданъ въ 
1841 году.

Требуетъ из 
слѣдованія.

Эта мѣстность, 
какъ представ
ляющая особен
ное скопленіе ѵ- */
гольныхъ слоевъ 
требуетъ изслѣдо
ванія на дальнѣй
шую глубину.
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I  ж
1

I кото- Названіе пріис- Губерніи, уѣзда и Степень удобства до- Толщина, качество Кѣмъ были ОСМОТ-
рыми
отмѣ- и благонадежность

рѣны, развѣданы,
11 р имѣі і а н і е.

чены пли разработаны и
на кар

тѣ.
ка чья земля. ставки. пласта. на какую глубину.

20. Дугенскій. Калужской гу- Въ 6-ти  вер- Толщиною въ 5 Развѣданъ въ По напластова-
берніи и уѣзда на етахъ о тъ  р. Оки. вергпковъ, но ка- 1841 году. ВІЮ въ г’лубинѣ
землѣ частнаго за- чества хорошаго, .П Ыл (ЬЫ песчаниковъ, чего 

въ друтвхъ мѣ
стахъ не вствѣче-ф

вода Дугенскаго. весьма близкаго къ ; .іа •'
минеральному. * но, равно по до-

бротѣ у г.ІЯ, эти
мѣстности заслу-
живаютъ особен-
наго вниманія.

2 1 Л/обыцкій. Калужской гу- На самой р. Окѣ. Качества хоро- Развѣданъ въ
берніи и уѣзда на 
землѣ села *Ію-

таго но толщи
ною 8-мъ вершковъ.

1841 году. Іі

быцкаго К н я з я  
Щербатова. «

22. Берковскій. Тульской губер- Въ 5-ти вер- Толщиною въ 4 Развѣданъ въ
ніи Одоевскаго уѣз- стахъ о тъ  р. Оки. вершка, неб.іагона- 1841 году.
да на помѣщичей 
землѣ д. Берковой.

дежный.

ѵ

І
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Ж  
кото
рыми 
отмѣ
чены 

на кар
тѣ.

Названіе пріис

ка.

25. Слободской.

24.

25. Гулъскій.

Тульской губер
ніи, Одоевскаго уѣз
да, на землѣ помѣ
щицей деревни Сло
бодки.

Страховскій.

Губерніи, уѣзда и

чья земля.

Тульской губер
ніи и уѣзда на ка
зенной землѣ д. 
Страховки.

На городской 
Тульской землѣ.

Степень удобства до

ставки.

Толщипа, качество 

и благонадежность

пласта.

Кѣмть были осмот
рѣны, развѣданы, 
или разработаны и 
на какую глубину.

Въ 5-хъ вер
стахъ о тъ  р. Упы, 
впадающей въ Оку.

Толщиною 
5 вершковъ.

Въ 15-ши вер
стахъ о тъ  г. Ту
лы и о т ъ  Упы.

Толщиною 
дюймовъ.

Близъ р. Уны.

въ

18

Толщиною 7-ми 
вершковъ.

Развѣданъ преж
де и въ 1841 году.

Развѣданъ преж
де.

Развѣданъ преж
де.

И Р имѣча н іе.

Въ случаѣ снаб
женія г. Тулы уг
лемъ Вялинскнмъ. 
казалось можно 
весги изслѣдова 
ніе и въ Слободкѣ
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Я /  |
кото- ^Названіе пріис-1Губерніи, уѣзда и Степень удобства Толщина, качество и Кѣмъ были осмот-
рьши | 
отмѣ- 1 
чены і

благонадежность
рѣвы , развѣданы, 
или разработаны и П р и  м ѣ ч а н і е-

накар-; ка.
ТѢ.

чья ^емля. доставки. пласта. на какую глубину. \

26.

2Т.

28.

шнскіи.

Г ригевскш.

Кругленькой.

Тульской губер
ніи, Одоевскаго у- 
ѣзда, въ Вллннской 
казенной засѣкѣ, 
вѣдомства Мини
стерства1 Государ
ственныхъ Иму
ществъ.

Тульской губер
ніи, Одоевскаго у 
ѣзда, на землѣ села 
помѣщика Соловье 
ва. ,

Тульской губер
ніи, Одоевскаго у- 
ѣзда, въ оврагѣ 
Кругпенькомъ, прн 
селѣ Балинѣ помѣ 
щика Соловьева.

Въ 7--ми вер
стахъ отъ  р. Уны, 
по которой иногда 
ходитъ суда и по
спѣваютъ въ одинъ 
день въ Оку.

Въ 7 -мн вер
стахъ о тъ  р. Упы.

Качества по го
рѣніи очень хоро
шаго и толщиною 
7 и 8 четвер.

Качества хоро
шаго, но толщи
ною 8 вершковъ.

Въ 7 - ми вер 
стахъ о тъ  р. Упы.

Свойства хоро
шаго, но толщи
ною 8 вершковъ.

Развѣдывался не
много прежде, а бо
лѣе въ 1841 году.

Развѣданъ 
1841 году.

въ

И зслѣдованъ въ 
1841 году.

По испытаніямъ, 
произведеннымъ 

въ Москвѣ, уголь 
Вялинскоіі засѣки 
оказался годнымъ 
на отопку и для 
паровыхъ машинъ, 
а потому представ
ляетъ удобство у~ 
етановить на немъ 
разработку.

Требуетъ изслѣ
дованія въ глуби
нѣ .
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л °
Кото- Названіе пріис- Губерніи, уѣзда и Степень удобства до- Толщина* качество Кѣмъ были ОСМОТ-
рыма
отмѣ- и благонадежность

рѣны , развѣданы,
П р и м ѣ ч а и і е.

чены или разработаны и
кар- ка. чья земля. ставки. пласта. на какую глубину.

тѣ. •

29. Щатооскій. Тульской, губерніи, Въ 7-ми вер- 7 Футовъ. Въ Развѣданъ преж- / Требуютъ I
1 Одоевскаго уѣзда, стахъ о тъ  р. Уны. нѣсколькихъ сло- де. 1
1 близъ д. Шашова яхъ и свойствомъ I
1 помѣщика Граа>а годнаго, I

(.

Толстаго.
• ■ * • 4 ' : '

50. филимонов- Тульской губерніи, Въ 6 -ти  вер- Свойства хоро- Развѣданъ въ / изслѣдованія
скій. Одоевскаго уѣзда, въ стахъ о тъ  р. Упы. алаго, толщиною 1841 году-

економической д 9 Вершковъ. \

...
Филимоновой, вѣ
домства Минист: 
Росу да рс пі венныхъ 

Имуществъ.
-

51. Гатевской. Тульской губерніи, 
Одоевскаго уѣзда, въ

Въ 6 -ти  вер
стахъ о тъ  р. Упы.

Свойства хоро
шаго, а толщиною

Развѣданъ въ 
1841 году.

' '
економической де- 8 вершковъ. \
ревнѣ Ташевой вѣ

домства Мини* 
сшерсгпва Государ:

\

Имуществъ.

. • • *\ 1 ' ^ \ -
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ж
кото
рыми 
отмѣ
чены 

накар- 
Б тѣ.

Названіе пріис

ка

1
Губерніи, уѣзда и 

чья земля.

Степень удобства до

ставки.

Толщина, качество 

и благонадежность 

пласта.

Кѣмъ были осмот
рѣны , развѣданы, 
или разработаны и 
на какую глубину.

П р и м ѣ ч » н і с

т .
Красенсшй. Тульской губерніи, Въ э-хъ вер- Свойства хоро- Развѣданъ въ Требуетъ из-

Одоевскаго уѣзда, на стахъ )шъ р. Уньг піаго, толщиною 1841 году. слѣдованія въ
землѣ економиче- 8 вершковъ. глубину.
ской д. Красенкахъ
вѣдомства Мини- •
спісрсгпва Государ- *

ственныхъ Иму-
щесгпвъ. •

ъъ. Страховскій. Тульской губерніи Въ 15-ти вср- Толщиною 18 вер- Развѣданъ гшсж-
и уѣзда економиче- стахъ с>тъ р. 5 пы, шковъ. де.
ской д. Страховки. что  у г. Тулы.

- . .

|  ъи. Высоцкій. Тульской губерніи Въ о-хъ вер- Толщиною до -1 Найдены и раз-

*

і . •%

\

1

і и уѣзда, въ дачахъ стахъ отъ  г. Лулы. аршина. вѣдань прежде.

1
Генерала Высоц-
каі'о.

• - ’
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ЛГ 
кото- 

!рыми 
отмо
чены 

на кар
тѣ.

1
Названіе пріис

ка.

Губерніи, уѣзда и 

чья земля.

Степень удобства до

ставки.

Толщина, качество 

и благонадежность 

пласта.
■ і /

Кѣмъ были осмот
рѣны, развѣданы, 
или разработаны и 
на какую глубину.

П ри м ѣ ча и іс.

35. Лисій пріярь Тульской губерніи, --- --- ----- Толщиною 9-111И
.

Найденъ и раз-
,

или Чернсвскш. Крапивинскаго уѣз- вершковъ. вѣданъ прежде.
1 да, скономической
і дер. Лисій пріяръ

или Чернецова вѣ~ •
! домешва Мииисгпер:

1
Государсгпвен: И-

ѵ ' '■ / |
мущеспівъ.

36. Воскресенскій Тульскаго уѣзда при Толщина и ка- Найденъ прежде.
[на картѣ не селѣ Воскресен- чеснівб неизвѣеш-

1
значится).

| \
скомъ. ны.

»

Г  37.
•г

Воскресен скій. Тульской губерніи, Близко къ р. Толщиною 1-нъ Найденъ преікде
У Одоевскаго уѣзда, Упѣ , впадающей футъ. и развѣданъ на глу-
1 въ помѣщичеи дер. въ Оку. би ну 3&-хъ сажен.

V

Слобрдкѣ.

 ̂ ; . /  і 'Ѵ ■ ;
" , ~ \



ж
кото
рыми 
отмѣ
чены 

на кар
тѣ.

Названіе пріис

ка.

Губерніи, уѣзда и 

чья земля.

38. Чулковскій. На землѣ г. Ту
лы въ урочищѣ 
Чулковѣ.

39.

ч
■) - •. 

Тоже. Тамъ ;ке.

40. Тоже.
\

Тамъ же.

41. Тоже. Тамъ же.

Степень удобства до

ставки.

586

Толщина, качество 

и благонадежность 

пласта.

Кѣмъ были осмот
рѣны , развѣданы, 
или разработаны И 
на какую глубину.

П р и м ѣ ч а н і

Толщина на 1 |  
вершка.

1 Найдены прежде

•

11 вершка.

I. .

*

(и развѣданы на глу- / ч.

5 вершкойъ.

\  аршина; спо
собенъ для кузнеч
ныхъ горновъ. , бину 32-хъ саженъ.
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1 ^і кото" Названіе пріис* Губерніи, уѣзда и Степень удобства Толщина, качество и Кѣмъ были ОСМОТ- X , '/
1 рыми 
1 отмѣ-

1
благонадежность

рѣны , развѣданы,
П р и м ѣ ч а и іе.

1 чены или разработаны и
Гнакар- 
1 ТѢ.

ка. чья земля. доставки. пласта. на какую глубину.

42. Ивановскій. Тульской губер- - -  . - ______ Толщиною 1& Найденъ прежде.
ніи при Ивановѣ Фута.

> - /- озерѣ, въ дачахъ Г.

'

Боброва.
-

45.

*

Чесменскій; на Тульской губерніи, Толщиною 7 вергп- Найденъ прежде.

карттъ не зна- Веиевскаго уѣзда, ковъ.
гитсл. при Иванѣ озерѣ 

въ дачахъ Генера
ла Чесменскаго.

-
11 \

44. Клюъаревскіщ Тульской губер- Въ 22-хъ вер’ Толщиною Найдены прежде. Но малому объе-
на картѣ не ніи и у ѣзда, въ да- стахъ о т ъ  г. Тулы. Фута.' му слоевъ къ
знагитсл. чахъ Г. Ключарева. - •. разработкѣ не

•

способенъ.
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ж
кото- Названіе пріис- Губерніи, уѣзда и Степень удобства до-

- ' ’ ' \ 
Толщина, качество Кѣмъ были ОСМОТг-

рыми
отмѣ
чены

- - .
и благонадежность

рѣиы, 
или р

развѣданы, 
азработаны и П р и м ѣча н і е

иакар
тѣ.

кг. чья земля. ставки. пласта. на какук) глубину.

,45. Тоже. Тамъ же. Тоже. | Толщиною \ \
/

По малому

\
■

!
іобъему слоевт.

Найдены ирежде. 1

* I 1 /къ разработкѣ

46. Тоже. Тамъ же. Тоже.

фута каждый.

— •. . * 1 • " - . і

^не способны.

V

47. ,Ливинской. Алексинскаго у- Иа р. Вошанѣ, Толщиною 17 Найденъ и раз- Требуетъ изс.іѣ-
ѣзда, на землѣ д. 
Ливнной.

въ 16-ши верстахъ 
о тъ  г. Алексина.

вершковъ. вѣдант прежде. дованіа.

»

.

\
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Ж
кото- Зазваыіе пріис-

і
Губерніи, уѣзда и Степень удобства до- Толщина , качество Кѣмъ были ОСМОТ- 1

рыма
отмѣ
чены
накар

тѣ.
ка чья земля. ставки.

и благонадежность 

пласта.

рѣпы, развѣданы, 
или разработаны и 
на какую глубину.

' Ш і

П р и м ѣ ч а н і е.

00 Богородицкій ; 
на картѣ 

нѣть.

Тульской гу
берніи близъ горо
да.

Толщ
чесінво
иы.

ина и ка- 
неизвѣст-

Найденъ прежде. Для опредѣле
нія толщины, ка
чества и степени 
удобства доставки 
требуетъ развѣд
ки.

49. Петровскій; на 
картѣ не зна- 
гитсл.

Тульскаго уѣзда 
на землѣ помѣщи
цей села П етров
скаго.

- л

Толщина неиз
вѣстна , а каче
ство г. МейендорФъ 
похваляешъ.

Найденъ прежде.

.1 І' • • Ъ

Т ребуетъ из
слѣдованія,

1
■ ' . , * , ' і

За отдаленно-

50. Жиздричскій 
па картѣ 

нѣтъ.

Близъ города 
Жиздрм, Калужской 
губерніи-

Можетъ быть 
доставляемъ въ 

Москву водою.

Толщина неиз
вѣстна; качествомъ 
землистъ.

Найденъ прежде.

✓

|стію  отъ р. Оки|

\ •
для изслвдова-

/

51. МорозовскіГц на 
картѣ нѣтъ:

Рязанской губер
ніи, Раненбургскаго 
уѣзда у г. Сенато
ра Морозова.

Близъ р. Дону.

\

Толщина неиз
вѣстна, а но свой
ству отзыва г. Мей- 
ендорФа годится на 
отопку.

Найденъ прежде.

1 V

нія безполезны.
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Л?
кбто- Названіе прінс- Губерніи, уѣзда и Степень удобств;
рыми
отмѣ-
чены
накар

тѣ.
ка. чья земля. ставки.

52.

55.

54.

55.

Жслт аковскій.

Семеновскій} 
па картѣ 

нѣтъ.

Петровскій.

Петровскій (*).

Калужской гу
берніи, «Лихвинска- 
го уѣзда, близъ се
ла Желгпаковки, въ 
казенной засѣкѣ 
вѣдомства Мини
стерства Государ
ственныхъ Иму
ществъ.

Московской губер
ніи, Серпуховска
го уѣзда, на землѣ 
иомѣщнчыіго села 
Семеновскаго.

Калужской гу
берніи и уѣзда, на 
землѣ помѣщичьяго 
села Петровскаго.

Калужской гу
берніи и уѣзда, па 
землѣ села помѣ
щичьяго П етров
скаго.

Толщина, качество Кѣмъ были осмот-

и благонадежность 

пласта.

рѣпы , развѣданы, 
или разработаны и 
на какую глубину.

П рим іічан і е. 
0

Въ 18-ти і ,ер- 
сгпахъ о тъ  р. ( )ки

По небольшой 
р. Нармѣ, впадаю
щей близъ г. Сер
пухова въ Оку.

На самомъ бе
регу р. Окв.

регу
На самомъ 

р. Оки.
бе-

Какъ говорятъ, 
въ пройденномъ ко
лодцѣ онъ оказался 
въ 2 аршина тол 
щины, и по свой
ству очень годный 
къ употребленію.

Залегаетъ въ гли
нѣ, въ видѣ смолис
таго дерева, помѣ
щеннаго разсѣянно

Толщиною 8 
вершковъ, глинис
ты й  не благона 
дежный.

Толщиною 12 
вертковъ, глинис
ты й  неблагонадеж
ный.

Не развѣдана..

Изслѣдованъ 
1841 году.

въ

Осмотрѣны и

>развѣданы въ 1841

/году.

По толщинъ пла-| 
ста, хорошему свой
ству угля, по зале 
жапію, его въ казен- 
нойегодачѣ, по близ
кому разстоянію это- 
мѣсторожденія къ 

Окѣ и потому, 
что вся площадь раз 
дѣляющая его отъ 
р. Оки, можетъ быть 
изслѣдована съ от 
крытіемъ другихъ 
слоевъ— еще болѣе 
ближайшахъ къОкѣ, 
казалось онъ дол
женъ бытьразвѣданъ 
глубокою шахтою 

Можетъ служить 
нитью для дальнѣй
шихъ изслѣдованій 
по губерніи Мо
сковской.

(*) Каменноугольные слои отмѣченные чертам и, открыты въ 1841 году.
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