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Г О Р Н О Е Д 'II л О.

С ра в н и т ел ьн ы е  о п ы т ы  надъ порохостръльного рабо

тою  ПО СПОСОБУ, ПРЕДЛОЖЕННОМУ ПоДШТЕИГЕРОМЪ 

К уртцомъ  ( въ К лаусталѣ) ,  СО СПОСОБОМЪ, СУЩЕСТВУЮ

ЩИМЪ на Г огоблагоДатскихъ  рудн икахъ .

(Штабсъ-Капитана Версилова).

Горныя породы только до извѣстной твердо

с т и  могутъ разработываться съ выгодою обык

новенными горными инструментами; но когда твер 

д ость ихъ увеличится, тогда добыча ихъ тѣми 

же инструментами станови тся дорога и медленна. 
Со времени приложенія къ рудничной работѣ раз

рушительной силы пороха уничтожились эти  не

выгоды.

Дешевизна и скорость разработки твердыхъ

породъ порохомъ распространили повсюду поро- 
Горн. Ж ури, К н. IX . 1844. 1



хосшрѣльную работу съ бы стр о тою  необыкновен

ною.

Сравнивая настоящій способъ порохострѣльпой 
работы съ первоначальнымъ, нельзя не зам ѣ ти ть, 
къ крайнему удивленію, ч т о  онъ мало отличается 
о т ъ  то го , который употреблялся за 2 0 0  л ѣ т ъ  

предъ симъ. Всѣ попытки къ усовершенствованію 
порохострѣльпой работы клонились къ то м у,что бъ  
э т у  работу, и безъ то го  выгодную, еще болѣе уде
ш евить. Такъ напримѣръ, чтобъ ускорить работу 

въ камнѣ и уменьшить вѣсъ буровыхъ инстру

ментовъ, уменьшили діаметръ скважинъ; чтобъ 
увеличишь силу пороха, примѣшивали къ нему раз
личныя постороннія примѣси, и употребляли раз
личной Формы пыжи, предполагая, ч т о  воздухъ, ме

жду пыіксмъ  и порохомъ находящійся, какъ тѣл о  

до чрезвычайности упругое и ничего иестошщее, 
будетъ еще болѣе тому способствовать. Объ у- 
ннчтожсніи опасности, единственномъ н едостаткѣ  

порохострѣльпой работы , заботились менѣе. Всѣ 

усовершенствованія, собственно до этого  предме
т а  относящ іяся, какъ каж ется, ограничивались 

введеніемъ мѣдныхъ прибойниковъ и штревелей, изъ 

коихъ первые, по дороговизнѣ, оставлены повсюду, 

а послѣдніе охотно оставляю тся рабочими при 
удобномъ случаѣ, и только строгій надзоръ началь

ствующ ихъ не у стр ан я етъ  ихъ о т ъ  употребленія. 

Въ новѣйшія времена начали обращ ать и на



эіпошъ предметъ надлежащее вниманіе. Къ числу 

этихъ нововведеній, для предупрежденія опасно

с т и , сопряженной съ порохосгпрѣльною работою, 

принадлежитъ мысль Подшшейгера Фридриха 

Куртца (въ Клаусталѣ) у стр ан я ть  вовсе желѣз

ные инструменты при заряжаніи скважинъ и при

готовленіи ихъ къ выстрѣлу, одобренные въ нѣ
которыхъ мѣстахъ Германіи. Описаніе эгпого спо

соба порохострѣлыюй работы (подъ названіемъ 

ВезсЬгеіЬип^ Дез ѵоп с іе т  Хіпіегзіеі^ег РгісІгісЬ 
К и гіг  т  СІаизіЬаІ егГишіепеп ЗсЫ еззхеи^ез иші 
сіег Ьеі с іе т  СгаПісЬ 8іо1Ьег§-''ІѴ'егпі§ег6іІІ8СІіеп 
Вег^ЪаиЬеІгіеЬе ( іа т і і  §етасЪ іеп  ЕгГаЪгип^еп), 
по полоаѵенію Ученаго К ом итета Корпуса Гор

ныхъ Инженеровъ, препрово;кдсно было къ Гор

нымъ Начальникамъ заводовъ: Колыванскихъ, Ека
теринбургскихъ и Гороблагодатскихъ, съ тѣмъ, 

чтобъ и сп ы тать сго въ рудникахъ, принадлежа

щихъ къ округамъ эпіихъ заводовъ.
Производство опытовъ по сему дѣлу въ рудни

кахъ Гороблагодатскихъ, мѣстное начальство, по
ручило мнѣ.

Прежде нежели будемъ говоришь объ опытахъ 

надъ порохосгпрѣльною работою, по способу К у р т
ца, считаемъ необходимымъ объяснить какъ изо
брѣтеніе Курпіца, такъ  и способъ порохострѣль- 

ной работы, существующій на Гороблагодатскахъ 
рудникахъ.



288

Изобрѣтеніе Куртца со сто и тъ  въ томъ: онъ

употребляетъ при заряжаніи буровой скважины, 

вмѣсто желѣзнаго, деревянный прибойникъ п т а 
кой же шгпревель, вмѣсто мѣдной иглы. Э ти  два 

инструмента, сдѣланные изъ дерева, совершенно 
уішпшоікаіошъ всякую опасность о т ъ  внезапнаго

выстрѣла; ибо ни при заряжаніи скважины дсрс- 
* —-

плитамъ прибойникомъ, ни при вынушш изъ нея
деревяннаго шшревелл, нс можетъ образовашьел 

искры, преягдевременпо воспламеняющей порохъ, 
ч т о  случается иногда при употребленіи желѣзныхъ 

инструментовъ къ большому несчастій» работаю 

щихъ.

Шшревель, предложенный Г. Кѵртцомъ, изобра
женный на прилагаемомъ рисункѣ, со сто и тъ  изъ 
двухъ главныхъ частей: изъ самой иглы и ушка. 

Деревянная круглая, съ одного конца совершенно 
острая игла (фигура 1) утолщ ается  постепенно 
до -1 дюйма, па длинѣ 2  Футовъ; потомъ она, па 

пространствѣ 4-*- дюймовъ своей длины, измѣня

е т ъ  круглую Фигуру свою въ чепівероуголыіую и 

оканчивается брускомъ, который съ одной стор о

ны имѣетъ толщины дюйма, а съ другой 8 ли

ній; па каждой узкой сторонѣ бруска, или верхней 

части  деревянной иглы, сдѣланы по двѣ зарубки 

для крѣпчайшаго соединенія этой части  иглы съ 

кольцомъ.

Ушко, служащее для удобнѣйшаго выниманія де-
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рсвянпоп иглы изъ заряженной скважины, дѣлается 

изъ желѣза. Оно имѣетъ видъ кольца, котораго кон

цы, не соединяясь между собою, продолл;аіошся па
раллельно одинъ другому па 2 дюйма; эшн продол

женія зазубрены такимъ образомъ, ч т о  возвыше

нія нхъ входятъ въ углубленія, или зарубки, сдѣ

ланныя въ квадратной оконечности деревянной и- 
глы, пли, сказать яснѣе, ушко своими оконечно

стями примыкаетъ къ верхней части деревянной 

иглы такимъ образомъ, какимъ скрѣпляются меж

ду собою брусья въ строеніяхъ, или штанги ма

шинъ. Для большаго укрѣпленія иглы въ оконечно

стя х ъ  у тк а , надѣвается еще желѣзное кольцо, ко
т о р о е 1 скрѣпляетъ обѣ части иглы совершенно. 
Ушко имѣетъ слѣдующіе размѣры: поперечникъ его 
по направленію иглы, или высота кольца, равняет
ся 1-̂  дюймамъ; другой поперечникъ ушка, пли его 

ширина, доходитъ до 1 дюйма; боковыя продол

женія, служащія для укрѣпленія сго равны 2 дюй

мамъ; т о л с т о т а  ихъ і- дюйма, а ширина дюй

ма; самое кольцо ушка имѣетъ ширины о т ъ  ^  до 

1 дюйма и толщины дюйма.

Забойщикъ Куртца, подобно иглѣ, такж е со сто 

и тъ  изъ двухъ частей верхней и нижней («інігура

2). Верхняя часть  дѣлается изъ желѣза, толщины, 
соотвѣтствую щ ей діаметру буримой скиаашны, и 

длиною въ 15 дюймовъ. Нііікиля часть забоГшнка 

деревянная, такой же толщины, какъ и верхняя,
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длиною гл> 1 футъ. Какъ нижняя ч асть  забойника, 

т а к ъ  и верхняя, имѣютъ цилиндрическую Фигуру, 

съ желобообразною выемкою, которая сдѣлана, не 
только по всей длинѣ нижней части забойника, но 

продолжается на нѣсколько дюймовъ и въ желѣз

ной верхней его части. Э т о  ясно показываетъ 

Фигура 2 , гдѣ желобообразиая выемка означена бук

вою с. Одинъ конецъ желѣзной части забойника 
оканчивается трубкою, въ которую входитъ де

ревянная ч асть  прибойника; желѣзный гвоздь скрѣп
л яетъ  ихъ между собою.

Для приготовленія иглы К уртцъ со вѣ ту е тъ  
уп отреблять дерево болѣе твердое, нежели мягкое; 

но, кромѣ твердости , избранное дерево должно об

ладать еще гибкостію , каковы напримѣръ: ясень, 
грабъ и боярышникъ. Для прибойниковъ онъ не 
со вѣ ту е тъ  уп отреблять первый родъ дерева, а 

предлагаетъ вмѣсто его красный букъ, признавая 

впрочемъ грабъ и боярышникъ пригоднымъ для 
приготовленія прибойниковъ.

Употребленіе эпшхъ инструментовъ при заря

женіи буровыхъ скважинъ не заключаетъ въ себѣ 

ничего особеннаго; нужна лишь небольшая спаров- 

ка въ силѣ ударовъ молоткомъ по верхней желѣз

ной части  прибойника: ибо о т ъ  усиленныхъ уда

ровъ ломается нижній деревянный конецъ этого 

инструм ента, а о т ъ  слабыхъ, буровая скважина
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заряжается неплотно, о т ъ  чего взрывъ обыкно
венно бываетъ слабъ.

Изъ всего сказаннаго выше о способѣ Куртца 

усм отр ѣть можно, ч т о  онъ весьма простъ, и безъ 

малѣйшихъ затрудненій можетъ б ы ть  примѣненъ 
къ существующему въ округѣ Гороблагодатскихъ 

заводовъ способу буренія.

И орохострѣльная работа, на здѣшнихъ рудни

кахъ, употребляется для добычи желѣзныхъ рудъ, 
и преимущественно для разработки магнитнаго 

желѣзнаго камня на горѣ Благодати. Для буренія 
употребляются двуручные буры, въ Ъ Фута 6 дюй
мовъ длиною. Концы этихъ буровъ, наваренные 
сталью , заощрлются двумя плоскостями подъ 
угломъ въ 45°. Слѣдовательно здѣшніе буры дол

жны относи ться  къ роду буровъ долотчаты хъ; 
нхъ остроконечіс, происходящее о т ъ  соединенія 
двухъ заощряющихъ плоскостей, или самое долото, 

нс превосходитъ ~  дюйма. Молотокъ, при буреніи 
употребляемый, вѣситъ п ять Фунтовъ. Скважины 

бурятся глубиною въ 2  и 2^- фута; по мѣстнымъ 
обстоятельствам ъ онѣ дѣлаются нс рѣдко мельче 

означенной мѣры, по никогда не выбуриваются 

глубже 3 Футовъ. Порохъ употребляется крупный, 
пушечный, въ количествѣ о т ъ  \ до 1± фунта 

въ каждую скважину; патроны здѣсь не введены въ 

употребленіе: порохъ, предназначенный для взрыва, 

всыпается прямо въ скважину, смотря по надобно-



спіи, мѣрками, имѣющими опредѣленный вѣсъ. Нл 

порохъ кладется сперва пыжъ изъ сѣна, а по

томъ скважина забивается то ю  же пылью, к о то 
рая изъ нея выбуривается: за недостаткомъ пыли, 

се замѣняютъ каолиномъ. Забивка производится жс- 
лѣзиымъ прибойникомъ. Ш тревелн употребляю т

ся всегда мѣдные.
Употребленіе двуручнаго буренія вмѣсто одно

ручнаго, всыпаніе пороха въ скважины безъ патро

на, буреніе глубокихъ шпуровъ н довольно значи

тельное употребленіе пороха для каждаго взрыва, 

можетъ, .подать поводъ къ замѣчанію о несовер

ш енствѣ порохострѣльной работы въ Гороблаго- 

дашскихъ рудникахъ; по подобный отзы въ не Су
д е т ъ  вполнѣ справедливъ, если принять въ сообра
женіе всѣ о б сто я тел ьства , на основаніи которыхъ 

введено настоящее буреніе. Н ѣ тъ  сомнѣнія, ч т о  

одноручное буреніе въ ш ахтахъ и тѣсны хъ ш толь- 

нахъ выгоднѣе двуручнаго; ибо послѣднее очень ча

с т о  бы ваетъ въ нихъ невозможно по т ѣ с н о т ѣ  мѣ
с т а  и но то й  же причинѣ неудобно; по если рабо

т ы  ведутся откры ты м и разносами, гдѣ простран

с т в о  выработокъ нс представляетъ т ѣ х ъ  затр у

дненій, какія бываю тъ при внутреннихъ вы работ

кахъ, въ особенности когда онѣ тѣ сн ы , там ъ 

двуручное буреніе, если нс выгоднѣе, по крайней мѣ

рѣ не у ступ аетъ  буренію одноручному. Въ Горо

благодатскихъ рудникахъ предпочитается двуруч-



пому буренію еще по другой весьма уважительной 
причинѣ: здѣшніе заводы весьма нуждаются въ

такъ  называемыхъ полныхъ работникахъ, а п ото

му, для добычи желѣзныхъ рудъ, употребляю тъ 
преимущественно стариковъ и слабосильныхъ ра
ботниковъ; э то  распоряженіе имѣетъ еще т о  удоб
ство , ч т о  гора Благодать находится въ центрѣ 

округа и въ ближайшемъ разстояніи о т ъ  главнаго 

завода сравнительно съ золотыми рудниками и ку

ренями, куда обыкновенно посылаются люди, болѣе 
къ работамъ способные. Для стариковъ одноручное 

буреніе было бы обременительно; между тѣм ъ 
какъ при двуручномъ буреніи бурщикъ смѣняетъ 
утомленнаго молотобойца, и такимъ образомъ 
трудъ обоихъ взаимно облегчается въ теченіе ра
бочей смѣны. При заряженіи скважинъ патроны не 
употребляются, сколько изъ экономіи, столько и 

о т ъ  то го , ч т о  всякая опасность о т ъ  преждевре

меннаго взрыва предупреждается1: 1) совершенною
. * 

сухостію  скважинъ; слѣдовательно пороховая пыль
при всыпаніи пороха въ буровую скважину не можетъ 
прилипать къ стѣнамъ скважины; Щ послѣ поро

ха слѣдуетъ сѣнной пыжъ, который совершенно 

можетъ о чи сти ть скважину о т ъ  пороховой пыли, 

если она случайно н о стан ется  гдѣ либо на с т ѣ 

нахъ шпура. Безопасность принятаго способа за

ряжанія скважинъ въ здѣшнемъ округѣ, лучше все

го, доказывается тѣм ъ, ч т о , со времени введенія
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здѣсь порохосіпрѣльной работы до настоящаго 
времени преждевременныхъ взрывовъ еще нс слу

чалось. Глубина скважинъ іі количество пороха, не

обходимаго для каждаго взрыва, опредѣлены долго
временнымъ опытомъ. Очень вѣроятно, ч т о  Горо- 

благодатскіе глубокіе шпуры и значительное упо

требленіе йороха для одного заряда, могло бы 

быгпь безполезно при буреніи въ тѣсны хъ ш толь

няхъ и ш ахтахъ, но при здѣшнихъ о тк р ы ты х ъ  
работахъ многолѣтними испытаніями убѣдились, 

ч т о  глубокія скважины, заряжаемыя приличнымъ 

количествомъ пороха, не только не безполезны, но 
даже весьма выгодны.

Объяснивъ способъ Куртца и употребляемый 

на горѣ Благодати, приступаемъ къ описанію опы» 

шовъ и выводу изъ нихъ результатовъ.
Ч то бъ  оцѣнить безошибочно способъ буренія 

К уртца, по распоряженію мѣстнаго начальства, я 
обязанъ былъ сдѣлать сравнительные оп ы ты  

тѣм ъ и другимъ способомъ: т о  е с т ь , взорвать оди- 

накое число скважинъ, уп отреби ть одинаковое ко

личество пороха и сдѣлать отдѣльный у ч етъ  до

бы той рудѣ, каждымъ изъ эти хъ способовъ; по 

какъ сравнительные оп ы ты  были бы не точны , 

если бы они начались безъ предварительнаго изу

ченія рабочихъ заряжать скважины по способу 

К уртца, т о  мѣстное начальство поручило мнѣ 

прежде пріучить рабочихъ къ употребленію ии-
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еиірумеипіовъ, изобрѣтенныхъ Куртцомъ. Согласно 
сдѣланному наставленію, я поступилъ слѣдующимъ 

образомъ. Сначала я пріучилъ самъ одного хорошо 
знающаго свое дѣло бурщика ллрлл;ашь скважины 
помощію деревяннаго шпіревеля и забойника; нахо

дившійся при немъ молотобоецъ былъ назначенъ 
изъ числа лучшихъ бурщиковъ. Потомъ молото

боецъ, ознакомившійся съ эгпою новою работою, 
былъ обращенъ въ бурщики и каждому изъ нихъ 
придано по молотобойцу, т о  же изъ бурщиковъ 

для пріученія къ новому буренію; такимъ образомъ, 
въ короткое время, изучили э т о т ъ  способъ удо

влетворительно 4  бурщика, которые въ свою оче
редь такж е передали четверымъ искусство заря
ж ать плотно скважины деревяннымъ прибойни

комъ, безъ поврежденія деревяннаго шгарсвеля. Изъ 

8 бурщиковъ, обученныхъ съ полнымъ успѣхомъ 

владѣть инструментами Куртца, 5 употребля
лись какъ бурщики при сравнительныхъ опытахъ, 

а тр ое оставались въ запасѣ на случай болѣзни 

котораго либо изъ иихъ. Столько же (п ять чело

вѣкъ) бурщиковъ работали обыкновеннымъ спосо
бомъ буренія. Такимъ образомъ двѣ артели, каж

дая изъ 5 бурщиковъ и 5 молотобойцевъ, заня
лись сравнительнымъ опытомъ буренія. Одна ар

тель употребляла обыкновенные мѣдные ш треве- 

лн и желѣзные прибойники, а другая заряжала сква

жины деревянными инструментами. Во все время
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производства сравнительныхъ опытовъ приложено 
было особенное попеченіе, чтобы  оба рода буренія 

совершались при возможно одинаковыхъ мѣстныхъ 
обспіолшельешвахъ, чтобъ скважины бурились по
стоянно ровной глубины (1 аршинъ), чтобъ въ каж
дую насыпалось одинаковое количество пороха. По

слѣ каждаго взрыва осматривалось внимательно 
Все пространство, на которое обнаружилъ порохъ 
свое дѣйствіе и всей добытой рудѣ опредѣлялся, 

точный вѣсъ. Если скваа.нна была ис вся взорвана 

тогда измѣрялся оставшійся въ породѣ стаканъ, 
л какъ э т о , та к ъ  и всѣ о б сто я тел ьства , сопрово

ждавшія сравнительные опы ты , объяснялись по
дробно въ журналѣ, въ которомъ такж е означалось 

сколько какихъ инструментовъ было притуплено 
или совершенно изломано. Какъ починка инстру

ментовъ при буреніи 10 человѣкъ не могла быгпь 
значительна, п было бы трудно у с ч и т а т ь  цѣн
н ость при пхъ исправленіи, т о  назначено было не 

поправлять пхъ во время опытовъ, замѣнять но

выми,, и потомъ всѣ испорченные во время рабо

т ы  инструменты исправишь за одинъ разъ и т а 

кимъ образомъ ущншлшь расходъ, происшедшій на 

починку п у т р а т у  нхъ при томъ п другомъ спо
собѣ буренія.

В о т ъ  результаты  сравнительныхъ опытовъ 

буренія обыкновеннымъ способомъ, сущ ествую 

щимъ на Гороблагодатскихъ заводахъ, и буреніемъ, 

предложеннымъ Курпщомъ.



г Обыкпо- Буреніе по-
9 Время, венное бу- способу

I ЧИСЛО, рсиіе мізд- Куртца де

1 м ѣ р а  и II ым и реіоіііпы-

1 вѣсъ. штревеля- ми штрсве
ми. лями.

к

Опыты производились ДНИ. 25 2 5

і Вь эго время было задолжсио:

бурщиковъ............................. смѣй.

00«л 1 2 8

молотобойцевъ . . . . — 1 2 8 1 2 8

2 5 6 2 5 6

Ими выбурено скважинъ. ЧИСЛ. 2 2 5 2 2 5

Въ каждую скважину пола-
галось пороха ........................ фу НТ. 4

5
т

Во всѣ скважины сго упо-
ш реблено.................................... — 1 6 7 * 1 6 7 *

Послѣ зажиганія затравокъ
для взрыва скважинъ, ихъ
оказалось:

а) Совершенно взорванныхъ числ. 2 17 159

Ь ) Не вполнѣ взорванныхъ,
оставившихъ такъ  назывле- 1
мыс стаканы . . . . . — 5 58 1

с) Выбившихъ послѣ вос-
пламсненіл пороха забивку, но
сдѣлавшихъ въ породѣ столь-
ко трещинъ, ч т о  ее можно
было добывать клиномъ — . — 1 ----------



О б ы к н о - Б у р е н іе  н о

В р е м я , в е н н о е  б у - с п о с о б у
ЧИСЛО; р с н іе  м ѣ д - К у р т ц а  де-

м ѣ р а  и н ы м и р е в л н н ы -
в ѣ с ъ . ш т р е в е л я - м и  ш т р е в е -

м и . л  я м и .

(1) Выбившихъ забивку безъ
растрескиванія камня .  . числ. 6

Стаканы, о т ъ  буровыхъ
скважинъ не вполнѣ взорван-
пыхъ, имѣли слѣдующіе раз-
мѣры: въ 1 вершокъ глубин. чнсл. 3

I 1 4

2 14

10

4 8

г , 10

6 - 5

л

8 3
— 5 58

Послѣ взрыва скважинъ
было получено руды съ поро-
Д о ю ................................................ пуд- 59,385 52,744

Изъ то го  высортировано
рудъ годныхъ для плавки . — 53 ,528 46 ,282



'

В р е м я ,
ЧИСЛО, 

м ѣ р а  и 
ІіѢСЪ.

О б ы к н о 
в е н н о е  б у 
р е н іе  м ѣ д - 

11 ЬІ м  и 
ш т р е в е л я -

МІ1.

Б у р е н іе  н о  
с п о с о б у  

К у р т ц а  д е
р е в я н н ы 

м и  ш т р е в с -  
л л  ми.

Расчищавъ породы и руды 
на число выбуренныхъ сква
жинъ окажется, ч т о  каждая 
с к ва ж и на дос т а  вила:

а) Несортированныхъ рудъ — 2 5 6 і -

Ь) Сортированныхъ рудъ — 241 2 0 7 ^

Сдѣлавъ расчетъ на упо
требленный при буреніи по
рохъ оказывается, что :

а) Однимъ Фунтомъ добы
т о  сортированныхъ рудъ . »У Д- 521,5 276,7

Ь) На одну кубическую са
жень мѣсторожденія, въ ко
торой сч и тается  '5,000 пу
довъ рудъ и породъ, употре
блено пороху . : . . , фунт. 8,45. 9,51

Каждымъ рабочимъ добы
т о  руды въ смѣну . . . пуд. 209,0 141,7

Изъ этого расчета видно, ч т о  по способу К ур т

ца скважины взрываются не всегда совершенно, 
ч т о  зависитъ о т ъ  слабой ихъ забивки при помо

щи деревяннаго прибойника, а эпіо влечетъ за со-



бою: 1 )  ч т о  рудъ однимъ человѣкомъ добывается 

въ смѣну менѣе 32  процентами въ сравненіи съ 
обыкновеннымъ способомъ буренія. 2) Пороху вы
ходитъ болѣе на одну кубическую сажень м ѣсто
рожденія, 1 ,06 Фунта или на каждый Фунтъ поро

ха получается руды менѣе 13,9 процентовъ, н все 
э т о  зависитъ, какъ выше сказано, о т ъ  весьма сла
бой забивки* чему могутъ служить убѣдитель
нымъ доказательствомъ 58 скважинъ, оставив
шихъ стаканы , длиною до 6, 7 и даже 8 вершковъ* 

Если длину всѣхъ этихъ стакановъ сложить вмѣ

с т ѣ , т о  она со ста ви тъ  2 1 0  вершковъ, т о  е с т ь  

длину, равную 13 буровымъ скважинамъ*, между 

піѣмъ какъ при обыкновенномъ способѣ буренія не 
вполнѣ взорванныхъ скважинъ оказалось только 5, 

сложная длина которыхъ менѣе длины одной буро
вой скважины, т а к ъ  ч т о  въ первомъ случаѣ изъ 
100  скважинъ о ст а е т с я  какъ бы вовсе невзор- 
ваннмхъ 13, а со второмъ не приходится и одной 

полной скважины.
Слѣдующій расчетъ покажетъ, окупаются ли всѣ 

эти  недостатки  сбереженіемъ о т ъ  инструментовъ- 
ибо по способу буренія Курца употребляю тся де

шевые, деревянные 'штрсвели, а при обыкновен

номъ буреніи дорого ешоющіе мѣдные:
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1  1 %

В р е м я , 
ч и с л о  

м ѣ р а  и 
в ѣ с ъ .

О б ы к н о 

в е н н о е  б у 
р е н іе  м ѣ д - 

11 ы  м  и  
ш т р с в е л л -  

м и .

Б у р е н іе  п о !
с п о с о б у  1 

К у р т ц а  д е -1 
р е в я іш ы - 1 

м и  і ш т р с -1  
ВОЛЯМИ.

я  При выбурсніи каждымъ 
способомъ 225 буровыхъ сква
жинъ, испорчено инструмен
товъ, требовавшихъ поправокъ. *

а) Буровъ . . . . . числ. 3 6 4 0

Ь)Шпірсвелсй: мѣдныхъ . к

деревянныхъ

с) Забойяиковъ: желѣзныхъ 

деревянныхъ

— п

25

Не принимая въ расчетъ расходовъ, нужныхъ на 

поправку Суровъ, ибо онн должны б ы ть  одинако
вы, какъ при то м ъ ,такъ  и при другомъ способѣ бу

ренія, и потому нс обращая вниманія на разность 
ихъ у т р а т ы , которую должно приписать случай

ности, сдѣлаемъ расчетъ, ч то  стоило исправленіе 

штрсвслси и прибойниковъ.

Гаріи Жури,  Км,  IX. 184&,



Время, 
число 

мѣра и 
вѣсъ.

Обыкно
венное бу
реніе мѣд- 

II ы М  II 
штревелл- 

ми.

Буреніеиоі 
способу I 

[хѵртцад̂ - 
рев/іниы- 
ѵіи штре- 

ВСЛЯМІІ.

На починку мѣдныхъ шпіре- 
велей уп отреблено:

а) Рабочаго времени . . час. 2 —

Ь) Мѣди л а ту н н о й зол. 1 0
—

с) Б у р ы ................................... 30 л. ІТ
—

Н а починку забойниковъ «
уп отреблено:

а ) Рабочаго времени . . час. 2 —

Ь) Ж е л ѣ з а ................................. Фу НТ. 5 —

Ц ѣ н н о с т ь  рабочаго врсме- 
|нн, уп отреблен н аго  на почин- 
|ку инструментовъ, составляетъ коп. Щ —

Ц ѣ н н о с т ь  м атер іал о въ  со-
щ ___

И т о г о  . коп. 5 7 ^

Ц ѣ н н о с т ь  же всѣхъ изло
мавшихся деревянны хъ забой- 
никовъ н шшревелей сосгпав-

6 0л л е т ъ .......................... , „ .



Сравнивая расходы, вышедшіе на упалые инстру
менты при томъ и другомъ способѣ буренія, о т 

крывается, ч т о  и въ этомъ отношеніи нельзя 
отдашь преимущества буренію при помощи дере

вянныхъ штревелей и прибойниковъ, а оба расчета, 
вм ѣстѣ взяты е, убѣждаютъ, ч т о  способъ К у р т 
ца не представляетъ ни какихъ выгодъ для Горо
благодатскихъ рудниковъ, тѣм ъ болѣе, ч т о  важ

нѣйшее его преимущество, безопасность о т ъ  взры

ва, устранено здѣсь самою природою; ибо Горобла
годатскій магнитный желѣзнякъ и аугишовый пор
фиръ, его въ себѣ заключающій, не имѣя вовсе 

въ составѣ своемъ кварца, доступны для всякаго 
рода порохострѣльной работы.
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З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .
-------------------------

I .

ЛиСТОКАТАЛЫІОЕ ПРОИЗВОДСТВО въ Н ижнетагильскомъ  

заводѣ ,  Гг. Д ем и д о вы хъ .

(Г .  Маркшейдера Колтовскаго).
I г

Нижнетагильскіе заводы, славящіеся своимъ пре

восходнымъ кричнымъ желѣзомъ, извѣстнымъ по

всюду подъ знакомъ Стараго Соболя (*), почти нс 
у сту п а ю тъ  ему и въ выдѣлкѣ листовато желѣза. 
Ровная, гладкая, блестящ ая наружность придастъ 

этому желѣзу красивый видъ, а испытанныя каче

с т в а  его въ полномъ смыслѣ совершенны, нс смотря

(*) Изображеніе соболя со штемпелемъ: С. С. Н, А. Д., шо 
е ст ь  С татскій  Совѣтникъ Никита Акинеіевичъ Деми
довъ.
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на т о , ч то  при выборѣ кричнаго желѣза, для при
готовленія нзъ него аистоваго, не подвергаютъ 

первое ни какому браку, какъ въ заводѣ Рси;свскомы 

и даже пренебрегаютъ наружные пороки; однимъ 
словомъ, будучи увѣрены въ добротѣ своего крич

наго желѣза, Ннатсіпагнльскіс заводы берутъ его 
въ лпешокатальный цехъ единственно только сче
томъ полосъ.

Л истоката.іы ю с производство введено въ Ниж
нетагильскіе заводы съ 1807 года, и мысль у ст а 
новишь его тамъ принадлежитъ тогдашнему вла
дѣтелю ихъ Тайному Совѣтнику Николаю ,П пин
іи и чу Демидову, который, стараясь объ усовершсн- 
сшвованін дѣйствія Пінкнсшагильскихъ заводовъ^ 

поручилъ э то  устройство управляющему Абраму 
Шспшасву, подъ руководствомъ Директора Михаи

ла Даниловича Данилова. До 1856 года оставалось 
оно въ одномъ п томъ же видѣ, по съ этого вре
мени, стараніемъ и трудами сына ІІІеіппаевл, Ѳе

дора Абрамовича, распространилось и усовершен

ствовалось до то й  степени, на какой видимъ сго 
глеи ерь.

Вообще листокагпалыюс производство моаніо 

раздѣлишь па три  главныя обработки: 1) Па про

катку желѣза въ узкую болванку; 2 )  на прокатку 
узкой болванки въ широкую, или въ листы ; Ъ) па 

окончательную отдѣлку листовъ.

Въ Нижнетагильскомъ заводѣ лисюокатальное

Г



производство продолжается до 10 мѣсяцевъ въ го

ду; далѣе, по маловодію, останавливается, дабы нс 

обезсилитъ дѣйствія доменныхъ и мѣдиплавнльныхъ 

печей. Л истовое желѣзо приготовляется здѣсь обы

кновенно 2 аршинное, а если и выдѣлываютъ въ 
1, и въ 1-і аршина, т о  э т о  бы ваетъ только при 

особенныхъ случаяхъ, которы е обьяснягпся ниже.

1) Прокатка желѣза па узкую болванку.

Для прокатки желѣза на узкую болванку устр о 

енъ щь Нижнетагильскомъ заводѣ 2  колончатый 

V ліанъ и одна калильная печь о тр ехъ  отдѣлахъ.

Катальный стан ъ  со ставл яю тъ  слѣдующія ча
с т и :

1 )  Ч еты р е чугунныя стойки, вышиною 2-̂ - ар
шина, толщиною 6 вершковъ, ввинченныя въ ква

дратную , 2— аршинную, чугунную доску, которая, 

образуя основаніе стан а, укрѣплена нарѣжу, въ по« 

ду Фабрики находящемся. Каждыя двѣ стойки соеди

нены между собою овальнымъ верхомъ, о тли ты м ъ  
вм ѣстѣ  съ ними, ч т о  называется ногою стана.

2) Двѣ то н кія  желѣзныя связи, произвольнаго 
размѣра, обхватывающ ія стан ъ  съ двухъ сторонъ, 

передней и задней, укрѣпленныя въ иего болтами.

3) Въ верхнюю ч асть  стан а , между двумя его 

ногами, вставлена довольно т о л с т а я  желѣзная пе

рекладина, или рама, для большаго утвержденія 

ногъ. Вверху овальной части  каждыхъ двухъ с т о -

506
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скъ вставляется въ о твер ст іе , образованное при 

отливкѣ первыхъ, желѣзный ви н тъ , подъ к о то 

рымъ находится желѣзная же подкладка, а послѣд

няя лежитъ на чугунной подуткѣ, укрѣпленной ме
жду двухъ стоекъ; въ подушку же вкладывается 

мѣдная лодыга, и на эпшхъ-гпо лодыгахъ обраща

ю тся  тейкн валковъ верхняго и нижняго, длиною 
7, толщиною 6 вершковъ.

4) Вставленныя въ о твер стія  два .желѣзные вин
т а ,  съ той и съ другой стороны стана, какъ уже 

замѣчено, оборачиваются посредствомъ ключей ід
. I

нажимаютъ ими валки.

5) Чугунные в'лки, обточенные и гладко выпо-ѵ
лнрованные, длиною до шеекъ 1 аршинъ 4  вершка,

*
въ діаметрѣ 10 вершковъ, расположенные одинъ
надъ другимъ так ъ , ч т о  нижній, обращаясь на
шейкахъ п касаясь верхняго всѣми точками своей

*

площади, приводитъ его въ противоположное дви
женіе. При каждомъ пропускѣ желѣза, валки нѣ

сколько раздвигаются, почему нажимаютъ ихъ, какъ 
сказано выше, винтами, или сильно, или слабо, смо

т р я  по толщинѣ прокатываемаго желѣза. Чѣмъ 

болѣе употребляются валки при дѣйствіи маши

ны, тѣм ъ болѣе подвергаются они порчѣ съ по

верхности, а особенно, когда, т о т ч а с ъ  же послѣ 

прокатки желѣза, поливаютъ ихъ, какъ въ Рсжсв- 

скомъ заводѣ, водою; тогда, будучи въ разгорячен

номъ состояніи, они часто тр ескаю тся и даже
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не рѣдко совершенно ломаются. Въ Нижнетагиль

скомъ заводѣ этого не дѣлаю тъ, но какъ вообще 

им ѣть хорошіе, стойкіе валки довольио затрудни

тельно, т о  если валокъ повредится съ поверхно
с т и , тогда притачиваю тъ его снова, о т ъ  чего 
діаметръ доходитъ иногда до 8 вершковъ и менѣе. 

П риточку э т у  продолжаютъ до т ѣ х ъ  поръ, пока 

валки м огутъ только держ аться на шейкахъ.
б) Круглая чугунная муфта, шириною 12. верш

ковъ, посредствомъ которой соединяется шейка 

Нижняго валка съ шипомъ вододѣйствующаго ко

леса. Точно такая  же муФта соединяетъ верхній 
валокъ съ другимъ колесомъ. 4

По обѣ стороны катальнаго стан а  утверждены 
на валахъ два водоналивныя колеса, изъ коихъ одно 
принадлежитъ верхнему, а другое нижнему валку. 
Онн имѣю тъ въ діаметрѣ 6 аршинъ, въ разносѣ 2  

аршина, перьевъ въ инхъ 32. Вода падаетъ на ко

леса прямо изъ бассейновъ. Окна, чрезъ которы я 
проходитъ вода на колеса, шириною 14 вершковъ, 
вышиною б вершковъ. При полномъ пускѣ воды, 

колеса дѣлаю тъ въ минуту 2 4  оборота, при сред
немъ 15 , при маломъ 8 и 10. Валки оборачивают

ся въ э т о  время столько же разъ, сколько и колеса.

В н утр ен н о сть каждаго отдѣла калильной печи 
выкладывается сводомъ и обыкновенно изъ кирпи

ча, на дѣло котораго употребляется огнепостояіі- 
пая глина, добывающаяся близъ Висимошайтанска-



го завода, въ б перстахъ о т ъ  селенія. ІІедавйо 
начали дѣлать внутренности калильныхъ печей 

изъ тальковаго сланца, котораго куски плотно 

притесаны другъ къ другу, обмазаннаго съ поверх
ности, или огнепоешолнною глиною, -или тѣм ъ 

;кс самымъ тальковымъ сланцемъ, истолченнымъ 

въ порошокъ и разведеннымъ въ водѣ. Утвсрікда- 
юпіъ, чпю подобное устройство внутренности 

калильныхъ печей гораздо долѣе будетъ сопроти
вляться дѣйствію жара, нежели кирпичи, сдѣлан

ные изъ огнепостоянной глины. Средній отдѣлъ, 

длиною э і  аршина, шириною 1 аршинъ 10  вер
ковъ, высотою 8 вершковъ; по сторонамъ его вы
бито по б пролетовъ или квадратныхъ 2  верш
ковыхъ скважинъ, расположенныхъ въ три  ряда; въ 

немъ находится Ъ чугунныхъ колосника, толщиною 

вершка въ о, на которые кладутъ кричную бол
ванку. Два боковые отдѣла длиною Ъ~ аршина, ши

риною 1 аршинъ 8 вершковъ, вышиною до свода 8 
вершковъ, имѣютъ каждый три  колосника и по 6 

пролетовъ, расположенныхъ въ 5 рядовъ. Колосни

ки помѣщены поперсгъ отдѣловъ, и подъ каждымъ 

изъ послѣднихъ находится особенная топка, дли

ною 4 аршина 4 вершка, шириною 1 аршинъ, вы
сотою  ІО вершковъ, съ пепельникомъ внизу, дли

ною 4 аршина 8 вершковъ, шириною и высотою 

по 10 вершковъ, въ которомъ для насадки дровъ 

полагается 15 чугунныхъ колосниковъ. Если уско-



репное дѣйствіе катальныхъ машинъ будетъ т р е 

бовать большаго приготовленія узкой болванки, 
т о ,  на э т о т ъ *  случай, сдѣланы въ описанной ка
лильной печи, съ боковыхъ ея сторонъ, еще два 
о т в е р с т ія , для насадки кричнаго желѣза, сообщаю

щіяся съ отдѣлами. В н утр ен ность отдѣловъ, вы- 
кладенная изъ огнепостояннаго кирпича, выстаива

е т ъ  не болѣе года, а на сч е т ъ  тальковаго сланца 

еще не извѣстно, потому ч т о  устр ой ство  э т о , 

какъ уаіе замѣчено, введено еще недавно.
Для прокатки узкой болванки беругпъ полосы 

кричнаго желѣза длиною о т ъ  1^ до 2^  и рѣдко до
0 аршинъ, шириною въ 6 дюймовъ, толщиною въ

1 дюймъ. Въ Рсжсвскомъ заводѣ п рокаты ваю тъ 
кричныя полосы длиною даже до 4 аршинъ, а въ 

заводахъ Гороблагодашскихъ до 4^- аршинъ; но въ 
Нижнетагильскомъ заводѣ, сберегая силы рабочихъ 

людей, истощающіяся при выковкѣ подъ молотами 

и при прокаткѣ въ валкахъ полосъ, гпакой необы
чайной длины, никогда этого  не дѣлаю тъ. Х о т я  

при выборѣ кричнаго желѣза и должно наблюдать, 

чтоб ъ  оно было мягкое, проварпое, почему и сор

ти р у ю т ъ  его въ другихъ заводахъ, какъ напримѣръ 

въ Режевскомъ и Нижнепіуринскомъ, съ самою с т р о 
гою разборчивостію не только по наружному ви

ду, но и по внутреннему достои нству, бросая, въ 

послѣднемъ случаѣ, съ извѣстной вы со ты , на чу

гунный валокъл или пробуя объ острую  чугунную
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наковальню, какъ обыкновенное сортовое желѣзо. 

Однако жъ въ Нижнетагильскомъ заводѣ его вовсе 
не бракуютъ, а увѣренные въ превосходныхъ каче

ствахъ  своего кричнаго желѣза вообще, берутъ его 

въ лисгпокаталыіый цехъ безъ всякаго осмотра, 

нс обращая вниманія даже на наружность, которая 

впрочемъ ѣсегда, каж ется, хороша. Въ Режсвскомъ 
заводѣ, для приготовленія кричнаго желѣза, идуща

го на прокатку въ узкую болванку, употребляю тъ 
особенный чугунъ, составляя, нарочно для этого, 

ш ихту изъ ^-магнитнаго желѣзняка, добывающаго-. , 
ся въ Высокогорскомъ рудникѣ, близъ Нижнета
гильскаго завода, въ участкѣ, принадлежащемъ за
водамъ Всрхъ-Исстскимъ, и і  бураго желѣзняка, до

ставляемаго изъ окрестностей РежеЕекаго завода. 

Напротивъ то го , въ заводѣ Нижнетагильскомъ, 
кричное желѣзо, для узкой болванки, выдѣлывается 
изъ обыкновеннаго чугуна, который употребляет

ся и для желѣза полосоваго, ни сколько не измѣняя, 

въ этомъ случаѣ, засыни доменныхъ печей.
Просушивъ предварительно печь, въ т е ч е т е  8 

дней, а если внутренность ея будетъ выкладсна 

вновь, т о  въ продолженіе 4  недѣль, на ч т о  упо
тр еб и тся , въ первомъ случаѣ, дровъ обжигальныхъ 

около 2 кубическихъ саженъ, а во второмъ до 6 и 

7 сажень, нагрѣваютъ ее часовъ 6, гдѣ такж е из
держивается подобныхъ дровъ кубической саже

ни, и потомъ насаживаютъ въ нее полосы, укла-
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дывля ихъ широкою стороною па колосники, въ 

каждый отдѣлъ обыкновенно по 60  и 7 0  пудовъ, 

ч т о  составиш ь 26 , 28  и до оО полосъ; насажива

ю т ъ  такаю  и болѣе, смотря по усиленному дѣй

ств ію  машины. Въ узкомъ отдѣлѣ кладутся поло
сы кричнаго желѣза па ребро. Время насадки со
размѣряютъ та к ъ , что б ъ , по прокаткѣ всѣхъ по

лосъ изъ перваго отдѣла, нагрѣлись онѣ во второмъ 

до степени' бѣлокалплыіаго жара, а когда такимъ 

же образомъ о чи сти тся  второй отдѣлъ, тогда по- 
•лосы въ тр етьем ъ  были бы уже готовы  для про
катки . Разумѣется излишнее продолженіе времени 

при пакаленін полосъ влечетъ за собою безполез

ный угаръ металла

Нагрѣвъ полосы до степени бѣлаго каленія, какъ 

уже сказано, ч т о  продолжается часа л, или 4 , вы

нимаютъ ихъ одну за другою н пропускаютъ ме
жду валками о т ъ  2  до 5 разъ съ одного нагрѣва, 
смотря по дѣйствію  машины и качеству лтлѣза. 
Здѣсь прокатанная полоса уменьшается въ т о л 

щинѣ до -1 и дюйма, сообразно со р ту приготов
ляемаго желѣза, въ ширину же раздастся она весь

ма нс много.

В ы т я н у т ы я  полосы, и еще горячія, правятъ 
деревянными балдами, и потомъ, осмотрѣвъ по 

лспалламъ, разрѣзываютъ ножницами, дѣйствую 

щими механизмомъ нижняго колеса стан а , на ар

шинные п ласты , которы е должны вѣенпіь о т ъ  12
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до 20 фунтовъ и даже нѣсколько болѣе, почему и 
разсортировываютъ ихъ вторично повѣсу. Такимъ 

образомъ приготовляется узкая болванка.
Въ 12 часовую смѣну, вы каты вается )зкой бол

ванки, при полномъ скопѣ воды въ заводскомъ прудѣ, 

о т ъ  800 до 1,100 пудовъ, а при убыли воды, о т ъ  500 

до 2 50  пудовъ; дровъ употребляется для этого н 
кубпчсскоіі сажени; па 100 пудовъ узкой болванки 
обходится угару до 1 пуда 5 фунтовъ; обсѣчковъ, 

или концовъ, причитается на 100 пудовъ узкой бол
ванки о т ъ  с2~  до э-і- пудовъ. Обеѣчки эти или кон

цы, употребляющіеся при заводь на лопаты, крв- 

шіі и другія издѣлія, а такж е идущіе въ продажу 
заводскимъ жителямъ., о стаю тся  при разрѣзкѣ уз

кой болванки на аршинныя пластн, т о  е ст ь  ког
да конецъ вы детъ не въ аршинъ, но вершковъ 8, 

9 и такъ  далѣе. ,
Рабочихъ людей задолжается здѣсь въ смѣну: два 

мастера при вилкахъ, наблюдающіе за прокаткою 

полосъ; подмастерье, который садитъ въ печь по

лосы, см отритъ за раскалснісмъ ихъ и вытаскива

е т ъ  готовыя; б работниковъ, данные ему въ по
мощь, которыхъ обязанность со сто и тъ  держать 

постоянный жаръ въ печи и подбрасывать дрова; 

эти  же работники подтаскиваютъ полосы къ вал
камъ; ключевщикъ, нажимающій валки, при каж

домъ пропускѣ полосъ, поворотомъ ключей, ввер

нуты хъ поверхъ винтовъ, а всего задолжается въ



смѣну 1 0  человѣкъ, которы е, сверхъ т о го , разрѣ- 

зы ваю тъ болванку на пласти, правятъ н вѣ ся тъ  ее.

2) Прокатка узкой болванки па широкую или съ
листы.

Вывѣшенная узкая болванка осм атривается, и 
забракованная по различнымъ порокамъ, какъ т о : 

за рванинами,сѣдинами и тому подобнымъ, такж е не

выходящая въ мѣру, отклады вается особенно; пер
вая, т о  е с т ь  съ рванинами и сѣдинами, если онѣ 

только не далеко вдались въ средину, и могутъ б ы т ь  

отрѣзаны при окончательной отдѣлкѣ листовъ, 

идетъ въ прокатку на широкую болванку; т о л 
с т ы я  пласти пропускаются о п ять между валками, 

а то н кія , если вы ходятъ въ мѣру, уп отребляю т

ся на выдѣлку аршиннаго и 1~ аршиннаго желѣза* 
При сказанной сортировкѣ бы ваетъ браку, о т ъ  

100  пудовъ узкой болванки, о т ъ  7 до 10  пудовъ.

Для прокатки узкой болванки на широкую нахо- 
дились въ Нижнетагильскомъ заводѣ тр и  стан а  

и при нихъ Ъ калильныя печи, но въ нынѣшнемъ 

году устроенъ еще одинъ стан ъ  и одна калильная 

печь. С танъ э т о т ъ  замѣчателенъ тѣм ъ , ч т о  онъ 

обращенъ къ печи боковою своею стороною , и 

ч т о  валки въ немъ не чугунные, а желѣзные. Для 

дѣла послѣднихъ, употребляли въ Нижнетагиль

скомъ заводѣ мягкое, 4 гранное желѣзо, толщиною 

въ 1 дюймъ; сбирали сго подобно цѣвью, или ро-



515

гамъ, у якорей, проваривали и потомъ прокаты
вали подъ широколицымъ молотомъ, а наконецъ, 

для большей стойкости , прокаливали и заманивали 

въ подѣ. Діаметръ и шейки этихъ валковъ менѣе 

чугунныхъ однимъ верткомъ (*). Ч т о  принадлежитъ 

до чугунныхъ валковъ вообще, т о  они о тл и ваю т

ся здѣсь всегда прямо изъ доменныхъ печей, для 
чего установляю тъ плавку на бѣлый, твердый чу

гунъ, перемѣняющійся въ о тли ты хъ  валкахъ въ 
пірепшичный; однако жъ нс должно разумѣть, чтобъ 

чугунъ э т о т ъ  былъ точно такого рода, какъ обык

новенно принимаютъ шретничный, т о  е ст ь  бѣ
лаго и у сѣраго цвѣту въ изломѣ; напротивъ то го , 
изломъ бывшихъ уже въ дѣйствіи валковъ показы

ваетъ  только сѣрыя пятна, перемѣшанныя съ бѣ
лыми. Ш и хта , для подобнаго чугуна, со ставл яет

ся изъ Ъ7 пудовъ Высокогорской руды (магнитный 

и бурый желѣзняки) и 7  пудовъ руды Жеребцов- 
скаго рудника (охристый бурый желѣзнякъ), разра» 

бошывающагося на Жеребцовой горѣ по правую 

сторону рѣки Лаи, въ 4 верстахъ о т ъ  Верхнелай- 

скаго завода и въ 20  о т ъ  Нижнетагильскаго, про

селочною дорогою; угля засыпаютъ въ ш ихту 1^- /

короба (**). Впрочемъ чугунные Нижнетагильскіе

{*) Валки при всѣхъ этихъ станахъ длиною 1т аршина, или 
1 аршинъ 6 вершковъ.

("*) Въ Нижнетагильскихъ заводахъ вмѣстимость угольнаго 
короба занимаетъ 24,576 кубическихъ вершковъ; вѣсъ



валки отли ваю тся точн о  та к ъ  же, какъ и въ Ре- 

жевскомъ заводѣ, съ тѣм ъ только различіемъ, ч т о  

Іімсокогорскую руду п очи таю тъ  въ послѣднемъ со
вершенно неспособною къ отливкѣ валковъ, ме- 
;кду тѣм ъ какъ сто й к о сть  нхъ одинакова, т о  е с т ь , 

нѣкоторые изъ нихъ выдерживаютъ дѣйствіе не 

болѣе недѣли, другія 2, Ъ, 4 мѣсяца и рѣдко 1 и 

даже Ъ года. Х о т я  въ Гороблагодатскнхъ заводахъ 

и о тл и ваю тъ  валки, переплавляя, нарочно для э т о 

го, доменный 4} гупъ въ отраж ательны хъ печахъ; 

однако жъ тамошніе валки, выстаивающіе гораздо 
менѣе противъ Рсжсвскихъ и Ншкнепіагпльскихъ, 

вовсе нельзя назвать прочными, а л ѣ т ъ  10  тому 

назадъ, они, безъ сомнѣнія, были еще гораздо ху;ке? 
ч т о  сви дѣ тел ьствую тъ  а к т ы  Пижиешуринской 

К онторы , и ч т о  послужило наконецъ поводомъ 

покупать ихъ тогда на Еыновсномъ Графа С тр о 

гонова заводѣ.
При Ъ стары хъ катальныхъ станахъ колеса 

наливныя; а при попомъ ста н ѣ  устроено полупа.ш- 

впое колесо. Каждый стан ъ  д ѣ й ству етъ  однимъ 
колесомъ, па валу котораго утверждена большая 

чугунная ш естерня, оборачивающая, зубцами свои

ми, другую чугунную же ш естерню меньшаго раз

но роба угля о тъ  18 до 20 пудовь. Въ заводахъ Горо- 
благодатскнхъ угольный коробъ заключаетъ въ себѣ 
24,064 кубическихъ вершковъ, и средній вѣсъ угля пола
гаю тъ въ 20 пудовъ.



мѣра, насаженную на валъ маховаго чугуннаго ко

леса; валъ этого колеса соединяется, посредствомъ 
муфіны, съ шейкою нижняго валка стана; самый 

стан ъ  совершенно подобенъ описанному передъ 
этимъ стану 2  колесчагпому, съ тѣм ъ только раз

личіемъ, ч то  вмѣсто 2 винтовъ, ввернутыхъ въ 
верхнія части послѣдняго, находятся здѣсь 5 вин
т а  съ шестернями, для ровнаго на яшму валковъ 

съ обѣихъ сторонъ. Средняя небольшая шестерня, 
будучи оборачиваема на винтѣ ключемъ, сдѣлан- 
нымъ въ видѣ круга, приводитъ въ двшкеніс нахо» 

* дягціяся по бокамъ ея довольно большія шестерни, 
которыя, посредствомъ винтовъ, ввернутыхъ въ 

V верхнія части стоекъ, какъ и у 2  колесчашаго 

Ч стана, нажимаютъ валки послѣ каждаго пропуска 
5 между ими узкой болванки. Діаметръ колесъ при 

5 старыхъ катальныхъ станахъ 6 аршинъ; въ раз

носѣ имѣютъ они 2 аршина 7  вершковъ; перьевъ 
въ нихъ о С. При новомъ катальномъ станѣ, діа

метръ колеса 8 аршинъ; въ разносѣ оно 1 аршинъ 
15 вершковъ; перьевъ въ немъ 48. Зубчатое коле

со, или большая шестерня, насаженная на валу ко
леса вододѣйсшвующаго., въ діаметрѣ э~ аршина; 

зубцовъ въ ней 115; малая шестерня, находящаяся 
на валу маховаго колеса, въ діаметрѣ 1 аршинъ, съ 

5 2  зубцами. Вода на колеса 5 стары хъ машинъ 

стрем ится по спускамъ, а на колесо новой машины 
прямо изъ бассейна, въ которомъ водопроводное 

Горп. Ж ури. Ки. IX, 11544. 5



о т в е р с т іе  заключаетъ въ себѣ 120  квадратныхъ 

вершковъ. Спуски, длиною 6 аршинъ, шириною, 

близъ водопроводныхъ оконъ, 1 аршинъ 8 вершковъ, 

вышиною 6 вершковъ^ на другомъ концѣ, шириною 
2  аршина, вышиною 4 вершка. П у с т о т а  каждаго 

водопроводнаго окна заключаетъ въ себѣ 9 6  ква

дратныхъ вершковъ. Колеса дѣлаю тъ въ минуту 

при стары хъ машинахъ, во время полнаго пуска во- 

вы, до 32  оборотовъ, средняго 2 8 , малаго 20} у 
новой машины, дѣлаетъ колесо въ минуту, во вре

мя маловодія, около 16 оборотовъ} при чемъ валки 

оборачиваются до 35 разъ, но какая должна б ы т ь  
скорость ихъ движенія при полноводіи, еще не ис

пы тано, потому ч т о  машина окончена построй

кою въ теченіе нынѣшней зимы. При стары хъ ма

шинахъ, валки оборачиваются въ минуту, во время 
полной воды и прокатки болванки, до 7 2  разъ, сред

ней 60 , малой Д5. Х о т я  и представляется возмо
ж ность усилить дѣйствіе эпшхъ машинъ, боль
шимъ притокомъ воды на колеса, при полномъ 
скопленіи ея въ заводскомъ прудѣ} но опасаю тся, 

дабы увеличенная скорость оборотовъ колесъ и 

валковъ не нанесла вреда самымъ машинамъ} новая 

же катальная машина д ѣ й ствуетъ  медленнѣе с т а 

рыхъ, по какому поводу и полагаютъ болѣе выгод

нымъ п р окаты вать въ ней красную мѣдц но пред

положеніе э т о  совершенно еще не рѣшено.

При 3  стары хъ катальныхъ станахъ устроены
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въ Нижнетагильскомъ заводѣ три  калильныя печи: 

двѣ изъ нихъ, имѣютъ по два отдѣла, изъ коихъ 
первый, длиною во внутренности аршина, ши

риною 2|- аршина, вышиною до свода 13 вершковъ; 

колосниковъ въ немъ., помѣщаемыхъ по длинѣ вну
тренности  печи, 6, длина колосниковъ 2-̂ - аршина; 

пролетовъ въ этомъ отдѣлѣ 5 рядовъ, и въ каж
домъ изъ послѣднихъ по 5. Второй отдѣлъ, дли

ною Ъ-~ аршина, шириною 1|- аршина, высотою 8 
вершковъ; колосниковъ въ немъ о, пролетовъ 3 ря
да, по 5 въ каждомъ. Оба отдѣла имѣютъ особен

ныя топки, длиною 4 аршина 4 вершка, шириною 
1 аршинъ, вышиною 13 вершковъ, съ пепельника
ми, длиною 4 аршина 4 вершка, шириною и вы
шиною по 10 вершковъ; колосниковъ надъ пепель

никами по 10. Т р етья печь устроена въ родѣ о т 
ражательной, съ однимъ дровеникомъ на боковой 

сторонѣ и въ низу съ отверстіем ъ, для втяги ва
нія воздуха. Дровеникъ длиною 1-|. .аршина, шири

ною 1 аршинъ 3 вершка, вышиною 11 вершковъ; 
колосниковъ въ немъ 18, которые расположены 
другъ о т ъ  друга на разстояніи вершка; внутрен
н о сть печи, длиною 3| аршина, шириною 2|- ар

шина, вышиною, въ срединѣ, 13 вершковъ.

Калильная печь при новомъ катальномъ сгнанѣ 

устроена совершенно отличнымъ образомъ о т ъ  

трехъ  первыхъ: опа соединяется, въ одномъ кор

пусѣ, съ 2  кричными горнами, имѣетъ два яруса и



•>20

въ каждомъ изъ и ихъ по одному отдѣлу. Пламя 

изъ кричныхъ горновъ, проходя по верхъ простѣн
ка, отдѣляющаго печь о т ъ  горновъ и недостига

ющаго, на нѣкоторое разстояніе, до свода, устрем 
л яется  въ нижній отдѣлъ печи, изъ котораго, 
чрезъ пролеты, идетъ потомъ въ отдѣлъ верхній 

и наконецъ вы тяги вается  въ дымовую трубу, на

ходящуюся на другомъ концѣ печи. О тве р ст іе  ни

жняго отдѣла, куда кладутъ узкую болванку, нахо

ди тся съ передней части  печи, а о т в е р с т іе  верх

няго отдѣла, гдѣ такж е накаливается узкая бол

ванка, назади. При кричныхъ горнахъ заслужива
е т ъ  вниманія устр о й ство  Фурмъ, обращенныхъ ко 

внутренности печи, а не снаружи кричныхъ гор

новъ, какъ дѣлается э т о  всегда.
Выбранная узкая болванка нагрѣвается до с т е 

пени бѣлокалильнаго жара. Въ каждый отдѣлъ пе

чи насаживается ея до 2 4  полосъ, такимъ обра

зомъ, ч то б ъ , въ продолліеніе времени, когда про

к а ты ва ю тся  полосы изъ перваго отдѣла, были бы 
онѣ во второмъ отдѣлѣ прокалены надлежащимъ 

образомъ, дабы работа не останавливалась. Раска

ленныя полосы, или узкую болванку, пропускаютъ 

между валками, поперегъ длины, около 13 и 15 разъ 

съ одного иагрѣва, при маловодій ;ке нагрѣваю тъ 

раза два. При каждомъ пропускѣ обмѣпіаютъ по

верхность болванки о т ъ  окалины, глины и проч., и 

прокативъ ее такимъ образомъ въ 10 и 12  вер-



шкопыс листы , скллдываюпіъ попарно, въ так ъ  на

зываемыя, двойки, раскаливаютъ ихъ въ печи н 
опять прокатываю тъ около 13 и 15 разъ съ од
ного нагрѣва, насыпая мел;ду листами, только 

ч т о  вынутой изъ печи болванки, истолченный и 
промытый мусеръ, обмѣпіая въ т о  же время по
верхность. Накаливъ и прокативъ ихъ раза 4, или 
6, а при маловодій 8 разъ, до 1, или 1\ аршина 
въ длину, складываютъ вмѣстѣ но 3 листа или въ 

тройки (*), снова нагрѣваютъ, пропускаютъ ме

жду валками подобнымъ же образомъ до 13 и 15 
разъ, съ одного пагрѣва, и повторивъ все э то  раза 

3, или 4, пересыпаютъ ихъ мусоромъ; даю тъ по
слѣдній небольшой нагрѣвъ, и пропустивъ между 
валками раза 4  или 5., вы каты ваю тъ 2  аршинные 

листы или широкую болванку. Двойки и тройки 
нагрѣваютъ въ печи о т ъ  3 до 5 минутъ.

Если послѣ прокатки узкой болванки выйдутъ 

пласты тонкіе, т о  помѣщаютъ ихъ въ средину 

двоекъ тѣ х ъ  пластовъ, которые вышли нѣсколько 
толщ е, или оставляю тъ для троекъ. Само по се

бѣ разумѣется, ч т о  широкая болванка, не имѣющая 

съ послѣдняго нагрѣва и пропуска между валками 

надлежащаго размѣра, накаливается еще разъ и 

прокатывается. Л и сты , ила широкую болванку»

(*) Иногда и по 6 листовъ, смотря по сорту приготовля
емаго ж елѣза.



очерчиваютъ по мѣрѣ и обрѣзываютъ ручными 
кузничными ножницами.

Въ 12. часовую смѣну вы каты вается , при полной 

водѣ въ заводскомъ прудѣ, о т ъ  5 0 0  до 4 0 0 , и рѣ
дко до 500 , 2  аршинныхъ листовъ, а при убыли 
воды, о т ъ  150 до 100  листовъ; дровъ жаровыхъ 
употребляется въ э т о  время на одну печь, или 

на одну машину, около 1— кубической сажени; на 
1 0 0  пудъ широкой болванки обходится угару до 1 
пуда 20  Фунтовъ; обрѣзковъ причитается, на 100  
нудъ болванки, около 9 пудъ. Въ заводахъ Горо
благодатскихъ вы каты ваю тъ , въ 12  часовую смѣ
ну, только 25 0 , или 2 4 0  листовъ, при полной во
дѣ; а угаръ простирается там ъ о т ъ  пуда е ы д Ѣ- 

ланиой широкой болванки до Ф унта, слѣдова
тельно о т ъ  1 00  пудовъ до о пудовъ 5 фунтовъ. 
Такая невыгодная прокагпка желѣза зависитъ о т ъ  

медленнаго дѣйствія катальнаго стан а, гдѣ, при 
полной водѣ, оборачивается нижній валокъ до 50 

разъ въ минуту, въ малую же воду около 10 разъ, 
тогда какъ въ Нижнетагильскомъ заводѣ дѣлаетъ 
онъ, при полноводіи, болѣе 7 0  оборотовъ, а при 

убыли воды до 45. Верхній валокъ, котораго дви

женію п р еп я тству етъ  нѣсколько нижній, чрезъ 
взаимное треніе поверхностей, оборачивается, у 

Гороблагодатской машины, не болѣе 2 4  или 25  

разъ при полной водѣ, а при малой до 5 и 6. Од

нако жъ здѣсь должно разумѣть дѣйствіе валковъ



ъчъ

свободное, между тѣм ъ какъ, во время прокатки

желѣза, скорость ихъ уменьшается; въ послѣднемъ
случаѣ, при полномъ скопѣ воды, дѣлаетъ нижній

валокъ Гороблагодатскаго катальнаго стана толь^
ко 20  оборотовъ. Обрѣзки о тъ  широкой болванки
употребляю тся въ Нижнетагильскомъ заводѣ на

% %
пережегъ въ крицы.

Число рабочихъ людей.
Въ 12 часовую смѣну задолжается рабочихъ лю* 

дей: мастеръ, который вмѣстѣ съ тѣм ъ и клю- 
чевщикъ., два подмастерья, два работника, подаю
щіе болванку для прокатки, и еще въ помощь имъ 

3 работника, подтаскивающіе дрова и наблюдаю
щіе за ходомъ печей, а всего 8 человѣкъ. Въ жаркіе 
же лѣтніе дни, когда работа станови тся утоми

тельною, прибавляется еще 2  человѣка, но желѣза 
прокатывается тогда болѣе.

Широкая болванка, или лучше сказать листы 
сортирую тся: годные откладываются для пробив

ки, съ небольшими пороками обращаются вторич
но въ прокатку; бракъ употребляется, или на 

укупорку паръ, или прокатывается, по выбору, на 
аршинные и 1~ аршинные листы , и наконецъ со

вершенно негодная широкая болванка продается 
заводскимъ жителямъ и употребляется также соб
ственно при заводѣ на различныя издѣлія. На 100 
листовъ широкой болванки обходится браку и со

вершенно негодныхъ листовъ 11 и 12 часть, т о  

е с т ь  листовъ 8 и 9.



3 )  Окончательная отдѣлка листовъ.

Будучи по размѣру настоящимъ листовымъ же
лѣзомъ, широкая болванка о тли чается  о т ъ  него 

негладкою безобразною своею наружностію, по

кры тою  окалиною н пятнами. Дабы придать т о т ъ  

видъ, въ которомъ обыкновенно встр ѣ чается  ли
стовое желѣзо, пробиваютъ ее первоначально подъ 
разгоннымъ или боевымъ молотомъ, а потомъ вы

глаживаютъ и правятъ подъ молотомъ гладиль
нымъ, нагрѣвая, въ том ъ и другомъ случаѣ, въ 
особенныхъ печахъ.

Въ Н ижнегпагильскомъ заводѣ 4 молота разгон
ныхъ и 2 гладильныхъ; при нихъ 4 нагрѣватель- 
ныя печи, изъ коихъ одна, нововыстроенная, нахо

ди тся  при разгонномъ и гладильномъ молотахъ, 

приводящихся въ двткеніе однимъ водоналивнымъ 
колесомъ; пары нагрѣваюгпея въ ней пламенемъ 2  

кричныхъ горновъ, соединенныхъ съ этою  печью 
въ одномъ корпусѣ.

Разгонные молота, къ концу нѣсколько съужива- 
ющіеся, длиною, по лицевой сторонѣ, 7  вершковъ, 
шириною 4  вершка, вѣсомъ о5 и о8 пудъ, дѣлаю т

ся здѣсь желѣзные; при нихъ чугунныя наковальни 
съ квадратною поверхностію, которой бокъ въ 4  

вершка. Гладильные молота, вѣсомъ около 50 пудъ, 

такж е желѣзные, съ широкимъ квадратнымъ бо
емъ, котораго сторона имѣетъ длины 10 вершковъ, 

съ подобною же чугунною наковальнею въ 11 вер-



шковъ. Два разгонныхъ молота дѣйствую тъ, въ 

Нижнетагильскомъ заводѣ, отдѣльными водонали

вными колесами, а дѣйствіе двухъ другихъ разгон
ныхъ молотовъ соединено съ движеніемъ молотовъ 

гладильныхъ, такъ  о то  одинъ разгонный и одинъ 

гладильный молота дѣйствую тъ однимъ водона* 

лнвнымъ колесомъ, на валу котораго насажены 2  , 
чугунныя бочки, въ діаметрѣ 11 аршина, шири

ною 12 вершковъ, толщиною въ 2  вершка, съ Ъ 
чугунными пальцами, длиною вершковъ, толщ и

ною 6-1. Разстояніе о т ъ  колеса, по длинѣ вала, 
до задняго края бочки, 1-'- аршина, разстояніе 
о т ъ  задняго конца молотовища до то го  мѣста, 

гдѣ утверж дается молотъ, 51 аршинъ. М олото
вище, вытесываемое изъ сухой березы, бываетъ 
длиною 6'1 аршинъ, въ отрубѣ о т ъ  6 до 8 вер

шковъ. Вообще весь механизмъ сходствуетъ съ 
колотушечными хвостовыми молотами, исключая 
долоней, которыя укрѣплены здѣсь надъ молото

вищами. Лицс или бой молотовъ гладко обтачи

вается.
Водоналивныя колеса при разгонныхъ и гладиль

ныхъ молотахъ имѣютъ размѣръ совершенно по
добный колесамъ кричнымъ: въ діаметрѣ 5 арши
на 12 вершковъ, въ разносѣ 1 аршинъ 12  верш

ковъ; перьевъ въ нихъ по 22 ; но колесо, которымъ 
дѣйствую тъ разгонный и гладильный молота, 

находящіеся при калильной печи, соединенной, въ



одномъ корпусѣ, съ кричными горнами, сдѣлано въ 

разносѣ шире (до 2-4 аршинъ). П у с т о т а  оконъ, 

чрезъ которы я т е ч е т ъ  вода на колеса, составля
е т ъ  24 квадратныхъ вершка. Колеса оборачивают

ся въ минуту, при полномъ пускѣ воды, о т ъ  18 
до 2 0  разъ, при среднемъ, о т ъ  14 до 16, при ма

ломъ о т ъ  10 до 12 разъ; молота дѣлаю тъ, въ 
э т о  время, при полномъ пускѣ воды, о т ъ  50 до 60 

ударовъ, при среднемъ о т ъ  4 0  до 50, при маломъ 
о т ъ  50 до 40.

Двѣ нагревательныя или досчатыя печи: одна

при отдѣльномъ разгонномъ молотѣ, а другая при 
разгонномъ и гладильномъ молотахъ, дѣйствую 
щихъ однимъ водоналивнымъ колесомъ, устроены 

здѣсь въ два яруса, и въ каждомъ ярусѣ по два 

отдѣла; топка, съ передней стороны  печи, одна, 
т а к ъ  же какъ и чела, или о тве р ст ія  ниалтхъ о т 

дѣловъ; о тве р ст ія  же верхнихъ отдѣловъ нахо

д я тся  на задней сторонѣ печи, и для клажи въ 
нихъ паръ всходятъ по чугунной лѣстницѣ. Каждый 

верхній отдѣлъ длиною 2  аршина 14 вершковъ, 
шириною 2  аршина 5 вертка, вышиною 10 верш
ковъ; колосниковъ въ немъ два. Нижніе отдѣлы 
длиною 5 аршина 5 вершка, шириною 2  аршина, 

вышиною 10 вершковъ; колосниковъ въ нихъ т а к 

же но два.* Дровеникъ или тонка длиною 5 арши

на 7  вершковъ, шириною 1 аршинъ Ъ вершка, вы

шиною 14  вершковъ, съ 10 колосниками, подъ ко-



иміі пепельникъ, длиною Ъ аршина 7  вершковъ, 
шириною Ю вершковъ, вышиною 5) вершковъ. Про
летовъ, съ обѣихъ сторонъ каждаго отдѣла, вы
бито въ поду, возлѣ самыхъ стѣ н ъ  печи, по 5, а 
въ низшихъ отдѣлахъ выбито еще по 5 проле

то въ  въ самыхъ сводахъ. Пламя изъ топки, про
ходя черезъ пролеты, разстилается по отдѣламъ 

нижняго яруса печей, гдѣ производится собствен
но работа, а потомъ, черезъ пролеты, помѣщен
ные по сторонамъ отдѣловъ верхняго яруей, гдѣ 
пары прокаливаются, и въ сводахъ отдѣловъ яру
са нижняго, переходитъ въ первый и распростра

няется по двумъ его отдѣламъ поверхъ простѣн
ка, недостающаго до свода вершка на 4. Вообще 
всѣ калильныя печи Нижнетагильскаго завода укрѣ
плены съ наружныхъ сторонъ, въ тѣ хъ  м ѣстахъ, 
въ которыхъ слѣдуетъ, чугунными наличниками и 
досками. Третья печь, находящаяся при отдѣль

номъ разгонномъ молопіѣ, не бы ваетъ постоянно 

въ дѣйствіи, а служитъ для нагрѣванія паръ, смо
т р я  по надобности. Она устроена объ одномъ 
ярусѣ, но съ 2  отдѣлами и однимъ дровеникомъ. 

Каждый отдѣлъ длиною 2  аршина 11 вершковъ, 
шириною 1 аршинъ 12 вершковъ, вышиною 10 
вершковъ; колосниковъ въ нихъ по два; пролетовъ, 

на каждой сторонѣ отдѣла, по 5. Дровеникъ дли
ною Ъ аршина, шириною 1 аршинъ Ъ вершка, вы

шиною 11 вершковъ, съ 10 колосниками, подъ ко-



тлорыми пепельникъ, длиною Ъ аршина, шириною 
и вышиною по 8 вершковъ. Ч е тве р та я  печь, при 

разгонномъ и гладильномъ молотахъ, дѣйствую» 
щихъ однимъ колесомъ, въ которой нагрѣваются 
пары пламенемъ 2  кричныхъ горновъ, какъ уже 
замѣчено, совершенно подобна описанной въ предъ- 
идущей с т а т ь ѣ . Въ заводахъ Гороблагодатскихъ, 
досчаты я печи устроены объ одномъ ярусѣ, съ Ъ 
отдѣлами. Въ каждомъ изъ послѣднихъ сдѣлано, съ 

обѣихъ сторонъ, по 4  пролета, въ среднемъ же 
отдѣлѣ, гдѣ собственно производится работа, на

ходится еще, сверхъ то го , между колосниками, 6 

пролетовъ, но Ъ въ каждомъ ряду, расположенныхъ 
одинъ прошивъ другаго. Внутр ен ность отдѣловъ, 

длиною до аршинъ, шириною 1^- аршина, вы

шиною въ срединѣ 9^- вершковъ; подъ каждымъ 
отдѣломъ дровеникъ, длиною Ъ аршина, шириною 

12- вершковъ, вышиною 1 аршинъ, съ пепельни
комъ внизу, длиною и вышиною по 10 вершковъ, 
шириною 8 или 10  вершковъ, съ 7 или 8 колос
никами. Въ самыхъ отдѣлахъ кладется подобныхъ 
колосниковъ по 2  и по Ъ. Въ Режевсколіъ заводъ, 
устрои ваю тся печи 2  ярусныя: въ нижнемъ ярусѣ 

одинъ отдѣлъ, а въ верхнемъ два, топка одна. Въ 
первомъ вы бито 8 пролетовъ, а во второмъ 12 , 

по 4  па каждой сторонѣ отдѣла. Дровеникъ одинъ, 
съ Ъ чугунными колосниками и пепельникомъ; въ 

отдѣлахъ печи кладется такж е по 3 чугунныхъ



колосника. Размѣръ внутренности досчагпой печи 

Режевскаго завода слѣдующій: длина нижняго о т 
дѣла около о~ аршинъ, ширина 2~- аршина, высо

т а  10 вершковъ, длина верхнихъ отдѣловъ 5 ар

шина, ширина 2 аршина., высота около 1 аршина. 
Желѣзные молота дѣлаются въ Режевсколгъ заводы: 
разгонные, длиною, по лицевой сторонѣ', 8 верш
ковъ, ширимою 4 вершка, вѣсъ каждаго молота до 
35 пудовъ; гладильные длиною такж е 8 вершковъ, 

шириною 11, вѣсомъ о т ъ  45 до 50 пудовъ; лице 

или бой молотовъ гладко обтачивается; наковаль
ни при нихъ чугунныя; водоналивныя колеса, въ 
діаметрѣ около 5 аршинъ, въ разносѣ 4 аршина. 
Въ заводахъ Гороблагодатскихъ, разгонные и гла

дильные молота дѣлаются такж е желѣзные; бой 
первыхъ, длиною 7 вершковъ, шириною 34- верш
ка; вѣсъ ихъ о т ъ  20  до 30 пудовъ; наковальни при 
нихъ чугунныя, съ квадратною поверхностію, ко
торой сторона 4  вершка. Бой вторыхъ совершен
но квадратный, сторона квадрата въ 10 вершковъ; 

при нихъ чугунныя наковальни, которыхъ лицевая 
сторона составляетъ квадратъ; бокъ послѣдняго 

въ 11 вершковъ. Водоналивное колесо 44- аршина 
въ діаметрѣ, шириною 2 аршина 7 вершковъ. Тя
ж есть гладильнаго молота около 4 0  слишкомъ 
пудовъ. Бой молотовъ так ъ  же, какъ и въ Режсв- 

скомъ заводѣ, гладко обтачивается и даже отшли

фовывается.



Передъ пробивкою разогрѣваютъ печь, въ про
долженіе 6 часовъ, употребляя для этого  дровъ 

жаровыхъ кубической сажени, а потомъ садятъ  
въ каждый отдѣлъ пару такимъ образомъ, ч т о  
когда одна изъ нихъ находится подъ разгоннымъ 
молотомъ, тогда въ печи должны о ста ва ться  всѣ 

тр и , почему и насаживаютъ ихъ въ печь одну за 
другою чрезъ э или З і  часа.

Парами называются сложенные вм ѣстѣ листы  

широкой болванки. Въ каждую пару помѣщаютъ 
здѣсь о т ъ  50 до 55 листовъ, смачивая ли стъ  
предварительно водою и осыпая, съ то й  и другой 
стороны , промытымъ и протолченнымъ мусеромъ. 

Сложивъ такимъ образомъ пару, укупориваютъ 
или о куты ваю тъ  се со всѣхъ сторонъ, негодными 
листами, для предохраненія краевъ о т ъ  окисленія 
и изгара, и по то й  же причинѣ набрасываютъ, по 
краямъ пары, въ печь полѣнья, отвлекающ ія о т ъ  

нихъ жаръ.
Когда первая посаженная въ печь пара, въ про

долженіе 5 , или 6 часовъ, раскалится до бѣла, вы
нимаютъ сс посредствомъ ворота и о т т а ск и в а 
ю т ъ  къ разгонному молоту. Тамъ, сбросивъ верх
нюю оболочку, пару очищ аютъ или, какъ названо 

здѣсь, смы ваю тъ, сухими пихтовыми метелками, 

перебирая и перекладывая каждый л и стъ ; а когда 
она начнетъ о ст ы в а т ь , т о  снова нагрѣваю тъ, не 

пересыпая однако жъ листы  мусеромъ, а окутывая



з м

только тѣми же самыми листами, если они нс 

сгорѣли, въ противномъ же случаѣ другими, и на

брасывая по сторонамъ пары въ печь полѣнья. Та

кимъ образомъ пара нагрѣвается въ теченіе "50 

минутъ, а иногда н болѣе, и потомъ уже проби
вается подъ разгоннымъ молотомъ, гдѣ послѣ 200 

ударовъ при полной водѣ и 180 при малой, ч то  про
должается до остыванія нары, нагрѣваютъ ее 

опять и вторично пробиваютъ подъ молотомъ. 
Здѣсь надобно замѣтишь, ч то , при 2 кратномъ 
нагрѣваніи, пара садится въ печь разными концами, 

дабы пламя охватывало ее со всѣхъ сторонъ рав

но. Послѣ піого пару переворачиваютъ, снова на
грѣваютъ и пробиваютъ подъ молотомъ; а на
грѣвъ и пробивъ разъ до 7 , о тн о ся тъ  ее къ гла
дильному молоту. Здѣсь одну половину ея листовъ 

охлаждаютъ между стойками, помѣщая въ нихъ 

листы на ребро, а другую половину перебираютъ 

и охлажденными листами перекладываютъ чрезъ 

листъ. Окончивъ это , пару пробиваютъ подъ гла

дильнымъ молотомъ одинъ разъ, и когда сдѣла

ю т ъ  гнакимъ образомъ 200, или 250, ударовъ, 

при полномъ скопленіи воды въ заводскомъ прудѣ, 
и 150, при убыли ея, пару разбираютъ по листу, 

обмѣтаю тъ послѣдніе намоченною пихтовою ме

телкою, до чиста, кладутъ между горячими ли

стами по 2 и по 5 холодныхъ, совершенно выра

ботанныхъ и обрѣзанныхъ въ бывшія смѣны, и



ъъг
вторшшо гладятъ подъ молотомъ уже безъ на- 

грѣва (*). Далѣе охлажденные листы  обрѣзываютъ 
ножницами, дѣйствующими особеннымъ водоналив
нымъ колесомъ, совершенно подобнымъ кричному, 
которое, какъ уже замѣчено выше, приводитъ въ 

движеніе двои ножницы. Передъ обрѣзкою листы 
сортирую тъ: гладкіе и ровные обрѣзываютъ, а 
нечистые и бугроватые присоединяютъ къ слѣ
дующимъ парамъ. При пробивкѣ пары подъ раз

гоннымъ молотомъ наблюдаютъ, чтобъ удары 
были ровны по всей поверхности, иначе на листахъ, 
собранныхъ въ парѣ, обнаружатся выбоины и гор
бы. Наковальню же обмазываю тъ, передъ пробив
кою, дегтемъ, дабы пара удобнѣе передвигалась, 
ч т о  для ровныхъ ударовъ, по всей поверхности, 
рсобходимо, равнымъ образомъ обмазывается и на
ковальня гладильнаго молота иногда дегтемъ, но 

болѣе саломъ.
Пробивка и гладка аистоваго желѣза, въ Горо

благодатскихъ заводахъ, производится почти т о ч 

но та к ъ  же, какъ и въ заводѣ Нижнетагильскомъ. 
Различіе заключается въ слѣдующемъ: передъ про

бивкою разогрѣваютъ там ъ печь, въ продолженіе 
10 пасовъ, употребляя для этого дровъ курен
ныхъ, длиною 7  четвер тей , -§- сажени; а когда по
саженная въ печь пара будетъ готова для пробив-

(*) Между 2 горячими листами кладутъ по 2 и по 3 хо
лодныхъ, для правки послѣднихъ.



кп, т о  вынявъ ее и отнеся, посредствомъ ворота, 

къ разгонному молоту, сбрасываютъ верхшОю обо

лочку, перегибаютъ пару на наковальнѣ, полива

ю тъ , или обмакиваютъ листы въ воду, обметая 

предварительно мусеръ, и потомъ, приведя ее въ 
прежнее положеніе, пускаютъ въ дѣйствіе молотъ; 
когда же пара начнетъ о сты вать, дѣйствіе молота 
прекращается. Далѣе поступаю тъ такъ  же, какъ 

н въ Нижнетагильскомъ заводѣ, съ то ю  только 

разностію, ч т о  пара нагрѣвается и пробивается 
подъ разгоннымъ молотомъ разъ б или 7, и при 
4 разѣ ее переворачиваютъ. Самое нагрѣвапіс пары 
продолжается не болѣе 8, или 9 минутъ; но окон
чаніи же послѣдняго нагрѣва, о ттаски ваю тъ  ее 

подъ гладильный молотъ.

Главное основаніе, или, такъ  сказать, сущность 

подобныхъ работъ въ Режевскомъ заводѣ также 

одинакова. Нѣкоторыя отступленія, по виду ни
чтожныя и малозамѣчаіпелыіыя, оказываютъ одна
ко жъ довольно значительную разность, если обра
т и т ь  на нихъ особенное вниманіе. Постараюсь 
объяснить эту  разность, гпѣмъ болѣе, ч т о  Ре- 

женскій заводъ почитается первымъ по выдѣлкѣ 

листоваго желѣза, въ заводахъ Уральскихъ, и даже 

славится отличною его наружностію. 1) Въ Ре~‘ 

жевскомъ заводѣ 4 катальныхъ стана: на одномъ 

изъ нихъ прокатывается кричное желѣзо въ узкую

болванку, а на Ъ остальныхъ вы каты ваю тъ, изъ
Гори. Жури. Кп, IX. 1844. 4



ЪЪЬ

послѣдней болванку широкую, или листы. Всѣ 1 

стан а устроены 2  колесчашые; колеса наливныя, 
имѣющія въ діаметрѣ 5^  или 6 аршинъ, въ раз

носѣ 2-і аршина. Между тѣм ъ въ Гороблагодатскихъ 
заводахъ и въ заводѣ Нижнетагильскомъ находят

ся 2  колесчаіпые стан ы  только при прокаткѣ же
лѣза на узкую болванку, а всѣ прочіе объ одномъ 

колесѣ; колеса такж е наливныя: въ Гороблаго дат
скихъ заводахъ въ діаметрѣ 6 аршинъ, шириною 
Ъ~ аршина; въ заводѣ Нижнетагильскомъ въ діа
метрѣ 0 аршинъ, въ разносѣ 2  аршина при 2 ко- 

лесчашой машинѣ, и 2 аршина 7 вершковъ, при 
другихъ катальныхъ машинахъ. При новомъ же с т а 
нѣ Нижнетагильскаго завода, колесо полуналивное 
въ діаметрѣ 8 аршинъ, въ разносѣ 1 аршинъ 15 
вершковъ. 2) Въ Режевсколіъ заводѣ, нагрѣвапіель- 
ныя, или калильныя печи, при станахъ , устроены 
о Ъ отдѣлахъ и подъ каягдымъ, изъ послѣднихъ, 
особенная топка; длина отдѣловъ Ъ аршина, а у 
печи, въ которой накаливается кричное желѣзо для 
прокатки въ узкую болванку, длиною 4 аршина; 

ширина отдѣловъ 2  аршина; вы сота ихъ до свода 
10  вершковъ; пролетовъ, въ кая;домъ отдѣлѣ, по 

сторонамъ и въ срединѣ о; чугунныхъ колосниковъ 
выбигпо по 12, а у послѣдней печп по 16. Вну
тр ен н о сть  отдѣловъ выкладывается изъ огнепо

стояннаго Брусянскаго камня (*), и въ теченіе о

(*) Камень э т о т ъ  добывается близъ Екатеринбурга.



лѣтъ, тр ебуетъ  только небольшихъ поправокъ. 

Въ Гороблагодатскихъ заводахъ устроены подобныя 

печи также о Ъ отдѣлахъ, и подъ каждымъ осо

бенная тонка; длина отдѣловъ до Ъ± аршинъ (*), 

ширина 1^ аршина, вышина 9^  вершковъ. Въ каж
домъ отдѣлѣ выбито, съ обѣихъ сторонъ, по 4 

пролета, а въ среднемъ находится еще, сверхъ 

того, между Ъ колосниками, но Ъ пролета, распо
ложенные одинъ противъ другаго. Внутренность 

печей выкладывается кирпичемъ, сдѣланнымъ изъ 

огнепостояниой глины, добывающейся близъ дере
вни Буксиной или Злыгоспіевон, и можетъ выдер
живать дѣйствіе агара съ небольшимъ годъ. Раз
мѣръ, способъ, устройство и стой кость внутрен

ности калильныхъ печей Нижнетагильскаго завода 
изъяснены выше. 5) Батальные валки отливаю тся 

съ Режевсколіъ заводѣ: для приготовленія узкой 
болванки, длиною въ 1 или ІА аршинъ; для бол

ванки широкой въ 1-’- аршина. Въ заводахъ Горо- 

благодатскихъ, отливаю тъ ихъ вообще длиною въ 

ІА аршинъ, а съ заводѣ Нижнетагилъсколіъ: для уз
кой болванки въ 1-ѣ аршинъ, для широкой въ ІА 

аршина, или 1 аршинъ 6 вершковъ. Для Режевска- 

го заводи, отливаю тся валки въ заводѣ Ушкинскомъ, 
принадлежащемъ такъ  же, какъ и первый. Корнету 
Яковлеву, прямо изъ доменной печи, составляя для

(*) А у той печи, гдѣ накаливается же.ѵьзо для прокатки 
въ узкую болванку, до 41 аршина.



этого ш ихту изъ так ъ  называемой Шишимской 
руды (глинистый желѣзнякъ), соединяя ее съ гли

нистыми желѣзняками другихъ отличій и съ же
лѣзняками бурыми, охристыми. Для отливки вал
ковъ, приготовляю тъ сухую глиняную Формовку, а 
чугунъ, способный для этого предмета, долженъ 

оказывать въ пробѣ бѣлый ц вѣтъ. Впрочемъ, пла
ви т ь  НІншимскую руду, собственно на чугунъ и 
для выдѣлки изъ него желѣза, чрезвычайно невы

годно, потому ч т о  она даетъ  не болѣе 45 про
центовъ и худое ломкое желѣзо, вѣроятно, о т ъ  
примѣси къ ней сѣрнаго колчедана. Способъ при
готовленія катальныхъ валковъ въ Нижнетагиль
скомъ заводѣ и въ заводахъ Гороблагодатскихъ объ
ясненъ выше. 4 )  Для кричнаго желѣза, изъ к о т о 
раго приготовляется листовое, составл яю тъ  въ 
доменной печи Режевскаго завода особенную ших

т у ,  какъ уже извѣстно изъ предъпдѵщихъ с т а т е й ; 
въ заводахъ ж е Гороблагодатскихъ и Нижнетагиль
скомъ выковываютъ э т о  желѣзо изъ обыкновенна
го чугуна, не измѣняя ни сколько состава ш ихты. 
Кричное желѣзо, выбранное для листокапіальпаго 

производства, пробуютъ, въ Режевсксліъ заводѣ, 
бросая его съ вы соты  2  саженъ па чугунный ва

локъ, въ Гороблагодатскихъ заводахъ просто, при
поднимаетъ его одинъ человѣкъ, руками, выше го

ловы, и бросаетъ объ острую  чугунную наковаль

ню; а съ Нижнетагилъсколіъ заводѣ вовсе его не про-



буюшъ. 5) У стройство досчагпыхъ печей, разгон
ныхъ и гладильныхъ молотовъ въ Режевскомъ, Ниж- 

нстагилъсколіъ и Гороблагодатскихъ заводахъ срав

нено выше, при чемъ видно, чѣмъ отличается эепо 

устройство одно о тъ  другаго. 6) Для приготов
ленія узкой болванки, кладутъ въ Режевскомъ заво
дѣ въ каждый отдѣлъ печи о тъ  80 до 100 пу

довъ желѣза, ставя  полосы послѣдняго на ребро, и 
послѣ 5, или б часовъ, когда онѣ совершенно про

калятся, пропускаютъ ихъ между валками о т ъ  4 
до 8 разъ съ одного нагрѣва; а потомъ разрѣзы- 
ваюшь вододѣйствующими ножницами на аршин
ныя, по длинѣ, пласти, которыя сортирую тъ по 
тя ж ести , такъ  чтобъ пласти были о т ъ  12 до 
20  и дая;е болѣе фунтовъ. Прокативъ всѣ полосы 
изъ одного отдѣла, вынимаютъ ихъ изъ другаго, и 
прокатываютъ, а между тѣмъ въ опорожнившій
ся первый отдѣлъ насаживаютъ опять полосы, и 
поступаю тъ точно такимъ же образомъ, какъ 
сказано выше. Въ Гороблагодатскихъ заводахъ, на

саживаютъ въ каждый отдѣлъ печи обыкновенно 
по 50 пудовъ кричнаго желѣза и рѣдко по 60, и 
когда, въ теченіе Ъ или 4 часовъ, всѣ полосы же

лѣза нагрѣются до степени бѣлаго каленія, тогда 
вынимаютъ ихъ изъ перваго отдѣла, одну за дру

гою, и пропускаютъ между валками разъ 6, 7  и 8 

съ одного нагрѣва, потомъ, обмѣрявъ но лекал» 

ламъ, разрѣзываюшъ вододѣйствующими иожшща-



ми, приводящимися въ движеніе колесомъ каталь

наго ста н а , на аршинныя пласти о т ъ  12 до 20  

и болѣе Фунтовъ; раздѣливъ ихъ вторично по вѣ
су, правятъ на чугунной доскѣ желѣзными валками, 
сдѣланными въ родѣ балдъ. Полосы кладутъ въ 
отдѣлы печи широкою стороною на колосники, и 
соразмѣряютъ время насадки и пропуска между вал
ками, та к ъ  же, какъ и въ Режевскомъ заводѣ. Про
катка кричнаго желѣза на узкую болванку въ Н и ж 
нетагильскомъ заводл?: объяснена на страницѣ 7)00. 
7 ) Въ Режевсколіъ заводи,, для прокатки узкой бол

ванки въ широкую или въ листы , кладутъ, въ каж
дый отдѣлъ печи, по 12 пластсй первой, и раска

ливъ ихъ почти до бѣла, пропускаютъ, одну за 
другою, между валками до 8 разъ съ одного нагрѣ- 
ва ; при чемъ поверхность пласпіей о бм етаю тъ  

о т ъ  окалины и печной глины. Прокатанныя т а 
кимъ образомъ поперсгъ своей длины пласти раз

даю тся въ ширину, которая доходитъ до 4- ар
шина, а иногда и болѣе. Склавъ э ти  листы  по два 
или въ двойки, насаживаютъ ихъ въ опорожнившій
ся отдѣлъ, и вынявъ изъ дрѵгаго узкую болванку, 

п оступ аю тъ точно та к ъ  же. Если намѣреваются 

выдѣлывать листовое желѣзо гпонѣе обыкновенна
го 2  аршиннаго, т о  листы  складываютъ уже не 
въ двойки, а по Ъ вм ѣстѣ; иногда же кладутъ ихъ 

между двойками, прокатывающимися на желѣзо 2 

аршинное. Двойки пропускаютъ между валками до



8 разъ съ одного иагрѣва, а передъ этимъ, когда 
только ч т о  вынутъ ихъ изъ отдѣла, набрасыва
ю тъ  между листами мусоръ, обметая ихъ поверх

ность. Очистивъ одинъ отдѣлъ, складываютъ вы
катанные изъ двоекъ листы, которые бываютъ 
длиною въ 1 и 1-*- аршинъ, по о или въ тройки 
(тонкихъ ;ке сортовъ по 4), посыпаютъ края ихъ 
мусоромъ и нагрѣваютъ, въ этомъ отдѣлѣ, ми

нутъ 5. Далѣе прокатываютъ ихъ подъ валками 

точно такъ  же, какъ и двойки, пропуская съ одного 

пагрѣва разъ б, а окончивъ это  и пересыпавъ ихъ 
мусеромъ, нагрѣваютъ въ отдѣлѣ печи столько 

же времени, какъ и прежде, прокатываютъ между 
валками разъ до 5, и гнакимъ образомъ получаютъ 
2  аршинные листы. Если, при первомъ нагрѣвѣ и 
пропускѣ между валками, листы доходятъ до 2 ар

шинной длины, тогда тройки болѣе не прокаты

ваю тъ, но если и съ двухъ разъ не имѣютъ они 
сказанной длины, т о  нагрѣваются еще и пропу
скаются въ валкахъ. Вышедшіе въ 2 аршинную 
длину листы очерчиваются по мѣркѣ и обрѣзы
ваются ручными ножницами; а между тѣмъ, какъ 
тройки изъ одного отдѣла достигаю тъ, подъ вал
ками, до опредѣленной длины, производится гпо же 
самое съ двойками и напослѣдокъ съ тройками 

другихъ отдѣловъ, и окончивъ э то , предоставля
ю тъ  другой смѣнѣ накаливать и прокатывать въ 

печи узкую болванку. Валки катальныхъ машинъ



оборачиваются въ минуту, при полноводіи, до 60 

разъ, разумѣя здѣсь свободное ихъ дѣйствіе; во
время же пропуска между ими желѣза не болѣе 30 

разъ. Въ Гороблагодапгскихъ заводахъ прокатыва

ю т ъ  узкую болванку въ ли сты  подобнымъ же об
разомъ, исключая то го , чгпо въ каждый отдѣлъ 
печи насаживаютъ до 2 0  пластей; накаливаютъ 
двойки въ печи раза 4 , или 5, и при каждомъ разѣ 
дѣлаютъ около 7  пропусковъ между валками; тр о й 
ки раскаливаютъ въ печи такж е не одинъ разъ, 
а даю тъ Ъ или 4 нагрѣва, пропуская, послѣ каж
даго, между валками до 6 разъ; накаливаніе или, 

лучше сказать, нагрѣваніе двоекъ и троекъ про
должается нс болѣе 5 минутъ, и наконецъ выка
танны е листы  обрѣзываются не ручными ножии-

$г, '
цамн, а тѣми же самыми, которыми разрѣзыва-

Й І  . ' Г: і
ю т ъ  узкую болванку на аршинныя пласти. Ско
р о сть движенія валковъ, при этой работѣ, замѣ

чена выше. Ч т о  принадлежитъ до прокатки узкой 
болванки на широкую, или въ листы , въ Ліі'Зкав т 
тагилъсколіъ заводгъ, т о  всс эшо, а вм ѣстѣ съ тѣм ъ 

и обороты валковъ въ минуту, объяснено такж е 
выше. Въ Режевсколіъ заводгъ, составл яю тъ  пару, 
помѣщая въ нее о т ъ  45 до 60  листовъ широкой 

болванки, смотря по тому, какая должна б ы т ь  
толщина приготовляемаго желѣза. Л и сты  паръ сма

чиваю тъ, по одиначкѣ, водою, и осыпаю тъ, съ 

обѣихъ сторонъ, довольно т о л с т о , мусеромъ, ч т о

\



дѣлается опредѣленными къ тому 2 малолѣшами. Ра
зогрѣвъ надлежащимъ образомъ одинъ верхній отдѣлъ 

пени, насаживаютъ въ него окутанную негодными 
листами пару, и накаливаютъ ее почти добѣла въ 

въ теченіе 5 и да;ке до 7  часовъ; а дабы края ли

стовъ не окислялись, или не сгорали, особенно въ 

печахъ, дѣйствовавшихъ продолжительное время, 
т о  набрасываютъ въ отдѣлъ, около пары, полѣнья. 

Черезъ 3 часа, насаживаютъ въ другой верхній 
отдѣлъ подобную же пару, и когда въ первомъ о т 

дѣлѣ пара прокалится, вытаскиваю тъ ее, посред
ствомъ ворота, и о тн о сятъ  къ разгонному моло
т у . Отнявъ верхніе негодные листы , перегибаютъ 
пару пополамъ и обметаю тъ съ листовъ мусеръ 
до чиста, пихтовыми метелками, обмакиваемыми 

въ воду. Здѣсь задолжается 3 человѣка: двое обме
т а ю т ъ  листы и одинъ приводитъ пару въ пре
жнее положеніе, отгибая листы обратно. По очи
стк ѣ  всѣхъ листовъ о т ъ  мусеру, пробиваютъ па
ру подъ разгоннымъ молотомъ, и когда, послѣ 200 

или 300 ударовъ, она о сты н етъ , кладутъ ее въ 
нижній отдѣлъ печи, гдѣ нагрѣваютъ не болѣе 8 
минутъ, набрасывая по сторонамъ ея полѣнья, и 

вторично пробиваютъ. Повторивъ эти  нагрѣвы и 
пробивки о т ъ  б до 8 разъ, смотря по числу со

бранныхъ листовъ и по качеству ихъ, переворачи

ваю тъ пару, послѣ 3, или 4  пробивки подъ моло

том ъ, иа друі'ую сторону , дабы всѣ находящіеся



въ ней листы  получали вездѣ одинаковое впеча

тленіе о т ъ  ударовъ молота. Въ Режевскомъ заво

дѣ нѣкоторые изъ листовъ пары иногда сварива
ю тся , почему и р асты каю тъ  ихъ во время пробив

ки ломомъ, но въ заводѣ Нижнетагильскомъ, слу

чая этого., происходящаго о т ъ  неумѣреннаго жара 
въ печи, не замѣчено. Окончивъ, объясненнымъ 
образомъ, пробивку пары, переносятъ ее пода, гла
дильный молотъ, и сдѣлавъ ЗОО или 3 50  ударовъ, 
обметая каждый листъ огпъ мусера на чисто мо
крою шваброй, кладутъ, между 2 горячими листа
ми, Ъ холодные, обрѣзанные уже и заклейменные, 
для правки, и еще гладятъ подъ молотомъ, но 
безъ нагрѣву, а потомъ разбираютъ всю пару: хо

лодные обрѣзанные л и сты , выправляемые между 

горячими, если наружность ихъ оказывается ров
ною и гладкою, сдаю тъ въ магазинъ, не обрѣзан
ные ли сты , обрѣзавъ и заклеймивъ, разумѣется, 

выбравъ ровные по всей поверхности, передаютъ 
въ подобную же правку между листами паръ, а не 
ровные нравятся еще между желѣзными досками 

или палицами. Съ обѣихъ сторонъ пары выходятъ 

здѣсь по 5 листовъ нс гладкихъ и не чисты хъ, 
почему и соединяютъ ихъ со слѣдующими парами, 
для вторичной пробивки и гладки. Наковальни раз
гонныхъ и гладильныхъ молотовъ смазываются: 

первыя дегтемъ, а вторы я саломъ. Въ Гороблаго- 

датекилъ заводилъ разогрѣваютъ передъ пробивкою



печь, въ продолженіе 10 часовъ, а потомъ, собравъ 

пары, о т ъ  50 до 55 листовъ въ каждую, смачивая 

ихъ н осыпая промытымъ и протолченнымъ мусо
ромъ, окуты ваю тъ ихъ, со всѣхъ сторонъ, негод
ными листами, насаживаютъ въ отдѣлы печи, 

одну за другою черезъ о или о '- часа, при чемъ на
брасываютъ въ печь, по краямъ пары, полѣнья. 

Вообще всѣ пріемы пробивки и гладки сходству
ю тъ  съ Рсжевскимъ заводомъ, исключая медленна
го дѣйствія разгоннаго и гладильнаго молотовъ, 
изъ коихъ первый, при полномъ пускѣ воды, мо

ж етъ сдѣлать до остыванія пары только около 
200 ударовъ, а при малой водѣ 180, второй, при 
полноводіи 200 или 250 ударовъ, а при убыли ея, 
150. Сверхъ того въ Режевскомъ заводѣ, послѣ 
перваго нагрѣва пары, обметаю тъ листы пихто

выми метелками, обмакивая ихъ въ воду; но въ за
водахъ Гороблагодатскихъ, прямо поливаютъ ли

с т ы  водою, или опускаютъ ихъ въ воду по оди- 
начкѣ. Пробивка и гладка листокъ въ Нижнета
гильскомъ заводѣ описаны выше.

Обрѣзанные листы правятся, какъ уже сказано, 

подъ гладильнымъ молотомъ, складывая ихъ между 

горячими листами въ пары; но если за всѣмъ тѣмъ 
будутъ выходить листы , имѣющіе нѣсколько не

ровную и шароховатую поверхность, тогда пра

вятся  они еще между полицамн, или гладкими же

лѣзными досками, длиною 2  аршина 2 вершка, ши-



риною 16 и 17 вершковъ, толщиною въ а при 

выдѣлкѣ аршиннаго желѣза, въ —  дюйма, нагрѣва

ющимися до бура въ то п  же печи, гдѣ и прежде 

описанныя пары, при чемъ складываютъ ихъ вмѣ
с т ѣ  по 6 и окуты ваю тъ  негодными листами. Ме
жду каждыми полицами кладутъ по 10 листовъ 
обрѣзаннаго желѣза} въ подобную пару употреб
ляется 6 полицъ, слѣдовательно до 50 листовъ 

обрѣзаннаго желѣза. Сверху и снизу пары, наклады
вается  по одному ли сту, для предохраненія о т ъ  

впечатленій, производимыхъ ударами молота. По
слѣ 2 0 0  или 1 50  ударовъ (послѣднее случается 
только въ малую воду), отним аю тъ полицы, са

д я тъ  ихъ въ порожній отдѣлъ, вынимаютъ изъ 
другаго нагрѣты е, кладутъ между ими ли сты  и 
правятъ, какъ объяснено. Правка желѣза между по
лицами продолжается сутки  или 2  смѣны, начи

ная работу э т у  въ ночь, съ пятницы на субботу, 
до ночной же субботней смѣны. Совершенно вы
правленные листы  клеймятъ подъ особенною руч
ною машиною, выбивая на обоихъ концахъ годъ іі 

названіе завода. Машина очень проста, и со сто и тъ  
изъ двухъ клеймъ на пружинахъ, гдѣ одинъ чело

вѣкъ безпрерывно подкладываетъ желѣзо, между 

тѣм ъ , какъ другой приподнимаетъ клеймы, опуска
ющіяся сами собою.

Въ Режеаскомъ заводѣ, на правку желѣза въ по- 
лицахъ употребляю тъ такж е одни сушки, та к ъ



2 4 5

чгпо, въ теченіе недѣли, опредѣлено тамошними 
заводскими положеніями, 5 сутокъ отдѣлы вать ли
сты , а въ 6 ихъ править. В стр ѣчается  иногда, 

впрочемъ рѣдко, до половины всего приготовлен

наго количества, ровныхъ и гладкихъ листовъ, пе 
требующихъ правки въ полицахъ; однако жъ бы

ваетъ  и т о , ч т о  Почти всѣ листы правятся ме
жду послѣдними и даже по нѣскольку разъ. Поли- 
цы, или правильныя доски, точно такія же, какъ 
и въ Нижнетагильскомъ заводѣ; въ одинъ отдѣлъ 
насаживаютъ этихъ досокъ, предварительно оку
танныхъ негодными листами, до 10 или 12, про

каливаютъ ихъ, и потомъ переносятъ на наковаль
ню гладильнаго молота, гдѣ, между каждыми 2 по
лирами, кладутъ о тъ  8 до 15 холодныхъ листовъ, 
назначенныхъ для правки, смотря по толщинѣ по
слѣднихъ и по степени ихъ неровности, наблюдая, 
чтобъ листы съ выгнутою срединою и съ изо
гнутыми краями правились порознь, для чего и раз

дѣляютъ ихъ передъ правкою на два сорта, дабы 
въ первомъ случаѣ пробивать подъ молотомъ по 

краямъ, а во второмъ по срединѣ. Въ Режевскомъ 
заводѣ, кромѣ того , дабы листы не замарались о тъ  

досокъ, впрочемъ совершенно чистыхъ, кладутъ 

между послѣдними недобойные листы (*). Въ по-

(") Не гладкіе, тусклые, покрытые окалиною листы, пе
редающіеся опять въ пробивку въ парахъ, съ широкою 
болванкою.



добную пару помѣщаютъ о т ъ  60 до 100 листовъ, 

исключая нсдобойныхъ, и пробиваютъ подъ моло

том ъ, дѣлая до 2 0 0  или 250  ударовъ, разбираютъ 

ее, отним аю тъ пОлнцы, которыя насаживаютъ въ 

свободный отдѣлъ для накалснія, а изъ другаго 

отдѣла вынимаютъ прокаленныя и продолжаютъ 
работу, какъ объяснено.

Въ Гэроблагодапіскихъ заводахъ ие выходитъ т а 
кого желѣза, которое могло бы о ставаться  безъ 
правки въ полицахъ, а напротивъ то го , . встр ѣ 

чаю тся листы , сто л ь неровные, ч т о  правятъ 

ихъ нѣсколько разъ. Правка желѣза въ полицахъ 

установлена там ъ л ѣ т ъ  около 10  тому назадъ. 
Прежде, пробивъ и выгладивъ подъ молотами раз

брасывали пару по полу, осматривали л и сты , не 
обрѣзанные складывали вторично, перемѣщая т а 
кимъ образомъ, чтоб ъ  морщины и выбоины одно

го листа находились противъ ровной части  дру
гаго, и правили ихъ, безъ пагрѣву, подъ тѣм ъ же 
гладильнымъ молотомъ. При такой правкѣ, желѣ

зо наклепывалось, о т ъ  чего довольно часто  лома

лись у него углы и ударъ производилъ трещ ины, 

а воздухъ, охватывая съ краевъ разбросанные и

еще теплые листы  и окисляя ихъ, служилъ, нѣко- 
„ *

торымъ ооразомъ, причиною, ч т о  по краямъ желѣ

за почти всегда обнаруживались бѣлыя п ятна, не 

рѣдко доходящія до самой средины. Напротивъ 

то го , удары гладильнаго молота по желѣзу, иахо-



дящемуся между нагрѣтыми полицамн, не только 

не наклепываютъ, но даже придаютъ ему болѣе 
мягкости, а укладка пары въ рѣшетахъ съ ножка

ми, по 5 н 6 листовъ въ каждую пустоту., вмѣ
с т о  разбрасыванія по Фабрикѣ, учрежденная въ по

слѣдствіе времени, весьма много отвратила оки

сленіе краевъ. Правка желѣза между полицамн въ 
Гороблагодатскихъ заводахъ ии чѣмъ не отли чает
ся о тъ  подобной же правки въ заводѣ Нижнета
гильскомъ, исключая того, Что по ветхому меха

низму гладильнаго молота, не позволяющему выправ
л ять болѣе 35 листовъ въ одинъ разъ, работа 
производится медленнѣе и не съ такимъ успѣхомъ.

Въ 12 часовую смѣну пробиваютъ и проглажи

ваю тъ въ Нижнетагильскомъ заводѣ 4 пары или 
до 200 листовъ 2 аршиннаго желѣза, вѣсомъ око

ло 7 5  пудовъ, употребляя па это  агаровыхъ дровъ 
кубическую сажень. На 100 пудовъ пробитаго 

и проглаженнаго желѣза причитается угару 1 пудъ 
15 Фунтовъ; верхнихъ листовъ или оболочекъ, сго
рающихъ при накаленіи паръ, пуда; обрѣзковъ 
годныхъ, связывающихся обыкновенно въ пучки и 

продающихся заводскимъ жителямъ, также 2~  ну
да; обрѣзковъ негодныхъ, идущихъ на присадку къ 

крицамъ, 16 пудовъ (*). Въ продолженіе 12 часо-

(*) Годными обрѣзками называются тѣ , которые имѣютъ 
ширины до 1 вершка, длину ихъ обравниваютъ. Съ каж
дый лучскъ связываютъ 5 нуда.
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вой смѣны, обрѣзывается, па однѣхъ ножницахъ, 

о т ъ  6 00  до 900 , а клеймится о т ъ  1 ,000  до 1500  

листовъ. Вообще, въ теченіе недѣли, о тдѣ л ы вает
ся, каждымъ мастеромъ, совершенно до 1 ,000  ли
стовъ.

При пробивкѣ и гладкѣ желѣза задолжается въ 

12 часовую смѣну: мастеръ, 2  подмастерья и Ъ
работника; при обрѣзкѣ желѣза 2 человѣка, при 
клейменіи такж е 2; при правкѣ желѣза обращ ают
ся т ѣ  же самые люди, которыя находились при 
пробивкѣ и оглаживаніи его, на ч т о  опредѣляют
ся имъ цѣлыя сутки. Работавш іе при пробивкѣ и 
гладкѣ желѣза оставляю тъ  еще, сверхъ то го , слѣ
дующей смѣнѣ тр и  собранныя и посаженныя въ 
отдѣлы печи пары, дабы работа ни сколько не ос

танавливалась, а была безпрерывная.
Приготовленное такимъ образомъ листовое же

лѣзо сорти рую тъ на сходное, не обнаруживающее 
совершенно ни какихъ пороковъ, котораго, изъ 1000  
листовъ, представленныхъ каждымъ мастеромъ, 
оказывается не болѣе половины; на средствепное, 

имѣющее небольшіе н едостатки , какъ напримѣръ: 
нѣсколько тускловатую  и нс слишкомъ красивую на

ружность, незначительныя п ятна и тому подоб

ное; на несходное, съ недостатками болѣе ощ ути
тельными, какъ т о : съ буграми, выбоинами, неров

ностями, струями, пятнами и та к ъ  далѣе; на бракъ,

въ который отклады ваю тъ листы  неровные и по-



крытые окалиною, передающіеся вторично въ 
пробивку, гладку и правку; и наконецъ па совершенно 

негодное желтъзо, откладывающееся для окутыванія 

наръ; его бываетъ очень мало. Первый сортъ же

лѣза отправляется въ караванѣ въ Санктъ-Пе

тербургъ; второй продается на Нижегородской 
ярмаркѣ; а т р е т ій  идетъ на заводское употреб
леніе, или продается заводскимъ жителямъ.

Не смотря на т о ,  ч т о  Нижнетагильское ли
стовое желѣзо не имѣетъ такой зеркальной и, какъ 
бы, выполированной наружности, какую придаютъ 
ему въ Режевскомъ заводѣ, отличается оно огпъ 

послѣдняго необыкновенною своею мягкостію, или 

лучше сказать, добротою, и въ этомъ отношеніи, 

беретъ важное передъ нимъ преимущество. Одна

ко жъ нельзя понимать и въ такомъ смыслѣ, чтобъ 
Н ижнепіагильское желѣзо имѣло совершенно некра
сивую наружность, или по крайней мѣрѣ близко под
ходящую къ безобразію; напротивъ того, оно толь
ко нѣсколько уступ аетъ въ наружности Режев- 
скому, но за т о  оно преимуществуетъ во вну
треннемъ своемъ достоинствѣ.

Желѣзо сортируется также и по вѣсу, который 

при 2 аршинномъ, бываетъ огпъ 12 до Іо , и о тъ  
14 до 16 Фунтовъ листъ; при аршинномъ 7 и 8 
Фунтовъ, судя по сдѣланному заказу; а потомъ 

укупориваютъ его въ такъ  называемыя, въ Ниж

нетагильскомъ заводѣ, линейки, или деревянныя до-
Горн. Ж ури. К п. IX . 18/4/1. 5
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щечки, длиною 1 и 2- аршинъ, сообразно размѣру 

приготовляемаго листоваго желѣза. Линейки эпін, 

двѣ по бекамъ, а т р е т ь я  въ срединѣ, о хваты ваю тъ  

желѣзо только съ 2  длинныхъ краевъ и связыва

ю тся  поперегъ листовъ, съ той  и съ другой ихъ 

стороны, Ъ полосками изъ рѣзноплющилыіаго ;ке- 

лѣза, так ъ  ч т о  съ узкихъ краевъ съ передней и 

задней сторонъ, листы  въ линейкахъ о тк р ы ты . 

Въ каждую линейку укладывается 0 пудовъ 2  аршин

наго желѣза или 15 листовъ (*). Два человѣка мо
гу тъ  укупоришь въ линейки, или, какъ называютъ 

здѣсь, связать въ пучки, въ теченіе дня, 560  

пудовъ, ч т о  со стави тъ  60  пучковъ, пли укупорокъ. 

Въ Гороблагодатскихъ заводахъ укупориваютъ ли

стовое желѣзо въ деревянные ящики, связывающіе

ся обручами изъ рѣзноплющилыіаго желѣза. Въ ка

ждый ящикъ помѣщаютъ 25 пудовъ или 66 и 68 

2-хъ аршинныхъ листовъ и 12 пудовъ или 96 и 97 

листовъ аршинныхъ. Въ теченіе дня, навѣшивается 

и укупоривается, 2  работниками, 4 ящика а;слѣза 

2  аршиннаго. Въ засодіъ Режевсколіъ, развѣшивает

ся оно въ 10 пудовые тю ки, на которые надѣва

ю т ъ  2  обруча по длинѣ ц Ъ поперегъ изъ рѣзно- 

плющильнаго желѣза. Два человѣка могутъ навѣ

си ть  въ день до 800  пудовъ или до 80 тю ковъ; а 

укупоришь въ желѣзные обручи до 4 0 0  пудовъ или 

до 40  тю ковъ.

(*) Аршиннаго желѣза также 6 пудовъ ила 50 листовъ.
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Желѣзо арншиное прокатываютъ, пробиваютъ 
и гаадяпіъ здѣсь въ особенныя смѣны: во второмъ 

случаѣ употребляется только 6 человѣкъ: ма

стеръ, подмастерье н 4 работника. Пара состав

ляется изъ 150 или 165 листовъ; съ смѣну мо

гу тъ  пробить и выгладить двѣ пары. Аршинное 

желѣзо правится подъ поліщами точно такимъ 

же образомъ, какъ объяснено выше.

Способъ приготовленія аршиннаго желѣза въ Го
роблагодатскихъ заводахъ сходствуетъ съ Нижне

тагильскимъ; но въ пару помѣщаютъ тамъ СО или 
70 листовъ, въ смѣну же пробиваютъ и выглажи

ваю тъ л пары. Въ Режевсколлъ заводѣ, при проби

вкѣ и гладкѣ аршиннаго желѣза, работаю тъ 4 че

ловѣка; пара собирается изъ 120 или 180 листовъ, 
и по причинѣ скораго остыванія, нагрѣвается въ 

печи до 20 разъ. Въ 12 часовую смѣну пробива
ю тъ  и выглаживаютъ одну или двѣ пары.

Въ Нижнетагильскомъ заводѣ, за прокатку крич

наго желѣза въ узкую болванку производится за
дѣлывая плата, безъ провіанта: со 100 пудовъ вы

катанной болванки 1 рубль 20  копѣекъ, изъ чего 

раздѣляется мастерамъ по 19 копѣекъ, подмастерь

ямъ по 14^ копѣйки и работникамъ по 11 копѣ
екъ. За прокатку узкой болванки въ широкую или 

въ листы: со 100 листовъ 6 рублей, изъ чего раз

дѣляется мастерамъ по 84 копѣйки, подмастерь

ямъ по 70  копѣекъ, работникамъ, которые пода.
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кипъ, при валкахъ, болванку, по ПО копѣекъ и про
сты м ъ работникамъ по 49  копѣекъ. За пробивку, 

гладку и правку желѣза, со 100 листовъ, 4  рубля 

45  копѣекъ, изъ чего раздѣляется: мастерамъ по 

1 рублю, подмастерьямъ по 82* копѣйки и р абот

никамъ по 60 копѣекъ. За обрѣзку желѣза, со 100 

листовъ, 20  копѣекъ, изъ чего: мастеру и подма

стерью  выдается по 10 копѣекъ. За клейменіе и 

укупорку въ линейки, со 100 листовъ, получаютъ 

два работника по 45 копѣекъ. А какъ аршинное 

листовое желѣзо вѣситъ почти въ половину ме- 

«ѣс прошивъ 2  аршиннаго, слѣдовательно и рабо

т а  здѣсь менѣе затруднительна, нежели при вы

дѣлкѣ послѣдняго; гпо вездѣ, гдѣ рабочіе люди рас

чи ты ваю тся за 2 аршинное желѣзо со 100 ли

сто въ , там ъ получаютъ они э ту  плату, за ар

шинное желѣзо, съ 2 00  листовъ.

Въ теченіе года приготовляется въ Нижнета

гильскомъ заводѣ желѣза листовато 2 аршиннаго, а 

такж е въ 1 и 1-і аршина о т ъ  50 ,000  до 70 ,000  

пудовъ, на ч т о  употребляется желѣза кричнаго 

о т ъ  67 ,125  до 95 ,975 пудовъ, дровъ жаровыхъ 

среднимъ числомъ до 1,575 кубическихъ саженъ, 

или 995| сажени куренной, при чемъ получается 

желѣза сходнаго и посредственнаго о т ъ  41 ,520  до 

57 ,850  пудовъ, несходнаго или браку о т ъ  7 ,050  

до 9 ,850  пудовъ, совершенно негоднаго, употре

бляющагося на окутываніе паръ, о т ъ  1 ,650 до



2.000 пудовъ; сверхъ того , получается о осѣ ч ковъ 

годныхъ о т ъ  2,750 до 3,850, негодныхъ, для при
садки къ крицамъ} о тъ  12,500 до 17,500 пудовъ. 

Иа 100 пудовъ выдѣланнаго желѣза обходится уга

ру 4 пуда, слѣдовательно на одинъ пудъ около 1~  
фунта, обсѣчковъ годныхъ 5 -̂ пудовъ, а на одинъ 

пудъ 2^- фунта, обсѣчковъ негодныхъ 25 пудовъ, 
а на одинъ пудъ 10 Фунтовъ. На кубическую са
жень дровъ причитается выдѣланнаго желѣза 38 

пудовъ, а на куренную СО пудовъ 15 Фунтовъ.

Въ заводахъ Гороблагодатскихъ приготовляется 
въ годъ аистоваго желѣза, 2 аршиннаго и въ I  
аршинъ, о тъ  8,475 до 10,600 пудовъ, па ч то  упо
требляется желѣза кричнаго о тъ  13,000 до 16,000 

пудовъ, дровъ среднимъ числомъ до 168 куренныхъ 
саженъ; изъ того получается желѣза сходнаго о тъ
6.000 до 7 ,500  пудовъ, несходнаго, идущаго на за

водское употребленіе, о тъ  2,075 до 2,600 пудовъ, 

совершенно негоднаго, употребляющагося на оку

тываніе паръ, о тъ  400 до 500 пудовъ, сверхъ 

того , получается обсѣчковъ, годныхъ для вольной 

продажи, о тъ  2,100 до 3,000 пудовъ, негодныхъ, 
для присадки къ крицамъ, о тъ  1,125 до 1,400 пу

довъ; на пудъ выдѣланнаго желѣза обходится угару 
около 3 фунтовъ, обсѣчковъ годныхъ 11^- Фунтовъ, 

негодныхъ 5^ фунтовъ, на сажень дровъ причи

т а е т с я  выдѣланнаго желѣза до 57 пудовъ. Здѣсь 

надобно разумѣть куренную сажень дровъ, заклю.



чающую въ себѣ 4 2 4  кубическихъ аршина, меліду 

пгѣмъ, какъ въ Нижнетагильскомъ заводѣ употре

бляю тел  дрова кубическими сажёпямп, состоящ и

ми изъ 27 кубическихъ аршинъ, слѣдовательно са
жень Гороблагодатскнхъ жаровыхъ дровъ болѣе 

Нижнетагильской 154 кубическими аршинами, а 

принимая въ расчетъ сложную выдѣлку желѣза и 

употребленіе дровъ въ т ѣ х ъ  и другомъ заводахъ, 

выходишь, ч т о  на т о  количество желѣза, к о то 

рое приготовляется каждогодно въ Нижнетагиль

скомъ заводѣ, издержалось бы въ заводахъ Горобла- 

годашскихъ дровъ 1,056 куренныхъ саженъ или 

4 5 ,2 7 6  кубическихъ аршинъ, болѣе противъ пер

ваго 624  куренными саженями, ч т о  со стави тъ  до 

500  слишкомъ рублей.

Въ Режевскомъ заводтъ приготовляю тъ листова

то желѣза, въ теченіе года, до 80 ,000  нудог.ъ, изъ 
чего выбирается желѣза сходнаго около 40 ,000  
пудовъ, а остальное количество помѣщаютъ въ не

сходное и бракъ; кромѣ то го , получается еще^об- 

рѣзковъ, годныхъ для вольной продажи и на за

водское употребленіе, 14 ,000  пудовъ, обрѣзковъ не

годныхъ, передающихся па пережегъ въ крицьн 

1 6 ,5 0 0  пудовъ. На приготовленіе всего листоваго 

желѣза употребляется кричнаго 114 ,000  пудовъ, 

дровъ куренныхъ, длиною 7 четвертей , 1512  са

женъ, заключающихъ въ себѣ каждая 4 2 4  кубиче

скихъ аршина. На пудъ выдѣланнаго желѣза нричн-



т а е т е  л угару 2| Фунта, а на 100 пудовъ, 5 пудовъ

7)7 фунтовъ, обрѣзковъ годныхъ 7 Фунтовъ, а на 

100 пудовъ 17 пудовъ 20  Фунтовъ; обрѣзковъ не
годныхъ 8-і- фунтовъ, а на 100 пудовъ 2 0  пудовъ 

25 Фунтовъ. На сажень дровъ причитается выдѣ

ланнаго желѣза 00 пудъ о9 Фунтовъ, болѣе про

гнивъ Нижнетагильскаго завода 24 Ф у н т а м и ,  а при
нимая т у  же самую выдѣлку желѣза, какая суще
ст в у е т ъ  въ Нижнетагильскомъ заводѣ, выходитъ, 
что  Рсжевскіи заводъ сберегаетъ каждогодно, въ 

сравненіи съ п е р в ы м ъ ,  дровъ 9|- куренныхъ саженъ.

Въ НцжнетагиЛъсколіъ заводѣ, какъ уже объя
снено, вы каты вается въ 12 часовую смѣну, узкой 
болванки, при полномъ скопѣ воды въ заводскомъ 
прудѣ, о тъ  800 до 1,100 пудовъ, а при убыли во

ды, о тъ  500 до 250 пудовъ; дровъ употребляет
ся для этого и ~  кубической сажени; на 100 

пудовъ узкой болванки обходится угару до 1 пуда 

5 Фупгповъ, обсѣчковъ, или концовъ, причитается 

на 100 пудовъ узкой болванки о тъ  21  до пу
довъ. Рабочихъ людей задолжается здѣсь 10 чело

вѣкъ: 2 мастера, подмастерье, ключевщикъ и 6 
работниковъ. Э ти  же люди рлзрѣзываюшъ болван

ку на гіласши, правятъ и вѣсятъ ее. При сорти
ровкѣ узкой болванки оказывается браку о тъ  100 

пудовъ до 7 и 10 пудовъ. Въ Режевскомъ за водѣ у 
вы каты ваю тъ, въ 12 часовую смѣну, узкой бол

ванки о тъ  600 до 700 пудовъ. Дровъ упогпрсбляет-



ся здѣсь до \  куренной сажени. На 100 гіудопъ 

выкатанной бо.івапки причитается угарѵ 1 пудъ 

10 Фунтовъ, а на одинъ пудъ оп*іъ до ^  фунгпа; 

обсѣчковъ, или концовъ, 11 пудовъ 10 Фунтовъ, а 

на одинъ нудъ 4'- Фунта. Рабочихъ людей задол

жается въ смѣну собственно при прокаткѣ желѣ

за: мастеръ, подмастерье, ключевщикъ и 0 работ

никовъ, при разрѣзкѣ болванки: подмастерье и 2 

работника, при перевѣскѣ болванки, правкѣ ся и 
укладкѣ въ стопы , 2 работника и особенный вѣ

совщикъ, а всего 15 человѣкъ. На 100 пудовъ уз

кой болванки причитается браку около 9 и 10 

пудовъ. Узкая болванка сортируется здѣсь такъ  же, 
какъ и въ Нижнетагильскомъ заводѣ. Въ Горобла
годатскихъ заводахъ выкаты вается, въ э т о  же вре

мя, узкой болванки., при полномъ скопѣ воды, до 
000 и 7 00  пудовъ, а при маломъ, не болѣе 200  пу

довъ; дровъ употребляется и -|- куренной сажени; 

на пудъ прокатаннаго желѣза обходится угару 1 
фунтъ, а па 100 пудокъ 2  пуда 20 Фунтовъ; об
рѣзковъ или концовъ крупныхъ, 4 Фунта, а на 100 

пудовъ, 10 пудовъ; мелкихъ обрѣзковъ, 2^- фунгпа, 

а на 100 пудовъ, 5 пудовъ 25 Фунтовъ. Рабочихъ 

людей задолжается въ смѣну 15 человѣкъ: соб
ственно при прокаткѣ желѣза: мастеръ, подма

стерье, ключевщикъ и 5 работниковъ; при раз

рѣзкѣ болванки, правкѣ и перевѣскѣ ся, 5 человѣкъ. 

Сортировка болванки производится подобнымъ же



образомъ, какъ и въ ІІшкнспіагильскомъ заводѣ: 
крупные обрѣзки употребляютъ на заводскія издѣ

лія, а мелкіе на пережегъ въ крицы. На 100 пудовъ 

узкой болванки обходится браку около 4 пудовъ.
Съ 12 часовую смѣну вы каты ваю тъ въ Низкне- 

тагильскомъ завод/ь, при полной водѣ, о т ъ  300 до 
400  и рѣдко до 500 листовъ, широкой болванки; 

а при убыли воды, нс болѣе 100 и 150; дровъ со- 
ікигаешея на одну печь или на одну машину около 

ІХ  кубической сажени; на 100 пудовъ широкой бол
ванки обходится угару до 1 пуда 20 Фунтовъ, об

рѣзковъ около 9 пудовъ. Рабочихъ людей задол

жается: мастеръ, два подмастерья и 5 работни
ковъ, а всего 8 человѣкъ. Лѣтомъ прибавляется 
еще 2 человѣка, но съ тѣм ъ вмѣстѣ увеличивает

ся и прокатка желѣза. На 100 листовъ широкой 
болванки обходится браку и совершенно негодныхъ 

листовъ 8 и 9. Въ Рсжсссколіъ заводгь вы каты 

вается, въ 12 часовую смѣну, широкой болванки до 
300 и до 350 листовъ, при усиленномъ же дѣй

ствіи  машины и до 400 , но при убыли воды, нс 

болѣе 200 и 250. Дровъ издерживается на одну 

печь до \ куренной сажени. На пудъ выкатанной 

широкой болванки причитается угару у и ^ фун

т а ,  слѣдовательно на 100 пудовъ, ЗТу фунтовъ и 

1 пудъ Ю Фунтовъ; обрѣзковъ, употребляющихся 
на пережегъ въ крицы, о т ъ  2~ до 3 Фунтовъ, а 

на 100  пудовъ о тъ  б пудовъ 10 Фунтовъ до 7  пу-



довъ 20  Фунтовъ. Рабочихъ людей задолжается въ 

смѣну 9 человѣкъ: мастеръ, 2  подмастерья, клю- 
цевщикъ' и 5 работниковъ. Э ти  же самые люди 

занимаются и обрѣзкою широкой болванки. На 100 
листовъ послѣдней обходится браку и совершен

но негодныхъ листовъ до О. Въ заводахъ Горобла

годатскихъ вы каты ваю тъ, въ э т о  а;е время, ши

рокой болванки 2э0 н 210  листовъ при полной 
водѣ, а при убыли ея 100 и 150; дровъ употре
бляется здѣсь о т ъ  1  до ^  куренной сажени. О т ъ  

пуда выкатанной широкой болванки те р я ется  въ 
угарѣ до 1 ~ Фунгпа, а о т ъ  100 пудовъ, э пуда 5 

Фунтовъ; получается обрѣзковъ 3 и 4  Фунта, а 

о т ъ  100 пудовъ, 7 пудовъ 20  фунтовъ и 10 пудовъ. 

Число рабочихъ людей въ смѣну т о  же самое, ч т о  
и въ Режевскомъ заводѣ. На 100 листовъ широ

кой болванки обходится браку и совершенно не

годныхъ также около 6 листовъ.

Въ Н чж  нетагил ъеколіъ заводгь отдѣлываю тъ 

окончательно подъ разгонными и гладильными мо

лотами, въ 12 часовую смѣну, до 2 0 0  листовъ 2 

аршиннаго желѣза, издерживая на э то  дровъ 1^- 
кубическую сажень. На 100 пудовъ окончательно 

отдѣланнаго желѣза обходится угару 1 пудъ 15 Фун

то въ , верхнихъ листовъ или оболочекъ 2{- пуда, 

обрѣзковъ годныхъ также 2 ~  пуда, обрѣзковъ не

годныхъ 16 пудовъ. Въ продолженіе смѣны обрѣ

зывается, на однихъ ножницахъ, о т ъ  600  до 900,
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а клеймится о т ъ  1,000 до 1 „500 листовъ. Въ т е 
ченіе же недѣли совершенно отдѣлывается, каж
дымъ мастеромъ, до 1,000 листовъ, или около 375 

пудовъ 2 аршиннаго желѣза. Рабочихъ людей за- 

должается здѣсь въ смѣну, при пробивкѣ и гладкѣ 
желѣза: мастеръ, 2 подмастерья и 3 работника, 

при обрѣзкѣ желѣза 2 человѣка, при клейменіи его 

2; правкою желѣза занимаются піѣ же люди, ко
торые находились при пробивкѣ и гладкѣ, на ч т о  

и отдѣляю тъ имъ цѣлыя свободныя сутки.
Въ Режевсколіъ завѵдгь пробиваютъ и проглажи

ваютъ, въ 12 часовую смѣну, о т ъ  180 до 190 ли
стовъ, а иногда и болѣе; дровъ употребляется на 

э то  т  и т  куренной сажени. На пѵдъ совершенно 
отдѣланнаго желѣза причитается угару 1 \  и 11 

Фунта, а на 100 пудовъ 3 пуда 5 Фунтовъ и о 
пуда 30 фуипіовъ; верхнихъ листовъ или оболочекъ, 

сгорающихъ при накаливаніи паръ, до 3 Фунтовъ, 
а на 100 пудовъ, 7  пудовъ 20  Фунтовъ; обрѣзковъ 

годныхъ о т ъ  2 до 3 фунтовъ, а на 100 пудовъ 
о т ъ  5 до 7 пудовъ 20 Фунтовъ, негодныхъ о т ъ  
5 до 6 Фунтовъ, а на 100 пудовъ, о т ъ  12 пудовъ 

2 0  Фунтовъ до 15 пудовъ. Четыре человѣка обрѣ
зываютъ и клеймятъ въ смѣну о т ъ  360 до 380 

листовъ. Рабочихъ людей задолжается въ день б 
человѣкъ: мастеръ, 4 подмастерья и одинъ работ
никъ; для смачиванія же водою и осыпки мусоромъ 

листовъ, опредѣляются особенные 2  малолѣта.
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П равятъ  желѣзо т ѣ  ;кс самые 0 человѣкъ, к о т о 

рые находились при пробивкѣ и гладкѣ его, при 

чемъ назначается имъ, въ теченіе недѣли, 5 дней 

на послѣднюю и одинъ день на правку желѣза. Каж
дый мастеръ отдѣлы ваетъ  окончательно въ не

дѣлю 1,000 или 1,100 листовъ.
Въ Гороблагодатскихъ заводахъ пробиваютъ и 

выглаживаютъ, въ 12 часовую смѣну, 4 пары, или 

о т ъ  200  до 2 2 0  листовъ, дровъ издерживается на 

эіно -д- куренной сажени. На пудъ выдѣланнаго же
лѣза обходится угару \ \  Фунта, а на 100  пудовъ 

6 пуда 60  Фунтовъ; сгорающихъ верхнихъ листовъ 

или оболочекъ ѵ  фунта, а на 100 пудовъ, 1 пудъ 

10 Фунтовъ; обрѣзковъ годныхъ 6^- фунгна, а на 
1 00  пудовъ, 8 пудовъ 60 Фунтовъ, негодныхъ 1^- 

Фуншл, а на 100 пудовъ, 6 пуда 60 Фунтовъ. Об

рѣзывается въ смѣну до 500, а клеймится о т ъ  
600  до 7 0 0  листовъ. Въ теченіе недѣли, отдѣлы

вается, каждымъ мастеромъ, совершенно, так ъ  же 
какъ въ Нижнетагильскомъ и Рсжевскомъ заводахъ, 

до 1 ,000  листовъ. Рабочихъ людей находится въ 

день: при пробивкѣ и гладкѣ желѣза 8 человѣкъ: 

мастеръ, подмастерье и 0 работниковъ; при об

рѣзкѣ мастеръ и 6 работника, а правка желѣза 
производится т а к ъ  же, какъ въ Рсжевскомъ и Ниж

нетагильскомъ заводахъ. Замѣчательно, ч т о  при 

осмотрѣ листоваго желѣза, встр ѣ ч аю тся  здѣсь 

ли сты  крупкіе, х о т я  порокъ э т о т ъ  обнаружи-
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васгпсл только по краямъ желѣза и при томъ въ 
незначительномъ видѣ, такъ  ч то  па 100 листовъ 
можно положишь Ъ, 1 и рѣдко 7. А какъ средина 

подобнаго .желѣза всегда бываетъ мягкая, т о , об

рѣзавъ края, помѣщаютъ его въ аршинный сортъ, 

или употребляютъ при заводахъ.
Описавъ лисшокатальиос производство Нижне

тагильскаго завода, хо тя  и не съ такою  подроб

ностію , какую бы оно заслуживало; сравнивъ у- 
строй ство  машинъ, печей, пріемы и успѣхъ рабо

т ы , и не входя ни въ какія критическія сужденія, 
я не излишнимъ однако жъ считаю, изложишь здѣсь 

главныя, существенныя причины, о тъ  которыхъ 
зависитъ выдѣлка л истова го желѣза.

Въ самомъ началѣ, вниманіе наше останавли
вается на устройствѣ катальныхъ становъ и ка

лильныхъ гіечей. Возмемъ для примѣра Гороблаго
датскіе заводы:

Изъ предъидущихъ сравненій уже видно, ч т о  въ 

Гороблагодатскихъ заводахъ валки одноколесчатаго 

стана оборачиваются, въ самую полную воду, бо
лѣе нежели на \ медленнѣе противъ Нижнетагиль

скихъ, и тогда, когда широкой болванки вы каты 
вается тамъ, въ смѣну, до 400  листовъ, заводы 

Гороблагодатскіе, въ самое лучшее время года, огра
ничиваются только 230, или 2-10, и когда угаръ 
на пудъ выкатанной болванки простирается тамъ 

не болѣе 4  фунта, обходится здѣсь до 1^ Ф унта,
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не говоря уже объ употребленіи дровъ, которы хъ, 

какъ еще прежде объяснено, издерживается гораз

до болѣе. Безъ сомнѣнія такое невыгодное дѣй
ст в іе  катальнаго стан а зависитъ о т ъ  его устрой

ст в а , и какія бы причины ни представлялись уму 
нашему, по я всегда останавливаюсь на одной мы
сли, ч т о  скорость движенія валковъ, сообщаемая 
имъ устройством ъ въ приличныхъ мѣстахъ ше

стеренъ, маховыхъ колесъ, выбивка пролетовъ, въ 
калильныхъ печахъ, еще между колосниками, а въ 
досчашыхъ, там ъ, гдѣ своды отдѣловъ соединяют

ся съ подомъ печей, и наконецъ измѣненный раз

мѣра. внутренности послѣднихъ, особенно вы соты  

до свода, могутъ д о стави ть  много выгодъ нс то л ь
ко во времени, угарѣ, въ употребленіи горючаго 

матеріала, въ числѣ рабочихъ людей, но и вообще 
на сч етъ  лучшей обработки листовъ. Въ предъ- 
ндущихъ сравненіяхъ замѣчено та к ж е , ч т о  печи, 
для нагрѣванія паръ, усш роиваются, въ н ѣ ко то 

рыхъ заводахъ, совершенно различнымъ образомъ; 
въ заводахъ, которы е, по выдѣлкѣ листоваго же- 

лѣза заслуживаютъ подражанія іі ни чѣмъ не о т ъ - 
емлемую похвалу, наконецъ рѣшительно можно ска
за т ь , ч т о  во всемъ лисшекатальпомъ устр о й ствѣ  

самый лучшій примѣръ, какой только видимъ вбли

зи, э ти  заводы: Режевскій, Нижнетагильскій и Ала

паевскій. Далѣе ветхій , тяжелый и неудобный 

механизмъ разгоннаго и гладильнаго молотовъ не
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менѣе п р еп ятствуетъ  успѣшнѣйшей выдѣлкѣ ли

стовато желѣза въ Гороблагодлпіскпхъ заводахъ. 
Эпіопіъ самый механизмъ служитъ причиною не 

только ограниченнымъ ударамъ люлотовь, но и 

меньшей тяж ести , какую бы надлежало имъ при

дать.
Стойкость, или непрочность валковъ, сухія или 

нѣсколько сыроватыя дрова, толщина узкихъ бол
ванокъ, не ровныя двойки или тройки, тонкіе, или 

то л сты е  слои муссра при окутываніи паръ, вѣр

нѣйшій усшановъ молотовъ прошивъ наковаленъ, 

и наконецъ нажимъ валковъ,— всѣ эти  обстоятель
ства, хотя нѣкоторыя изъ нихъ, при нервомъ взгля
дѣ, незначительны, не должны ускользать о т ъ  вии-

ѵ
манія при выдѣлкѣ лпстоваго желѣза.

Неоспоримо, ч то  всего надежнѣе отли вать вал
ки изъ печей отражательныхъ, нежели изъ печей 

доменныхъ; а г.ъ этомъ отношеніи катальные вал
ки Гороблагодатскихъ заводовъ должны бы, каж ет
ся, имѣть болѣе прочности прошивъ Режевскихъ 

и Нижнетагильскихъ, но выходитъ напротивъ. 
О тъ  чего же зависитъ это: о т ъ  свойствъ ли чу
гуна, лишеннаго той степени вязкости и плот

ности, которая требуется для отливки валковъ, 

о тъ  качества ли рудъ, изъ которыхъ рѣшитель

но невозможно выплавить чугуна, годнаго для т а 

кихъ припасовъ, о т ъ  устройства ли печей, или 

наконецъ о т ъ  способа самой отливки и пріемовъ

\



работы? о т в ѣ ч а т ь  чрезвычайно трудно. Для раз
рѣшенія вопроса, кому только придетъ на мысль 

запяться этимъ предметомъ, окинемъ, х о тя  бѣг
лымъ взглядомъ, способъ отливки катальныхъ вал
ковъ въ Гороблагодатскнхъ заводахъ.

О пы ты  убѣдили, ч т о  приличнѣйшій для отлив
ки валковъ чугунъ долженъ имѣть въ изломѣ свѣ
тлосѣрый ц вѣ тъ  и мелкозернистое сложеніе. Да

бы выплавишь подобный чугунъ изъ "доменныхъ 

печей, употребляли въ Гороблагодашекпхъ заводахъ 

ш ихту, состоящ ую изъ руды Благодашскаго руд

ника №  2  (магнитный желѣзнякъ), ѣ руды Бала» 
кинскаго рудника (бурый желѣзнякъ, большею ча

с т ію  охристый); уголь непремѣнно употребляю тъ 

изъ елеваго лѣсу, при всякомъ же другомъ родѣ 
угля, валки, какъ обнаружили о п ы ты , оказы ваю т

ся не та к ъ  хороши. При дѣйствіи доменныхъ пе
чей, имѣющихъ здѣсь 20  и 21  аршинъ вы соты  
о т ъ  лещади до краевъ колошника, старались про

водишь въ сушки не болѣе 21 или 26 колошъ, соп

ло устанавливали шириною 2  вершка, давленіе воз

духа по вѣсовому духомѣру должно равняться о т ъ  

Д° Фѵнпіа. Глзвиос условіе, на сч етъ  свойствъ 
выплавленнаго металла, е с т ь  мягкость, не смотря 

даже и па пю, если онъ будетъ обнаруживать 

раковины.

Ч еты р е ошраа;атслыіыя или самодувныя печи 

устроены здѣсь въ двухъ корпусахъ, по образцу
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печей Олонецкихъ. Дымовыя трубы, вышиною 10-^ 
сажснъ, шириною 1 аршинъ; каналъ, соединяющій 

внутренность печи съ трубою, длиною 1 аршинъ 7 
вершковъ, шириною 10 вершковъ; топка, длиною 

1 аршинъ 11 вершковъ, шириною 2 аршина о вер
шка; поддувая вникъ, длиною 2  сажени 1-і аршина, 
шириною 1 сажень; застѣнокъ, отдѣляющій пши

ку о тъ  внутренности печи, высотою 5 вершковъ; 
длина набойки, по наклоненной плоскости, 1 сажень 

1 -  аршина; пространство о т ъ  набойки до свода 
печи 1 артниъ. Внутренность печи и гирубы вы

кладывается изъ огнепостояШіаго кирпича; набой
ка, въ видѣ наклонной плоскости, со с т  влястса 
изъ кварцсвапіаго песку, добывающагося по берегамъ 
гІ\ры, вблизи Верхнстуриискаго завода; толщина 

ея бываетъ до 1 вершка. Послѣ просушки набой
ки, продолжающейся не болѣе часа, для чего упо
требляю тъ около -і сажени куренныхъ дровъ, или 1 
коробъ головенъ, насаживаютъ въ печь чугунъ, въ 

видѣ обыкновенныхъ брусковъ или свинокъ, о тъ  
270  до 200 пудовъ, смотра ио вѣсу валковъ, и по 

прошествіи 4 , или 5 часовъ, дѣлается выпускъ; 
при чемъ издерживается до 2 ^  саженъ куренныхъ 

дровъ, вырубленныхъ изъ самосу шнаго лѣсу и пре
имущественно сосноваго. Ис говоря уже о набойкѣ, 

стѣн ы  п сводъ внутренности печи, почти послѣ 
каждаго выпуска, исправляютъ, а первая дѣлается 

новая. При поправкахъ внутренности печи просѵ- 
Го2>п. Жури. Кнш IX. Ші4. 6



шнвлюшся долѣе и дровъ употребляю тъ до 1 са- 
жепи. Во время насадки чугуна, главнѣйшіе наблю
даю тъ , чтобъ онъ былъ односорпшый, т о  е с т ь , 

или крупнозернистый, или мелкозернистый, пли 
плотный; или наконецъ раковистый; все различіе 

со ст о и т ъ  только въ гномъ, ч т о  послѣдній т р е 

буетъ  для расплавленія своего болѣе времени, кру
пнозернистый нѣсколько менѣе, а для мелкозерни

ст а го  употребляю тъ самый кратчайшій терминъ. 
При насадкѣ чугуна, принято еще правиломъ, скла

ды вать его въ печь т а к ъ , чтобъ до свода о става

лось пространство, около л вершковъ. Переплав

ленный въ еамодувныхъ печахъ металлъ долженъ 
им ѣть мелкія зерна въ изломѣ и нѣсколько бѣле

соваты й ц вѣ тъ . Валки отли ваю тся въ сухую Фор

мовку; песокъ употребляется иловатый, перемѣ

шанный съ піого же песку, пережженаго и смочс-
4

наго водою; отпечатанны я въ пескѣ Формы об
мазываются чернилами, составляющимися изъ 

угольнаго порошка и буксинскон глины, растворен

ныхъ въ водѣ такъ , чтобъ вся смѣсь была жидка 

и обнаруживала нѣкоторую вязкость. Модели упо
требл яю тся  деревянныя, окованныя листовымъ же

лѣзомъ, а опоки чугунныя. По окончаніи Формовки, 

поднимаются опоки, посредствомъ воротовъ, на те«  
лежки и о тво зя тся  въ особенную сушильную печь, 

гдѣ и просушиваются огпъ до <2 сутокъ. Дымъ 
о т ъ  смолистыхъ дровъ прокапчиваетъ Формы и



ш

придастъ большую плотность песчаной массѣ. 

Послѣ просушки Формъ, опоки о тк аты ваю тся  по 

чугуннымъ дорожкамъ, прямо въ литейный чанъ, 

устроенный посреди самодѵвпыхъ печей, гдѣ и ус

танавливаются, какъ должно; а дабы о т в р а т и т ь  

о т ъ  нихъ всякій доступа» сырости, для’лучшаго о т 
дѣленія песку о т ъ  вылитыхъ валковъ, и даже для 

чистѣйшей ихъ поверхности, опускаютъ въ опо

ки особеннаго устройства Фонарь съ горящимъ 

смолистымъ деревомъ; дыма», происходящій о т ъ  по

слѣдняго, вторично прокапчиваетъ Формы. Отли
тью  валки охлаждаются въ пескѣ о т ъ  12 до 18 
часовъ; вынимаются посредствомъ воротовъ, и 
передаются для обточки въ станахъ, которыхъ 

въ Бехнстуринскомъ заводѣ» гдѣ обыкновенно о т 
ливаются валки, 2 и оба дѣйствуютъ однимъ во

доналивнымъ колесомъ, въ діаметрѣ 5 -̂ аршинъ, 
шириною 2 аршина 2 вершка, съ 38 перьями. Въ 
теченіе 12 часовой смЬны задолжается рабочихъ 
людей Формовщиковъ, на одинъ валокъ, 2 человѣка, 

а вообще для отливки, сушки Формъ, приготовле

нія песку и прочихъ работъ, до 30 человѣкъ; при 
дѣйствіи самодувпыхъ печей, исключая мастера, 

10 человѣкъ, при обточкѣ одного валка и отрѣз
кѣ прибыли, находится, въ 8 сутокъ, или въ 16 
смѣнъ» АО человѣкъ. Угаръ о т ъ  пуда даннаго для 

переплавки чугуна простирается до 8-| Фунтовъ. 

При обточкѣ тер яется  въ стружкахъ до 20 пу-
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довъ, получается въ прибыли до оО пудовъ. Совер

шенно готовые валки обходятся заводу по Ъ руб

ли копѣйки пудъ, а иногда болѣе, или менѣе, 
смотря по цѣнѣ провіанта, выдаваемаго рабочимъ 
людямъ. Изъ приготовленныхъ валковъ забраковы

вается, по различнымъ порокамъ, около половины; 

забракованные валки разрѣзываются и употребля
ю тся  какъ чугунъ (*).

Сухія дрова весьма ва;кнм въ производствѣ ли- 
стокаталы ю мъ. Обыкновенно стар аю тся  выру

б а т ь  ихъ изъ самосутнаго смѣшничнаго лѣсу; но 
к т о  можетъ поручиться, чтобы  строгая разбор

чивость и неослабное вниманіе руководили посто
янно пріемы содержателей, и не говоря уже о раз
личныхъ сушильняхъ, болѣе, или менѣе, возвышаю
щихъ цѣну дровъ, не лучше ли остановиться на 

(*) Замѣчено, что дорощагпые валки, употребляющіеся при 
вытяжкѣ тонкаго -тортоваго желѣза, несравненно долѣе 
выстаиваютъ, нежели обыкновенные катальные; что 
вѣроятію зависитъ отъ вырѣзокъ, образующихъ между 
валками пустое пространство и піакимъ образомъ не 
допускающихъ одинъ валокъ давить на другой всѣми 
точками своей поверхности и производишь сильнѣйшее 
тпрѣпіе. Впрочемъ, изъ сравненія лпстокпгпалыілго про
изводства, въ Нижнетагильскомъ, Режевскомъ и Горо- 
благодатскихъ заводахъ, видно, что, въ послѣднихъ, пал
ки, при прокаткѣ узкой болванки на широкую, быва
ютъ длиною не болѣе 1{- аршина, а въ первыхъ до Ц- 
аршипа. Не имѣетъ ли длина валковъ какого пибудь 
вліянія на ихъ стойкость?



самомъ простомъ, падежномъ средствѣ, заготов
л ять ихъ такую пропорцію, чтобъ они высыхали 

въ мѣстахъ, для складки ихъ назначенныхъ: мо-

ікспіъ  бы ть распоряженіе это  привело бы нако
нецъ даже и къ уменьшенію цѣны дровъ. Въ заво
дахъ частныхъ и при томъ такихъ, которые не 
имѣютъ ни какой надобности ограничивать себя 
въ средствахъ, доставляющихъ выгоды техниче

ской ихъ части, какъ напримѣръ: въ Нижнетагиль
скихъ, Алапаевскихъ, Верхъ-Исетскихъ и такъ  да
лѣе, очень легко заготовлять даже двойную годо
вую пропорцію дровъ, слѣдовательно исполнишь 
одно изъ главныхъ условій при выдѣлкѣ листовато 
желѣза, піѣмъ болѣе, что  самостійный лѣсъ встрѣ

чается только случайно.•/
Довольно много о т вр а ти тся  невыгодъ при вы

дѣлкѣ листовато желѣза, если вы каты вать узкія 
болванки одинаковой толщины, подбирать ровныя 
двойки и тройки, наблюдать, чтобъ мусоръ былъ 
непремѣнно протолченъ и промыть, чтобъ слои 
его, мел;ду листами паръ, были не слишкомъ то н 

ки и не то л сты  (въ первомъ случаѣ, листы мо

гу т ъ  свариваться, а во второмъ легко случится 
цементація, и желѣзо сдѣлается твердымъ), скла

дывать при правкѣ листы так ъ , чтобъ одни, у 

которыхъ надобно правишь края, н другіе, у ко
торыхъ вогнута средина, были между собою раз
дѣлены, и наконецъ, вынувъ изъ печи пару, иадлс-



жишъ смачивали, со водою, гдѣ только э то  дѣ

лается, т а к ъ , чтобъ послѣдняя сбѣгала ровно по 
всей поверхности листа.

Изъ различныхъ недостатковъ аистоваго желѣ
за, отвращающихся при соблюденіи объясненныхъ 
правилъ, болѣе постоянными и болѣе упорными 

о стаю тся  всегда бѣлесоватыя, волнообразныя п я т 
на, обнаруживающіяся по краямъ совершенно о т -  
дѣлаппыхъ листовъ. Въ Нижнетагильскомъ заводѣ 
пятенъ этихъ встр ѣчается  мало, но въ заводахъ 
Гороблагодатскихъ они ие рѣдки, а нѣсколько л ѣ тъ  
тому назадъ, почти каждый листъ желѣза испещ

рялся ими до то го , ч т о  они доходили уже до сре
дины. Долго не зналн тамъ существенной причины 

этихъ пятенъ и ие могли придумать ни какого 
способа ихъ отврати ш ь, и, уже въ послѣднее вре
мя, вопросъ разрѣшенъ на самомъ дѣлѣ, повыше
ніемъ свода въ среднемъ отдѣлѣ печи, въ которомъ 
нагрѣваются пары, установленіемъ пролетовъ въ 

срединѣ и воспрещеніемъ разбрасывать листы  
паръ, какъ уже объяснено прежде. Теперь о т ъ  100 

листовъ выходитъ съ пятнами не болѣе эО; а 

какъ извѣстно, ч т о  они зависятъ о т ъ  неравно
мѣрнаго жара, обхватывающаго болѣе края ли

сто въ , или, лучше сказать, о т ъ  слабаго окисленія 

первыхъ, т о  справедливо можно заключить, ч т о  

лредъидущія замѣчанія объ измѣненіи устрой ства 

печей, едва ли не принесутъ здіісь очевидную ноль-



зу. Ч то  принадлежитъ до ломкости, т о  правка 
желѣза между полицами, строгій и внимательный 
выборъ кричныхъ полосъ, прокатываемыхъ на уз
кую болванку, весьма много ошврашплн крупкоеть 

листовъ, осоСспно въ послѣднемъ случаѣ; ибо до
вольно часто встрѣчаю тся полосы, которыхъ ме
таллъ имѣетъ не одинаковыя качества, н преиму

щественно бываетъ твердъ въ концахъ.

%

И зслѣдованіе газовъ, отдѣляющихся изъ  доменной

ПЕЧИ, ПА ЧУГУПОПЛАВИЛЕННОМЪ ЗАВОДѢ Б еРУМѢ, ВЪ

Н о р в е г і и  (* ) .

Гг. Шерера и Лангберга.

(Переводъ съ Нѣмецкаго Г. Штабсъ-Капитана Моисеева).

Не смотря на т о , ч т о  изслѣдованіе доменныхъ 
газовъ было предметомъ весьма обширныхъ и мно
готрудныхъ работъ, всякое дальнѣйшее дополненіе 

къ этой, еще совершенно новой, части заводскаго 
дѣла не можетъ бы ть не любопытно, тѣмъ болѣе, 

ч то  эти  работы доставили не совсѣмъ сходные 

результаты, и потому довольно важныя ст а т ь и

(*) А. Род^ешіогіз Аппаіеп, Ваші СО, 8. 489 еіс.



но сему предмету остались еще не рѣшенными. 

Только продолжительныя, тонныя изслѣдованія, 
произведенныя при совершенно различныхъ о бсто
ятельствахъ  , дозволятъ со временемъ рѣш ить 

вполнѣ весьма трудную задачу: опредѣлить съ точ
ностію химическія измѣненія массы воздуха, 'про
ходящей \грезъ засыпъ шахтной печи, со всѣхъ м ѣ 
стахъ., находящ ихся между фурмою и колошни
комъ. Поэтому, представляя нашъ трудъ, мы на
дѣемся оказать только небольшую помощь къ рѣ
шенію этой задачи.

Уловленіе доменныхъ газовъ производилось по 

способу Бунзена на чугуноплавпленномъ заводѣ Бе- 
румѣ, лежащемъ въ Норвежской мили о т ъ  го

рода Христіаніи. Собранные газы мы отправили 
въ запаянныхъ стеклянныхъ трубкахъ въ городъ, 
потому ч т о  нс имѣли ни случая, ни времени, пред
принять аналитическое разложеніе сихъ газовъ на 

самомъ заводѣ. Вмѣсто свинцовой трубки, которая 
въ Бунзсновомъ приборѣ соединяетъ желѣзный 
стволъ со снарядомъ, содержащимъ хлористый каль

цій, мы употребляли трубку, сдѣланную изъ олова. 

Газы со всякой глубины печи вытекали изъ по

слѣдней стеклянной трубки газособирательнаго 
прибора съ такимъ стремленіемъ, ч т о  не было ни 

какой надобности употреблять воздушный насосъ. 
Однако жъ мы пользовались имя. при уловленіи га

зовъ съ верхняго горизонта печи, для то го , чтобы



въ приборѣ нс осталось пи малѣйшихъ слѣдовъ 
воздуха.

Главные размѣры Берумской доменной ш ахты 

между колошникомъ и Фурмою означены на Фигурѣ І. 
Воздухъ вдувается однимъ сопломъ, имѣющимъ 2-| 

Рейнскихъ дюйма въ діаметрѣ. Во время уловленія 

газовъ, средняя высота р т у т и  въ духомѣрѣ состав
ляла 14 Рейнскихъ линій. Температура воздуха, на
грѣваемаго въ ВассеральФингенскомъ приборѣ, про

стиралась о тъ  200° до 2э0° по Цельзіеву термо
метру, судя по тому, что  полоска металлическаго 
олова приходила въ ней въ болѣе или менѣе совер

шенное плавленіе. Для .точнѣйшаго опредѣленія 
температуры, нельзя было употреблять металли
ческій спиральный термометръ, который былъ 
установленъ на воздухопроводной трубѣ, потому 

ч т о  онъ, какъ обыкновенно это  случается со всѣ
ми подобными термометрами, уже по истеченіи 

короткаго времени сдѣлался мало чувствителенъ и 

не точенъ.
Въ Берумѣ проплавляютъ смѣсь изъ желѣзнаго 

блеска и магнитнаго желѣзняка, съ среднимъ содер
жаніемъ о тъ  40  до 42  процентовъ. Какъ эти  ру
ды сушь частію  пзвестковиспіыя (заключающія 

углекислую известь), частію  кремнистыя, гно, чрезъ 
смѣшеніе ихъ въ надлежащей пропорціи, избѣгаютъ 
употребленія шлакующихъ примѣсей. Горючимъ 

матеріаломъ служитъ хорошо выжженный еловый



уголь. Въ недѣлю выплавляется около 140 ш ііф - 

фѵншовъ  сѣраго чѵгѵпа.

Разложеніе собранныхъ газовъ было произведено 

посредствомъ эвдіомешричсскаго опредѣленія. При
боръ Либиха, которымъ пользовался Эбельманъ 
при своихъ опытахъ, не удобно употреблять, когда 
нельзя предпринять разложенія газовъ вблизи до
менной печи. Въ этомъ случаѣ мы были бы при

нуждены пересылать за нѣсколько миль большое 
количество газовъ, ч т о  было бы сопряжено съ 

значительными трудностями, и, можетъ б ы ть , по

вело бы къ неточнымъ результатамъ. Впрочемъ 
звдіометрическое разложеніе, при соблюденіи над
лежащей предосторожности, можно довести до 

такой то чн о сти , какой только возможно требо
в а т ь  при изслѣдованіяхъ эіпого рода, гдѣ болѣе, 
или менѣе, несходные результаты  зависятъ пс 

столько о т ъ  недостаточно совершеннаго способа 

разложенія, сколько о т ъ  химическихъ дѣйствій, со
вершающихся внутри печной шахгпы.

Такъ какъ разложеніе вообще производилось по 

способу, изобрѣтенному Бунзеномъ, т о  здѣсь нужно 
будетъ упомянуть только о нѣкоторыхъ ч а с т 

ныхъ предосторожностяхъ, соблюденіе которыхъ 
мы признали необходимымъ. 1) По сожженіи го

рючихъ газовъ впущеннымъ кислородомъ и посред
ствомъ электрической искры, мы не только ч т о  

цѣлый день ждали, чтобы  возвышенная піемиера-



тура газовъ могла придти въ равновѣсіе съ т е м 

пературою окружающаго воздуха, но и во все э т о  
время образовавшаяся вода была поглощаема вло

женнымъ кускомъ хлористаго кальція. 2) Лишній 

впущенный кислородъ мы выдѣляли Фосфоромъ, 

имѣя въ виду слѣдующія обстоятельства. Фос
форъ, растопленный около проволоки, долженъ 

бы ть пропущенъ до еамаго верхняго конца эвдіо

метра, для того , чтобы образующіеся пары Фос

фористой кислоты осѣдали внизъ, гдѣ они уже не 

окружаютъ Фосфора, и потому не могутъ препят

ствовать дальнѣйшему дѣйствію его. Но за всѣмъ 

тѣмъ нужно Фосфоръ разъ или два вынимать изъ 

эвдіометра, и обскабливать его подъ водою, для 

возобновленія его поверхности. Только при соблю

деній это й  предосторож ности удается поглотить  

весь кислородъ, который иначе ни какимъ обра
зомъ нельзя выдѣлить совершенно. Ъ) Упругость 

къ концу съ а ю томъ оставшейся Фосфористой ки

слоты мы не принимали въ расчетъ такъ, чтобы  

исключить —  часть изъ всего объема азота съ 

Фосфористою кислотою. Вообще, способъ э т о т ъ  

довольно вѣренъ, однако жъ мы сочли за лучшее 

поглощать Фосфористую кислоту каліемъ, и на

шли, ч т о  вышеозначенная дробная величина, на ко

торую  должно уменьшить выводъ, всегда бываетъ 

нѣсколько болѣе настоящей.

Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній ііред-



ставимъ обзоръ нашихъ аналитическихъ резуль

т а т о в ъ , и потомъ нокаптмъ составы, опредѣлен

ные посредствомъ вычисленій. Мы находимъ, ч т о  

вмѣсто глубины различныхъ мѣстъ ниже колош

ника, гдѣ уловллюшеи газы, гораздо лучше озна

чать высоты ихъ надъ Фурмою. Нужно замѣтишь, 

ч т о  со время уловленія газовъ не происходило зна

чительныхъ измѣненій въ горизонтѣ верхней ча

с т и  засьнш.
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I. а. Разы съ высоты 23
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Рейнскихъ футовъ надъ

СО Я *г< О  5
СО И й ? 2 ез ч: а Н &“§

О  • С- О ЕГю
фурмою.

1. В зятое количество га- . пг

з о в ъ .............................. 47 ,50 338,97 12,3 45,37
2. Послѣ поглощенія угле-

к и с л о т ы ........................ 37 ,60 333 ,80 13 ,2 35,23
3. Послѣ впусканія кисло-

р о д а ...............................
4. Послѣ образованія и

57 ,40 333 ,53 12,2 53,97

| поглощенія воды . 51 ,00 333,32 14 ,2 47,49
15. Послѣ поглощенія обра-

зовавшсйся углекислоты 45,60 332,03 15,25 42,13
|6. Послѣ поглощенія ки-

слорода и Фосфористой
1 к и с л о т ы ......................... 30 ,60 340 ,87 13,0 29,31



I. Ъ. Газы съ той же. вы
соты надъ фурмою.

1. Взятосколичество газов.
2. Послѣ поглощенія угле

кислоты ........................
0. Послѣ в п у с к а н ія  к и с л о 

рода .........................
4. Послѣ образованія и 

поглощенія воды .
5. Послѣ поглощенія обра

зовавшейся углекислот.
6. Послѣ поглощенія ки

слорода и Фосфористой 
к и сл о ты ...........................

II. (*) Газы съ высоты 20-^ 
футовъ надъ фурмою.

1. Взятое количество газов.
2. Послѣ поглощенія угле

кислоты ........................
5. Послѣ впусканія кисло

рода ..............................
4. Послѣ образованія и 

поглощенія воды .
5. Послѣ поглощенія обра

зовавшейся углекислот.
6. Послѣ п о г л о щ е н ія  к и 

с л о р о д а  и Ф о сф о р и сто й  
к и с л о т ы ...............................
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4 4 , 0 0 5 4 1 , 0 6 1 5 , 2 4 2 , 1 2 ]

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

5 5 , 5 0 5 4 5 , 8 9 1 2 , 6 5 5 , 7 2 ]

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

4 4 , 9 0 5 4 0 , 2 1 1 2 , 9 4 2 , 9 4

2 8 , 7 0 5 5 4 , 5 1 1 2 , 0 2 7 , 0 7 1

5 8 , 4 0 5 5 8 , 4 1 1 5 , 0 5 6 , 5 1

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

4 0 , 4 0 5 4 2 , 5 5 1 2 , 9 5 9 , 0 9

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

2 9 , 0 0 5 5 9 , 9 5 1 2 , 1 2 7 , 9 0

2 5 , 0 0 5 4 1 , 4 1 1 2 , 0 2 2 , 8 7 ]

(') Впюрое разложеніе этого рода газовъ было неудачно; 
то же самое случилось съ газами, взятыми съ высоты 
10 Футовъ надъ Фурмою; къ сожалѣнію, мы не имѣли 
достаточнаго матеріала, чтобы повторить разложеніе.
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III. а. Газы  съ высоты 18 
футовъ надъ фурмою.

1 . В з я т о е  к о л и ч е с т в о  г а 
з о в ъ  ........................................

2. Послѣ поглощенія угле
кислоты .........................

3. п ослѣ впусканія кисло
рода ...............................

4. Послѣ образованія и
| поглощенія воды .
і5. Послѣ поглощенія обра

зовавшейся углекислот.
6 .  П о с л  ѣ  п о г л о щ е н і я  к и 

с л о р о д а  и Ф о с ф о р и с т о й  
к и с л о т ы ................................

\І11. Ъ. Газы  съ топ ж е 
высоты надъ фурмою.

1. В зятое количество га
зовъ ...............................

2. Послѣ поглощенія угле
кислоты .........................

3. Послѣ впусканія кисло-•і
р о д а ...............................

4. Послѣ образованія и 
поглощенія воды .

5. Послѣ поглощенія обра
зовавшейся углекислот.

6. Послѣ поглощенія ки
слорода ИФОСФОрНСШОІІ 
кислоты . . . .
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4 4 , 2 0 3 4 1 , 3 8 1 2 , 0 4 2 , 5 8

3 8 , 2 0 3 4 4 , 7 3 1 2 , 0 3 7 , 1 6

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

4 1 , 6 6 3 4 4 , 7 6 1 1 , 0 4 0 , 7 0

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

2 8 , 2 6 3 3 5 , 3 7 1 1 , 4 2 6 , 8 1 1

-С
?

О
і о 3 3 1 , 0 3 1 3 , 7 4 2 , 2 8

3 9 , 3 3 3 3 3 , 2 0 1 1 , 0 3 7 , 1 4

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

4 2 , 4 0 3 3 5 , 0 5 1 2 , 0 4 0 , 0 9

3 2 , 8 0 3 3 7 , 9 3 1 2 , 1 3 1 , 2 7

2 8 , 1 3 3 3 6 , 7 8 1 1 , 2
!

2 6 , 8 2
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IV . а ' Газы съ высоты 15-; 
футовъ надъ фурмою.

1. Взятое количество га
з о в ъ ..............................

2. Послѣ поглощенія угле
ки сл о ты ........................

5. Послѣ впусканія ки
слорода . . . .

4. Послѣ образованія и
поглощенія воды . .

5. Послѣ поглощенія обра 
зовавшейся углекислот.

6. Послѣ поглощенія ки
слорода и Фосфористой 
кнслопіы........................

IV . Ь. Газы съ той же 
высоты надъ фурмою.

1. Взятое количество га
зовъ ..............................

2. Послѣ поглощенія угле
кислоты ........................

5. II ослѣ впусканія ки
слорода ........................

4. Послѣ образованія и 
поглощенія воды .

5. Послѣ поглощенія обра
зовавшейся углекислот

6. Послѣ поглощенія ки
слорода и Фосфористой 
кислоты . . . . .
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6 7 , 9 6 5 5 6 , 8 1 1 2 , 4 6 4 , 4 7

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

8 8 , 9 0 5 2 9 , 0 4 1 2 , 0 СО 'с
л «2
*

7  5 , 2 4 5 5 0 , 8 0 1 1 , 0 7 0 , 5 4

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

4 5 , 8 0 5 5 5 , 5 8 1 0 , 5

Ою

4 6 , 2 6 5 5 5 , 5 0 1 2 , 5 4 5 , 4 4

4 5 , 7 8 5 5 7 , 7 6 1 1 , 9 4 1 , 7 4

5 8 , 4 4 5 5 7 , 6 8 1 5 , 5 5 5 , 5 5

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

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

2 9 , 0 0 5 4 1 , 7 2 1 5 , 5 со



лаза

V. а. ІЪзы съ сысопгы 15 
футовъ надъ фурмою.

1. Бзягпое количество га*
ЗОВЪ • « > • • • ■

2. Послѣ поглощенія угле
кислоты ........................

а. Послѣ впусканія ки
слорода ........................

4. Послѣ образованія и
поглощенія воды . .

5. Послѣ поглощенія обра
зовавшейся углекислот.

б. Послѣ поглощенія ки
слорода и Фосфористой 
к и сл оты .........................

V. Ь. Газы  съ той ж е 
высоты надъ фурмою.

1. Взятое количество га
ЗОСЪ • • » • • •

2. Послѣ поглощенія угле
кислоты .........................

а. Послѣ [впусканія ки
слорода .........................

4. И слѣ образованія и 
поглощенія воды .

15. Послѣ поглощенія обра
зовавшейся углекислот.

6. Послѣ поглощенія ки
слорода и Фосфористой 
к и сл о т ы ........................
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56 ,20 540,19 15,9 55 ,51

51,24 558,17 11,7 48 ,96

08,80 557 ,92 12,1 65,57

58,78 556,58 12,8 55,65

47 ,50 556,07 11,8 44 ,89

57,18
/

558,04 12 ,5 55,42

44,62 558 ,05 11,9 42,58

40,82 556 ,98 11,1 58,97

54,90 557 ,02 12 ,0 52,21

46,62 556,78 11,2

О■
г

г
4

56 ,22 558,27 11 ,0 54 ,72

29,56 557 ,70 12,4 28,12
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VI. Газы  съ высоты 10 
футовъ ладъ фурмою.

1. В зятое количество га
зовъ .............................. 49,99 338,72 12,0 47,781

|2 . Послѣ поглощенія угле- 
|  к и слоты ........................ 48,02 337,59 15,5 45,061

ІЗ. Послѣ впусканія ки- 
1 слорода . . . \ 58,22 337,63 15,5 54,64

|4. Послѣ образованія и 
| поглощенія воды . .
1

49,34 335,66 14,6 46,21

5. Послѣ поглощенія обра- 
з о в а в ш е й с я у гл е к и с л о г: 36,40 328,47 12,9 33,61

б. Послѣ поглощенія ки
слорода и Ф о с ф о р и с т о й  
кислоты ........................ 32,90 334,08 11,8 31,04

І І а  о с н о в а н і и  э т и х ъ  р е з у л ь т а т о в ъ  в ы в о д и т с я  

с л ѣ д у ю щ е е  п р о ц е н т н о е  с о д е р ж а н іе  д о м е н н ы х ъ  г а 

з о в ъ ,  на  ш е с т и  р а з л и ч н ы х ъ  в ы с о т а х ъ  н а д ъ  фурмою.

Горн. Жури. Кн. IX, 1844. 7



I. Составъ газовъ на высота, 23  футовъ надъ фурмою.
Въ

а. Ъ. сложи.

А з о т а ..........................................  64 ,59 64 ,27  64,43
У г л е к и с л о т ы .........................22 ,35  22,05 22 ,20

Окиси углерода........................ 7 ,49  8,59 8,04

Углеродистаго четырехъ-водорода 4,34 3,39 3 ,87
Водорода...................................  1 ,23 1 ,70  1,46

100,00 100,00 100,00

Горючихъ г а з о в ъ .................  13 ,06  13,68 13 ,37

Истребленнаго кислорода . . 13 ,04 1 1 ,92  12,48

II. Составъ газовъ па высотѣ 20,5 футовъ надъ фурмою.

А з о т а ..........................................................62,65
У гл е к и с л о т ы ..............................................18 ,21

Окиси у г л е р о д а ........................................15 ,33

Углеродистаго четырехъ-водорода 1,28 
Водорода............................................................ 2 ,53

ня Л.,33

100,00

Горючихъ газо въ ........................................19 ,14

Истребленнаго кислорода . . . .  11 ,50

1Ц . Составъ газовъ на высота, 18 футовъ надъ фурмою.

Въ

а• Ь. сложи. 

62 ,97  63 ,94  6 3 ,20  

12 ,73  12,17 12,45

А зота . .

Углекислоты



Окиси углерода................................ 17,97 <19,17 18,57

Углеродистаго четырехъ-водорода 0,87 1,67 1,27

Водорода..........................................5/16 5,55 4,51
™ « м ^ і і і » м « я и и і м » и а » |я и я і і  ми чмі ш—ішп

100,00 100,00 100,00

Горючихъ г а з о в ъ .......................... 24 ,50  24,59 24,55

Истребленнаго кислорода . . 15,46 14,71 14,09

IV . Составъ газовъ навысотгь 15^ футовъ надъ фурмою.

Въ

а■ Ь- сложи.
А з о т а ...............................................  64,56 64,20 64,28

У г л е к и с л о т ы .............................. 4,54 5,99 4,27 •
Окиси у г л е р о д а ........................ 2 8 ,84  29 ,50  29 ,17

Углеродистаго четырехъ-водорода 1,62 0,85 1,25

Водорода.......................................... 0 ,64  1,46 1,05

100,00 100,00 100,00

Горючихъ газовъ . . . . .  51,10 51,81 51,46 

Истребленнаго кислорода . . 17,97 17,18 17,58

V. Составъ газовъ на высопѵъ 15 футовъ надъ фермою.

Въ

а. Ъ. сложи.

Азота ................................................ 66,21 66,04 66,12

У гл е к и с л о т ы ..............................  8,50 8,49 8 ,50

Окиси углерода.............................. 19,60 20,46 20,28

Углеродистаго четырехъ-водорода 0,47 1,90 1,18

585



Водорода 5 ,22  2 ,61  о,52

100,00 100,00 100,00

Горючихъ г а з о в ъ ........................  25 ,29  25 ,17  25,58
Истребленнаго кислорода . . 15 .56 15,59 14,17

VI. Составъ газовъ на высотть 10 футовъ надъ фурлюю.

А з о т а ..........................................................61 ,97
У гл е к и с л о т ы ................................................5,69
Окиси углерода ....................................... 26 ,58

Углеродистаго четырехъ-водорода. 0 ,00
В о д о р о д а ......................................................2 ,96

100,00

Горючихъ газо въ ....................................... 29 ,51
Истребленнаго кислорода . . . .  11 ,68

Для лучшаго обзора, представимъ эти  результа

т ы  въ таблицѣ. П ритом ъ о т ъ  всѣхъ разложеній, 

которы я были дѣланы два раза, возмемъ среднія 

числа.
Надъ Фурмою.

На вы сотѣ~25' 2 0 ^ ”^  1 8 ^  1 5 ^ ^ 1 5 '  ~ 7 о '
Азота . 61 ,15  62,65 65 ,20  61,28 66 ,12  61,97

Углекиел. 22 ,20  18,21 12,15 1 ,27 8 ,50  5,69

Окиси уг
лерода . 8 ,04  15 ,55  18 ,57  2 9 ,17  2 0 ,28  26,58

Углероди
стаго ее-



тырехъ-

водорода 3,87 1,28 1,27 1,23 1,18 0 ,00

Водорода 1,46 2,53 4,51 1,05 3,92 2,96

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Горючихъ

газовъ . 13,37 19,14 24,35 31,46 25 ,38  29,34

Истреблен

наго кисло

рода . . 42 ,48  11,50 14,09 17,58 14,47 14,68
Къ результатамъ этихъ изслѣдованій мы должны 

присовокупить слѣдующія замѣчанія:
1) Нельзя навѣрное рѣшить, о тъ  чего зависятъ 

различія въ вычисленныхъ составахъ доменныхъ га

зовъ, собранныхъ съ одинаковыхъ высотъ надъ Фур
мою; происходятъ ли онѣ о тъ  неизбѣжныхъ погрѣш

ностей въ изслѣдованіяхъ или частію  также о т ъ  
того, ч т о  составъ этихъ газовъ, даже на одинако

выхъ высотахъ надъ фурмою, дѣйствительно болѣе 

или менѣе измѣняется. Можно однако жъ утвер

дительно сказать, что  опредѣленіе средняго со

става газовъ тѣмъ труднѣе, чѣмъ ближе къ Фурмѣ 

уловляюпіъ ихъ.

2) При всѣхъ разложеніяхъ, исключая послѣдняго, 

мы нашли небольшія содержанія углеродистаго че- 

тырехъ-водорода, которыя въ смѣси газовъ I  « и I  Ъ 

доходятъ до 4^. Бунзенъ и Гейне получили подобные 

же результаты; напротивъ того, Эбельманъ, при

385
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изслѣдованіи газовъ Клервальской доменной печи, во

все не открылъ въ нихъ углеродистаго чсшырехъ- 

водорода, и даже разложеніями доказалъ о т с у т с т в іе  

его въ изслѣдованныхъ имъ доменныхъ газахъ. Прав

да, ч т о  количества горючихъ газовъ, содержащихся 
въ доменной газовой смѣси, эвдіометрическимъ спо

собомъ нельзя опредѣлить съ токою  то чн о стію , 
какъ количества азота и углекислоты: въ этомъ мо- 
жно легко убѣдиться, разсмотрѣвъ Формулы, но ко
торымъ вычисляются относительныя количества 

окиси углерода,углеродистаго четырехъ-водороднаго 

газа и водорода. Для опредѣленія количества азота, 
достаточно одного наблюденія (надъ эвдіометромъ, 

барометромъ и термометромъ), а для углекислоты, 

двухъ, между іпѣмъ какъ для опредѣленія окиси угле

рода нужно произвести ш есть, а для углеродистаго 

четырехъ-водороднаго газа и водорода п ять такихъ 

наблюденій. .Но съ другой стороны каж ется такж е 

невѣроятнымъ, чтобы  найденные Бунзеномъ, Гей

не и нами содержанія углеродистаго четырехъ-водо- 

рода происходили единственно о т ъ  погрѣшностей 

въ разложеніяхъ. Такія погрѣшности могли бы т о ч 

но та к ъ  же д а ть  отрицательный, какъ и положи

тельный выводъ, и несообразность результатовъ 

должна была бы обнаружишься, ч т о  однако жъ ни

когда не случалось. Напротивъ то го , многія разложе

нія, произведенныя Г. Гейне, равно какъ и наше по
слѣднее, вовсе не показали присутствія углеродиста



387

го чстырехъ-водорода, а эшо достаточно доказыва
е т ъ  ч то  н ѣ тъ  ни какой причины, о т ъ  которой мо

гла бы проистекать погрѣшность въ о ткр ы тіи  со- 

держанія углеродистаго чстырехъ-водорода тамъ, 

гдѣ его вовсе не находится. И такъ , если выводы 

опытовъ Эбельмана вѣрны, въ чемъ мы ни сколько 

не сомнѣваемся, т о  непремѣнно должны допустить, 
ч то  въ изслѣдованныхъ Гейне, Бунзеномъ и нами 
доменныхъ газахъ дѣйствительно находился углеро
дистый четырехъ-водородъ, тогда какъ газы, изслѣ

дованные Эбсльманомъ, вовсе не заключали его, 
Н ѣ тъ  надобности спрашивать, откуда взялся угле

родистый водородъ въ упомянутыхъ газахъ; скорѣе 
должно искать причину, почему газы Блсрвальскоа 
доменной печи не содержали его: ибо Бунзенъ уже 

доказалъ, что  древесные угли никогда не бываютъ 
выжжены такъ  совершенно, чтобъ при сильнѣй

шемъ нагрѣваніи не отдѣляли еще небольшаго ко
личества углеродистаго водорода. При томъ, если 

представимъ себѣ, ч т о  даже между хорошими уг

лями попадаются болѣе или менѣе несовершенно 
выжженные, буроватые угли, т о  дѣйствительно 
нельзя объяснить, отчего могли бы б ы ть такіе 

случаи, въ которыхъ доменные газы (съ верхнихъ 
горизонтовъ шахты) вовсе не содержатъ углеро

дистаго чстырехъ-водорода. Послѣ эіпого о стается  

одно только думать, что  слой масла, надъ ко то 

рымъ, какъ извѣстно, Эбельманъ собиралъ свои га
зы, можетъ б ы ть, сгущалъ въ себѣ углеродистый
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чстырехъ-водородъ. Х о т я  Эбельманъ и говоритъ^ 

ч т о  газы какъ по прош ествіи нѣкотораго време
ни послѣ уловленія, т а к ъ  и послѣ продолжитель

наго сохраненія ихъ, показывали постоянно одина
ковый составъ, но эгпнмъ доказывается только 

т о ,  ч т о  масло не поглощ аетъ ни углекислоты, ни 

окиси углерода, азо та  или водорода; а какъ оно 

д ѣ й ству етъ  въ семъ случаѣ на углеродистый че- 
тырехъ-водородъ, э т о  еще не рѣшено. Задачу эту 

легко было бы разрѣш ить, если бы не представ
лялось большой тр у д н о сти  въ полученіи этого  га
за, совершенно свободнаго о т ъ  постороннихъ при

мѣсей. Поэтому, вм ѣсто его, мы избрали піѵ смѣсь 
газовъ, когпорая получается, если пары алкоголя 

пропускать чрезъ раскаленную Фарфоровую тр уб
ку. Эпіа смѣсь газовъ с о с т о и т ъ  изъ окиси углеро
да, водорода, углеродистаго чепіырехводорода и мо

ж етъ  б ы т ь  такж е углекислоты, слѣдовательно 
во всякомъ случаѣ содержитъ т ѣ  же составныя 

ч асти , пакъ и доменные газы. Опредѣленное коли
чество  высушенной посредствомъ хлористаго каль

ція смѣси газовъ было впущено въ наполненный 

масломъ эвдіометръ. О т ъ  легкаго движенія спира

ющаго слоя масла объемъ газовъ, послѣ нѣсколькихъ 

минутъ, уже замѣтно уменьшился. За тѣ м ъ  при

боръ былъ оставленъ въ покоѣ на цѣлыя сутки , 
и по прошествіи этого  времени оказалось, ч т о  

изъ /|8,5 кубическихъ цсшпнметровъ газовой смѣси
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ѵбы.ю около 6 кубическихъ ценшиметровъ. Какъ 
очищенное рѣшюе масло, такъ  и совершенію чи

стое оливковое обнаружили одинаковую способность 

поглощенія. Поэтому весьма вѣроятно, что  причи

ны, почему Эбельманъ не открылъ содержанія угле

родистаго чепіырехъ-водорода въ изслѣдованныхъ 

имъ доменныхъ газахъ, заключаются собственно въ 

поглощательной способности масла, надъ ко то 
рымъ онъ собиралъ эщи газы.

3) Если принять, ч то  количества теп лоты , 

образующіяся при горѣніи различныхъ доменныхъ 

газовъ, относятся  между собою такъ , какъ коли<> 

чества кислорода, потребныя для производства 
этого горѣнія; т о  на высотѣ 1 5 -  футовъ надъ 

Фурмою долита бы ть самая высокая степень (т а -  

х і т и т )  жара, которой можно достигнуть сожи- 

ганіемъ доменныхъ газовъ. И такъ  съ этого мѣ

ст а , т о  есть , почти ровно съ ~  высоты ш ахты, 

считая о т ъ  лещади, надлежитъ отводить газы 

изъ Берумской доменной печи, для того, чтобы они 

произвели наибольшее полезное дѣйствіе при упо

требленіи ихъ для пудлингованія. Напротивъ, если 

ихъ уловлять въ самомъ колошникѣ, тогда они не 

годились бы для этой цѣли. Кажется н ѣ тъ  надо

бности упоминать, чгпо т о  мѣсто, гдѣ газы про

изводятъ высшую степень жара, въ другихъ до

менныхъ печахъ, смотря по господствующимъ и 

при томъ существеннымъ обстоятельствамъ, мо-
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ж етъ  находиться нѣсколько выше, либо нѣсколько 

ниже, означеннаго горизонта. Впрочемъ во всѣхъ 
Норвежскихъ печахъ разности въ положеніи э т о 
го м ѣста совершенно незначительны.

4) Весь кислородъ, содержащійся въ доменныхъ 
газахъ, происходитъ главнѣйше изъ трехъ и сточ
никовъ: 1) изъ вдуваемаго атмосфернаго воздуха, 

2) изъ рудъ и 5 )  изъ углекислоты, которая о т 
дѣляется изъ известняка, находящагося въ шихтѣ* 

Но какъ можно доп устить, ч т о  оба послѣдніе ис

точника кислорода, въ самой нижней части печ
ной ш ахты , вовсе незначительны, ибо т у т ъ  вся 
углекислота изъ ш ихты уже отдѣлилась, равно ру
да должна находиться въ возстановленномъ со сто 
яніи; т о  изъ этого слѣдуетъ, ч т о  количества ки
слорода и азота, содержащіяся въ доменныхъ га
захъ, собранныхъ съ большихъ глубинъ ш ахты , 

должны о тноси ться  между собою почти какъ 79:21 
(т о  е с т ь  какъ въ атмосферномъ воздухѣ); и ч т о , 
напротивъ, во всѣхъ доменныхъ газахъ, собранныхъ 

съ меньшихъ глубинъ, должно обнаруживаться 
большее относительное содержаніе кислорода, ко

торое по мѣрѣ приближенія къ колошнику п осто
янно увеличивается. Э то  о б сто ятел ьство  можетъ 

служить средствомъ для повѣрки разложеній до

менныхъ газовъ. Прилагая его къ нашимъ разложе
ніямъ, мы получимъ слѣдующіе результаты  (*)• 

Доменные газы на высотѣ.

*̂) При этомъ вычисленіи еще должно принять въ сообра-
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27>’ надъ Фурмою содержали:

на 79 об. азоша: 51,28 объем. кисл.
20| '--------------------------79 ------------7)1,07)---------------------

1 8 ' ------------------------7 9 --------------24 ,55---------------------

151 '------------------------ 7 9 --------------22 ,54----------- ---------

1 5 ' ------------------------ 7 9 --------------1 9 ,95 --------------------

1 0 ' ------------------------ 7 9 --------------21 ,16 ---------------------

Изъ разложеній, произведенныхъ Эбельмаиомъ, 

выводятся слѣдующія отношенія:

2 5 1 'надъ Фурмою иа 79 об. азота: 29,69 объем. кисл.
2 1 1 '----------------- — 79 ------------50 ,18---------------------

1 7 ' ------------------------7 9 ------ ;------  5 0 ,58 --------------------
12|'.-------------------------79 ------------28 ,11---------------------

81 '------------------------ 7 9 --------------22 ,52  --------------------
7 і ' ------------------------- 79 ------------20 ,72---------------------

Напротивъ, изъ произведенныхъ Бунзеномъ раз

ложеній газовъ доменной печи въ Фекерхагенѣ, вы
водятся іпакія отношенія:
17{-' надъ Фурмою на 79 об. азота: 27,17 объем. кисл.
161 '------------------------7 9 --------------5 0 ,4 1 ---------------------
141 '------------------------7 9 --------------19 ,75----------------------

151 '------------------------- 79 — --------- 2 4 ,1 4 ---------------------
111'------------------------ 7 9 --------------26 ,11 ---------------------

жепіе, что весь водородъ, содержащійся въ доменныхъ 
газахъ, происходитъ отъ  воды, которая разложилась 
дѣйствіемъ раскаленныхъ углей; по этой причинѣ на 
каждый объемъ водорода слѣдуетъ вычесть і  объема 
кислорода.
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8 1 '----------------------- 7 9 --------------- 2 7 ,8 7 ----------------------

Л-1'----------------------- 79 ----------------2 6 ,5 2 ----------------------
I I  т а к ъ  результаты  Эбельмана н наши совер

шенно согласуются съ вышеизложеннымъ заключе
ніемъ, разложенія же Бунзена, напротивъ, показы
ваю тъ  совсѣмъ другое. Напримѣръ отношеніе объ

емовъ азота къ кислороду въ газахъ., взяты хъ на 

вы сотѣ  1Ъ\' надъ Фурмою, было какъ 79:24., на
противъ въ газахъ на вы сотѣ 14-|’ оно понизилось 
до 79 :19 ,7  и наконецъ въ газахъ на вы сотѣ  161-' 

оп ять возрасло до 7 9 :о 0 ,4 1 , ч т о  дѣйствительно 

каж ется невѣроятнымъ. М ож етъ б ы т ь  причина 

этого  измѣнчиваго отношенія заключается о т ч а 

ст и  въ вычисленіяхъ разложеній Бунзена, которыя, 

какъ замѣтилъ Гейне, нс всегда бы ваю тъ вѣрны. 

Весьма замѣчательно, ч т о  въ газахъ, собранныхъ 

на вы сотѣ  -1—' надъ Фурмою, Эбельманъ нашелъ 

отношеніе азота къ кислороду какъ 7 9 :2 8 ,4 2 , а въ 
газахъ, собранныхъ подъ темнелемъ какъ 79 :41 ,79 . 
Количество окиси углерода, отдѣляющейся изъ 

расплавленнаго чугуна, нельзя п о ч и тать  сто л ь ве
ликимъ, чтобы  о т ъ  этого  могло выйти такое 
отношеніе между азотомъ и кислородомъ, тѣм ъ 

болѣе, ч т о  не все количество происходящей этимъ 

путемъ окиси углерода получаетъ кислородъ изъ 
шлаковъ, содержащихъ закись желѣза (какъ при 

кричномъ процессѣ), но ч асть  его заим ствуетъ не

посредственно изъ вдуваемаго атмосфернаго воздуха;
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между тѣмъ только первымъ путемъ происходя
щая окись углерода можетъ имѣть вліяніе на э то  
отношеніе, увеличеніемъ количества кислорода. По

этому наблюденіе Г. Эбсльмана заслуживаетъ осо

беннаго вниманія.

Вышеизложенные выводы отношеній азота къ 

кислороду въ доменныхъ газахъ, собранныхъ съ раз
ныхъ глубинъ, мы старались обозначить двумя 

кривыми линіями, проведенными на чертежѣ до

менной ш ахты (фигура 1). Всѣ горизонтальныя 

разстоянія между обѣими кривыми со о т в ѣ т ст в у 
ю тъ  количествамъ кислорода, находящимся на при

надлежащихъ имъ высотахъ ш ахты. Изъ этого 
нзобра;кенія видно, ч то  увеличеніе кислорода про

тивъ количества его въ атмосферномъ воздухѣ, 

начинается вблизи распара; изъ чего слѣдуетъ, 
ч т о  руда здѣсь находится уже почти въ совер
шенно возстановленномъ состояніи. Т о тъ  же са

мый результатъ выводится изъ произведеннаго 

Эбельманомъ изслѣдованія газовъ КлсрЕальской до

менной печи.

ІІа Фигурѣ 2, Ъ и А представлено подобное же 

начертательное изображеніе состава газовъ домен
ныхъ печей въ Берумѣ, Клервалѣ и Фекерхагенѣ. 

Линія Л? о б щ а я  всѣмъ тремъ Фигурамъ, озна

чаетъ положеніе Фурмъ, приведенное на одинако

вый горизонтъ во всѣхъ трехъ доменныхъ печахъ. 

Линіи А Фигура 2, В Фигура о и С Фигура А го-
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ихъ вы соты  надъ горизонтомъ Фурмы можно опре

дѣлить по шкаламъ (въ Рейнскихъ Футахъ), находя- 

щпмся на обѣихъ сторонахъ чертежа. Темныя поло

сы, проходящія одна возлѣ другой, на каждой Фигурѣ, 
изображаютъ относительны я количества азота, 

углекислоты, окиси углерода, водорода и углероди
стаго  чешырехъ-водорода, на всякой вы сотѣ  шах

т ы , гдѣ были изслѣдованы газы. Толсты я линіи К 

Фигура 2  и К Фигура Ъ означаютъ положеніе наи

большаго діаметра ш ахты  (*), а пунктирныя линіи 

М Фигура 2  и (М) Фигура 4  означаютъ т о  м ѣсто, 
гдѣ доменные газы даю тъ наіісидьнѣйшій жаръ при 
жжиганіи ихъ. Въ Клервальской доменной печи э то  

м ѣсто приходится почти у самой Фурмы, потому 

ч т о  оп ы ты  Эбельмана показали, ч т о  относи тель

ное количество окиси углерода о т ъ  колошника 

внизъ къ Фурмѣ постоянно увеличивается, а коли
чество  углекислоты, напротивъ, со о твѣ тствен н о  
том у, уменьшается, какъ означено на Фигурѣ Ъ 
двумя пунктирными линіями. На вы сотѣ  7Ѵ  надъ 

фурмою углекислота даже совершенно исчезаетъ, 
т а к ъ  ч т о  во всемъ пространствѣ между распа

ромъ и колошникомъ въ Клервальской доменной пе

чи заключается самое ничтояшое количество уг

лекислоты. Мы не думаемъ, чтобъ такой случай

(*) Положеніе наибольшаго діаметра ш ахты доменной печи 
въ Феперхагенѣ намъ было неизвѣстно.



могъ встрѣчаться во всѣхъ доменныхъ печахъ, и 

даже полагаемъ, ч т о  эіпо имѣетъ мѣсто только 

въ Іхлсрвальской доменной печи и можетъ б ы ть 

въ немногихъ другихъ печахъ. Эбельманъ говоритъ, 

ч т о  средняя высота р т у т и  въ духомѣрѣ, при діа

метрѣ сопла въ 0 ,065  метра (2 ,^8 ' Рейнскихъ) 

и температурѣ воздуха о т ъ  175 до 190° Цельзі- 
ева термометра, была около 0,0165 метра (7,57" 

Рейнскихъ). Э то  до такой степени слабое давле
ніе, ч т о  оно мояіетъ употребляться только при 
весьма немногихъ другихъ доменныхъ печахъ, дѣй

ствующихъ древеснымъ углемъ. Поэтому легко мо

жно вычислить, ч то  Берумская доменная печь въ 
единицу времени получаетъ воздуха въ 1 -̂ раза бо

лѣе, нежели Блервальская, и слѣдовательно ско
рость теченія воздуха въ нэдфурменной части 

горна (ОЬег^евІеІІ) Берумской доменной печи въ 
раза, а въ распарѣ въ \~ раза болѣе, нежели 

въ соотвѣтственны хъ мѣстахъ Клервальской до

менной печи. А какъ потребленіе угля въ обѣихъ 

печахъ довольно одинаково, т о  между распаромъ и 
горномъ первой печи, на одну часть по вѣсу угля 

въ сложности, приходится въ 1|- раза болѣе кисло
рода для горѣнія, нежели въ послѣдней печи. Н ѣ тъ  

ии какого сомнѣнія, ч т о  э то  должно существенно 
способствовать дѣятельнѣйшему горѣнію и обра

зованію гораздо большаго количества углекислоты 

(и въ т о  же время выгоднѣйшему употребленію
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горючаго). Чіпо, напротивъ, слабое дутье въ Клер- 

вальскон доменной печи производитъ почти одну 

только окись углерода, т о  э т о  весьма понятно, 
ибо эпіошъ газъ, какъ извѣстно, образуется при 
всякомъ несовершенномъ горѣніи угля. Образова

нію окиси углерода въ Клервальекой доменной печи 
способствуетъ еще т о  о б сто я тел ьство , ч т о  при 
проплавкѣ рудъ въ ней о тдѣ л яется  значительное 

количество цинковыхъ паровъ. Но какъ металличе
скіе пары цинка въ атмосферѣ углекислоты т о т 
часъ окисляются, и производятъ окись углерода, 
т о  при проплавкѣ рудъ, содержащихъ много цинка, 

естествен но  должно образоваться большее о тн о 

сительное количество окиси углерода.

По разложеніямъ Бунзена, доменные газы на вы

с о т ѣ  8 - '  надъ Фурмою даю тъ при жжиганін самую 
высшую степень (тахітп т) жара. Изслѣдывая 
эгпопіъ р езультатъ  точнѣе, находимъ, ч т о  поло
женіе эгпого мѣста (тахітит) зависитъ главнѣн- 
ше о т ъ  п рисутствія въ немъ большаго количе
с т в а  углеродистаго чеіпырехъ-водорода. На Фигурѣ 
4 э т о  можно замѣтишь но расширенію темной 

полосы, изображающей количественное содержаніе 
углеродистаго четырехъ-водорода на разныхъ гори

зонтахъ ш ахты . Такое сильное отдѣленіе углеро

дистаго четырехъ-водорода близъ М каж ется намъ 
невѣроятнымъ. Надобно полагать, ч т о  углероди

сты й  водородъ, когпорый въ верхнихъ горизонтахъ
і
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ш ахты образуется дѣйствіемъ продолжающагося 

процесса обугливанія илй сухой перегонки древе
сныхъ углей, почти совершенно, или по крайней мѣ- 

рѣ большею частію  уже отдѣлился, когда раска» 

ленные угли находятся еще въ 8 или 9 Футахъ 
о т ъ  Фурмы. Если показанное содержаніе 2,5^1 про

центовъ углеродистаго чегпырехъ-водорода па вы

со тѣ  8|-' надъ Фурмою сч и та ть  ошибочнымъ, или 

но крайней мѣрѣ случайнымъ., т о  тогда мѣсто, гдѣ 

газы имѣютъ наибольшую горючесть, будетъ на
ходиться не при М, а гораздо выше, именно при 
(М ), и тогда между поперечными протяженіями 

полосъ, изображающихъ относительныя количе
ства  различныхъ составныхъ частей газовъ домен

ныхъ печей въ Берумѣ и Фекерхагенѣ, обнаружит
ся большое сходство, особенно въ тѣ хъ  частяхъ 

ихъ, которыя лежатъ выше линій, со о т в ѣ т ст в у 
ющихъ мѣстамъ наибольшаго жара, производимаго 

жжиганіемъ доменныхъ газовъ.

Горіи Жури. Кп. IX. 18/)/}. В
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Г . Профессора Густава Розе.
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{ІІродолж сн  іс).

В. формы геміедригескіл (формы половинныя).

Тетроедръ (фигура 25) или полуоктаедръ.

Тешраедръ имѣетъ 4 плоскости, 6 краевъ и 4 
угла.

Плоскости су ть  равносторонніе треугольники; 

края равны между собою; и углы, составленные 

изъ трехъ  плоскостей, такж е равны между собою.

Три октаедрическія оси соединяютъ средины 

двухъ противуположныхъ краевъ, а четы ре оси ку

бическія соединяютъ центры плоскостей съ гіро- 

тивуположиыми углами. Изъ этого видно, ч т о  шс-
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іпраедръ не заключаетъ въ себѣ параллельныхъ 
плоскостей.

Наклоненіе плоскостей въ краяхъ: 70°,52'.

Линіи, которыя на плоскостяхъ кристалла 
соединяютъ средины краевъ, занимаютъ положеніе 
краевъ октагдра, а потому легко можно произвеешь 

гпетраедръ изъ окпіаедра, вообразивъ, ч т о  попере

менныя плоскости послѣдней Формы, принимая 

значительные размѣры, совершенно уничтожаютъ 

собою промежуточныя плоскости. Ео всякомъ слу

чаѣ, гпо е сть  будетъ ли уничтожена одна или дру
гая изъ поперемѣнныхъ плоскостей, получаются 
два совершенно одинаковыхъ тепіраедра (фигура 
25 и 26), различающихся между собою только по 
ихъ положенію. Тетраедры эти  сдѣлаются одина

ковыми и по ихъ положенію, если повернуть одинъ 

изъ нихъ, около вертикальной оси, на 90°. Въ слу
чаѣ необходимости различить два вышеозначен
ные тепіраедра, можно называть первый изъ нихъ 

(фигура 25) правымъ тетраедромъ, ибо онъ произ

водится увеличеніемъ октаедрическихъ плоскостей, 

лежащихъ на право огпь верхняго октаедрическаго 

края, а второй (фигура 26 ) лѣвымъ тетраедромъ, 

какъ производящійся увеличеніемъ октаедрическихъ 

плоскостей, лежащихъ на лѣво о т ъ  верхняго о кта
едрическаго края. Такъ какъ оба тепіраедра совер

шенно одинаковы, т о  очевидно, ч то  невозможно 

ихъ различать въ тѣ хъ  кристаллическихъ соеди-
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неніяхъ, гдѣ они встр ѣчаю тся порознь, если не 

представится какихъ ни будь особенныхъ призна

ковъ (напримѣръ въ борацитѣ, піетраедры правый 

и лѣвый можно иногда о тл и чать по природѣ ихъ 
плоскостей; въ минералѣ этомъ плоскости одного 

тетр аедр а представляю тся часто  матовыми, а 
плоскости другаго блестящими). Когда же особен
ныхъ признаковъ не замѣчается, т о  различать 

правый шетраедръ о т ъ  лѣваго слѣдуетъ только 

вь кристаллахъ, гдѣ обѣ Формы встр ѣчаю тся вмѣ

с т ѣ ,  и тогда все равно, который изъ нихъ при

н я т ь  за правый или за лѣвый тешраедръ. Если 
въ кристаллическомъ соединеніи находится то л ь

ко одинъ тешраедръ, т о  его принимаютъ обы

кновенно за шетраедръ правый.

Формула п л о с к о с т е й  т е т р а е д р а ,  и вообщ е пло

с к о с т е й  всѣхъ геміедрическихъ Формъ, е с т ь  т а к ж е  

к акъ н Формъ гомоедрическихъ, изъ к о т о р ы х ъ  ге-  

міедрическія Формы п р о и с х о д я т ъ .  Ч т о б ы  в ы р а 

зи ш ь  какую  ннбудь геміедрическую Форму, т о  с т а 

в я т ъ ,  предъ Формулою с о о т в ѣ т с т в е н н о й  гомое-  

дричсской Формулы, дробь при т о м ъ  правую  

геміедрическую Форму о з н а ч а ю т ъ  въ Формулѣ кое-  

Ф и ц існ т о м ъ  г  (гесЬ із, правая), а лѣвую  косфпцісн- 

піомъ I (ііпкз, лѣвая). И  т а к ъ  два гпепірасдра вы

р а з я т с я  слѣдую щ им и Формулами:

тг(а:а:а) и (а:а:а).
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Тешраедръ встрѣчается: въ блеклой рудѣ, гсл- 
виыѣ, цинковой обманкѣ и другихъ.

С о е д и н е н і я :

Праваго и лѣваго тстраедровъ.

Плоскости одного тетрасдра представляютъ 
усѣченія угловъ другаго піетраедра (фигура 31, блек
лая руда, цинковая обманка).

Тетрасдра и куба.

П ловкости куба усѣкаютъ края піетраедра (Фи

гура 2.7), а плоскости піетраедра усѣкаютъ не

перемѣнные углы куба (фигура 37). Прим: кубиче
ская руда изъ Корнвалиса.

Тетрасдра и Эодекаедра.

Плоскости піетраедра образуютъ усѣченія по- 
перемѣнныхъ кубическихъ угловъ додекаедра (фигу

ра 42, не принимая въ разсужденіе плоскость а, 
блеклая мѣдная руда изъ Тироля).

Плоскости додекаедра образуютъ, на углахъ гае- 

траедра, гпрехгранныя притупленія, которыхъ пло

скости расположены симметрически на плоско

стяхъ  тетраедра (фигура 32, блеклая руда изъ 
Трансильваніи).

Тетраедра  ̂ додекаедра и куба.

Въ соединеніяхъ эіпихъ трехъ кристаллическихъ



Формъ господствую тъ: или плоскости тетр аедр а, 

или плоскости додекаедра, или плоскости куба. 

Всѣ случаи замѣчаются въ борацитѣ изъ Люнс- 
бурга.

Въ к р и с т а л л ѣ ,  Фигуры 38, г о с п о д с т в у ю т ъ  пло

с к о с т и  п іе т р а е д р а ;  въ к р и с т а л л ѣ ,  Фигуры 40 , пло

с к о с т и  куба, а въ к р и с т а л л ѣ ,  Фигуры 4 2 , плоско

с т и  додекаедра.

/Додекаедра, куба и праваго и лѣваго тетраёдровъ.

Въ соединеніяхъ додекаедра съ кубомъ замѣча

ю т ся  иногда плоскости двухъ тстраедровъ, и 
то гд а  или плоскости праваго тетр аедр а имѣютъ 

величину большую плоскостей тетр аедр а лѣваго, 
или обратно.

(фигура 39 , борацитъ изъ Люнсбурга).

2. ТріакиспгетпрагЪрь или пираліидальный тпетрасдръ

(Тгіакізіеігаесіег).

Тріакиспіетраедръ (фигура 29) имѣетъ 12  пло' 

скостей, 18  краевъ и 8 угловъ.
Плоскости су т ь  равнобедренные треугольники.
Углы двухъ родовъ: 4 шестигранныхъ симметри

ческихъ угла занимающихъ пологкеніе угловъ т е 

траедра, и 4  пірехграпныхъ угла О, съ равными 
краями, и занимающихъ положеніе на срединѣ пло

скостей тетраедра.
Края такж е двухъ родовъ: 6 длинныхъ краевъ X



соединяютъ гпешрасдричесКІе углы меаіду собою, 

и слѣдовательно занимаютъ положеніе краевъ ше- 

траедра, и 12 короткихъ краевъ Р  соединяютъ 

шешрасдрическіс углы съ трехгранными углами О. 
Первые края образованы соприкосновеніемъ тр е 
угольныхъ плоскостей своими основаніями, а в т о 
рые соприкосновеніемъ тѣ хъ  же плоскостей сво
ими равными сторонами.

Тріакисгпсшраедръ имѣетъ видъ гпегпраедра, пло. 
скости котораго замѣщены трсхплоскостными 
пирамидами, почему его и называютъ пирамидаль
нымъ іпешрасдромъ или тріакистешраедромъ.

Линіи, соединяющія среднія точки длинныхъ 

краевъ съ средними точками короткихъ, занима
ю тъ  положеніе длинныхъ краевъ 0  икоситетра- 

едра (фигура б). Изъ ошого видно, что  тріакисте- 
шраедры су ть  геміедрическія Формы икосишетра- 

едровъ, и происходятъ изъ послѣднихъ тогда, когда 

плоскости, расположенныя около кубическихъ уг
ловъ, такъ  увеличиваются въ своихъ размѣрахъ, 
ч т о  совершенно уничтожаютъ собою промежу

точныя плоскости. Смотря по тому, будетъ ли 

уничтожена одна или другая изъ системъ плоско

стей  икоситеіпраедра, получаются два іпріакие- 
шетраедра въ различныхъ положеніяхъ (фигура 29 

и 30), относящіеся одинъ къ другому, такъ  какъ 
два гпепіраедра, произведенные изъ октаедра. Два 

вышеозначенные шріакистетраедра можно, слѣда-



влшельно, различать названіями: правый тріакис- 
тетраедръ и лѣвый тріакистетраедръ.

И звѣстны многіе виды тріакистетраедровъ, но 
главнѣйшіе изъ нихъ происходятъ изъ двухъ ико- 

снтетраедровъ: (а:а:^а) и (а:а:уа), почему Формулы 

ихъ будутъ слѣдующія:

(а:а:~а) и 1у (а :а :^а ) 

г  г  (а :а :іа) и 1 і  (а:а:|а)

Наклоненіе плоскостей:

Въ краяхъ X : Въ краяхъ Р :

Формы ~  (а:а:^-а) 109°, 28' 146°, 2 7 ’ 
----------- у  (а:з:уа) 129°, 3 1 ' 129°, 3 1 '

Второй тр іаки стетраедръ (отличающійся по 
равенству своихъ длинныхъ и короткихъ краевъ, 

и потому имѣющій тетраедрическіе углы равно- 
крайними) встр ѣ чается  только въ соединеніяхъ 
съ другими Формами, но первый попадается о т 
дѣльнымъ въ блеклой рудѣ изъ Клауспіаля.

С о е д и н е н і я :

а) Тріакистетраедра: у  (а:а: *-а).

Тріакистетраедра и тетраёдра, въ одинаковомъ 
положеніи.

Плоскости тріакистетраедра образуютъ прі- 
острѣнія краевъ тетр аедр а (фигура 2 8 ,  блеклая 

руда), а плоскости тетраедр а усѣченія трехгран- 

ныхъ угловъ О тріакистетраедра.

I



Тріакистетраедра и тстраедра, съ одинаковомъ
і

положеніи, и додекаедра.
Плоскости додекаедра образуютъ шрехграпныя 

пріострѣиія угловъ, подобно какъ э то  имѣетъ 

мѣсто на Фигурѣ 32; но здѣсь плоскости пріосга- 

рѣнін имѣютъ Форму ромбовъ, о т ъ  присутствія 
плоскостей тріакистстраедра; плоскости т е т р а -  

сдра образуютъ равносторонніе треугольники; а 
плоскости гпріакистетраедра-прямоугольники,пред

ставляясь въ видѣ весьма растянуты хъ плоско
стей , усѣкающихъ края, образованные двумя смеж

ными плоскостями додекаедра (фигура 5 5 , блеклая 
руда изъ Венгріи).

Прёдъидущаго сложнаго кристалла съ плоскостя- 

ліи лтъеаго тріакистетраедра.

Плоскости лѣваго тріакистетраедра представ

ляю тся весьма узкими усѣченіями краевъ, прилега
ющихъ къ тетраедрическимъ угламъ, и образована 
пыхъ двумя смежными плоскостями додекаедра. 

Плоскости этой Формы образуютъ такимъ обра

зомъ шрсхгранныя пріосшрѣнія угловъ тепіраедра, 

будучи расположены на его краяхъ (фигура 55 а, 
блеклая руда изъ ])і11епЬиг§).

Соединенія фигуры 4 2  съ плоскостями лтъеаго 

тетрасдра и тріакистетраедра.

Плоскости лѣваго гаетраедра
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нія кубическихъ угловъ додекаедра (угловъ, к о то 
рые на Фигурѣ 4 2  представлены неизмѣненными); 
плоскости же тріакисшепіраедра усѣкаю тъ края 
додекаедра, края, прикасающіеся къ плоекосгняліъ 
лѣваго піетраедра, какъ т о  показано на Фигурѣ 
41  (борацитъ изъ «Іюнебурга).

Въ этомъ кристаллическомъ соединеніи или пло
скости лѣваго гпетраедра имѣютъ большую вели
чину плоскостей гпетраедра праваго, или обратно.

Ь) Тріакистетрасдрп: ~  (а:а:-|-а).

Тріакистетраедровь: ^  (а:а:-|-а) и ~  (а :а :~а) и те- 
тпраедра, въ одинаковомъ положеніи.

Плоскости тріакисшепіраедра \  (а:а |-а) образу- 
юіпъ пріострѣнія шетраедрическихъ краевъ Фигу
ры 28 , о т ъ  чего получается кристаллъ, края к о т о 
раго имѣютъ двойное пріосшрѣніе (блеклая руда 
изъ Клаусталя).

Тріакистетраедра -г-  (а:а: '-а) и додекаедра.

П лоскости шріакиспіетраедра образуютъ усѣче
нія октаедрическихъ угловъ додекаедра. Плоскости 

усѣченій расположены на двухъ прошнвуположныхъ 

краяхъ додекаедра, при чемъ, если плоскости піріа- 

кистстраедра простираю тся до кубическихъ уг

ловъ додекаедра, какъ э т о  обыкновенно замѣчает

ся, т о  поперемѣиные кубическіе углы получаютъ 
Форму шестигранныхъ угловъ, тогда какъ прочіе



кубическіе углы о стаю тся  трехгранными (цинко

вая обманка изъ Капнива, въ Венгріи).

Ъ. Делтпоидододекаедръ.

Делшоидододскаедръ (фигура 35) ограниченъ 12 

делтоидическнмн или симмстрическо-трапецоидаль- 

ными плоскостями, почему имѣетъ 24  края и 14 
угловъ.

Углы трехъ родовъ: 6 четырехгранныхъ симме

трическихъ угловъ А , занимающихъ положеніе уг

ловъ октаедра; 4 трехгранныхъ равнокрайнихъ уг
ла 3 , занимающихъ положеніе угловъ іпешраедра, и 
наконецъ 4 трехгранныхъ равнокрайнихъ угла О, 

занимающихъ положеніе равнокрайнихъ угловъ тр іа- 
кисіпепіраедра.

Края двухъ родовъ: 12 острыхъ краевъ X  соеди
няю тъ окпіасдрическіе углы съ шетраедрнческими 
и 12 тупыхъ краевъ 6г соединяютъ окіпаедриче- 

скіе углы съ углами © , имѣющими равные края.

Діагонали плоскостей, соединяющія равные углы 

кристалла, занимаютъ положеніе окпіаедрическихъ 

краевъ тріакисоктаедра; изъ этого слѣдуетъ, ч т о  
делтоидододекасдры су ть  геміедрическія Формы 

іпріакисоктаедровъ и происходятъ изъ нихъ тогда, 

когда плоскости, расположенныя вокругъ одной си
стемы попсрсмѣнныхъ кубическихъ угловъ, такъ  

увеличиваются въ своихъ размѣрахъ, ч то  совершен

но уничтож аютъ собою плоскости другой си сте



мы. Здѣсь очевидно произойдетъ два делгпоидодо- 
декаедра (фигура а5 и 36), которые будутъ о т 

носиться одинъ къ другому, какъ два тстр аед р а, 

произведенные изъ октаедра.
До сихъ поръ извѣстенъ только одинъ видъ 

делпюидододекаедра, а именно деліпоидододекаедръ, 
произведенный изъ перваго вида іпріакисоктаедра; 
онъ выражается Формулами:

г  ~  (а:а:|а) и 1 ±  (а :а :,а )

Наклоненіе плоскостей:
Бъ краяхъ Въ краяхъ X .

162°, 39^' 82°, 10'.
Делшоидододекзедръ э т о т ъ  еще не былъ встр ѣ 

ченъ въ природѣ отдѣльнымъ.

Со е д и н е н і я :

^елтоидододекаедра, гпріакистетрасдра ~  (а:а:~а) 
въ одинаковомъ пологкеніи, и додекасдра.

Плоскости делпюидододекаедра встр ѣ чаю тся  въ 
соединеніи съ плоскостями тріакисшегпраедра и 
додекасдра (фигура ЪЪ, не принимая въ разсужденіе 

шешрасдрическихъ плоскостей), какъ усѣкающія 
плоскости короткихъ краевъ Р  тріакисіпстраедра 
(Фигура 34, блеклая руда изъ ШНепЪигд).

4  Гексокистетраедръ.

Гсксакистстраедръ (фигура 43) ограниченъ 24  

неравносторонними треугольными плоскостями, а 
потому имѣетъ 36 краевъ и 14 угловъ.
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Углы трехъ родовъ: 4 шестигранныхъ симметри

ческихъ угла ,/. занимающихъ положеніе угловъ гпс- 
шраедра; 6 четырехгранныхъ симметрическихъ 

• угловъ А , занимающихъ положеніе угловъ октаедра, 
и 4 шестигранныхъ симметрическихъ угла О, за

нимающихъ положеніе угловъ О шріакистетраедра 
и делтоидододекаедра.

Края такж е трехъ родовъ: 12 краевъ X  сое
диняютъ октаедрическіе углы съ углами т е т р а е - 
дрнческими и с о о т в ѣ т с т в у ю т ъ  краямъ X  делтон- 

дододекаедра; 12 краевъ (ж соединяютъ октаедри
ческіе углы съ углами О, и имѣютъ положеніе кра

евъ (ж делтоидододекаедра; и наконецъ 12 прочихъ 
краевъ Р  соединяютъ тешраедрическіе углы съ 

углами О, и занимаютъ положеніе краевъ Р  тр іа- 

кистетрасдра. Первые края промежуточны между 

другими, вторые наиболѣе коротки, а т р е т іе  на
иболѣе длинны.

Гексакистетраедры су ть  геміедрнческія Формы 
генсакисоктаедровъ и происходятъ изъ эпіихъ по

слѣднихъ тогда, когда плоекости, расположенныя 
вокругъ системы неперемѣнныхъ кубическихъ уг
ловъ, такъ  увеличивр'оиіея въ своихъ размѣрахъ, 
ч т о  совершенно уничтож аютъ собою плоскости 
остальной системы кубическихъ угловъ. Здѣсь оче

видно получается два гекеакистетраедра-, которые 

о тн о сятся  между собою такъ , какъ два шещрае- 

дра, произведенные изъ октаедра.



До сихъ поръ извѣстны только два вида гекса- 

к и с т е т р а е д р о в ъ ,  к о т о р ы е  выражаются сл ѣ д у ю щ и 

ми Формулами.

г  ѵ (а н I }  (а:~-а:|а).
г ѵ  (а:|а:|а) и 1 ~  (а ^ а ^ а ).

Наклоненіе плоскостей въ краяхъ:

х .  Г . с .
Формы ѵ  (а :^а :іа ) 110°, 5 5 ' 158°, 1 3 ' 458°, 1 3 / 

----------- г  (а :іа :іа )  122°, 5 3 ' 152°, 2 0 ' 152°, 2 0 '

Первый видъ е с т ь  геміедрическая Форма извѣ

стн аго  гексакисокшаедра., но гексакисокіпаедръ, изъ 
котораго произошелъ второй видъ, еще неизвѣ

стен ъ  въ природѣ. Геміедрическія Формы прочихъ 
гексакисокшаедровъ до сихъ поръ въ природѣ не 
встрѣчались.

Два вышеозначенные гексакистетраедры харак
тер и зую тся  тѣм ъ, ч т о  ихъ плоскости, въ краяхъ 
Г  и С , наклонены подъ равными углами, и ч т о  
углы ихъ О имѣютъ равные края.

Первый гексакисгпетраедръ ■ *- (а:~а:^-а) встрѣ
чается въ соединеніи съ Формою Фигуры 33. Его 

плоскости представляютъ въ этомъ случаѣ кос
венныя усѣченія краевъ (фигура 33 «, блеклая руда 

изъ Л а т  на Рейнѣ).

Второй гексакисгпетраедръ (а ^ а ^ -а ) встр ѣ 

чается  въ природѣ чаще предъидущаго, и замѣ-



чается въ соединеніи съ кубомъ, додекаедромъ и 
обоими тетраедрами (фигура 59). Плоскости гск- 

сакистстраедра представляются тогда плоско

стями усѣченія угловъ соединенія, образованныхъ 
плоскостями одного (праваго) тетраедра (фигура 

59 а). Плоскости тетраедра образовали бы, въ 

эгпомъ случаѣ, правильные шестиугольники, еслибъ 
плоскости гсксакисгпепіраедра, расположенныя око
ло каждаго угла, были бы достаточно велики, ч т о 
бы соприкасаться между собою. Плоскости в т о 
ра го (лѣваго) тетраедра представляются окру

женными плоскостями шріакисіпегараедра ‘-(а.а:~~а), 
какъ т о  показываетъ Фигура 59 Ъ (борацитъ изъ 

Люнебурга).

5. Пентагоналънгш дсдекаедръ.

Пеншагоиальный додекаедръ (фигура 49) имѣетъ 

12 плоскостей, 50 краевъ и 20  угловъ.

Плоскости су ть  симметрическіе пятиугольни
ки (*) (Фигура Е ), имѣющіе два рода краевъ: един

ственный край а и четыре равные края тр и  
рода угловъ: единственный уголъ С  и двѣ пары 

равныхъ угловъ Л И  и Е Е . Единственный уголъ 
С  противуположенъ единственному краю а] два 
равныхъ угла / і ,  прилежащихъ къ краямъ а, су ть

( ’} Симметрическій пятиугольникъ есть такая Фигура, въ 
которой четыре стороны Ъ (фигура Е') и двѣ пары 
угловъ Е Е  и ЕЕ  равиы.
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равны между собою; углы Е  такж е между собою 

равны. Плоскости прогпивуположныя попарно па
раллельны.

Углы пентагональнаго додекаедра двухъ родовъ: 
8 угловъ О, занимающихъ положеніе угловъ куба 

и у вершинъ которыхъ плоскости соединяются 
ихъ углами Е\ и 32 неравиокрайнихъ угловъ V , 

расположенныхъ на оконечностяхъ краевъ «/, и въ 
которыхъ одна изъ плоскостей прилегаетъ своимъ 

единственнымъ угломъ С , а прочія присоединены 
ихъ углами В .

Края такж е двухъ родовъ: 6 краевъ 3  соединя

ю т ъ  углы неравнокрайніе, и слѣдуя которымъ двѣ 

плоскости соединены между собою своими основа

ніями^ и 2 4  края & соединяютъ неравнокрайніе 
углы съ равнокрайними, и слѣдуя которымъ двѣ 
смежныя плоскости соединены между собою сво

ими равными сторонами Ь.
Три октаедрическія оси соединяютъ среднія 

точки двухъ противуположныхъ краевъ Т  (среднія 
точки  основаній плоскостей), а четы ре оси куби
ческія соединяютъ каждые два прогпивуположные 

угла О.

Линіи, которыя на поверхностяхъ плоскости 

соединяютъ углы Е , занимаютъ т о  же положеніе 
какъ и кубическіе края тетракисгексаедра; изъ 

чего слѣдуетъ, ч т о  пентагоиальные додекаедры 
су т ь  геміедрическія Формы шеігіракисгексасдровъ и



происходятъ изъ нихъ тогда, когда неперемѣнныя 

плоскости принимаютъ столь значительные раз
мѣры, ч т о  совершенно уничтожаютъ собою про

межуточныя плоскости. Очевидно, ч т о  въ этомъ 

случаѣ получается два иентагональныхъ додекасдра 
(фигура 49 и 50), (смотря по тому будетъ ли уни
чтожена одна или другая изъ системъ неперемѣн

ныхъ плоскостей), совершенно одинаковыхъ и раз
личающихся только по ихъ положенію.

Въ природѣ встрѣчаю тся многіе виды иента
гональныхъ додекаедровъ, но только нѣкоторые 

изъ нихъ производятся изъ извѣстныхъ шетра- 
кнсгексаедровъ. Формулы наиболѣе обыкновенныхъ 
изъ нихъ сушь слѣдующія:

г і  (4-а:а:со а) и 1 ±  (4а:а:со а)

г  ѵ (Аа:а:сс8) и 1 {  (|-а:а:сю а)

г  ѵ (2а:а:зо а) и 1 і  (2а:а:со а)

Наклоненіе плоскостей:

Въ основныхъ краяхъ I  : Въ краяхъ %:

Формы ~  (фа:а:эо а) 106°, 16 ' 118°, 41/
---------- ^ ( іа :а :с о а )  112°, 3 7 ' 117°, 2 9 '

-----------і(2 а :а :о о а ) 126°, 52 ' 115°, 55 '

Пенпіагональный додекаедръ ~  (2а:а:оо а) (фигура
49), который называется также пиритоедроліъ 

(о тъ  названія минерала пиритъ, въ копюромъ онъ

преимущественно замѣчается), встрѣчается чаще 
Гори. Жури. Кп. IX. 1844. 9
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всѣхъ прочихъ П ентагона лы іы хъ додекаедровъ и 

е с т ь  ед и н ст в е н н ы й , попадающ ійся о т д ѣ л ь н ы м ъ ,  

всѣ прочіе очень рѣдки и п р и т о м ъ , въ соединені

яхъ, н а х о д я т с я  подчиненными другимъ Формамъ.

Симметрическій пятиугольникъ (смотри выше 

Фигура ) представляетъ одну изъ плоскостей пири- 
тоедра. Единственный ея уголъ С —121°, ЗЗ'; ка

ждый уголъ И — 102°, аб', и каждый уголъ Е —

106°, 36 '.

Псншагоиальный додекаедръ встр ѣчается  весь
ма развитымъ въ пиритѣ и въ кобальтовомъ бле

скѣ (К оЬаІі^Іаш ).

С о е д и н е н і я :

Пиритоедра и куба.

Плоскости куба образуютъ прямыя усѣченія 

краевъ Г  пиритоедра, а плоскости пиритосдра 

косвенныя усѣченія краевъ куба (фигура 53). Оба 
соединенія встр ѣчаю тся въ пиритѣ острова Эль

бы и въ кобальтовомъ блескѣ изъ Тунаберга въ 
Швеціи.

Пиритоедра и октаедра.

Плоскости октаедра образуютъ прямыя усѣче

нія кубическихъ угловъ псигпагональнаго додекаедра 

(пиритъ островаЭльбы), а плоскости пиритоедра 

усѣченія угловъ октаедра, при чемъ усѣкающія 

плоскости бываютъ расположены на двухъ про-
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тивупололшыхъ краяхъ, различныя въ каждомъ уг

лѣ (фигура 48, кобальтовой блескъ изъ Тунеберга).
Въ среднихъ кристаллахъ (фигура 52), гдѣ окша- 

сдричсскія плоскости простираются до основныхъ 
краевъ Г  пенгнагоиальнаго додскаедра (ч то  не 
рѣдко замѣчается въ пиритѣ и кобальтѣ), со

единеніе, по наружному виду, походитъ на гео

метрическій икосаедръ, но въ сущности отли

чается о т ъ  этого послѣдняго по несходству сво

ихъ плоскостей. Въ подобныхъ кристаллахъ, со

ставленныхъ изъ плоскостей пентагоналыіаго до- 
декаедра и октаедра, восемь плоскостей, принадле- 

жлщихъ октаэдру., представляютъ равносторон
ніе треугольники, а двѣнадцать плоскостей пен
тагональнаго додекаедра треугольники равнобе- 

дреипые.

Пиритоедра, куба и октаедра.

Три эти  Формы весьма часто встрѣчаю тся вмѣ

с т ѣ , при чемъ господствуютъ или плоскости пи

ритоедра, или плоскости куба (фигура 54), или 
наконецъ плоскости октаедра (пиритъ и кобаль
товый блескъ).

Пиритоедра и додекаедра.

Плоскости додекаедра представляютъ усѣченія 

угловъ, прилегающихъ къ основнымъ краямъ I пи

ритоедра и усѣкающія плоскости расположены
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прямо на основныхъ краяхъ 1 (пиритъ острова 

Эльбы).

Пиритоедра, куба и додекаедра.

Плоскости додекаедра бываютъ обыкновенно 

подчинены или плоскостямъ пиритоедра или пло

скостямъ куба (Фигура 55), и образуютъ косвен

ныя усѣченія короткихъ краевъ соединенія (пирнпіъ 

острова Эльбы).
Плоскости прочихъ пентагональныхъ додскае- 

дровъ или, какъ ихъ еще называютъ, пиритоидовь, 

замѣчаются всегда подчиненными пиритоедру или 

кубу. Онѣ образуютъ усѣченія, подобныя усѣчені
ямъ, произведеннымъ плоскостями додекаедра, о т ъ  

которыхъ плоскости пентагоиальнаго додекаедра 

отличаю тся только величиною ихъ угловъ.

6. Трапецоидоикоситстраедръ.
(ТгарегоісІіко8Ііеігаё(1ег).

Трапецоидоикоситстраедръ (фигура 45) имѣетъ 

24 плоскости, 48  краевъ и 26 угловъ.

Плоскости су т ь  неправильные четы р ехсто 
ронники, имѣющіе трехъ  родовъ стороны, между 

когпорымн двѣ смежныя стороны равны.
Углы трехъ родовъ: 8 шрехгранныхъ равпокрай- 

нихъ угловъ занимающихъ положеніе угловъ ку

ба, 6 четырехгранныхъ симметрическихъ угловъ Л , 

занимающихъ положеніе угловъ октаедра, и 12 че-



гпырехграпныхъ псравпокрайннхъ угловъ V, зани
мающихъ положеніе угловъ пспшлгоналыіаго додс- 

каедра и лсжащихь на оконечностяхъ основныхъ 
краевъ Т .

Края также трехъ родовъ: 24  края 1/ соединя

ю тъ  равнокрайніе углы О съ углами нсравнокрай- 

ными Ѵ\ 12 краевъ Т  соединяютъ симметрическіе 

углы А  съ неравнокрайиыми углами И, и 12 про
чихъ краевъ V  соединяютъ симметрическіе углы А  
съ неравнокрайиыми углами I/. Края /  занимаютъ 
такое же полояіеніе, какъ и края & пеншагональ- 

наго додекаедра, края У', взятые попарно, занима
ю тъ  положеніе краевъ Т  пентагональнаго додека
едра, п наконецъ края V  занимаютъ положеніе 
перпендикуляровъ, опущенныхъ на основные края^ 
11 с н т  а г о н а л ь и а г о д о де к а е д р а.

Трапецоидоикоситетраедры су ть  геміедрическія
/

Формы окшакисгексаедровъ или гексакисоктаедровъ, 
и производятся изъ иихъ тогда, когда одна изъ 

системъ попеременныхъ плоскостей (фигура 12), 

образующихъ края І5, получаетъ для пюго доста

точные размѣры (фигура 45 и 46). Законъ, по ко
торому происходятъ эти геміедрическія Формы 

изъ гексакисоктаедровъ, е сть  очевидно пготъ же 

самый, какъ и законъ, по которому производятся 

пентагопальные додекаедры изъ іпсшракисгексае- 
дровъ, ибо каждыя двѣ плоскости, образующія 

край О  въ гсксакисоктаедрѣ, со о т в ѣ т с т в у ю т ъ



одной плоскости тегпракисгексаедра. Трапецоидо- 

икоситсіпраедры имѣютъ, слѣдовательно, такж е 
какъ и пентагоналыіые додекзсдры, параллельныя 
плоскоснш, а потому легко отличаю тся о т ъ  про

чихъ геміедрическихъ Формъ гексакисокгпаедровъ, 
т о  е с т ь  о т ъ  гексакнсоіпетраедровъ (фигура 45), 

которые не содержатъ въ себѣ параллельныхъ 

плоскостей.
Въ природѣ и з в ѣ с т н ы  т р и  вида ш рапецоидоико-  

с и т е т р а р д р о в ъ ;  Формулы ихъ слѣдую щ ія:

Г +  т (а:ѵа:та) и 1 4 = 7  (а:іа:та)
г +  т  (а:̂ а:|а) и 1 +  т  (а:|а:іа)
г  +  г  (а:іа:та) и 1 4= т  (а:|а:|а)

Здѣсь зпакъ4=употребленъ для отличенія этихъ 
Формъ о т ъ  гексакистегпраедровъ, впрочемъ эти  
два вида геміедрическихъ Формъ почти никогда нс 

встр ѣчаю тся вм ѣ стѣ , и потому для сокращенія 

можно иногда не уп отреблять знака. =4

Наклоненіе плоскостей:

Въ Въ Въ

краяхъ V: краяхъ X : краяхъ
Формы 4  (а:ѵа:іа) 149°, 0 ' 115°, 2 3 ' 141°, 4 7 '

-----------т (а :т а :іа ) 154°, 4 7 ' 128°, 1 5 ' 151°, 4 9 '
-----------\ (а:іа:|а) 160°, 5 2 ' 118°, 5 9 ' 151°, 5 '

Означенные гпрапецоидоикоситегпраедры встрѣча

ю тся  большею частію  въ соединеніяхъ съ другими



формами; первые два замѣчены однако же отдѣль

ными въ пиритѣ изъ долины ІІГ0850 въ Піемошгіѣ.

С о е д  н н е н і я :

ТрапецоидоикоситстраеЪра -і (а:-)-а: -̂а) и куба.

ІІлоскоети куба образуютъ прямыя усѣченія оі> 

шаедрическихъ угловъ шрапецоидоикосишетраедра 
(фигура 47 пиритъ). Если усѣкающія плоскости 
простираются до угловъ V, ч то  обыкновенно бы

ваетъ, т о  плоскости трапецоидоикосишетраедра 
принимаютъ Форму четырехсторонниковъ, весьма 
похожихъ на ромбы, представляемые плоскостями 
куба (ромбы «, Ф и г у р а  47). Четырехсторонники 

эти  п р и н и м а л и с ь  прежде, не справедливо, за ромбы, 
р а в н ы е  ромбамъ плоскостей куба (ромбамъ Ф и 

гура 47), а потому кристаллъ, составленный изъ 

плоскостей транецоидоикоситетраедра и куба, раз

сматривался какъ простая Форма, ограниченная 
30 ромбоидальными плоскостями.

Плоскости трапецоидоикосишетраедра образу
ю тъ  трехгранныя пріостренія угловъ куба; плос
кости этихъ пріосшреній расположены косвенно на 
краяхъ куба и всѣ наклонены въ одну сторону 
(фигура 53 «, не принимая въ разсужденіе плоско
стей пиритъ изъ ГасеЬ ау въ Трансильваніи).

Трапецокдоикоситетраедра \ (а:~а:-|-й),куба и октаедра.

И ногда плоскости октаедра присоединяются



къ предъ идущему кристаллическому соединенію, об

разуя усѣченія угловъ, образованныхъ пріоспіряю- 

щими плоскостями & (фигура 55 , « , пиритъ изъ 

ГлсеЪ ау).
* ■ і

Ірапецоидочкостпетраедра ~  (а:-|-а:-^а) ипирипюедра.

Плоскости траиецоидоикоситешраедра представ
ляю тъ шрехграішыя пріостренія кубическихъ 
угловъ пиришоедра (фигура 51). Пріосшряющія плос
кости образуютъ на плоскостяхъ пиришоедра
края, параллельные діагоналямъ пятиугольныхъ пло
скостей пиришоедра, а слѣдовательно параллель
ные и краямъ, образованнымъ на плоскостяхъ ни- 
ритоедра плоскостями октаедра. П иритъ о стр о 

ва Эльбы.

Трапецоидоикоситетраедра I  (а:-^а:^-а)> Пиришоедра и
октаедра.

Плоскости октаедра присоединяются иногда 
къ предъидущему соединенію какъ прямыя усѣка
ющія плоскости трехгранныхъ пріостреній N (фи
гура 51 «); плоскости же трапецоидоикосишстрае- 
дра образуютъ косвенныя усѣченія краевъ, со ста 

вленныхъ плоскостями пиришоедра и октаедра 

(фигура 51, а). Такое соединеніе встр ѣ чается  въ 
пиритѣ острова Эльбы.

Трапецоыдоикоситетраедровъ ^  (а:--а:~а) и ~  (а:-(-а:'-а) 
пиришоедра и куба.

Къ кристаллическому соединенію, предешавлен-



ношу на Фигурѣ 47, присоединяются часто плоско
ст и  ппритоедра ^ и трапецоидоикоситетраедра 

ѵ (аѵ-а^а) — п. Плоскости послѣдней Формы об
разуютъ усѣченія краевъ, составленныхъ плоско

стями трапецоидоикоситетраедра ^  (а:' а:~а) т  

и плоскостями куба а, притомъ онѣ образуютъ, 
на плоскостяхъ ^  пиритосдра, края параллельные 
между собою (фигура 47, а, пиритъ изъ Вго«80 
въ Піемоншѣ).

Общія замтыанія о геміедригескихь форлшхъ пра
вильной криспгиллихеской систелш.

Изъ всего предъидущаго видно, ч т о  геміедриче- 
скія Формы правильной кристаллической системы 
происходятъ изъ гомоедрнческихъ Формъ тогда, 
когда въ этихъ послѣднихъ: поперемѣнныя отдѣль
ныя плоскости, или системы паръ одинаковыхъ 
плоскостей, лея;ащихъ на неперемѣнныхъ краяхъ, 
или же, наконецъ, группы плоскостей, расположен

ныхъ около поперемѣнныхъ одинаковыхъ угловъ, 
принимаютъ столь значительные размѣры, ч то  

совершенно уничтожаютъ собою промежуточныя 
плоскости.

Огпъ увеличенія поперемѣнныхъ отдѣльныхъ 
плоскостей происходятъ тегпраедръ и пенгпаго- 

нлльный додекаедръ.
* О тъ  увеличенія поперемѣнныхъ паръ плоскостей 

происходитъ іпрапсцондоикосімпстраедръ.



Ошъ увеличенія попеременныхъ группъ трехъ 
плоскостей происходятъ тріакнстеігіраедръ и дел- 

шоидододекаедръ. I I  наконецъ
Ошъ увеличенія неперемѣнныхъ группъ ш ести- 

плоекостей п|)онсходишъ гексакистетраедръ,
И так ъ , смотря по тому увеличатся ли въ сво

ихъ размѣрахъ попеременныя отдѣльныя плоско

с т и , пары плоскостей или группы плоскостей, 
получаются, изъ одной гомоедричсской Формы, двѣ 
Формы геміедричсскія, совершенно одинаковыя по 
числу, Фигурѣ и величинѣ ихъ плоскостей, но раз

личныя по ихъ взаимному положенію, ибо верти 
кальныя ихъ оси образуютъ между собою уголъ въ 
9 0 ° .  Такая перпендикулярность двухъ геміедриче- 
скихъ формъ зависитъ о т ъ  перпендикулярности 

трехъ  осей правильной кристаллической системы. 
То же самое замѣчается и въ прочихъ кристалли

ческихъ системахъ, имѣющихъ тр и  оси перпенди
кулярными между собою, но въ кристаллическихъ 

системахъ, которыхъ оси наклонны, законъ э т о т ъ  

уже не сущ ествуетъ.
Такъ какъ двѣ геміедрическія Формы, происшед

шія изъ одной гомоедрической, сушь совершенно 
одинаковы, т о  необходимо изъ этого слѣдуетъ, 

ч т о  геміедрическія Формы производятся только 
изъ таки хъ Формъ гомоедрическихъ, которы я, по 

расположенію ихъ плоскостей, могутъ б ы ть  при

ведены къ двумъ симметрическимъ геміедричсскимъ



Формамъ. Кѵбь и додекаедръ, не удовлетворяющіе 

этому условію, геміедрпческихъ Формъ нс имѣютъ.

Мы описали только т ѣ  изъ геміедрпческихъ 
Формъ правильной кристаллической системы, к о то 
рыя встр ѣчаю тся въ природѣ, не принявъ въ раз

смотрѣніе геміедрпческихъ Формъ возможныхъ. Такъ, 
напримѣръ, изъ гексакисокгпаедровъ могли бы б ы ть 

произведены геміедричсскія Формы, увеличиваиіемъ 
нхъ поперсмѣнныхъ отдѣльныхъ плоскостей; гек- 

сакисіпетраедры, о т ъ  то го  происшедшіе, могли бы 
въ свою очередь образовать новыя геміедричсскія 
Формы, піо е ст ь  формы тетраедрическія, подоб
ныя замѣчаемымъ въ другихъ системахъ, и тому 
подобное; по какъ эти  послѣднія Формы еще не бы
ли встрѣчены въ природѣ, т о  и достаточно здѣсь 
только упомянуть о ихъ возможности.

Геміедричсскія Формы правильной кристалличе
ской системы, по расположенію въ нихъ плоско

стей., могутъ б ы ть  раздѣлены на два класса. Къ 

первому классу о тн о ся тся  геміедричсскія Формы, 
произведенныя изъ такихъ Формъ гомоедрическихъ, 

въ которыхъ неперемѣнныя отдѣльныя плоскости, 
или системы плоскостей, уничтожили собою пло

скости имъ параллельныя; а ко второму классу 

о тн о ся тся  геміедримескія Формы съ плоскостями 
параллельными. Формы перваго класса называются 
гелііедригескими формами съ плоскостями наклонен-



нымгі, а Формы втора го класса ееміедригескими 

формола* съ плоскостями параллельными.

Къ первому классу принадлежатъ:
1) Тетраедръ.

2) Тріакисгпетраедръ.

5) Делтоидододекаедръ.

4) Гексакистетраедръ.

а  к о  в т о р о м у  к л а с с у :

4) ГІснтагомальный додекаедръ.

2) Трапсцоидоикосптетрасдръ.

Такая о с о б е н н о с т ь  г е м і е д р и ч е с к и х ъ  Ф о р м ъ  з а в и 

с и т ъ  ч а с т і ю  о т ъ  с и м м е т р і и  п л о с к о с т е й  г о м о е д -  

р и ч е с к о й  Ф о р м ы ,  а ч а с т і ю  о т ъ  з а к о н а ,  п о  к о т о р о 

м у  п р о и з о ш л и  г е м і е д р и ч е с к і я  Ф о р м ы  и з ъ  г о м о е д р и -  

ч е с к и х ъ .

Р а з л и ч н ы я  г е м і е д р и ч е с к і я  Ф о р м ы  с ъ  н а к л о н е н н ы 

м и п л о с к о с т я м и  ч а с т о  в с т р ѣ ч а ю т с я  с о е д и н е н н ы 

м и м е ж д у  с о б о ю ,  р а в н о  к а к ъ  и г е м і е д р и ч е с к і я  Ф о р 

м ы  с ъ  п л о с к о с т я м и  п а р а л л е л ь н ы м и .  О б а  р о д а  Ф о р м ъ  

в х о д я т ъ  т а к ж е  в ъ  с о е д и н е н і я  с ъ  Ф о р м а м и  г о м о с д -  

р и ч с с к и м и ,  н о  д о  с и х ъ  п о р ъ  е щ е  н е  з а м ѣ ч е н о ,  ч т о 

б ы  Ф о р м ы  г е м і е д р и ч е с к і я  с ъ  п а р а л л е л ь н ы м и  п л о 

с к о с т я м и  с о е д и н я л и с ь  с ъ  г е м і с д р и ч е с к и м и  Ф о р м а м и , 

и м ѣ ю щ и м и  п л о с к о с т и  н а к л о н н ы я .

Главнѣйшія изъ Формъ правильной кристалличе-



ш

ской системы, существующія въ природѣ, су т ь : 

окггіаедръ, кубъ, додскасдръ, первый икоситепіра- 

едръ, или лейцшпоедръ, тетраедръ и т р е т ій  пен- 

тагоиалыіый додекаедръ, или пиритоедръ. Формы 

эти  встрѣчаю тся чаще всѣхъ прочихъ.

{Будетъ продолженіе) .
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и л. *Ѣ  С 1*.

Р апортъ  о т ю р б и и ъ  Г .  П ассо.

(Членовъ к о м м и с с і и  Г г. Понселе, Сегюе и Ламе).

(Изъ Согпріе геікіи сіе 1’АсасІетіе сіез зсіспсез іе  Рагіз. 
23 ОсІоЬег 18^3, ра^. 855).

С татья  Г . Ламе.

(Переводъ Г . Поручика Соважа).

Академія, поручила намъ, Гг. Понселе, Сегюе и 

мпѣ изслѣдовать различныя свѣдѣнія, сообщенныя 

Г. Пассо., на сч е т ъ  изобрѣтенной имъ тюрбины. 

Онъ уже доставилъ Академіи нѣсколько рапортовъ 

касательно этого  же самаго предмета. 16 Іюля 

ІвЗЭ года, коммиссія., составленная изъ Гг. Араго



и Коріоли, слѣдующимъ образомъ оканчиваетъ свой 
рапортъ о гпюрбинѣ, представленной Г. Нассо, 
заставившимъ дѣйствовать давленіе воды на вну
треннія лопатки.

«Ваши члены коммиссіи, свидѣтельствуя, ч т о  

они съ любопытствомъ видѣли опы ты , произве
денные изобрѣтателемъ, для показанія дѣйствій 

его колеса, сожалѣютъ, не будучи въ состояніи 

признать новой мысли въ его системѣ.»

»20 Августа 1858  года, Г. Коріоли читалъ Ака

деміи записку, заключающую въ себѣ о т в ѣ т ъ  на 

наблюденія, представленныя Г. Пассо прошивъ 

предъидущаго рапорта. Записка эша заключаетъ 
въ себѣ слѣдующую фразу:«

«Зная, ч т о  дѣйствительная скорость, во время 
круговращательнаго движенія, меньше скорости, 
которая до сихъ поръ была вычисляема сочините

лями, я долженъ въ т о  же самое время признать
ся (говоритъ Г. Коріоли), ч т о  колесо Г. Пассо бо
лѣе выгодно, нежели какъ я вначалѣ полагалъ; ибо 
оно можетъ выбрасывать воду съ ничтожною по
ч ти  скоростію, безъ чего была бы потеря живой 
силы во внутренности»

«Наконецъ, 50  Ноября 1810  года, Коммиссія, со
ставленная изъ Гг. Савари, Понселе, Коріоли, Пі- 

обера и Сегюе, такимъ образомъ оканчиваетъ свой 

рапортъ касательно свѣдѣній, доставленныхъ Г. 
Пассо.»



»Ваіии члены коммиссіи, принимая въ соображе

ніе, ч т о  оп ы ты , предпринятые Г. Пассо, привели 
его къ измѣненію прежнихъ основаній учрежденія 

противодѣйствующихъ колесъ безъ внутреннихъ 

перегородокъ, признали, ч т о  явленія, замѣченныя 
этимъ Инженеромъ, придаютъ колесамъ, которыя 

онъ выполнилъ или проэктировалъ, новый харак
тер ъ ; не смотря на э то , данныя, по крайнѣй мѣрѣ 
въ настоящ ее время, недостаточны  еще для т о ч 
ной оцѣнки полезнаго ихъ дѣйспівія.«

»Всѣ свѣдѣнія, послѣ сего доставленныя Г. Пас

со, главною цѣлію имѣютъ не соглашаться съ за
ключеніемъ коммнссін, которое онъ разсматрива

е т ъ  какъ бы родъ п р еп ятствія  къ распростране
нію его машины въ промышленности. Недавно онъ 

представилъ, для пополненія прежнихъ данныхъ, 

начальству города Бурга (Воиг^ез) рапортъ Гг. 

д’ Арангюе деКенсеро, (<ГНагапдш ег сіеі^ш псегоі), 
Вокелена, старш аго Инженера и Директора Беррій- 

скаго канала, старш аго Инженера департамента 
Ш ера, геометра Фабра и мельника Дюбуа объ 
опытахъ, предпринятыхъ для опредѣленія поле

знаго дѣйствія его тюрбиныл

»Г. Пассо предполагаетъ, ч т о  новая данность и 

гидродинамическія дѣйствія признанныя въ Ака

демическихъ рапортахъ, придаютъ оригинальность 

и превосходство изобрѣтенному имъ колесу предъ 

другими горизонтальными колесами, которы я пре*



;і;дс были извѣстіи,і. Ваши члены г; ом миссіи дол

жны ограничиться разсмотрѣніемъ новаго доку

мента и разобрать притязанія изобрѣташеля.к 

«Вотъ начало краткаго описанія, которое Г ‘ 
ГІаесо предлагаетъ о своей шюрбинѣ.«

«Измѣненіе основаній учрежденія прежнихъ про- 

тнвудѣйсшвующихъ колесъ, о которыхъ говорит
ся въ рапортѣ 1840 года, состои тъ  въ приведе
ніи этихъ иреашихъ колесъ къ ихъ элементамъ, по 

справедливости существеннымъ: цилиндръ для со- 
держанія воды, поверхности, назначенныя для при

н ятія  ся дѣйствія, и отвер стія  истеченія. Э ти  
поверхности и отверстія  заключаются между дву
мя эксцентрическими отверстіями, т о  есть , ч т о  
Г. Пассо тщ ательно стар ается  устрани ть вся
кую другую поверхность, или выступъ, способный 
сообщить водѣ угловое движеніе колеса пре;кде, 
чѣмъ вода достигнетъ лопатки, равно какъ и о т 

верстія истеченія. Слѣдовательно Г. Пасео совер
шенно просто составляетъ новое колесо, распола
гая или на внутренней или на наружной сторонѣ 
цилиндрическаго барабана закругленныя тѣла по 

дугѣ круга, смотря по тому какъ онъ хочетъ за

ставишь дѣйствовать давленіе жидкости на вну

треннюю или наружную сторону; потомъ онъ 
производитъ о твер стія  для истеченія воды, вырѣ
зывая изъ округленныхъ тѣлъ н изъ цилиндра ча
сти , въ видѣ клина. Движеніе же колеса произво- 

Горн. Ж ури. Км. IX . 1844. 10
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дпгпся въ слѣдствіе давленія, производимаго на 

основанія оставшихся клиньевъ, заступающихъ 

м ѣсто лопатокъ.»
«Замѣтимъ, ч т о  первое изъ выше упомянутыхъ 

расположеніи составляло предметъ рапорта 18о8 
года, между швмъ какъ Буржская ппорбпна, к о то 

рой Г. Пасео представилъ модель членамъ коммис

сіонеровъ, о тн о си тся  ко второму расположенію, 

шо е с т ь  къ тому, въ которомъ вода п ритекаетъ 

съ наружной стороны во внутренность.»

«Вотъ краткое описаніе, въ которомъ Г. Пассо 

излагаетъ о б сто я тел ьства , характеризующія дви

женіе и дѣйствія своихъ противодѣйствующихъ 

колесъ.«

«При вращеніи колеса, безъ груза, лопатки его 

принимаютъ піеорическую скорость, с о о т в ѣ т 

ствующую паденію, съ грузомъ же наибольшее по
лезное дѣйствіе получилось при обращеніи крлеса 
съ половиною этой скорости. Подобное обстоя

те л ьство  не имѣетъ уже м ѣста, сели какимъ ни- 
будь образомъ измѣнить Форму новаго колеса, ч т о 

бы уподобить его старымъ колесамъ. Всѣ незна
чительные перегородки, выступы и неровности, 

находящіеся либо внутри, либо снаружи обѣихъ 

концентрическихъ окружностей, влекутъ за собою 
уменьшеніе скорости круговращенія, вслѣдствіе 

безпрерывнаго удара этихъ движущихся т ѣ л ъ  про
ти въ  сиокойной воды.»

1



»Чіпо и;о касается до расхода воды, т о , въ слу

чаѣ дѣйствія жидкости на внутреннія стороны, 
расходъ не зависитъ о т ъ  болѣе или менѣе значи

тельной скорости вращенія колеса. Когда же за
ставл яю тъ  ее дѣйствовать снаружи, тогда этого 

нельзя доп устить по причинѣ прогпивудавленія, 

раждающагося о т ъ  образованія водоворотовъ, на 

внутренней сторонѣ; однако э то  противудавлепіе 

можетъ б ы ть  уничтожено тѣми расположеніями, 

на которыя указываетъ опытъ. КоеФиціенгпъ т е -  

орическаго расхода, соотвѣтствую щ ій  давленію, ма

ло различается о т ъ  косФиціента, со о твѣ тству ю 
щаго отверстіям ъ обыкновенныхъ затворовъ, ра

сполагаемыхъ для избѣжанія сж атія съ трехъ  е т о 
ромъ.«

»Этн послѣдніе результаты  не могли б ы т ь  по

вѣрены новыми членами коммисін, ч т о  же касается 
до опытовъ надъ первою моделью, пю они были 

произведены предъ большею частію  членовъ преж
нихъ коммиссій, въ рапортахъ которыхъ объ нихъ 

упоминается. Жаль, ч т о  о т с у т с т в іе  и другая, бо

лѣе важная и затруднительная причина, удалили 

т ѣ х ъ  изъ членовъ, кои особенно занимались этими 

опытами.

Жакъ бы т о  ни было, должно сознаться, равно 

какъ и коммиссія 1840  года, ч т о  противодѣйству

ющія колеса Г. Пассо представляю тся въ, новомъ



видѣ и нельзя о т к а за т ь  послѣднимъ его гпюрби- 
намъ въ оригиналыюсти.«

У стр о й ство  этихъ снарядовъ чрезвычайно про
с т о , и если можно доказать, ч т о  даваемое ими по
лезное дѣйствіе болѣе, полезнаго дѣйствія другихъ 
горизонтальныхъ колесъ, т о  мы получили бы но
вый случай убѣдиться въ то м ъ , ч т о  машины са

мыя совершенныя бываю тъ вм ѣстѣ съ тѣм ъ и са
мыя малосложныя.

Теперь мы приступимъ къ опредѣленію полезна
го дѣйствія, производимаго колесомъ Г. Пассо. Мы 
будемъ основываться на рапортѣ двухъ производи
телей опытовъ, о которыхъ уже говорили, и па 

вѣрность коихъ можно положиться, какъ по при

чинѣ то го  же самаго содержанія этого  рапорта, 
т а к ъ  и по совѣстливому и тщ ательному произ
водству описанныхъ ими опытовъ и въ особенно

с т и  потому, ч т о  при этихъ опытахъ, присут

ствовали два инженера путей сообщенія. При про
изводствѣ этихъ опытовъ имѣли только въ виду 

опредѣлить наименьшее полезное дѣнстіе колеса, а 

не настоящую величину этого дѣйствія. Если по
лезное дѣйствіе будетъ менѣе 60  процентовъ, т о  
владѣлецъ тр еб у етъ  безотлагательнаго упраздне

нія колеса. Производители опытовъ избрали для 

измѣренія дѣйствительной работы  количество хо

рошо смолотой муки англійскимъ способомъ, или 
давленіемъ, принимая, ч т о  для смолотіа 2 0  ге к то 



литровъ муки въ 24 часа, потребно тр и  паровыхъ 

лошадиныхъ силы. Основываясь на этихъ данныхъ, 

производители опытовъ заключили, ч т о  при об

сто я тел ьствахъ  болѣе, либо менѣе, неблагопріят
ствующихъ производству опытовъ, гаюрбина Г. 

Пассо не даетъ  менѣе 60 процентовъ полезнаго 

дѣйствія.
« Э то тъ  Фактъ намъ кажется неоспоримымъ, и 

мы увѣрены, ч т о  Академія безпристрастно его за

сви дѣтельствуетъ, какъ этого тр ебуетъ  Г. Пассо.
«Оканчивая э т о т ъ  рапортъ, мы бы желали раз

см о тр ѣ ть, до какой степени Г. Пассо имѣетъ 

право полагать, ч т о  его противодѣйствующее ко

лесо дѣйствительно превосходнѣе всѣхъ горизон
тальныхъ., прежде извѣстныхъ колесъ. Но до сихъ 
поръ не имѣемъ довольно точныхъ опытныхъ или 

іпеорическихъ данностей, которыя бы могли слу

ж ить основаніемъ этому разбору.

«Въ самомъ дѣлѣ, могли сравнивать съ большою 

вѣрностію одну знаменитую тюрбину (Фурнейрона) 

(*) съ различными вертикальными колесами, у п о т

ребляя для всѣхъ этихъ гидравлическихъ машинъ, 
числа, доставленныя однимъ и тѣм ъ же мѣрите- 

лемъ (динамометръ Г. Прони). Впрочемъ, для болѣе 
вѣрнаго сравненія колеса Г. Пассо съ другими ко

лесами, должно убѣдиться сначала въ согласіи по-

(') Намекъ на опыты Морена надъ тгорбиноіо Фурнейрона.
ПримБч. переводя.
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казачій динамометра съ болѣе практическимъ спо
собомъ измѣренія, о которомъ сен часъ говорили

«Однако же весьма трудно было бы найти о т 
ношеніе между этими показаніями, чтоб ы  избѣг

н у т ь  всякаго спора на сч етъ  величины безполез
ныхъ сопротивленій, пренебрегаемыхъ или допу

скаемыхъ.

«Съ другой стороны , математическій анализъ, 
съ большимъ только трудомъ, можетъ д а т ь  о т 

ч е тъ  въ то м ъ, ч т о  произходитъ въ колесѣ Г. Пас- 

со, при том ъ изобрѣтатели не рѣдко объясняютъ 

ложно теоричсскія изслѣдованія надъ своими изо
брѣтеніями, а потому не должно удивляться, ч т о  

и въ дѣлѣ Г. Пассо теорія не вступ ается .
Бъ заключеніе ваши члены коммиссіи полагаютъ, 

ч т о  рапортъ объ опытахъ въ городѣ Бургѣ не 
позволяетъ болѣе сомнѣваться въ том ъ, ч т о  шюр- 

бина Г. Пассо не безполезна въ промышленности, 
и ч т о  она даешь 60  процентовъ полезнаго дѣй
ст в ія , оцѣненнаго молотьемъ.

«Они сознаются такж е, ч т о  р езультаты  пред
принятыхъ Г. Пассо опытовъ, съ цѣлію изучить 

и усоверш енствовать его приборъ, могутъ способ
с т в о в а т ь  рѣшенію сто л ь сложнаго вопроса о дви

женіи и дѣйствіи воды въ прошивудѣйствующихъ 

колесахъ.

ов
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X

О ЧУГУНѢ, ВЫПЛАВЛЯЕМОМЪ ПРИ НАГРѢТОМЪ ДУТЬѢ.
у

(Вег^зѵегкзГгешкІ, Всі. VI, 52).

По поводу одной с т а т ь и , помѣщенной въ Сак

сонскомъ СехѵегЬеЫ аи {Л ?  49), въ кошорой пред

ставлены разные недостатки выплавляемаго при 
нагрѣтомъ дутьѣ чугуна, Г. МайргоФсръ сдѣлалъ 

нѣкоторыя замѣчанія о вліяніи горячаго дутья на 
ходъ доменной печи и свойства выплавляемаго чу
гуна. Э ти  замѣчанія напечатаны въ журналѣ Вег§- 

■ ѴѵегкяГгеипсІ, откуда н заимствуемъ ихъ.
Если доменная печь дѣй ствуетъ съ нагрѣтымъ 

дутьемъ, т о  плавнлепное пространство ограничи
вается верхнею частію  горна, надъ Фурмою нахо

дящеюся, н не расширяется къ верху такъ , какъ 

т о  часто случается при дѣйствіи печи съ холод

нымъ дутьемъ, ч т о  жаръ съ возрастающею силою 
доходитъ выше заплечиковъ, и тогда, по причинѣ 

обширнаго распространенія его, шеплопроизводи» 
тельная сила горючаго развивается несовершенно, 

и не доставляетъ полной пользы доменному про
цессу; ибо вдуваемый атмосферный воздухъ, въ пер

выхъ слояхъ надъ фурмою, не совсѣмъ разлагается, 

и такимъ образомъ выше лежащимъ частямъ уголь

ной засыпки, которыя должны , бы нагрѣваться



только раскаленными газами, сообщаетъ свобод

ный кислородъ, который там ъ уже всту п аетъ  въ 

соединеніе съ углемъ, н чрезъ э то  производитъ въ 

этихъ верхнихъ частяхъ гораздо высшую темпе
ратуру противъ то й , какая собственно нужна для 

успѣшнаго дѣйствія печи. Чрезъ горѣніе или, луч

ше сказать, чрезъ петлеваніе углей въ слишкомъ 

высокомъ жару, происходитъ еще т о т ъ  вредъ, ч т о  

ниже лежащіе слои не могутъ горѣть надлежащимъ 

образомъ, потому ч т о  они о т ъ  упругости, обра

зующихся въ верхнихъ горизонтахъ печи, и нс 

поддерживающихъ горѣнія, газовъ, болѣе или менѣе 

т у х н у т ъ . Если въ такомъ случаѣ не будутъ при
н я ты  мѣры, чтобъ жаръ ограничить или привссгпь 

въ свои предѣлы, тогда горнъ загромоздится сы

рымъ товаромъ, и печь наконецъ заглохнетъ.
Весьма замѣчательно благопріятное вліяніе на

грѣтаго д утья , когда его впускаютъ въ печь, ко

торая при дѣйствіи съ холоднымъ дутьемъ при

шла въ упомянутое дурное состояніе. По проше

ствіи  пе болѣе одного часа, Фурмы дѣлаются свѣ

тл ѣ е, и прежде чѣмъ еще увеличенная с о о т в ѣ т 

ственно нагрѣтому дутью  сыпь до сти гн етъ  фур

мы, ходъ печи поправится до такой степени, ч т о  

н ѣ тъ  уже ни какой опасности огпъ растройства 
его. Работы  въ горну производятся оп ять легче, 

чугунъ получается весьма жидкій и сѣрый, и все 

о т т о го , ч т о  Кислородъ воздуха при возвысившей-



ея температурѣ сильнѣе дѣй ствуетъ  на уголь, и 

потому совершеннѣе истребляется въ нижнемъ 
пространствѣ печи.

Если размѣры доменной печи очень велики, т о  

и иадфурменная часть горна въ ней бываетъ до

вольно высока; когда въ такой печи проплавляет
ся весьма трудноплавкое смѣшеніе, т о  жидкій чу

гунъ долгое время о ста ется  въ прикосновеніи съ 

шлакомъ, при чемъ происходитъ взаимный обмѣнъ 

составныхъ частей ихъ: при высшей тем перату

рѣ кремній дѣйствуетъ сильно на чугунъ, и часть 

его переходитъ въ желѣзо, между тѣм ъ какъ же

лѣзо о тд а е тъ  углеродъ свой трудноплавкому шла

ку. Чѣмъ выше горнъ и чѣмъ возвышеннѣе тем 
пература нагрѣтаго воздуха, тѣм ъ въ большемъ 
видѣ происходитъ э т о т ъ  взаимный обмѣнъ ве
щ ествъ, и тогда чугунъ, принявшій въ себя мно

го постороннихъ примѣсей, дѣлается хуже. Чу» 
гунъ съ большимъ содержаніемъ кремнія, обладаетъ 

меньшею крѣпостію, нежели обыкновенный отли
вочный чугунъ, и при передѣлѣ въ кричныхъ гор

нахъ, безъ предварительной рафинировки, никогда 

не даетъ доброкачественнаго желѣза; однако жъ 

э т о т ъ  чугунъ, по переплавкѣ въ самодувной печи, 
при чемъ часть постороннихъ примѣсей о тдѣ 

лится о т ъ  него, можетъ употребляться на о т 

ливку вещей. Если, напротивъ, надфѵрменная часть 

горна не очень высока, и смѣшеніе по свойству



рудъ болѣе легкоплавко, т о  чугунъ не приходитъ 

въ піакое прикосновеніе съ шлакомъ, чтоб ъ  взаим

ный обмѣнъ вещ ествъ могъ пронзвссшь на него 

вредное вліяніе. О тъ  то го  этопіъ чугунъ бываетъ 
весьма ;кидокъ, хорошо выполняетъ Формы, и въ 

половинчатомъ, либо тр етн о м ъ, видѣ, составля
е т ъ  хорошій продуктъ для выдѣлки желѣза, по

тому ч т о  э т о  почти такой же продуктъ, какой 

получается при благопріятномъ ходѣ доменной пе
чи, дѣйствующей съ холоднымъ дутьемъ.

Совершенное устраненіе надфурмениой части 

горна, при употребленіи нагрѣтаго дутья, каж ет
ся, было бы не совсѣмъ благопріятно для домен

ной плавки, особенно, если воздухъ вдувается чрезъ 

тр и  Фурмы, ибо тогда, по причинѣ концентриро

ванія жара, плавиленное пространство вышло бы 
слиткомъ низко, чрезъ ч т о  руды скоро проходили 

бы чрезъ него, и въ слѣдствіе піого не имѣли бы 

достаточн о  времени для совершеннаго расплавле
нія и раздѣленія \ по эгпому такж е весьма трудно 

было бы продолжительно выплавлять зеркальный 

чугунъ, а при настоящемъ состояніи нашихъ зна

ній, даже невозможно постоянно получать бѣлый 

чугунъ съ небольшимъ содержаніемъ углерода; по

тому ч т о , если плавиленное п ространство, с о о т 

вѣ тствен н о  производству горѣнія, сдѣлать узкимъ, 

т о  печь скоро можетъ засадиться, а если сдѣлать 

э т о  пространство шире, т о  м ѣсто наибольшаго



жара будетъ такъ  ішзко, ч т о  чугунъ не успѣетъ 

отдѣлиться о т ъ  шлака. Если бы вздумали гілавн- 

лснное пространство возвысить впусканіемъ боль

шаго количества болѣе сжатаго воздуха, ч т о  при 

сильныхъ мѣхахъ легко можно исполнить, т о  тем 

пература будетъ оп ять так ъ  высока, чгно не по

лучится желаемаго вида чугунъ, а произойдетъ, 

смогпря по степени температуры въ плавиленномъ 

пространствѣ, весьма углеродистый бѣлый либо 

сѣрый чугунъ.

Температуры, при которыхъ образуются раз

личные сор ты  чугуна, не так ъ  много разнятся, 

чтобы  ихъ можно было по желанію производить 

для выплавкн каждаго рода чугуна., и эпіа труд
н ость возрастаетъ съ величиною печи.

Такъ какъ при выплавкѣ чугуна съ нагрѣтымъ 
дутьемъ, при переходахъ одного хода печи къ дру

гому, получались всѣ сорты  чугуна, т о  э т о  ясно 
показываетъ возможность выплавки всякаго сорта 

чугуна, но средства, равно и необходимыя измѣне

нія въ устр ой ствѣ  печи, для то го , чтобы  при

вести ее въ продолжительный одинаковый ходъ, 

въ которомъ теперь трудно или вовсе невозмо

жно держать ее, еще доселѣ не извѣстны.



Д о м е н н ы я  п е ч и  о со беннаго  устро й ства .

(Вег§- ипі ЬіШепгааппгзсЪе Хеііипд, Л ? 17, 1814 года).

Въ одно изъ засѣданій Общества Гражданскихъ 

И ш кен еро въ  въ Лондонѣ, Г. КреФіпъ сообщ илъ свѣ

дѣнія объ устр ой ствѣ  ш ести доменныхъ печей, 

принадлежащихъ горнозаводской компаніи въ Бу- 

терлеѣ (въ Граф ствѣ Дерби).

Внутренній видъ и размѣры этихъ печей не 

представляю тъ ничего особеннаго. Діаметръ шах

т ы  при заплечикахъ составл яетъ  4 ,5 7  метра, 

толщина стѣ н ъ  ея. 1 ,22  метра, а ширина колош
ника 2 ,44  метра. Печи эти  вышиною въ 1э,у7 2  
метровъ.

Печной корпусъ, по наружному виду, нѣсколько 
разнится о т ъ  обыкновеннаго. Основаніе его имѣ

е т ъ  12 ,2  метровъ въ квадратѣ, и двойныя стѣ н ы  

восходятъ подъ угломъ въ 7 6  градусовъ къ гори

зонту (слѣдовательно наклонъ ихъ простирается 
до 0,25 метра на каждый метръ).

Вм ѣсто обыкновенныхъ полукруглыхъ проходовъ 

въ кожухѣ, ведущихъ къ Фурменнымъ отверстіям ъ, 

сдѣланъ противъ каждаго о твер стія  злипшичсскій 

сводъ изъ двухъ наклонныхъ камней. Верхняя часть  

этого  свода раздѣлена вертикальнымъ споемъ, ко-
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гпорыіі простирается до самаго высшаго мѣста 

печи, и проходитъ чрезъ всю стѣну. Такое устрой

ство , находящееся на каждой изъ четырехъ с т о 

ронъ печи, имѣетъ Цѣлію предупреждать вредныя 

послѣдствія расширенія и жжашія печныхъ стѣ н ъ , 

ибо въ таковомъ случаѣ полукруглая задѣлка свода 

теряеш ь связь и кругомъ происходятъ трещины.
*

Если въ доменной печи жаръ возвысится, т о  
вертикальный спой откры вается, а при пониже

ніи температуры опять закрывается. Другаго же 

измѣненія въ устрой ствѣ этихъ печей не замѣ

чается. Наружныя стѣ н ы , какъ обыкновенно, об
тяги ваю тся желѣзными обручами въ 0 ,0 5 1  метра 

толщиною, которыя накладываются во время воз- 

веденія стѣ н ъ , и на концахъ соединяются скоба
ми и винтами.

Авторъ описываетъ такж е способъ засыпки ко
лошъ въ печь Для этого употребляются желѣз
ныя четырехъ-колесныя телѣжки цилиндрическаго 

вида. Боковыя рукояти у нихъ служатъ, какъ ко

ромысло у Римскаго безмѣна, для взѣшиванія гру
за. Дно телѣжки имѣетъ коническій видъ, и мо

ж етъ, посредствомъ зубчатой рейки и шестерни, 

подниматься и опускаться. Когда работникъ при

везетъ телѣжку къ устью  печи, т о  поворачива

е т ъ  у ней рукоятку, о т ъ  чего коническое дно опу

скается, и весь грузъ равномѣрно ссыпается въ



печь. Эіпо равномѣрное эасыпаніе колошъ весьма 

важно для хорошаго хода печи.

Самыя употребительнѣйш ія составы  ш ихты , 

для выплавки хорошаго чугуна, с у т ь  слѣдующія:

Каменнаго угля ............................................4 5 7  килогр.
Глинистыхъ р у д ъ ...................................... 5 5 5 -----------

Извсстковистой руды изъ Дербишсйра 1 0 2 -----------

И з в е с т и ........................................................ 1 5 5 —----------

На выплавку одного килограмма чугуна расхо
дуется 1 ,911  килограммовъ каменнаго угля.

Седмичная выплавка чугуна въ каждой печи со

ст а в л я е т ъ  о т ъ  9 1 ,0 0 0  до 1 2 2 ,0 0 0  килограммовъ.

Три печи д ѣ й ствую тъ  съ горячимъ дутьемъ, 

нагрѣваемымъ почти до 560°.

Каждый изъ воздуходувныхъ цилиндровъ имѣетъ 
2 ,0 5 2  метра въ діаметрѣ, а подъемъ поршня со

ста вл я етъ  2 ,4 5 8  метра. При каждомъ подъемѣ 

вдувается въ печь воздуха, при манометрическомъ 
давленіи въ 0 ,2 1  килограммъ на одинъ квадратный 
центйм етръ, 15 ,8  кубическихъ метровъ. Діаметръ 

сопелъ измѣняется, сообразно обстоятел ьствам ъ, 
о т ъ  0 ,0 7  до 0 ,0 7 6  метра.



О  РАЗРУШАЕМОСТИ Ч УГУН А , ЖЕЛѢЗА И СТАЛИ.

Г. Малле, въ небольшомъ своемъ сочиненіи »о
дгьйапвіи воздуха и воды на %угупъ. желтъзо и сталъ«, 

изложилъ результаты  своихъ опытовъ и изслѣ

дованій, изъ коихъ вкратцѣ сообщаемъ любопыт

нѣйшіе.

Большая или меньшая разрушаемость чугуна 
о т ъ  ржавщины не зависитъ о т ъ  количества со- 
дергкащагося въ немъ углерода, а еще менѣе о тъ  
другихъ, обыкновенно въ немъ встрѣчающихся, по

стороннихъ вещ ествъ, но зависитъ о тъ  состоя

нія, въ которомъ углеродъ находится в.ъ соедине
ніи, потомъ о т ъ  образа сложенія всей массы, и 

о т ъ  однообразности подверженныхъ разрушенію 

плоскостей. Чугунъ одного и то го  же сорта, при 

всѣхъ одинаковыхъ обстоятельствахъ , гораздо ско
рѣе подвергается разрушенію, если онъ не равно
мѣрно остылъ.

Чугунъ выплавленный при горячемъ или холод-т 

номъ дупіье, относительно разрушаемости, пред

ставл яетъ  малую разницу, и т а  происходитъ гла

внѣйшіе о т ъ  различія въ плотности. Если мы вспо

мнимъ, ч т о  углеродъ въ чугунѣ находится въ двухъ 

различныхъ состояніяхъ, именно въ кристалличс-



окомъ состояніи, разсѣянный въ видѣ графита, и 

потомъ еще въ химическомъ соединеніи съ желѣ
зомъ, ч т о  темиосѣрыс и мягкіе сорты  чугуна со

держатъ болѣе кристаллическаго углерода, тве р 
дые и бѣлые сорпіы, напротивъ, болѣе химически 
соединеннаго углерода, ч т о  послѣдніе сорпіы чугу

на, о тл и ты е  при однихъ и гпѣхъ же условіяхъ, об

ладаютъ гораздо меньшею однообразностію по
верхности, нежели первые, тогда какъ весьма изо

билующій графитомъ чугунъ е с т ь  самый неплот
ный и самый мягкій, т о  выведемъ заключеніе, ч т о  

свѣтлосѣрый чугунъ, который во всѣхъ отнош е

ніяхъ е с т ь  самый употребительнѣйшій для по

строекъ, также, долѣе другихъ прош ивустоитъ 

дѣйствію  воздуха и воды.

Если кора окисла и углеродистой массы (графи

т а ) , образовавшаяся на поверхности чугуна, к о т о 
рый подверженъ дѣйствію  воздуха и воды, п осто
янно снимается; т о  разрушеніе продолжается съ 
меньшею силою, потому ч т о  открывающіеся чрезъ 

эшо внутренніе слои представляю тъ болѣе одно

образное сложеніе. Если въ какомъ нибудь м ѣстѣ 

упомянутая кора о ст а е т с я  неприкосновенною, т о  

она производитъ т о  же дѣйствіе, какъ и равно
мѣрное сложеніе, та к ъ  ч т о  степень разрушаемо- 

сши всегда о с т а е т с я  т а  же. Ч т о  касается до 

самаго металла, т о  сила разрушаемосши бываетъ 

наименьшая, когда чугунъ однороденъ, твердъ и
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свободенъ о т ъ  графита, чшо же касается до воды, 

въ которой погруженъ металлъ, т о  э т а  сила бы

ваетъ  наибольшая въ гнилой озерной или морской 

водѣ, и наименьшая въ чистой рѣчной водѣ, пред

полагая чшо т а  и другая имѣютъ среднюю те м 

пературу, и содержатъ почти одинаковые объемы 

воздуха и углекислоты. Чугунъ, подверженный влі

янію свободнаго воздуха и всѣмъ перемѣнамъ по

годы, разрушается, почти столь же скоро, какъ и 

въ чистой озерной водѣ.

О пыты надъ желѣзомъ и сталью  показали, ч т о  

они со ст о я т ъ  изъ двухъ или нѣсколькихъ, пере

мѣшанныхъ между собою химическихъ соединеній, 

изъ коихъ одно относительно другихъ всегда бы

ваетъ  электроотрицательно. Электроположитель

ныя части болѣе всего подвергаются разрушенію, 

тогда какъ электроотрицательныя части желѣза 

и стали о стаю тся  съ блестящею чистою метал

лическою поверхностью, пока другія части не бу
д у тъ  совершенно удалены или по крайней мѣрѣ 

на большую глубину, послѣ чего онѣ такж е начи

наю тъ ржавить. Вообще на желѣзо вода дѣйству

е т ъ  тѣм ъ менѣе и равномѣрнѣе, чѣмъ выше его 

качество, и чѣмъ однороднѣе сложеніе, небольшія 

разности въ химическомъ составѣ оказываютъ въ 

этомъ случаѣ малое вліяніе. Желѣзо и сталь бо

лѣе всего разрушаются въ гніющей озерной или 

болотной водѣ, изъ которой отдѣляется  сѣрый- 
Горн. Ж ури, Кн. IX, 1844. 11
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сты й  водородъ, и э т о  разрушеніе еще усиливает

ся въ прикосновеніи съ гнилымъ иломъ. Сталь раз

руш ается о т ъ  ржавчины гораздо равномѣрнѣе и 
медленнѣе, нежели желѣзо; рафинированная и зака-

ч
ленная стал ь не т а к ъ  скоро подвергается разру- 

шенію, какъ обыкновенная одиопроварная сталь.

I.
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Г ОР НА Г О Ж У Р Н А Л А
В Ъ  1 8 4 3  Г О Д У .

Ученый Комитетъ Корпуса Горныхъ 
Инженеровъ будетъ продолжать въ 1845 
году изданіе Горнаго Журнала, начатое съ 
1825 года. Предметы, входящіе въ составъ 
журнала, суть:

1. Горныя законоположенія.
2 . Минералогія, Геологія, Геогнозія 

и ІІетроматогнозія.
5 . Химія, Ф изика, АтмосФерологія 

и Теорія земнаго Магнетизма.
4 .  Горное или Рудокопное искусство.
5 . Металлургія и Заводское дѣло.
О. Монетное дѣло.
7. Соляное дѣло.
8 . Горная и заводская Механика.
9 . Горная Статистика.

1 0 . Библіографія Горная.
1 1 . Смѣсь.

Каждый мѣсяцъ будетъ выходить одна книжка 

Горнаго Журнала, составляющая о т ъ  осьми до 

десяти печатныхъ листовъ и болѣе, съ надлежа

щими при нихъ картами и чертежами. Цѣна за 

все годовое изданіе полагается, съ пересылкою во



всѣ м ѣста, а въ столицѣ и съ доставкою на домъ, 

девять рублей серебромъ; а для чиновниковъ, слу

жащихъ по Горной и Соляной части, ш есть руб

лей серебромъ.

Подписка па Горный Журналъ принимается въ 

Ученомъ К о м и тетѣ  Корпуса Горныхъ Инженеровъ 

въ помѣщеніи, занимаемомъ Департаментомъ Гор

ныхъ и Соляныхъ дѣлъ въ домѣ М инистерства 

Финансовъ, въ Малой Милліонной. О тноситься? 

или прямо въ К ом и тетъ , или къ Секретарю она

го Полковнику Іоссгь. Пногородныл особы благо

волятъ адресоваться въ Газетную  Экспедицію С. 

Петербургскаго П очтам та.

-—
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