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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
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сылкою или доставкото на домъ; для служащихъ-же по горной части и о б р а- 
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Бъ томъ же Комптетѣ продаются:
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Томъ 1- В ы пускъ второй, 488  стр. текста съ 39 таблпцамн чертежей въ отдѣль- 
номъ атласѣ . Ц ѣ н а 5 рублей.
Томъ I I .  4 8 4  стр. текста, съ 72 таблицами чертеж ей въ  отдѣльномъ атласѣ . 

Ц ѣ н а  6 руб.
4) Горнозаводская механика Профес. 10. Р .  ф онъ-Г ауера, съ атласомъ изъ 47 

таблицъ чертежей. П еревелъ Горн. И нж. В. Б ѣ  л о з о р  о в ъ . Цѣпа 7 рублей.
5) Справочная книга для горныхъ инженеровъ и техниковъ по горной части.

составленная по порученію  Господііна М пнистра Государственны хъ П мущ ествъ.
Томъ I , Г ѳрнозаводская механика, соч. П в. Т и м е , ІТрофессора Горнаго И н- 
сти тута . Ц ѣна книги , вмѣстѣ съ атласомъ изъ 76 таблицъ чертежей, 4 р. 25 коп. 
Томъ II. Г орное пскусство, составилъ Г р и г о р і й  Д о р о ш е і і к о , бы вш ій  Про- 
фессоръ Гориаго Института. Ц ѣ н а книгн, вмѣстѣ съ атласомъ изъ 106 таблпцъ 
чертеж ей, 5 рублей.

6) 0 нивеллированіи на дневной поверхности и въ рудничныхъ выработкахъ 
Профес. Г. Тпме. Ц ѣна 40  коп.

7) Курсъ разработки каменноугольныхъ мѣсторожденій. ІП. Д еманэ. Перевелъ 
съ французскаго Горн. И нж . I. К о н д р а т о в и ч ъ . Ч асть п ервая, 2 6 6  стр. і п 8 °с ъ  
221 рисункомъ въ  текстѣ. Ц ѣ н а 2 р . Ч асть  вторая: цѣна 2 р.

8) Современные способы разработки мѣсторожденій каменнаго угля. Извлече- 
н ія  изъ отчетовъ по заграничной командировкѣ Горнаго И нженера Сабанѣева і і  Оберъ- 
Ш тейгера К,  Ш м идта, изданны я і і о д ъ  редакціей Г.  Д.  Р о м а н о в с к а г о .  Съ 12-ю 
таблицами чертеж ей въ  особокъ атласѣ. Ц ѣна 1 р. 25 к.

9) Руководство къ металлургіи. Д . ІІерси. П ереводъ съ дополненіями Горн. 
И нж . А . Д о б р о н и з с к а г о .  Томъ второп. 35  листовъ іп 8°, съ 62 рнсунками въ 
текстѣ . Ц ѣ на 2 р.

10) Металлургія чугуна. Д . П ерси . С ъ нѣмецкаго изданія, дополненнаго док- 
торомъ В е д д и н г о м ъ; переведи ГІ. I  о с с л и М. Д о л г о п о л о в ъ .  Одинъ томъ въ 
49 печатны хъ листовъ (въ  ‘/ 8) съ  432  рисунками въ текстѣ. Ц ѣ н а 7 руб. Н а пере- 
сы лку за 5 ф унтовъ.

11) Дополненія к ъ  металлургіи чугуна Д-ра Перси, составнлъ II. і о с с а , адъ- 
юнктъ Горнаго ГІнститѵта. 244  странпцы  текста съ 9 таблицамн чертежей. Цѣна 
2 руб. 50  кон.

12) Металлургія. чугуна, соч. Валеріуса, переведенпая и дополнеіш ая Вл. К о в -  
р и г и  н ы м ъ ,  съ 29 табл. чертежёй въ особомъ атласѣ, цѣна 6 р. с. за экз., а съ пере- 
вылкой и упаковкой 7 рѵб.



Ж  I щ и  р .
РАЗВѢДКИ МАРГАНДЕВЫХЪ РУДЪ ВЪ ПОКРОВСКОЙ ДАЧѢ, ЕКАТЕРИ-

НОСЛАВСКОЙ ГУВЕРНІИ.

Г о р н . Инж. Н. К оцовскаго .

Разработка мѣсторожденій марганцевыхъ рудъ въ предѣлахъ нашей 
сграны г.едется (по оффиціальнымъ даннымъ) только на двухъ ея окраинахъ, 
а именно: на Уралѣ, въ Пермской губерніи, въ дачахъ Ниягне-Тагильскихъ 
заводовъ (Демидова) и на Кавказѣ, въ Кутаисской губерніи, на берегу р. 
Квирилы. Первое мѣсторожденіе эксплоатируется только для мѣстваго по- 
требленія, тогда какъ весь марганецъ, добываемый на Кавказѣ, отправляет- 
ся за границу.

Прилагаеыыя здѣсь таблицы, №.Ѵ» 1 и 2, составленныя на основаніи 
оффиціальныхъ источниковъ, показываютъ насколько повысилась добыча мар- 
ганца за послѣднее пятилѣтіе, какъ равно и то, что почти весь добытый у 
насъ марганецъ отправляется за границу.

Таблица № 1.
Въ 1878 году . . . . . . 11,792 пуд.

—79 ,5 . . . 11,768
- 8 0 )) . . . . . . 520,000 ))
- 8 1 55 . . . 686,106 ))
- 8 2 )) . . . 880,953 ))
— 83 5, . . . . . . 1,040,900 ))
- 8 4 5, . . . . . . 1,263,000 ))
— 85 „ . . . . . . 2,543,115 ?)

Таблица № 2 за 1883 годъ.

№ ІІазвапіе рудниковъ.
Число

д- руд-
никовъ

число
рабо-
чихъ

Количество 
добычи марг. 

РУДЫ.
ІІримѣчаніѳ.

1
Кутаисскоіі губерніп. 

Франдузск. К° Піо. 1 50
Пуды

175000
2 Имеретпнск. Товарищества. 1 100 300000 Почти все вывезено за
'6 Франц. К° Терръ-нуаръ. 1 40 100000 границу.
4 Сахаралуидзе. 1 100 399600

ІІермской губерніи. 4 290 974600

1 Сапальскін. 1 ? 65700 Потреблено намѣстные зак.

<е-О00002и*

5 1040300 пуд.

1



2 ГОРНОЕ И ЗАВОДОКОЕ ДѢЛО.

ОтдаленностьЕвирильскихъмѣсторожденійотъ заводовъ Европейской Рос- 
сіи едва ли дастъ возможность въ скоромъ времени сбывать марганцевыя р}гды 
Кавказа на вышесказанныезаводы; вмѣстѣ съ тѣмъ плохіе нути сообіценія между 
мѣсторожденіями и ближайшей станціей Закавказской жел. дор., равно какъ и 
удалеипость ихъ отъ водныхъ путей, возвышаютъ цѣнность продукта какъ 
въ портовыхъ городахъ (Поти и Батумѣ), такъ и на заграншшыхъ рыикахъ.

Вотъ почему открыгіе благонадежныхъ мѣсторожденій марганцевыхъ 
рудъ въ предѣлахъ Европейской Россіи и вблизи водныхъ и желѣзнодорож- 
ныхъ путей, открывающихъ доступъ этимъ рудамъ на заводы Европейской 
Россіи и Западной Европы, имѣетъ песомнѣнно важное значеніе.

Настоящая статья имѣетъ цѣлыо познакомить читателей „Горнаго Жур- 
нала“ съ мѣсторожденіями марганцевыхъ рудъ, открытыхъ покойнымъ В. А. 
Домгеромъ, при геологпческихъ изслѣдованіяхъ 47-го листа 10-ти верстной 
карты Европейской Россіи, которыя могутъудовлетворить вышесказаннымъ усло- 
віямъ. Производя эти изслѣдованія въ предѣлахъ Екатеринославской губерніи, 
Домгеръ открылъ марганцевыя руды (пиролюзитъ) на берегу р. Соленой, 
въ имѣніи Покровскомъ, принадлежащемъ Е. И. В. Великому Князю Ми- 
хаилѵ Николаевичу. (На планѣ пунктъ Б). Въ своемъ предварительномъ ог- 
четѣ, помѣщенномъ въ № 4  Извѣстій Геологическаго Комитета за 1 8 8 4  г.. 
онъ упоминаетъ о найденномъ имъ пиролюзитѣ и придаетъ этому открытію 
серьезное значеніе ’) Спустя два года послѣ открытія этихъ мѣсторожденій, 
придворная контора Его Высочества рѣшила начать развѣдки, чтобы опре- 
дѣлить ихъ благопадежность, и съ этою цѣлыо былъ приглашенъ младшій 
геологъ, горный инж. Михальскій, удѣлившій, за неимѣніемъ свободнаго 
времени, этимъ развѣдкамъ только двѣ недѣли, доканчивагь же его работу 
выпало на долто мнѣ. Въ настояіцей статьѣ я постараюсь разсмотрѣть весь 
ходъ развѣдочныхъ работъ, при описаніи же геологическаго характера мѣсто- 
рожденій ограничусь изложеніемъ только фактической стороны вопроса, не 
дѣлая какихъ лпбо окончательныхъ выводовъ, которыми займется г. Михаль- 
скій (интересующихся этимъ вопросомъ отсылаю къ Извѣстіямъ Геологиче- 
скаго Комитета, въ которыхъ будетъ помѣщена статья г. Михальскаго, за- 
трогивающая этотъ интересный вопросъ).

Село ГІокровское (см. планъ) находится въ Екатеринославской гу- 
берніи, въ уѣздѣ того же имени, на границѣ Херсонской губерніи, отъ ко- 
торой отдѣляется рѣкой Базулукомъ.

Изъ прилагаемаго плана видно, что кромѣ рѣки Базулука, названное 
имѣніе омывается рѣками Соленой, впадаюіцей въ Базулукъ, Чертомлыкомъ

')  Желая убѣдиться, какъ далеко по р. Соленой распространяется это мѣсторождепіе, г. Дом- 
геръ задалъ шурфъ но тоіі же р. Солеиой, въ раэстояніи 7-ми верстъ отъ перваго выхода руды, гдѣ 
марганецъ также обнаруженъ и при тѣхъ же условіяхъ залеганія.
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и Подпильной, которая во всякое время года считается судоходной (впадаетъ 
въ Днѣпръ).

Гайонъ моихъ изслѣдованій въ с. Покровскомъ тянется по одпому на- 
правленію отъ рѣки Соленой до надѣла крестьянъ ГІокровскаго села (нланъ 
пунктъ К ), по другому же направленію—отъ рѣки Базулука до рѣки Чер- 
томлыка и до земли деревни Неплюевки.

Вся разсматриваемая площадь представляетъ собой равнину, прорѣзан- 
ную мѣстами неглубокими балками; въ различпыхъ мѣстахъ ея попадаются 
незначительныя углубленія (такъ пазываемые сгавки) круглой или элипти- 
ческой формы, заполняемыя въ весеннее время дождевой водой. берегу 
одного изъ такихъ ставковъ г. Михальскимъ также найдеиы были выходы 
марганцевыхъ рудъ.

ІІриступая къ работамъ, я имѣлъ цѣлыо развѣдать болѣе или менѣе 
деталъно найденныя мѣсторожденія и попутно найти новыя, поэтому первон 
моей задачей было осмотрѣть всѣ имѣющіяся обнаженія въ предѣлахъ изслѣ- 
дуемой площади.

Осмотръ обнаженій въ балкахъ, пересѣкающихъ средину имѣнія, къ 
сожалѣнію не далъ никакихъ благопріятныхъ результатовъ, такъ какъ при- 
знаковъ нахожденія марганца здѣсь не обпаружено, въ обнаженіяхъ же рѣкъ 
Базулука и Чертомлыка и балокъ, къ пимъ прилегающихъ, найдены куски 
окатапнаго марганца и бураго желѣзняка.

Такимъ образомъ, съ переходомъ работъ въ мое вѣдѣиіе, кромѣ мѣсто- 
рожденій, открытыхъ покойнымъ Домгеромъ и А. 0 . Михальскимъ, признаки 
Мп обнаружены по рѣкамъ Базулуку и Чертомлыку, почему рѣшено было 
производить развѣдкн, какъ по рѣкѣ Соленой и на ставкѣ Должокъ, такъ н 
по берегамъ рѣкъ Базулукъ и Чертомлыкъ.

Работы на Должокіь (пл. пунктъ А ). Въ этомъ мѣстѣ нѣсколько ста- 
вковъ находятся въ незначителыюмъ другъ отъ друга разстояніи, образуя груп- 
иу. Берега этихъ ставковъ не иредставляютъ никакихъ обнаженій и толъко 
въ пѣсколькихъ мѣстахъ изъ подъ растительной земли выходятъ желтовато- 
бурыя п розово-фіолетовыя, весьма пластичныя глипы, образуя среди расти- 
тельпой земли какъ бы островки округленной формы. На этихъ островкахъ 
и въ незначительномъ отъ нихъ разстояніи попадаются куски бураго же- 
лѣзняка н Мп., по преимупі,еству окатапной формы. ІІІурфъ № 1, заданный 
г. Михальскішъ вблизіі выхода желтовато-бурой глины, вскорѣ встрѣтилъ 
темнозеленую, весьма вязкую глину, перемѣшанную съ кускамн Мп. ячеи- 
сгаго сложенія. Какъ въ глинѣ, такъ и въ самомъ Мн. найдены зубы сква- 
лидъ и акулъ, а также ТетеЬгаіиІа сііегеа (опред. г. Михальскаго). Съ 
углубленіемъ этого шурфа замѣтно было постепенное уменьшеніе количества 
Мн; затѣмъ среди тон же глины появился прослоекъ Мп, толщиной въ нѣ- 
сколько дюймовъ, и наконецъ, взамѣнъ зеленой глпны и Мп, появилась 
свѣтложелтая, весьма вязкая глина, на которой шурфъ былъ остановленъ.

і*
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Чтобы изслѣдовать распространеніе Мп, заданъ былъ цѣлый рядъ буровыхъ 
скважинъ, глубиной до 4-хъ саж..; зеленая глина съ кусками Мп. въ направ- 
леніяхъ, показанныхъ стрѣлками (пл. пунктъ А) не распространяется. Этими 
скважинами пересѣчены были различнаго цвѣта глины, среди которыхъ узкой 
полосой проходитъ весьма бѣлый песокъ. Не найдя Мп. въ вышесказанномъ 
направленіи на протяженіи нѣсколькихъ десятковъ саженъ, рѣшено было 
прослѣдить его къ почтовой дорогѣ, а также къ землѣ, арендуемой мѣст- 
ными крестьянами. Результаты получились слѣдующіе: шурфомъ № 2, задан- 
нымъ въ 5 саж. отъ шурфа № 1, встрѣчена подъ растительной землей жел- 
товато-бурая охристая глина съ гнѣздами бураго желѣзняка, а подъ ней 
весьма вязкая розово-фіолетовая глина, на которой шурфъ, глубиной въ 2 
саж., остановленъ. Въ нѣсколькихъ саікеняхъ отъ № 2, задаиъ былъ № 3, 
обнаружившій слѣдующій разрѣзъ: 1) Подъ черноземомъ темнобурая, весьма 
вязкая глина съмелкими зернами М п  и бураго желѣзняка— 1,5 саж. 2) Полоса, 
состоящая изъ галекъ кварца, окатанныхъ мелкихъ кусочковъ М п  и бураго 
желѣзняка— 1,55 саж. (отъ ѵстья шурфа). 3) Желтовато-сѣрая глина— 2,5 с. 
ІІІурфъ остановленъ.

Производя вышесказанныя работы, не переставали развѣдывать скважи- 
нами вокругъ шурфа № 1, причемъ въ направленіи, обратномъ нроведен 
ныыъ стрѣлкамъ, обнаружено распространеніе зеленой глины съ Жіг, но въ 
видѣ полосы, направленной къ ставку и постепенно съуживающейся. Чтобъ 
подробнѣе выяснить условія залеганія зеленой глины, въ разстояніи 12,э 
саж. отъ шурфа Л:: 1, заданъ былъ шурфъ № 4, давшій слѣдующій разрѣзъ 
по одной изъ его стѣнокъ: 1) Подъ тонкимъ слоемъ чернозема темнобурая съ 
мелкими зернами М п  вязкая глина—0,6 саж. (отъ устья гаурфа). 2) Желто- 
вато-бѵрая, вязкая глина съ зернами М п —0,9 саж. 3) Полоса изъ галекъ квар- 
ца, мелкихъ кусочковъ М п  п бураго яіелѣзняка—1,зо саж. 4) Желтовагобу- 
рый и сѣрый песокъ— 1,88 саж. 5) Зеленовато-сѣрая глина съ кусками ячеистаго 
М п — 3 ,зз саж. (М п  въ глииѣ немного). 6) Слой кварцевыхъ галекъ, иеремѣ- 
шанныхъ съ пескомъ—4 ,ю саж. 7) Свѣтложелтая, весьма вязкая глина—4,ѳз саж.

Сосѣдняя стѣнка того яге шурфа дала слѣдующій разрѣзъ (фиг. 1):
1) темнобурая глина.
2) кирпично-красная глииа.
3) гіесокъ.
4) зелсповато-сѣрая глина съ М п.
5) свѣтло-желтая глина 

Остановивъ шурфъ на глубинѣ 2,5 салг. отъ устья, за-
данъ былъ по зелепой глинѣ (съ М п) штрекъ, чтобы прослѣ- 
дитъ ея протяженіе и толщину. Подвнгаясь забоемъ, скоро за- 

мѣтили, что зеленая глина съ М.п постепепно утонялась, обратясь въ иро- 
слоекъ, толщиной въ 2". ГІрнлагаемый разрѣзъ (фиг. 2) забоя сдѣланъ на 
6-й сажени отъ устья штрека.

Фиг. 1
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1) Желтовато-бурая глина съ зернами М п.
2) Тонкій въ 1"— 2" прослоекъ М п.
3) Песокъ.

4) Желтовато-сі.рая глипа. Послѣдняя не была встрѣ- 
л чена въ шурфѣ и появнлась только на 3 саж. штрека 

съ правой стороны.
Въ разстояніи 105 саж. отъ шурфа 4. на выходѣ розово-фіолетовой 

глины изъ подъ растительной земли, заданъ бы.іъ шурфъ № 5, представлен- 
ный здѣсь въ разрѣзѣ по одной изъ его сторонъ (фиг. 3).

1) Розово-фіолетовая весыіа пластичная глина.
2) Галечннкъ, состояіцій изъ галекъ кварца, бураго же- 

лѣзняка п М п.
3) Бѣлый песокъ сь разбросанными въ немъ зернами М п.
4) Желтовато-бѣлая, весьма вязкая глииа съ зернами М п. 

Въ этомъ шурфѣ куски М п  въ галечпикѣ обратили
на себя болѣе серьезное вниманіе, какъ по своей велн- 

о.-с. чинѣ, таьъ и по прекраспому качеству Мн^ которыіі 
являетсн здѣсь въ видѣ шарообразныхъ, весьма плотныхъ 
кѵсковъ съ явственио металлическимъ блескомъ. Ліе.іая 

убѣдиться, пе увеличится ли моіцность галечшіка, по простнранію изъ 
шур<})а были заданы штреки направо и ыа лѣво, разрѣзы забосвъ которыхъ 
здѣсь представлены (фиг 4 и 5).

Фиг. 3
ІІІгр ф ъ  №  5

фиг. 4
Р а зр ѣ з ъ  заб о я  въ п р л в о и ъ  и ігрекѣ

Фиг. 5
В ь  л ѣ во м ъ  ш трекѣ

Габотами въ этомъ шурфѣ выяспилось, что М п  является въ галечникѣ 
не только въ разбросаішомъ видѣ, средн обломковъ другихъ иородъ, но также 
въ видѣ ііолосы (вь 3 —4" шнриной), состояіцей изъ округленныхъ кусковъ 
М п  вес.ьма илотнаго и чистаго; къ сожалѣнію пройдепиыми штреками выяс- 
пнлось, что въ обѣ сторонм отъ шурфа га.іечннкъ утоняется, а ес.іи толщнна 
его п сохранялась, то замѣчалось быстрое въ пемъ уменьшеніе М п. Штре- 
ками изъ шурфа № 5 пройдено ио 5 саж. Разрѣзъ забоевъ останов.іенныхъ 
штрековъ является въ с.іѣдуюіцемъ впдѣ (фиг. 6 и 7).

Фиг. (і
Въ и р аво иъ  ш тр в кѣ .

фиг. 7 
Въ лѣ вом ъ  ш ір ѳ к ѣ .
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Во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ то.іько толщила слоя песка увеличивалась, тол- 
щона галечоика уменьшалась, какъ будто бы песокъ вытѣснялъ его. Между 
шурфами ,М'.М 4 н 5 заданъ былъ шурфъ № (і, давшій слѣдующіе разрѣзы. 
(фиг. 8 и 9).

Фііг. 8 .

1) Розово-фіолетовая, весьма вязкая глина.
2) Галечникъ (толщиной 0, із саж.).
3) Темнозеленая вязкая глина съ нлотными кусками Мп.
4) ІІееокъ.
5) Желтовато-сѣрая вязкая глина съ зернами М п.

Между шурфамн №№ 5 и (і заданыбыли еще 2 шурфа, остановленые на. 
глубинѣ 3-хъ саженъ на розово-фіолетовой глинѣ; разстояніе же отъ № 6 до 
Л:; 4 дово.іыю велико, и чтобы прослѣдить галечникъ съ М п, къ шурфу Лі 4, за- 
даиъ бы.іъ изъ № (і штрекъ на нраво, которымъ пройдено 4,97 саж. и уже 
па 2-н сажени галечликъ выклинился, а вмѣсто него появилась та же вязкая 
зеленая глина съ ІІ/и, которая обнаружеиа на лѣвой стѣнкѣ шурфа, а также 
въ шѵрфахъ ЛУ\і 1 п 4.

1) Розово фіолетовая вязкая глина
2) Зеленая, весьмавязкая глинасъ кусками Мп.
3) ІІесоісъ.
4) Желтовато-бѣлая, вязкая глина съ зсрнаыи 

Мп.

Мп въ зе.іеиой глинѣ только вначалѣ былъ хорошаго качеетва, имѣя 
ячеистый видъ, но съ персмѣщеніемъ забоя оиъ становился все мягче н 
мягче, имѣя внолнѣ глинпстый характсръ н наконецъ выклинился. ІЗъ мѣ- 
стахъ выхода желтоватобурыхъ и фіо.іетовыхъ глинъ заданы бы.ш еще два 
шурфа, давшіе слѣдующіе разрѣзы (фиг. 11 12):

фиг. 10.
Газрѣдъ лаОоя въ коыцѣ штрека.

1

фнг. 9.
ІІравач  стѣ п к а .



РЛЗВѢДКИ МЛРГАНЦЕП. 1'ГДЪ ВЪ ІІОКРОВСК. ДЛЧѢ. 7

фиг. 11.
Ш урф ъ Л"; 7 .

1) Розово фіолетовая, вязкая глина.
2) Галечникъ (изъ галекъ Мп., кварца н бураго желѣз- 

няка), средіі котораго н])Оходитъ узкая цолоса (въ 
0,ю  с.) изъ кусочковъ чистаго, плотнаго Мп.

3) Гесьііа бѣлый несокъ.
4) Желтовато бѣлая глина, весьма вязкая съ зернами Мп.

Какъ видно изъ разрѣза, галечникъ мѣстами утоліцает- 
ся и доходитъ до 0,30 с., мѣстами ясе иереходитъ почти на 
нѣтъ.

фиг. 12.
ІИ урфъ Л? 8 . Р а зр ѣ з ъ  по 

ст ѣ н к ѣ  ш урфа.

фиг. 13.
Р а зр ѣ зъ  лабоа.

1) Розово-фіолетовая, вязкая глипа.
2) Галечникъ сь кусочками Ми.
3) Бѣлый песокъ.
4) Желтовато-бѣлая глина съ зернами Ми.
Чтобы прослѣдить галечникъ, въ которомъ куски

Мн. были въ звачительномъ количествѣ (Ми. весьма 
хорошаго качества), заданъ былъ штрекъ по простира- 
пію.

ГІо мѣрѣ иодвиганія забоя (фиг. 13), галечникъ, со- 
держащій Мн., постепенно утонялся н на 5-й сажени 
толщина его была около 2".

Нами представлены здѣсь толысо болѣе выдаю-
щіеся разрѣзы, наблюдасмые въ 8-ми інурфахъ.
Такимъ образомъ, рядъ шурфовъ (число всѣхъ 20) 
н буровыхъ скважинъ, глубинойдо 4 саженъ, при- 
вели насъ къ слѣдующимъ заключеніямъ: Темно-зе- 
леная, весьма вязкая глина, содержапіая Ми. и откры- 

тая шурфомъ № 1, встрѣчается въ впдѣ гнѣздъ средп другихъ разноцвѣт- 
ныхъ глииъ. Среди этой зеленой глины Мп. разбросанъ въ видѣ отдѣль- 
иыхъ кусковъ ячеистаго сложенія, мѣстами же онъ является въ впдѣ полосы 
въ нѣсколько дюймовъ шириной. На протяясеніи 250 саж. такая глина откры- 
та только двумя шурфами н размѣры ея гнѣздъ весьма незначительны. Сов- 
сѣмъ ипой характеръ имѣетъ галечникъ, содержащій куски весьма плотнаго 
Мп. Онъ ноявляется почти непрерывно на всемъ вышеназванномъ протяже- 
пін, сохраняя направлеиіе N 0  5ТТ 1і 3 '/ 2— Л 4, Къ сожалѣнію толщина 
его рѣдко превышаетъ нѣсколысо дюймовъ (наибольшая 0,з с.) и Мп, въ 
немъ заключающійся, попадается въ незпачительномъ хсоличествѣ.

Одновременно съ развѣдками на ставкахъ, производи.чнсь работы на 
правомъ берегу р. Чертомлыісъ (пушстъ В ) н но балкѣ Красной, внадающей
въ р. Чертомлыкъ и нолучившей названіе отъ ісрасной (весьма пластичпой)



8 ГОРНОЕ й ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

глнпы, ныходы которой наблюдаются на правомъ и лѣвомъ ея берегахъ. 
(Глиеа ата примѣняется ыѣстными жителями для краски).

Н а балкѣ Краспой, я ограничился заданіемъ одного разрѣза съ цѣлыо 
разъяспить себѣ причины нахожденія по срединѣ ея окатанныхъ кусковъ 
Мн. и бураго желѣзняка. Проведенный перпендикулярно къ оси балки раз- 
рѣзъ былъ слѣдующій (фнг. 14);

1) Лесъ.
2) Бѣлый песокъ.
3) Галечнпкъ съ кусочками Мп и 

бураго желѣзняка.
4) Желтовато-бѣлая, вязвая глина. 

Эти напластованія вдоль балки
представляютъ складчатость, прнчемъ 
нѣкогорыя породы утолщаштся на 
счетъ другихъ утоняющпхся или со- 
всѣмъ выклинивающихся. Желтовато- 

бѣлая глипа, съ лежащимъ на ней галечникомъ, имѣетъ наденіе 35° 1і 7 ‘/2.
Этотъ разрѣзъ вполнѣ показалъ намъ, что окатанные куски М п, нахо- 

димые на днѣ балки, смыты изъ галечника, входящаго въ составъ породъ, 
слагаюпі,цхъ ея берега.

ГІри изслѣдованіи праваго берега р. Чертомлыкъ, я обратилъ вниманіе 
на ту его часть. гдѣ замѣчаются выходы хлоритовыхъ и тальковыхъ слан- 
цевъ и вблнзи которыхъ весь берегъ усѣянъ окатаннымн кусками М п  бураго н 
краснаго желѣзняковъ. Это нослѣднее обстоятельство и послужило здѣсь нача- 
ломъ развѣдочныхъ работъ, почему въ мѣстахъ выхода кристаллическихъ 
породъ задано было нѣсколько разрѣзовъ, изъ которыхъ мы здѣсь приведемъ 
только болѣе типичные, ироведеиные перпендикулярно къ иаправленію те- 
ченія рѣки.

фиг. 15.
Р а зр ѣ з ъ  Л» 1.

р  ііЬ там лы нъ .

1) Лесъ.
2) Сѣровато-зеленая, вязкая глина.
3) ІІесокъ.

і[)иг. 14.
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4) Галечникъ съ кусками М п, бураго желѣзняка и кварца.
5) Глина, окрашенная въ краспвые темнокрасные и фіолетовые цвѣта.
6) Разрушенный хлоритовый сланецъ.
7) Хлоритовый слапецъ. Простираніе Ь 6 '/ г паденіе 80°.

(|іиг. 16.

1) Лесъ.

2) ІІесокъ.

3) Галечникъ.

4) Хлоритовый слаиецъ.

1) Лесъ.
2) ІІесокъ.
3) Галечникъ съ кусками Мп и бураго 

желѣзняка, весыіа глинистыми.
4) Охристая глина съ обломками кварца 

н кусками М пи бураго желѣзняка, 
также весьма глинистыми.

5) Слой бураго желѣзняка.
6) Разрушеппші хлоритовый сланецъ.

1) Лесъ.
2) Десокъ.
3) Галечникъ.
4) Бурый желѣзнякъ.
5) Желтая, вязкая глина.
6) Весьма вязкая бѣловато-зеленая глина.

Разрѣзами этими разъяснено, что условія нахождепія Мп здѣсь таконы
же, какъ на ставкахъ и по балкѣ Красной. Вурые желѣзняки. обнаружен- 
ные разрѣзами 3 и 4, развѣданы па незначительномъ протяжепіи отъ 
выхода, причемъ оказалось, что въ разрѣзѣ № 3 слой бураго желѣзняка, 
(моіцностыо въ 0 ,32  с.) въ разстояніи 2-хъ саж. (ио наденію) отъ выхода, 
выклинился; тоже нроизоиыо и по иростиранію; въ разрѣзѣ № 4 бур. же- 
лѣзнякъ яв.іяется въ видѣ ирослойка, толщиной въ 0 ,і5 саж., который и 
былъ прослѣженъ огъ рѣки иа разстояніи 4,7 с. Прослѣдить его вдоль бе- 
рега пе представлялось возможности, такъ какъ отъ разрѣза № 4 породы 
круто изогнулись книзу, уйдя подъ горизонтъ воды рѣки. Наконецъ всѣ 
разрѣзы въ совокупности показали, что хлоритовые п тальковые сланцы 
выходятъ на правомъ берегу Чертомлыка только на протяженіи 50— 60 саж., 
образуя складку. Незначительные выходы этихъ же породъ наблюдаются вь 
устьѣ Красной балки, впадающей въ рѣку Чертомлыкъ, выше сдѣланныхъ

газрззъ л?

фиг. 17.
Р а зр ѣ з ь  №  3 .

фиг. 18.
Разрѣзъ Лі 4.

п т о м л ш ъ . ^
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разрѣзовъ н въ этомъ мѣстѣ они сохраняютъ приблизительно то же прости- 
раніе и паденіе, какъ и въ разрѣзѣ праваго берега Ч.ертомлыка. Быніе 
устья Краснон балки, до конца селенія Чертомлыкъ, выходовъ какихъ бы то 
ни было кристаллическихъ породъ не имѣется. Хотя лѣвый берегь рѣки 
Чертомлыкъ пе входилъ въ районъ моихъ изслѣдованій и, будучи отлогимъ, 
пе имѣетъ естествеыныхъ обнаженій, тѣмъ не менѣе случайно мнѣ удалось 
найти, въ отвалѣ вырытаго колодца, Мп и ту характерную зеленовато-бѣ- 
лую глину, которая служитъ постелью для Мп, открытаго но берегу рѣки 
Соленой.

Этимъ закончены были работы на берегу рѣки Чертомлыкъ и перене- 
сеяы ма лѣвый берегъ рѣки Базулукъ, близь Перевизскихъ хуторовъ, гдѣ 
ноиадаются окатанные куски 1п  и бураго желѣзняка.

Гядъ шурфовъ убѣдилъ насъ въ томъ, что условія ыахожденія Мп 
здѣсь таковы же, какъ и на ставкахъ, кромѣ того, въ нѣсколькихъ мѣ- 
стахъ, недалеко отъ поверхности, найдены гнѣзда весьма плотнаго бураго 
желѣзняка.

Всѣ вышесказаііныя работы привели меня къ заключенію, что марган- 
цевымъ рудамъ въ развѣданиыхъ мѣстахъ придавать серьезнаго значенія 
нельзя. Остановившись на такомъ заключеніи, я перенесъ свои изслѣдованія 
на лѣвый берегъ рѣки Соленой.

Отъ устья рѣкн Соленой до земли, принадлежаш,ей духовенству ГІо- 
кровскаго селенія, но лѣвому ея берегу выходятъ кристаллическія породы ]); 
крутой, въ этомъ мѣстѣ, берегъ становится затѣмъ отлогимъ, образуя пре- 
красные пастбиіцные луга (такъ называемые лѵки), которые далеко въ глубь 
пмѣнія не продолжаются, такъ какъ ыѣстность въ незначптелыюыъ разстоя- 
ніи отъ рѣки поднимается, и здѣсь паблюдаются (въ старыхъ известковыхъ 
ломкахъ) выходы известняка; мѣстамн же берегъ у самой рѣки становигся 
крутымъ и даетъ весъма неявсгвенныя обнаженія. Въ одномъ нзъ такихъ 
обнаженій найденъ покойнымъ Домгеромъ Мп и въ этомъ мѣстѣ нолоягено 
было начало развѣдокъ А. 0 . Михальскимъ, которымъ проведено нѣсколько 
разрѣзовъ. Этотъ же пѵнктъ избралъ и я базисомъ свонхъ разг.ѣдокъ и отъ 
него рѣшилъ слѣдить маргаицевую толщу вверхъ н внизъ по теченію рѣки, 
а также къ срединѣ имѣнія. Чтобы внолнѣ уяснить себѣ условія залеганія 
Мп, мною первоначально заданы были штольна и канава, которыя, преслѣ- 
дуя вышесказаниую цѣль, развѣдали бы марганцевую толщу перпендику- 
лярно ы нараллельно теченію рѣки. Мѣстомъ для залоясенія штолыш я вы- 
бралъ выходъ Ми. и такъ какъ толща, налегающая на немь, у выхода не 
велика, то штолыіа вначалѣ ведена разносомъ и только на 4-й сажени отъ 
выхода пришлось перейти къ иодземиой работѣ. (ІПтольна ве.іась ишр.—
0.52 с., ВЫСОТ.— 0,77 с.).

') Описаниыя Домгероиъ нъ Извѣстіяхъ геслогичсскаго комитета № 4, за 1884 г.
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РЛЗВѢДКИ МЛРГАНЦЕВ. 1’УДЬ ВЪ ІІОКРОВСК. ДАЧѢ. 11

фиг. 19.

1) Зеленовато-бѣлая, весьма плотиая глина, при высыхапіи ие растрс- 
скивающаяся.

2) То.іща марганцевой глины отъ 1' — 2 '/ 2' съ болыпимъ количествомъ 
плотныхъ кусковъ Ми.

3) Сѣровато-зеленая глина, при высыханіи растрескивающаяся на мел- 
кіе куски, съ кусками гипса.

4) ІІесокъ, окрашенпый въ разлпчные цвѣта.
5) Извсстнякъ съ М асіга Росіоііса, Тгосішз Росіоіісиз н Тарез дге§огіа.
(>) Бурая глина, вскипающая съ кислотой.
Канава, пройденная по берегу (фиг. 20), длиной въ 43 саац дала слѣ- 

дующій разрѣзъ снизу вверхъ.

фиг. 20.

1) Зеленовато-бѣлая, весьма плотная глина (не растрескивающаяся при 
высыханіи).

2) Маргапцевая глина съ кусками Мп.
3) Разноцвѣтный песокъ.
4) Тонкій слой известняка.
5) Темносѣрая вязкая глина.
6) Бурая глина (вскипающая съ кислотой).
Только на протяженін 15—20 саж. иороды сохраняли спокойное по- 

ложеніе и бока канавы представляли вышеприведенный разрѣзъ; далѣе же 
марганцевая толща ушла ниже дна канавы, которую бо.іыне углублять нельзя 
было, вслѣдствіе появленія воды, н бока канавы имѣютъ видъ, представлен- 
ный на разрѣзѣ (фиг. 20).

Въ разстояніи 102 саж. отъ устья штольны, внизь но теченію рѣкп, 
одной изъ буровыхъ скважинъ пересѣчена толща Мн, почемѵ заданъ былъ 
здѣсь шурфъ № 1, давшій такой разрѣзъ:

Спизу вверхъ.
1) Зеленовато-бѣлая, весьма плотная глина.

#
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2) М арганцевая толща въ 2 1/ ,  фута.
3) Темнозеленая глина (при высыханіи растресішвающаяся) съ кусками

гипса.
4 )  Разноцвѣтный песокъ.
5) Известнякъ.
Въ 13 саж. отъ Л« 1 заданъ шурфъ Л» 2. Разрѣзъ снизу вверхъ с.іѣ- 

дующій (фиг. 21):
Фиг. 21.
шурфъ № г. і)  Зеленовато-бѣлая, плотная глина.

2) Марганцевая толща въ 2*./г фута.
3) Темнозеленая глипа, сь кусками гипса, окрашениая 

водной окисью желѣза.
4) Известнякъ.

У ролемь воды

Только въ лѣвой части шурфа Л» 2, приведенный 
разрѣзъ представляется полнымъ, съ правой же; часть 

марганцевой толіци и ея постели, скрывающейся ііо дъ  водой, не видпа, 
что вполнѣ понятно изъ чертежа (обмѣръ, считая отъ устья шурфа).

Въ разстояніи 126,с саж. отъ шурфа Лг 2, буровой скважиной пересѣ- 
чена маргапцовая толща, иочему въ этомъ ыѣстѣ заданъ шурфъ, (Л» 3) дав- 
шій слѣдующій разрѣзъ (фиг. 22) сверху впизъ.

<риг. 22 .
шурфъ м я. 1) Известнякъ—1,3 с.

2) Темнозеленая глина— 1,7 с.
3) Разноцвѣтный песокъ- 2,20 с.
4 )  Весьма плотный Мп, безъ глины— 2,57 с.
5) Зеленовато-бѣлая глина.

Глубина шурфа —2,70  сажени, прнчемъ паденіе нородъ въ
этихъ шурфахъ обратное паденію породъ шурфа № 2.

Наконецъ, внизъ ію течепію рѣки, въ разстояніи 1 — 17 ,  версты отъ 
шурфа № 3, і іъ  балкѣ Королевой, на выходѣ известняковъ былъ заданъ еще 
шурфъ, разрѣзъ котораго слѣдующій:

1) Известнякъ— 1,і с.
2) Перемежаемость темнозеленой глины и песка—3,9 с.
3) Марганецъ— 4,23 с. отъ устья шурфа.
4 )  Зеленовато-бѣлая, весьма плотная глина.
Осмотромъ обнаженій въ балкѣ Ііоновой, идущей параллельно балкѣ 

Королевой и впадающей въ рѣку Соленѵю вблизн ея устья, я закончилъ сиои 
изслѣдоваиія лѣваго берега рѣки Солсной отъ мѣста открытія маргапцевыхъ 
рудъ до рѣки Базулукъ, причемъ выяснилось, что выходовъ Мп въ балкѣ 
Поиовой. а также по рѣкѣ Соленой, вблизи обпаженій кристаллическихъ по- 
родъ, не имѣетсн. Развѣдки огъ штолыіы, ввеі>хъ по теченію рѣки, заклю- 
чались въ слѣдующемъ:
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Въ 40 саж. отъ штольны задаыный шурфъ далъ слѣдующій разрѣзъ 
сверху внизъ:

1) Известнякъ— 0,эо с.
2) Перемежаемость глинъ и песка— 3,24 с.

3) М п.— 3,69.
Затѣмъ, на протяженіи 2-хъ верстъ проведенъ былъ рядъ буровыхъ 

скваживъ, которыми пересѣчена толща глинъ въ 3 саж., но ни до Мп, ни
до его постели не дошли, вести же скважины дальше не иредставлялось воз-
можнымъ за неимѣніемъ необходимыхъ инструментовъ; только въ концѣ 2-й 
версты отъ пітольны встрѣченъ былъ Мп, гдѣ и заданъ былъ шурфъ, пере- 
сѣкшій толщу его въ 1 арш. на 5-й сажени.

Въ разстояніп 79 саж. отъ этого шурфа Мп (толщиной въ 0,70 с.) 
встрѣченъ на 2-й сажени отъ поверхиости, еще па 40 саж. вверхъ по те- 
ченію встрѣченъ Мп. въ 0,зв саж. и наконецъ въ 90 с. отъ послѣдняго
шурфа на 4-й сажени встрѣченъ Мп., толщиной въ 0,66 саж.

Всѣ вышеприведенные шурфы доказали, что здѣсь Мп залегаетъ при 
такихъ же условіяхъ, какъ и въ штольнѣ, но только известняки вблизи бе- 
рега смыты, чѣмъ и пользовались при задапіи шурфовъ для облегченія 
работъ.

Въ Мп найдены такіе же зубы сквалидъ и акулъ, какіе найдены были 
въ Мп на ставкахъ. Далъше, на нротяженіи 210 саж., буровыми скважи- 
нами прослѣженъ Мп, толщина котораго измѣняется отъ 0,зз с.— 0,7о с.

Изъ всего сказаннаго не трудно видѣть, что мѣсторожденіе М п  про- 
слѣжепо по берегу р. Соленой па значительномъ протяженіи, а къ срединѣ 
дачи только на 22 саж., потому что вести иодземныя работы имѣвшимися въ 
моемъ распоряженіи средствами было весьма затруднительно, развѣдывать же съ 
поверхпости, иомощыо буровыхъ скважішъ или шурфовь, прп существуіоіцихъ 
ѵсловіяхъ, яе представлялось никакой возможности, вслѣдствіе значительной 
толіци известняковъ, глинъ и песка, залегаюіцихъ на М п. Наконецъ я по- 
лагалъ, что этихъ даыныхъ, въ связи съ нижеприводимыми результатами анали- 
зовъ марганцевыхъ рудъ, вполнѣ достаточно, чтобы начать разработку мѣсто- 
рожденія на самыхъ скромныхъ началахъ, для чего, пользуясь рельефомъ мѣст- 
ности, вести работы сначала разносомъ, а затѣмъ нѣсколькими штольнами, ко- 
торыя, подвигаясь, развѣдывали бы мѣсторожденіе и подготовляли бы поля на 
случай увеличенія спроса на руду, и такпмъ образомъ достигались бы двѣ выгае- 
ѵказанныя цѣли, не вводя Владѣльца съ самаго начала въ болыпія и рис- 
кованыыя затраты на болѣе детальныя развѣдкп. Результаты вышеописан- 
пыхъ развѣдокъ привели насъ къ заключенію, что въ площади селенія По- 
кровскаго, мной излѣдованпой, т. е. отъ ставковъ (пунктъ А ) до р. Соло- 
ьой (пунктъ Л ), только залежи марганцевыхъ рудъ, имѣющія выходы на 
берегу Соленой, заслуживаютъ вниманія и могутъ быть отнесены къ мѣсто- 
рожденіямъ иластообразнымъ. Пластъ этотъ неиостоянноГі мощностн п со-
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стоитъ не изъ сплошной толщи М п, а изъ марганцевой глины, которая за- 
ключаетъ въ себѣ весьма плотные кусви М п. Воздержусь въ настоящей 
статьѣ огъ вычисленія запаса марганцевыхъ рудъ въ развѣданной пющади 
(хотя приблизительно сдѣлапные разсчеты даютъ благопріятные результаты) 
впредь до окончанія нѣкоторыхъ подготовительныхъ работъ, производимыхъ 
на берегу Соленой.

Огкрытіе ыарганцевыхъ рудъ въ площади между ставками и р. ІІод- 
иильной становится сомнительнымъ, въ чемъ меня убѣждаетъ тотъ фактъ, 
что въ незначнтельномъ отъ ставковъ разстояніи, въ направленіи къ р. 
Подппльной, нѣсколькими колодцами иересѣчена только толща глинъ, зале- 
гающихъ на гранитахъ.

Результаты анализовъ марганцевыхъ рудъ.

Анализы произведены:

Въ лабораторіи министерства Въ лабораторіи горнаго
финансовъ. института.

Генеральная ироба плотныхъ кусковъ.

Металлич. М п. . 51 ,зт ..............................
Ф осфора 0,зз ..............................
Нераствор. остат . . . 0,оз Кремнев. кислот
В л ал ш о сти  2,оз ..............................
Дѣятельн. 0 .......................... 14,42

Анализъ ыарганцевой гливы.

Металлич. М п  . . . .  39,вб •  31,22
Влажности . . . . .  4.41 Кремнезеыа.............................. 21,46

Фосфора..................................... 0,2і
ІІолный анализъ М п  въ плотныхъ кускахъ, пропзведенпый въ Англіи. 

Воды, выдѣляюіцейся при нагрѣваніи до 100° С.. 1,8 %
Химически соединенной в о д ы ........................................2,26
М п 0 2 ................................................................................81,оз

 .........................................................................1,91

И з в е с т и ............................................................................ 1,95
Магнезіи .......................................................................... 0,85
Фосфора . . , .......................................................... 0,з5
С Ѣ р ы ..................................................................   0,07
Кремнезема.......................................................................... 9,зз
Потеря.................................................................   0,44

ІІтого . 100%

. 48 ,78  

. 0,31

. 11,00
. 2,03
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Содсржаиіе въ марганцевой глинѣ металлическаго М п, въ среднемъ 
около 35% ,,легко  объясняется, такъ какъ уже при бѣгломъ осмотрѣ за- 
боевъ, въ глинѣ, кромѣ крупныхъ плотныхъ кусковъ М п  легко отличитъ 
значительное количество мелкихъ кусковъ также весьма плотнаго М п, ко- 
торыіі трудно ■ отдѣлить ручнымъ способомъ. Я полагаю, что отсортировывать 
мелкій М п  будетъ весьма легко помощыо ручныхъ бутаръ. По произведек- 
нымъ опредѣленіямъ, 1 куб. саж. марганцевой толщи, обмѣренная въ за- 
боѣ, даетъ до 300 пуд. кусковаго плотнаго М п.

Анализъ желѣзныхъ рудъ, произведенный въ лабораторіи горнаго инсти-
тута.

Образецъ № 1. Образецъ № 2.
Убыли при прокаливаніи 13,5 .%• . . . . . .  13,72%
Нераствор. остатк. . . 1 4 , з з ........................................ 4,дз

(песокъ и глина).
Металлическ, желѣза, . 42,84 .................................... 51 ,зі

Въ прокаленныхъ рудахъ.

Металлич. жслѣза отъ 50%  до 60%
Кромѣ того въ образцѣ № 2 огкрыта окись хрома до 2%,.
Гозово-фіолетовая, весьма пластичная глина, громадныя толщи которой 

открыты у ставковъ и въ балкѣ Красной, представляетъ, по произведен- 
нымъ опытамъ, прекрасный матеріалъ для горшковъ и чсрепнцы.

Въ заключеніе необходимо замѣтить, что ыѣсторожденія на рѣкѣ Соле- 
ііоіі находятся въ 15 верстахъ *) отъ пристани на р. Поднильной, впадаю- 
щей въ Днѣпръ ц судоходной въ течеиіе всего года; такимъ образомъ Мп, 
предназначенный для отправки заграницу, можетъ сплавляться по Дпѣпру 
къ Черному морю; тотъ же Мп, предназначенный для отправки во внутрь 
Россіи, можно отправлять до станціи Кривой Рогъ (въ 40 верст.) или же 
подшшатъ вверхъ по Днѣпру къ станціи Александровскъ Лозово-Севасто- 
нолъской желѣзпой дороги, для чего можно иользоваться пустыми берли- 
нами, идущими изъ Одессы до Александровска за хлѣбомъ.

Пользоваиіе пустыми берлинами несомпѣішо принесетъ пользу судовла- 
дѣльцамъ и вмѣстѣ съ тѣмъ дастъ дешевый способъ аеревозки.

') Дорога ровнан.
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ОВЪ ОТСАДКѢ РУДЪ СУХИМЪ ПУТЕМЪ ')•

Извѣстно, что руды въ томъ видѣ, какъ онѣ встрѣчаются въ яриродѣ, 
по больптей части представляютъ механическую смѣсь руднаго вещества съ 
значнтельнымъ количествомъ такъ называемой пустой породы; жилы, дающія 
чистыя руды, изъ которыхъ мегаллъ можетъ быть извлеченъ непосредствепно, 
являются рѣдкими исключеніями. Кромѣ пустой породы, состоящей, главнѣіі- 
ше, изъ кварца, известковаго, и тяжелаго шпата и т. д., посторонними примѣ- 
сями руды какого нибудь металла, служащаго предметомъ добычи, могутъ 
являться рудныя вещества другихъ металловъ, которыя, вслѣдствіе или не- 
значптельнаго количества или по ихъ качествамъ, не заслуживаютъ перера- 
ботки. Всѣ эти посторониія примѣси оказываютъ извѣстное вліяніе какъ на 
стоимость, такъ и на характеръ металлургическихъ операцій, которымъ рѵда 
подвергается съ цѣлыо извлеченія изъ неяметалла. Смотря по качеству и ко- 
личеству примѣссй, вліяиіе ихъ на металлургическую операцію можетъ быть 
вредно или полезно, такъ что гірисутствіе однихъ изъ нихъ является жела- 
тельнымъ для металлурга, тогда какъ другіе требуютъ своего удаденія. Возь- 
мемъ нѣсколько примѣровъ.

Мѣдный колчеданъ представляетъ весьма нежелательную примѣсь шпа- 
товатаго желѣзняка, съ которымъ онъ часто встрѣчается, тогда какъ послѣд- 
ній не можетъ считаться вреднымъ для рудъ мѣдшлхъ. Сѣрныіі, мѣдный и 
мышьяковый колчеданы вредятъ олову. Мышьякъ дѣлаетъ свинецъ хрупкішъ, 
олово твердымъ. Свинецъ долженъ быть удаленъ изъ такихъ рудъ, которыя 
служатъ для полученія мѣди помощыо осажденія, или серебра амальгамаціей, 
такъ какъ въ первомъ случаѣ онъ дѣлаетъ мѣдь печистой, а во второмъ 
иричиняетъ болыиую потерю въ серебрѣ. Неблагопріятными примѣсями для 
кобальта, есш  онъ служитъ для приготовлепія голубой краски, является бу- 
рый и марганцевый шпатъ, роговой камень и свинцовый блескъ; никкель 
сообщаетъ красноватый оттѣнокъ только въ томъ случаѣ, когда онъ иахо- 
дится въ значительномъ количествѣ, тогда какъ мышьякъ, напротивъ, благо- 
нріятствуетъ кобальту, дѣлая цвѣтъ пріятнымъ. ІІрисутствіе слюды, извест- 
няка, авгита, роговой обманки и граната способствуетъ переработкѣ магнит- 
наго желѣзняка. Плавиковый шиатъ увеличиваетъ нлавкость рудъ серебря- 
ныхъ, мѣдныхъ, свинцовыхъ и пр. Тяжедый и желѣзный шнаты выгодны 
при плавленіи свипцовыхъ рѵдъ. Глина и талъкъ ііренятетвуютъ амальгамаціи

1) Краткоо описаніе сухаго ойогатителя, о котороМъ говоригся въ нредлагаемой замѣткѣ, уже 
было помѣщено въ Горномъ Журналѣ, 1874 г., Томъ I, сгр. 320. Тѣмъ не менѣе мы считаемъ не- 
безнолезнымъ нривести и настоящую замѣтку въ виду многихъ, нелишснныхт, полнаго интереса по- 
дробносгей, которыя въ ней иайдетъ читатель. Замѣтка »та извлечена сгудентомъ Горн. Инст. II. 
Покровскимъ изъ Пеясгерііоп оі 8. К. К го т з  зу а іет  аші тасіііп егу і’ог іігу сі’пвЬін§ аткі сопсеп- 
Ігаііпя огев. Ред.
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золота и серебра; кромѣ того талькъ оказываетъ вредное вліяніе при хлори- 
заціи золотоносныхъ колчедановъ и т. д., и т. д.

Отдѣленіе, помощыо механическихъ средствъ, полезныхъ для изьѣстной 
цѣли, минераловъ отъ вредныхъ и составляетъ, между прочимъ, предметъ 
такъ называемой „отсадки рудъ“.

Извѣстно также, что отсадка, требуя солидныхъ свѣдѣній изъ метал- 
лургіи, механики, минералогіи и проч., является, какъ вслѣдствіе этого, такъ 
и по цѣли, къ которой она стремится, одною изъ труднѣйшихъ и наименѣе 
разработанныхъ отраслей горнаго дѣла. Въ виду этого, всякое изобрѣтеніе> 
дѣйствительно представляющее шагъ впередъ, заслуяшваетъ полнаго вниманія. 
Оппсапіе одного изъ такихъ изобрѣтеній служитъ предметомъ предлагаемой 
статьи.

Но, ранѣе, чѣмъ перейдти къ описанію прибрра, я, по моему край- 
нему разумѣнію, считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ о правилахъ, 
которымъ должпа подчиняться отсадка рудъ, и о томъ принцішѣ, на ко- 
торомъ основано устройство описываемаго прибора.

ІІравила, которымъ должна подчиняться отсадка рудъ, слѣдуюпця:
a) Добытов рудное вегцество долоюно бытъ приведено посредствомъ 

отсадки въ такое состояніе, когпорое придаетъ ему наиболъшую цѣнностъ. 
ІІоясннмъ это примѣромъ.

Часто случается, что жила даетъ рудныя вещества различпыхъ металловъ, 
напр. свшіцовый и серебряный блескъ, желѣзный и мѣдный колчеданы, цин- 
ковую обманку и проч., которые сами по себѣ имѣютъ опредѣленную цѣн- 
ность. Если подобную смѣсь непосредственно подвергнуть плавленію, то 
второстепенныя рудныя вещества или будутъ безполезно потеряны, или, того 
хуже, могутъ, при металлургическихъ операціяхъ, повредить качествамъ про- 
дуктовъ, выплавляемыхъ изъ главной руды, и такимъ образомъ понизятъ 
ихъ цѣнность. Въ самомъ дѣлѣ, ципковая обманка, часто сопутствующая 
серебрнстому свішцовому блеску и заключающая обыкновенно нпчтояшое ко- 
личество серебра, при плавленіп, улетучнваясь илп переходя въ шлакъ, пе 
только безнодезно поглощаетъ значительное количество теплоты горючаго, 
но и увлекаетъ съ собою серебро въ гораздо болынемъ количествѣ, нежели 
оно въ ней ранѣе присутствовало. Слѣдователыю, если цинковая обманка 
можетъ быть отдѣлена посредствомъ отсадки отъ свпнцоваго блеска, то ыы 
кромѣ выгоды, происходящей отъ уничтоженія источника потери серебра, ио- 
лучнмъ еще цинковую руду, которая можетъ служить для приготовленія цнн- 
ковыхъ бѣлилъ илп для извлеченія металлическаго ципка а, вслѣдствіе это- 
го, имѣть извѣстную цѣнность.

b) Еонцентрація руды должна бытъ доведена до той степени, ко- 
гпорая наиболѣе выгодна при данныхъ обстоятелъствахъ.

Съ перваго взгляда кажется, что доводить кенцентрацію до такой степенн, 
чтобы иолучить въ результатѣ чистуго руду,—наиболѣе выгодно; по на практнкѣ

ГОРН. ЖУРН. т . II. № 4, 1886 г. 2
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оказывается ииаче. Въ иныхъ мѣстностяхъ ошибаются отиосительно надлеягащей 
степени концентраціи, которая также хорошо обманываетъ надежды изобрѣтате- 
лей концентрирующихъ машинъ, какъ и тѣхъ, кто желаетъ ввестлусебя по- 
добную концентрацію. Наиримѣръ: главное стремленіе изобрѣтатела такихъ ма- 
шинъ, иногда сводится къ тому, чтобы извлекать чистыя сѣрнистыя соединенія и, 
притомъ, въ наибольшемъ количествѣ и въ самое короткое время. Но нросгое 
извлеченіе чистыхъ сѣриистыхъ соединеній отнюдь не самое выгодное, такъ какъ 
въ этомъ случаѣ можетъ быть потеряио значительное количество полезнаго 
вещества; очень чисто извлеченныя сѣрнистыя соединенія могутъ оказаться 
вполнѣ свободными не только отъ землистыхъ веществъ, ио также и отъ 
сѣрнистаго серебра и т. п. Впрочемъ, при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, точ- 
ное отдѣлеиіе сѣрнистыхъ соединеній отъ землистыхъ и другихъ вредныхъ 
примѣсей составляетъ необходимое условіе для дальнѣпшей экономическои 
переработки руды. Напримѣръ: степеиь концентраціи сѣрнистыхъ свинцо- 
выхъ и мѣдныхъ рудъ должиа быть наиболыиая; таковой же концентраціи 
требуютъ золотоносные колчеданы, когда они должны подвергнуться процессу 
хлоризаціи и когда пустая порода не состоптъ изъ чистаго кварца; но мы 
сдѣлали бы большую ошибку, если бы стали копцентрировать до той же 
степени руды серебряныя.

Кромѣ того, можетъ случиться, что извлекаемое вещество смѣшано съ 
такими землистыми или рудньши частицами, присутствіе которыхъ жела- 
тельно для дальнѣйшей переработки, такъ что отдѣленіе въ этомъ случаѣ 
не только безполезно, но и вредно, какъ потому, что при этомъ пропадаетъ 
нѣкоторая часть полезнаго вещества, такь и потому, что руда въ нервопа- 
чальномъ видѣ имѣетъ большую цѣнность.

Такимъ образомъ, вопросъ сводится къ слѣдующему: извѣстную часть 
безполезной или вредной массы выгоднѣе-ли отдѣлить иосредствомъ отсадки, 
или плавить вмѣстѣ съ цѣниою частыо? Для рѣшенія такого вопроса въ ту 
или другую сгорону придетея принять въ соображеніе много условій, зави- 
сяшихся отъ мѣстныхъ обстоятельствъ и условій, для опредѣленія которыхъ 
нужно руководствоваться сдѣдующими данными:

1) цѣною руды и стоимостыо доставки ея на мѣсто концентраціи;
2) стоимостыо отсадки, включая сгода всѣ издержки, связанныя съ ней, 

какъ то: на измельченіе и сортировку руды, перевозку ея, воду и т. д.;
3) потерей, претерпѣваемой при обогащеніи;
4) расходами при плавленіи необогащепной руды и погерею при этомъ;
5) расходами при плавленіи обогащенной руды и потерею ири этомъ
6) издержками на доставку руды на заводъ и т. д.
с) Нужно, насколько возможно, избѣгать потери какого бы то пи было 

количества цѣннаго веіцества.
Что касается потери при обогащеніи, то перѣдко можно слышать, 

отъ изобрѣтателей, что предлагаемый ими способъ ограничиваетъ операцію
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потерею въ 5 до Ю°/0; но едвали это не простое заблужденіе, относительно 
дѣйствія ихъ машинъ. Дѣло въ томъ, что при концентраціи рудъ, особенпо 
свинцоваго блеска, веденной со всѣми усовершенствоваиіями и по строго 
выработаннымъ правиламъ, въ зап. Европѣ, гдѣ обращаютъ болыиое вниманіе 
на это дѣло, потеря измѣняется обыкновенно отъ 15 до 20°/о и все таки 
это считается весьма удовлетворительнымъ результатомъ; между тѣмъ свин- 
цовый блескъ, по своей кубической спанности, значительному удѣльному вѣсу 
и хрупкости, представляетъ иѣкоторыя преимущесгва передъ, напр., сере- 
бряиымн рудами, изъ которыхъ хотя нѣкоторыя и мало отличаются по удѣль- 
ному вѣсу отъ свинцоваго блеска (уд. вѣсъ серебряныхъ рудъ измѣняется 
отъ 5,2 до 7, свішцоваго блеска 7,5 ), но имѣютъ ту невыгоду, что обла- 
даютъ нѣкоторою ковкостыо. Въ этомъ случаѣ, слѣдовательно, весьма есте- 
ствеішо разсчитывать на потерю 35— 45°/0. Даже золото, значительный 
удѣльный вѣсъ котораго допускаетъ наивысшую степень обогащепія, при 
благопріятныхъ условіяхъ теряетъ 5— 10'У05 потеря же при неблагопріятныхъ 
условіяхъ, напр, когда оно въ тоикихъ чсшуйкахъ и находится въ глинистой 
нородѣ,— мояіетъ дойти до ЗОУ0.

Такимъ образомъ можно считать аксіомой, что вода всегда упоситъ нѣ- 
которое количество полезнаго веіцества и что чѣмъ послѣднее болѣе под- 
вергается дѣйствію воды, чѣмъ сложнѣе при этомъ мапипуляція, тѣмъ болыпе 
будетъ потеря.

ІІри выборѣ тѣхъ или другнхъ операцій, необходимо руководствоваться 
мѣстиыми обстоятельствами и качествами переработываемыхъ веществъ. Здѣсь 
могутъ имѣть мѣсто слѣдующіе пункты: свойства полезиаго минерала, пу- 
стой породы п породы, въ которой залегаетъ руда; форма залеганія руды, 
т. е. является ли она въ вкраплеппомъ видѣ, или въ болыиихъ сравнительно 
массахь, или въ видѣ примазокъ, какъ роговое серебро, самородное серебро, 
и т. д.; должпо также обращать вниманіе на строеніе минерала, его спай- 
иость, хрупкость, твердость и форму, которую онъ принимаетъ послѣ того, 
какъ его истолкутъ. Напримѣръ, свинцовый блескъ съ кубическою спай- 
ностыо, желѣзный и мѣдный колчедаиы требуютъ отличныхъ и болѣе про- 
стыхъ операцій, чѣмъ жилковатый свішцовый блескъ. Ру:да, смѣшанная съ 
однимъ только родомъ пустой породы, отдѣляется легче, нежели смѣшаішая 
съ различными, какъ напр. кварцъ, полевой и тяжелый шпаты и извѣстнякъ. 
Самородное золото, серебро, мѣдь, выковываясь въ листки или пластинки, пред- 
ставляютъ при копцентрацін больше затрудпепій, пежели свпнцовый блескъ, 
желѣзный н мѣдный колчеданы, которыс раздробляются въ зернистыя частицы. 
Мало пригодны или даже совсѣмъ непрпгодны для обогащенія руды, пре- 
вращающіяся въ порошекъ, какъ напр. углекислыя соли свинца и мѣди, 
свинцовая охра, киноварь и т. д. Кварцъ, тяжелый шпатъ, сѣрая вакка до- 
пускаютъ болѣе легкую отсадку, нежели талькъ, породы глинистыя или 
гнейсъ. Очеиь трудно отдѣляются цинковая обманка, мѣдный, желѣзнын и
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мышьяковый колчеданы отъ серебряныхъ рудъ, вольфрамъ отъ рудъ олова, 
хлоритъ и эпидотъ отъ мѣдныхъ рудъ, шпатоватый желѣзнякъ отъ мѣднаго
колчедана и свинцоваго блеска.

Такимъ образомъ изъ предыдущаго видно, что надлежащее веденіе опера- 
ціи обогащенія требуетъ знанія физическихъ и химическихъ свойствъ какъ руд- 
наго вещества, такъ и пустой иороды. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ руды пред- 
ставляютъ такую тѣсную смѣсь съ пустой породой, что концентрація ихъ выше 
опредѣленнои мѣры, не смотря ни на какія ухшцренія, даетъ всегда огромную 
нотерю. Слѣдующіе примѣры въ этомъ случаѣ являются весьма поучителыіыми:

1) Взята серебросодержащая свинцовая руда, заключавшая небольшое 
количество углекислаго желѣза, немного кварца и цинковой обманки, 4 2 У2°/0 
свинца и 29 серебра на тоипу металла и концентрирована съ 3 4 7 20 до 
і 4 13/ 20 т о н н ы . Послѣ этого пробами опредѣлено содержаніе свинца въ 
5 4 7 2°/0, серебра 22 уица на тонну металла, т. е. процентное увеличепіе на 
1 2 7 0 вызвало потерю 49°/0 свинца и 25 унцій серебра.

2) Руда представляла сѣрнистый свинецъ, тѣсно смѣшанный съ желѣз- 
і іы м ъ  колчеданомъ, окисыо желѣза, кварцемъ и небольшиыъ количествоыъ
глинистаго сланца. Содержаніе свинца опредѣлено йъ 17®/„.

Количество ПО Количество по ІІотеря
вѣсу. вѣсу. металла.

1 промытая и концентрированная до . . . . . 0 ,25 6 1 ° /о
1 п ДО . . . . . 0 .40 3 9 е/ .
1 обожженная и Д0 • • . • • 0 ,20 5 7 %

2,4 промытая И до . . . . . 0 ,43 3 7 7 , 7

1 ,66 Уі И до . . . . . 0 ,40 5 0 7 .
8 обожженная, промытая и концентрированная до 0,42 ззѴо
8 П ЧІ я ДО 0 ,09 1 6 7 ,

Такимъ образомъ, нѣкоторыя руды даютъ настолько значительную по- 
терю, что ихъ лучше прямо пускать въ плавку, не подвергая предварительно 
обогащенія Впрочемъ подобные случаи рѣдки и раціональная отсадка, по боль- 
шей части, приноситъ нѣкоторыя выгоды.

Подготовка руды къ обогащенію совершается, обыкновенно, при посред- 
ствѣ механическихъ операцій, хотя бываютъ случаи, когда необходимо прн- 
бѣгать къ содѣйствію химическихъ дѣятелей. ІІапримѣръ, оловянная руда. 
сопровождаемая, кромѣ пустой породы, еще вольфрамомъ, молибденомъ, 
мышьяковымъ и мѣднымъ колчеданами, цинковой обманкой, свинцовымъ блес- 
комъ, висмутомъ и сурьмяными рудами, удерживаетъ послѣ обогащенія весь 
вольфрамъ, который немиого тяжелѣе ея, болыпую часть мышьяковаго кол- 
чедана, одинаковаго съ ней удѣлыіаго вѣса, п значптелыюе количество
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желѣзнаго и мѣднаго колчедановъ. Такую обогаіценную руду нагружаютъ 
въ отражательную печь и обжнгаютъ для того, чтобы окислить мышьковис- 
тыя и сѣрнистыя соединенія и этимъ измѣнить ихъ удѣльный вѣсъ, послѣ 
чего руду снова подвергаютъ обогащенію.

Необходимость подготовки руды къ обогащенію вызывается тѣмъ обсто- 
ятельствомъ, что раздѣленіе всіцествъ, основанное на разности ихъ удѣль- 
ныхъ вѣсовъ, можетъ успѣшно происходнть въ томъ только случаѣ, когда 
частицы этихъ веществъ имѣютъ по возможности одинаковую форму и оди- 
наковый объемъ, Этого всего легче было бы достигнуть, обративнш руду въ 
возможно тонкій порошокъ; но такая обработка непригодна, такъ какъ при 
этомъ теряетъ вліяніе, вмѣсгѣ съ формой и объемомъ, также и удѣльный вѣсъ. 
ІІО возможности одинаковой формы и одинаковаго объема стараются обыкно- 
венно достигнуть помощью грохотовъ, а также соотвѣтствующихъ дробиль- 
ныхъ инструментовъ.

Въ этомъ отношеніи, напр., большіе недостатіш, сравнительно съ вал- 
камп, представляютъ толчеи; онѣ всегда даютъ большое количество истолчен- 
ной въ порошокъ руды, которая весьма неудобна для обогащенія. ') Это сдѣ- 
лается попятнымъ, если мы примемъ во вниманіе, что достаточно измельчен- 
ная въ дробилкахъ іі валкахъ руда выпадаетъ и не подвергается дальнѣйшему 
дѣйствію, тогда какъ въ толчеяхъ нѣкоторая часть ея продолжаетъ дробиться, 
не имѣя возможности выйдти изъ подъ неста. Но, кромѣ этого, толчеи тре- 
буютъ болыней затраты механнческон силы, которая, какъ видно изъ выше- 
сказаннаго, оказываетъ отчасти вредное вліяніе, и обладаютъ меньшею проч- 
ностыо отяосительно излома и изнашиванія.

Впрочемъ, степень измельченія руды зависнтъ не отъ воли техника, же- 
лающаго достигнугь въ этомъ случаѣ наиболѣе благопріятныхъ резу.тьтатовъ, 
а отъ внда, въ которомъ руда находится; мелковкрапленпая, напр., руда по 
необходимости требуетъ всегда н мелкаго толченія.

Показавшн всѣ тізудности, которыя приходится преодолѣть технику при 
отсадкѣ рудъ, перейдемъ къ главному предмету настоящей статьи.

Механическое обогащеніе рудъ, основанное на разности удѣльныхъ 
вѣсовъ, совершается при поередствѣ какой либо жидкой среды, представляю- 
щей нѣкоторое сопротивленіе паденію тяжелыхъ частицъ. Наилучшіе резуль- 
таты нолучаются прн такихъ устройствахъ, которыя вызываютъ перемежаю- 
щееся, имиульсивное дѣйствіе жидкой среды на измельченную руду. ІІричина 
этого заключается вь слѣдующемъ: 1) при такомъ способѣ руда, прежде 
чѣмъ пройдетъ черезъ машину, подвергается повторителыіымъ поднятіямъ и 
паденіямъ; 2) въ это время частичкп руды, нѣсколько измѣняя свое поло-

') 'Голчеи, однако, составляютъ единственіше нодготовительные механизмы для тонко-вкраплен- 
ныхь рудъ или металловъ, не ндущихь въ ситоотсадку, а поступающихъ въ промывкѵ.

Ѵед.
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женіе, представляютъ наиболѣе благопріятную поверхность для дѣйствія среды;
3) въ хорошо регулированныхъ аппаратахъ двиткеніе совершается сразу, 
вдругъ, и рудѣ сообщаются быстрые и рѣзкіе удары, которые нриподымаютъ 
болѣе легкую пустую породу выше, нежели болѣе тяжелыя рудныя частицы;
4) двнженіе, волнуя и приподымая массу, благопріятствуетъ проходу болѣе 
тяжелыхъ частицъ внпзъ и оставляетъ легкія наверху.

Подобные же результаты получаются (при отдѣлспіи минераловъ), когда 
мы будемъ частицамъ, имѣющимъ по возможности правильную форму, давать 
толчки, которые будутъ отбрасывать ихъ на извѣстное разстоягііе. Понятио, 
что при этомъ, чѣмъ тяжелѣе частицы, тѣмъ далъше оиѣ будутъ отброшены (?), 
и чѣмъ сильнѣе будетъ сообіценъ толчекъ, тѣмъ большее разстояніе будетъ 
между болѣе легкпми частицами пусгой породы и болѣе тяжелыми рудными 
частицамп. Вообіце же неремежаютцееся движеніе, сообщаемое массѣ руды, 
наиболѣе благопріятствуетъ раздѣленію веществъ различнаго удѣлыіаго вѣса.

Средою для отсадкп могутъ служить вода и воздухъ.
Приверженцы воды, считающіе ее наиболѣе благопріятной средон для 

отсадки рудъ, смотрятъ на дѣло болѣе съ теоретической точки зрѣнія. Ихъ 
заключенія основываются иа томъ нринципѣ, что паиболѣе благопріятиымъ 
уеловіемъ при раздѣленіи веществъ различнаго удѣльнаго вѣса было бы упот- 
ребленіе такоп жидкости, удѣльный вѣсъ которой превосходилъ бы удѣльный 
вѣсъ пустой породы и уступалъ таковому же рудныхъ частицъ. Если, гово- 
рягъ оии, мы возьмемъ свинцовыи блескъ, имѣющій уд. в. 7,5 и смѣшанный 
съ кварцевой пустой породой уд. в. 2 ,5, истолчомъ настолвко, что каждая 
отдѣлъная частица будетъ представлять однородное вещесгво, п помѣстимъ въ 
жндкость, удѣлышй вѣсъ которой равенъ 5, то, очевидно, свинцовый блескъ 
вііолнѣ отдѣлится отъ кварца. Отсгода уже слѣдуетъ, что вода, представляющая, 
по своему удѣльному вѣсу, больпіую близость къ ііодобдой жидкости, сравни- 
тельпо съ воздухомъ, должна предпочитаться послѣднему при отсадкѣ рущъ. 
Къ сожалѣнію, на практикѣ, еслп бы даяіе п существовала подобпая жид- 
косгь, никогда бы нельзя было достигнуть, помощью механическихъ операцій,- 
такой подготовки руды, нрй которой отдѣлышя частицы руды имѣли бы од- 
нородный составъ; всегда получались бы такіе кусочки, кеторые состоятъ 
нзъ кварца и свиицоваго блеска и которые, будучи легче жидкости, всплывали 
бы наверхъ и этимъ вызывали извѣстную потерю полезнаго вещества. Но, кромѣ 
того, существуютъ факты, которые противорѣчатъ вышеизложенной теоріи, а 
именно: кубы изъ бакаутовлго дерсиа (уд. в. 1 ,ззз ) тонутъ въ водѣ, тогда 
какъ пластипки плаваютъ; небольшіе кубнки изъ золота и платины плава- 
ютъ въ ртути, не смотря на то, что разность между удѣльпыми вѣсами въ 
послѣднемъ случаѣ достигаетъ 9; мельчайшія частицы плаваютъ на іюінціх- 
ности яшдкости меныпаго удѣльнаго вѣса. Подобные факты доказываютъ, что 
болѣе плотныя яшдкости вовсе не представ.тятотъ болѣе удобной сферы для 
концеитраціи рудъ.
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Обращаяеь теперь къ воздуху мы замѣтимъ, что онъ имѣетъ въ этомъ 
случаѣ много преинущсствъ.

Чтобы падлежащимъ образомъ вести обогащеніе при какой бы то ни- 
было машинѣ, необходимо предварительно опредѣлить размѣры шаровъ изъ 
дашіой руды и изъ сопровождающей ее пустой породы, одипаково падаю- 
щихъ въ водѣ или воздухѣ. Гораздо чаще этотъ случай имѣетъ мѣсто для сухой 
среды, потому что разница формы тѣлъ, при паденіи ихъ въ воздухѣ оказываетъ 
мепыпее вліяніе, нежели при паденіи въ водѣ. Изъ подобныхъ изслѣдованій 
иайдено, что, нри условіи одинаковаго паденія въ водѣ, кварцевый, напр., шаръ 
долженъ имѣть въ четыре раза большій діаметръ, въ 04 болыпій объемъ и 
въ 23 раза болыній вѣсъ, нежели шаръ изъ свинцоваго блеска, тогда какъ при 
паденіи въ воздухѣ діаметръ его долженъ быть больпіе только въ 2,з, объемъ— въ 
2 4 и в ѣ с ъ —въ 8 ,37 . Ііромѣ того, были сдѣлапы такіе опыты: взяты двѣ трубки 
одинаковыхъ размѣровъ (2 дюйма въ діаметрѣ и 8 футовъ высоты), изъ которыхъ 
одну наполняли водою, а черезъ другую пропускали струю воздуха. Кварцевый 
шаръ въ */а" въ діаметрѣ и шаръ изъ свинцоваго блеска въ У8" падали въ 
водѣ одновременио, тогда какъ въ воздухѣ, при достаточной силѣ струи. квар- 
цевый гааръ задерживался, а свинцовый быстро надалъ на дно. Опыты, пронз- 
ведепные сътѣлами одинаковой формы и одинаковаго удѣлыіаго вѣса, но различ- 
ныхъ объемовъ, показали, что разности между скоростями падепія болыпаго и 
меныиаго тѣлъ для воздуха больше, нежели для воды. Отсюда слѣдуетъ, что по- 
мощыо воздуха мы можемъ достиггіуть раздѣленія такихъ частицъ, которыя 
въ водѣ будутъ падать одновремешю. Но воздухъ можетъ иредставнть не- 
достатокъ въ томъ отношеніи, что онъ не будетъ въ состояніи двигать и пе- 
ремѣіцать руду, сообщать ей рядъ толчковъ, которые, какъ выше уже упо- 
мянуто, нредетавляіотъ наиболѣе благопріятный дѣятель при раздѣленіи ве- 
ществъ разлнчнаго удѣльнаго вѣса; если бы воздухъ для этого оказался без- 
сильнымъ, то о немъ не стоило бы и говорить. Къ счастыо, воздухъ нс 
только можетъ передвпгать руду съ такою же силой, какъ н вода, но имѣетъ 
нередъ иослѣдней нѣкоторое препмущество въ томъ отношеніи, что сухія 
частицы иредставляютъ меньшее сцѣпленіе н скользятъ въ воздухѣ легче, 
пежели мокрыя въ водѣ.

ІІослѣднее обстоятельство доказывается сравненіемъ угловъ естествен- 
ныхъ откосовъ, подъ которыми руда ложится въ водѣ и воздухѣ. Уголъ от- 
коса, подъ которымъ сухая руда, прошедшая черезъ грохоты, имѣющіе отъ 
100 до 400 отверстій на кв. дюймъ, ложится въ воздухѣ, равепъ 3 5 Ѵ2°, 
тогда какъ въ водѣ на 2° болѣе; если бы частицы руды могли перемѣпщть- 
ся въ водѣ также легко, какъ н въ воздухѣ, то уголъ откоса долженъ бы 
быть меныие.

Если принять во вниманіе, что, при надлежаще цриноров.іенномъ дви- 
женіп, наибольшее раздѣленіе веществъ раз.щчнаго удѣльнаго вѣса происхо-
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дитъ нри поднятіи, а не при падепіи вещества, и, что чѣмъ болѣе такихъ 
поднятій соверіпается въ единипу времени, тѣмъ скорѣе произойдетъ раздѣ- 
лсніе, то и въ этомъ случаѣ вода, какъ ограничивающая число поднятій 120-ю 
въ минуту, будетъ уступать воздуху, который дозволяетъ увеличивать число 
поднятій отъ 420 до 500.

Кромѣ всего этого, воздухъ имѣетъ персдъ водой еще то иреимущесгво, 
что въ немъ можно съ уснѣхомъ подвергать обогащенію весьма мелкія 
частицы; въ воздухѣ удобно концеитрируются зерна, имѣющіе до г/ а40 дюй- 
ма въ діаметрѣ, тогда какъ въ водѣ является затрудненіе при раздѣленіи 
зеренъ, имѣющихъ діаметръ въ */25''.

Таішмъ образомъ воздухъ нужно признать наилучшей средой для от- 
садки рудъ.

При посредствѣ воздуха оловянную руду можно концентрировать безъ 
обжиганія. Цинковая обманка легко и быстро отдѣляется отъ свинцоваго 
б.теска. Различныя смѣси сѣрнистыхъ рудъ серебра, цинка, мѣди концен- 
трируются при весьма неболыпой потери сравнительно съ той, которая иро- 
исходитъ при мокромъ раздѣленіи. Носредствомъ этого снособа можно даже 
раздѣлять наждакъ отъ кварца или желѣзной руды, желѣзные колчеданы 
или никкелевыя руды отъ роговой обманки, алмазы отъ песка, кварца и гра- 
вія и вообще весьма многія другія вещества, разность между удѣльными вѣ- 
сами которыхъ не настолько значигельна, чтобы онѣ могли быть концентри- 
рованы въ водѣ.

Кромѣ преимуществъ относительно меныией потери цѣннаго вещества, 
успѣшнаго раздѣленія такихъ веществъ, при которыхъ вода оказывается без- 
сильной, кромѣ большей быстроты работы, —- можно указать еще, какъ на 
преимущество, обусловливаемое примѣненіемъ воздуха, на большее удобство и 
простоту манип}гляцій.

Птобы показать читателямъ, какая польза иногда получается при уно- 
треблевіи сухаго обогащенія, ниже приведепы двѣ таблицы.

Таблица I.

Стоимость копцентраціи 5 тошіъ руды, доведенной до 1 тонны.
по 2 доллара за тон.......................................................................................  10,оо

Стоимость плавленія одной тонны концептрированной руды. 35,оо
ІТолная стоимость псреработки 5 т.................................................. 45,оо
Стоимость плавленія 5 т. неконцентрнрованной руды по 35

долларовъ за  ....................................................................................................  175,оо
Разница въ нользу обогащенія па 5 т. руды  ......................... 130,оо
Разпица па 50 тоннъ (дневная работа фабрики)........................ 1300,оо
Сбережеиіе въ годъ, считая въ немъ 300 рабочихъ дней. . 390.000,оо
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ІІрсдположимъ, что дѣна тонны руды равна 100 долларамъ, погеря при 
обогащеніи— Ю °/0, потеря при плавленіи обогащениой руды— 5*/0, потеря 
при плавленіи пе обогащенной— Ю °/0, тогда получимъ:

Таблица II.

Стоимость 5 т. р у д ы .............................................................................  500,оо
Стоішость концентраціи.......................................................................  10,оо
Стоимость потери при концентраціи................................................ 50,оо
Стоимость потери 5°/0 при плавленіи ' . . . 22 ,50

Общая стоимость обработки ..............................................................  117,50
Остатокъ отъ стоимости р у д ы ........................................................  382,50

Стоимость плавленія 5 т. р у д ы ........................................................  175,оо
Стоимость нотери Ю°/0 при п л а в л е н іи ...................................... 50,оо
Общая стоимость обработки...............................................................  225,оо
Остатокъ отъ стоимости руды.............................................................  275,оо
Разница въ пользу обогащеніи...........................................................  117.50

О п И С А Н І Е  С У Х А Г О  К О И Ц Е Н Т Р А Т О Р А  II Л И  О Т С А Д О Ч И Я Г О  Р Ѣ Ш Е Т А .

Фиг. 1-я нредставляетъ перспективный видъ концентраціонной машины, 
а вторая—ея поперечный разрѣзъ.

Концентраторъ существенно состоитъ изъ слѣдуіоіцихъ частей: пріем- 
ника Н, вмѣщающаго въ себя толчепую руду; рѣіпета 0 (фиг. 2), па которомъ 
руда подвергается дѣйствію воздуха; двухъ щитовъ О С ,  изъ которыхъ одинъ ре- 
гулируетъ нритокъ руды, а другой—-толщнну ея слоя на рѣшетѣ; воронки С, 
по которой спускается руда; ролика Е , производящаго и регулирующаго 
спускъ руды; воздушнаго поршня В, доставляющаго воздухъ; отбойнаго ко- 
леса Т (фиг. 1 ) ,  рычага В и пружгты 8, приводяіцнхъ въ двнженіе поршень; 
храпсваго колеса \Ѵ и собачки Р , сообщающихъ движеніе валу.

Дѣйствіе концентратора состоитъ въ слѣдующемъ:
Подготовленную руду нагружаютъ въ иріемникъ Н и нриводятъ въ 

двияіеніе шкивъ. Колесо Т, расположенпое на противоиоложномъ концѣ 
шкивнаго вала, надавливая на рычагъ закругленной стороной зубца, застав- 
ляетъ его отклоняться вправо. Когда роликъ рычага Ь  дойдетъ до конца 
зубца, нружпна 8, дѣйствуя на рычагъ въ сторону, нротивоположную дѣй- 
ствію колеса Т, быстро приводитъ его въ нервоначальное положеніе. ІІоршень 
В устроенъ такимъ образомъ, что, когда рычагъ отходитъ вправо, онъ вса- 
сываетъ воздухъ, а когда поршснь прнходитъ въ первоначадьное положеніе, 
7 0 чрезъ рѣшето вгоняются сильныя струи воздуха; которыя слегка припо 
дымаютъ руду. Такъ какъ колесо Т имѣетъ 6 зубцовъ, то, очевидно, нри
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числѣ оборотовъ отъ 70 до 80, оно заставитъ поршень сдѣлать отъ 420 до 480 
движеній въ минуту и столько іке разъ воздухъ взволнуетъ руду; такого чи- 
сла вполнѣ достаточно для того, чтобы обезпечить полезпое дѣйствіе тяже- 
лаго шкива. Машнна работаетъ плавно, безъ всякаго стука и непріятпаго 
бряпчанья.

Рудное рѣшето представляетъ рядъ каналовъ (Т (фиг. 3), стѣнки которыхъ 
сдѣлапы изъ проволочной сѣтки. Разстояпіе междѵ каналами опредѣляется ве- 
личиною частицъ руды, подвергаемой обогащенію, и бываетъ 3/ 1в, :/ 4> Ѵ8> Ѵ2 
дюйма; причемъ первое елужитъ для наиболѣе мелкой руды, а нослѣднее—для 
наиболѣе грубой. Каналы открываются однимъ концомъ въ воздушное отдѣленіе 
надъ поршнемъ,откуда входятъвъ нихъ сгруи воздуха,которыя,ироникая черезъ 
сѣтчатыя стѣнки каналовъ, приводятъ въ движеніе какъ руду, лежащую на- 
верху капаловъ, такъ и находящуюся между ними.

Руда, находящаяся между каналами, лежитъ непосредственно на тоіТ, 
которая заполняетъ воронку С. Осѣданіе рѵды происходитъ постепенно, по 
мѣрѣ разгрузки, производиной роликомъ Е . Такъ какъ каиалы не имѣютъ 
ішжней стѣнки, то мельчайшія частицы, проникшія черезъ боковыя ихъ стѣнки, 
бѵдутъ падать на главную массу руды С н сиускаться вмѣстѣ съ нею, ни- 
сколько не засоряя каналовъ.

Роликъ Е, производящій разгрузку, приводится въ дѣйствіе, какъ выше 
ѵже было упомянуто, посредствомъ храповаго колесаАѴ и собачки Р, которая, 
въ свою очередь, получаетъ движеніе отъ колеса Т, дѣйствующаго въ тоже 
время на норшень. Такое устройство дозволяетъ установить согласное движеніе 
между поршнемъ, производящіімъ концентрацію, и ролнкомъ, разгружающнмъ 
обогащенную руду. Важное зпачепіеэтого условія станетъ очевидігамъ, если мы 
примемъ во вниманіе, что количество обогаіценной руды зависитъ отъ чпсла 
движеній поріішя,произведенныхъ въ одну ыинуту.Вслѣдствіе этого скорость дви- 
женія вала должна регулироваться соотвѣтственно быстротѣ рабогы поршня.

Для достиженія этого, собачка Р нриводится въ двиягеніе отъ колеса 
Т носредствомъ кривошнпа, длпна котораго можетъ измѣниться и, такимъ 
образомъ, регулировать скорость вращенія вала или ролика.

Щиты СгСг,— верхній, регулирующій притокъ руды нзъ пріемиика Н къ 
рудному лоягу, и нижній, опредѣляющій глубину руднаго ложа,— представляютъ 
необходимыя части въ виду того, что глубина руднаго ложа доляша пзыѣ- 
няться соотвѣтственно болыней или меньшей величинѣ концентрнруемыхъ 
зсренъ; меньшія зерны требуютъ болѣе тонкаго слоя.

Ремень I*' (фиг. 1) съ регулируюіцимъ винтомъ служитъ во 1-хъ для того, 
чтобы предотвратить удары рычага объ отбойное колесо Т, а во вторыхъ,—чтобы 
регулировать количество воздуха, доставляемаго мѣхомъ. Ремень всегда прилажи- 
вается такимъ образомъ, чтобы роликъ рычага, по сходѣ съ зубца отбойнаго 
колеса, никогда не ударялся объ массу послѣдняго. Кромѣ того, натягнвая 
или ослабляя ремень иосредствомъ винта, мояшо увеличнвать или уменьшаті.
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пеличішу размаха рычага, а вмѣстѣ съ тѣыъ и величмну размаха крншки 
норшші, т. е. регулировать количесгво воздуха, иритекающаго подъ рудное 
рѣшето.

Весьма понятно, что объеыъ воздуха, притекающій за одинъ разъ гіодъ 
рудпое ложе, долженъ измѣняться сообразно величинѣ частицъ обогащаемаго 
вещества. И, хотя ноыощыо реыня можно достигнуть надлежащаго при- 
тока воздуха, но, въ виду того, что наиболѣе тонкія частицы требуютъ гораздо 
меиыне ноелѣдняго, нежели болѣе грубыя,—лучшс имѣть въ этомъ случаѣ 
еще другі.е способы регулированія. Съ этого цѣлыо для каждой машины за- 
иасаются нѣсколькіши отбонными колесами, имѣющими разлнчные размѣры, 
выбнраютъ наиболѣе подходящее нзъ нихъ, и точнаго регулированія достн- 
гаютъ помощыо випта н ремня.

Такимъ образомъ, наиболѣе важныя частп этого отдѣлителя будутъ слѣ- 
дующія:

а) рѣшетчатое рудное ложе,
б) разгружающій валъ или роликъ, дѣйствующій автоматически,
в) поршень (мѣхъ) для доставлеиія воздуха,
г) отбойное колесо и пружийа,
д) ремень н регулирующій винтъ,
е) іциты пріемника II.
1) Гуднос ложе, образуемое сѣтчатыми стѣнками каналовъ, вставлен- 

ііыхъ съ пебольшшш промежутками въ раму, нредставляетъ весьма оригіі- 
нальное устройсгво, которое дозволяетъ обогащениой рудѣ, по мѣрѣ ея под- 
готовленія, выходнть нзъ сферы дѣйствія воздуха.

Ширина ложа въ машинахъ самаго большаго размѣра достигаетъ 4 футовь. 
Бдоль него раснолагаются каналы въ х/ г дюйма шириною и съ промежут- 
ками отъ 3/ , 6 до V* дюііма, такъ что площадь отверстій, черезъ которыя па- 
даетъ руда, въ первомъ случаѣ составляетъ а во второмъ— */2 всего руд- 
наго ложа. гГакое устройство, нредставляя болыпое пространство для осво- 
божденія обогащенной руды, заставляетъ и разгрузку совершатъся иа та- 
комъ оісе пространствѣ, ие сосредоточивая ее въ одномъ пунктѣ, и по- 
зволяетт, воздуху дѣйствовать равномѣрно по всей плоіцади руднаго ложа.

2) Движеніе разгружающаго вала, совершаясь согласно съ движеніемъ 
другнхъ частей концентратора, дозволяетъ уменыпать количество выгружае- 
мой руды по мѣрѣ замедленія хода машины, т. е. по мѣрѣ замедленія про- 
цесса обогащенія, что, очевидно, предс.тавляетъ значительное удобство.

3) Поршень, доставляющій воздухъ, отличается болыпою простотою устрон- 
ства. Онъ состоитъ изъ пластины, сиабженной резиновыми клапанамп н 
вращающейся около оси посредствомъ простаго рычага.

4) Отбойное колесо и пружина представляютъ для этой цѣли нанболѣе 
благопріятное устройство. Бъ самомъдѣлѣ, колесо, отводя рычагъ закруглеп- 
ной сторопой своихъ зубцовъ, заставляетъ раскрываться мѣхъ настолько по-
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степенио, наскодько это возмодшо при такой быстротѣ работы, и этимъ до- 
ставляетъ наиболѣе благопріятное условіе для наполненія мѣха нарѵжнымъ 
воэдухомъ; между тѣмъ какъ пружина, быстро приводя рычагъ въ прежнее 
положеніе, посылаетъ сильный токъ воздуха подъ рудное ложе и заставляетъ 
руду нодыматься, т. е. опять таки дѣйствуетъ паиболѣе благопріятно для 
данной цѣли. Преимущество подобнаго устройства надъ другими приспособле- 
ніями состоитъ въ томъ, что, какое бы число оборотовъ ни дѣлало отбойное 
колесо, сила удара воздуха о руду, зависящая единственно отъ силы пру- 
жины, осгается одинаковой. Вслѣдствіе этого, замедленіе хода машины, при 
такомъ устройствѣ, вліяетъ только на количество обогащенной руды, но 
не на качество ея, потому что чистота работы зависитъ отъ силы 
и продолжитслъности тока воздуха, тогда какъ количество работы— отъ 
числа вдуваній воздуха.

5) Важное значепіе ремня и регулирующаго винта объяснено выше.
6) Щитъ, приспособленный къ пріемнику Н, усганавливаютъ такимъ 

образомъ, чтобы притокъ руды на ложе совершался снизу. Такой притокъ 
руды представляетъ самое благопріятное условіе для раздѣленія частнцъ раз- 
личнаго удѣльнаго вѣса, такъ какъ токъ воздуха, обыкновенно регулирован- 
ный на столько, чтобы едва двигать тяжелыя частицы, будетъ подымать вверхъ 
только одну болѣе легкую пустую породу, оставляя руду осѣдать черезъ руд- 
ное ложе и разгружаться внизу.

Кромѣ того, нижній притокъ руды дозволяетъ вести обогащеніе вполнѣ 
совершенно и при неболыпомъ горизонталыюмъ передвиженіи матеріала, 
или, другпми словами, при употребленіи короткаго рѣшета — условіе, пред- 
ставляющее нѣкоторыя преимущества, именно:

a) Имѣя короткое рѣшето, мы мояіемъ растянуть то, что мы соб- 
ственно называемъ итриною ложа и этимъ увеличить вмѣстимостъ машины 
данныхъ размѣровъ. Бсѣ другіе строители располагаютъ мѣсто нагрузки и 
разгрузки руды по короткой сторонѣ рѣшета, а руду заставляютъ дви- 
гаться параллельно длинной, тогда какъ въ описываеномъ концептраторѣ это 
сдѣлано совершенно наоборотъ: длина пути рѵды надъ ложемъ толъко 5 дюй- 
мовъ, а линія изліянія раст янут а до 4 футовъ и, при ж еланіи, можетъ 
бытъ сдѣлана гораздо болыие.

b) Короткое рѣшето дозволяетъ намъ употреблять мѣхъ неболыііихъ 
размѣровъ и, вслѣдствіе этого, уменыпить какъ размѣры машины, такъ и силу, 
приводящую въ движеніе послѣдшою.

c) Узкія границы, въ которыхъ руда заключается, обезпечиваютъ болѣе 
ровное и однообразное движеніе массы, а, чрезъ это, и болѣе удовлетвори- 
тельные резѵльтаты операціи.

7) Короткое рѣшето приводитъ насъ къ особенному типу машины. Съ тѣхъ 
поръ, какъ изобрѣтатель открылъ, что короткое рѣшето не только достаточно, 
но и  штболѣе удовлетворітелъпо для данной цѣли, и что, увеличивая ши-
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рину дожа и количество притекающей на него руды, можно по произволу 
увеличивать количество перерабатываемаго продукта, онъ получилъ возмож- 
ность ц другія части устраивать и располагать болѣе компактно и, вслѣд- 
ствіе этого, значительно уменьшить пространство, занимаемое машиной: 
все представляетъ весьма незначительные размѣры сравнительно съ количе- 
ствомъ перерабатываемаго вещества.

8) Въ рамѣ сдѣлано углубленіе, служащее для помѣіценія главныхъ 
рабочихъ частей и снабженное дверью, хотя послѣднее и несущественно.

Прежде чѣмъ закончить иаше описаніе, мы укажемъ еще иа то обстоя- 
тельство, что во время поднятія руды токомъ воздуха происходигъ изъ пріем- 
ника притокъ новаго количества вещества, который помогаетъ вытѣсненію 
пустой породы черезъ верхнюю кромку іцита.

Токъ воздуха регулируютъ такимъ образомъ, чтобы придавать рудѣ над- 
лежащее движеніе; но если количество ея будетъ постепенно увеличиваться, 
то и воздухъ будетъ дѣйствовать съ относительно меныней силой и, вслѣд- 
сгвіе этого, иредотвратитъ значительную потерю руднаго веіцества въ отбросѣ. 
Прп мокрои концентраціи этого не бываетъ, потому что вода не обладаетъ 
достаточною упругостію и все уноситъ передъ собой.

Повторимъ все въ краткихъ словахъ: Особенное устройстоорѣшета до- 
пускаеть руду спускаться, не сталкиваясь сь токомъ воздуха\ механизмъ, 
производящій разгрузку въ надлеоісащее время; вполнгь достаточныя сред- 
ства для регулированія притока воздухщ преимущество упругой среды 
передъ неупругою въ случагь слиіикомъ быстраго питанія; болыиая свобода 
для передвиженія частицъ въ воздухѣ, сравнительно съ водой, что дозво- 
ляетъ увеличивать разпицу между размгьрами зеренъ; сбереженіе тонкихъ 
частицъ; экономія въ силгь; чрезвычаітая простота и  прочношъ всгъхь 
часгпей.

Тѣ части этой машины, которыя скорѣе всего изнашиваются, фабри- 
куются въ настоящее время дубликатомъ и, слѣдовательно, могугъ быть легко 
замѣняемы.

Машина имѣетъ 6 футовъ длины по валу, 3 ф. ширины, 3 ф. 10 д. 
вышпны и вѣситъ 1200 фунтовъ. Она обогащаетъ 7 г тонны въ часъ и при- 
водится въ движеніе 7 в пар. лошади. Кромѣ болыиихъ машинъ изобрѣтатель 
приготовляетъ также маленькія, въ 150 фунтовъ, для лабораторій и руднич- 
ныхъ контролеровъ.

Ф а б р и к а д л я  с у х о й  о т с а д к и  р у д ъ .

Фабрика, изображенная на фиг. 4 и 5 (Табл. I. II), представляетъ такое 
устройство, которое наиболѣе благонріятствуетъ сокращенію труда н издержекъ
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ири производсгвѣ разнообразыыхъ операцій, требуемыхъ при отсадкѣ рудъ На 
этихъ чертежахъ не помѣіцены нѣкоторші части, существуюіція на практикѣ, съ 
тою цѣлыо, чтобы яснѣе представить операціи толченія, сортировки и обога- 
щенія. Здѣсь нропущено взвѣпшваніе послѣ сушки и дробленіе передъ сор- 
тировкой.

Зданіе построепо на скатѣ холма, что нѣсколько облегчаетъ доставку 
руды. Руда подвозится прямо къ третьему этажу и тамъ поступаетъ въ 
дробилку (1). Раздробленная на мелкіе куски руда идетъ въ суіпилыіую 
печь (2), гдѣ внолнѣ освобождается отъ влажности. Сушило сдѣлано изъ 
чугуна. Дно его, какъ показано на чертежѣ, устроено стуиенеобразно, чтобы 
дать возыожность горячимъ газамъ приходитъ въ болѣе тѣсное соприкосно- 
веніе съ кускамн руды. Понятно, что при такой системѣ сушепія работа 
будегъ скорѣе и экономичнѣе.

Газы, послѣ того какъ онп пройдутъ между кусками руды, и водяные 
пары уносятся черезъ дымовѵю трубу. На концѣ сушила устроена заслонка 
(а), которая, будучи поставлена подъ извѣстнымъ угломъ, пропускаетъ руду 
на безконечную ленту слоемъ иадлежаіцеіі толіцины. Легіта эта (3) устраивается 
такимъ образомъ, чтобы она моглавыносить руду изъ сушила и передавать се 
въ первую пару дробильныхъ вальковъ (4)въ томъ имепно количествѣ, въ какомъ 
она ранѣе попадаетъ въ дробилкѵ. Если дробилка остановлена, то уносящая 
лента также должна быть остановлена, потому что суптпло всегда нужно держагь 
наполненнымъ. Передаточнын ремень (Ъ), находящійся лодъ контролемъ ра- 
бочаго, позволяетъ во всякое время прекратить двшкеніе ленты.

Супшло вмѣщаетъ 1Ѵ2 тониы, такъ что, если дробилка приготовляетъ 
въ часъ 3 тонны, то руда бѵдетъ находиться въ печи полчаса, т. е. время, 
вполнѣ достаточное для отдѣленія воды.

ІІослѣ прохожденія между первой парой валковъ, руда, измельченная 
до величины хлѣбныхъ зеренъ, идегъ въ грохотъ (5), а прошэдшая черезь 
него направляется къ элеватору (7). Грубая часть, посредствомъ надлежа- 
щимъ образомъ расположенныхъ отверстій (с, с), налравляется ко второи парѣ 
валковъ (6) гдѣ и доводится до надлежащей степени крупности.

Цѣль отсѣиванія руды двоякая: во первыхъ этимъ устраняютъ доста- 
точно измельченную руду отъ дальнѣйшаго не только безполезпаго, но и 
вреднаго дробленія, а во вторыхъ облегчается операція, потому что каждая 
машина устраивается для болѣе мелкаго дробленія, нежели предъидущая. 
Элеваторъ (7) переводитъ всю руду въ расположеиный на самомъ верху гро- 
хотъ (8), который отдѣляетъ болѣе грубия части, идущія сиова въ первую 
пару валковъ. Часть, прошедшая черезъ первый грохотъ, поступаетъ во вто- 
рой (9), а оттуда въ третій (10) и т. д.

Частнцы, нрошедшія черезъ первый (8) грохотъ н непропіедшія черезъ 
второй (9), представляютъ наиболѣе грубую часть для обогащенія, идущую 
въ ларь (12). Часть, непрошедіпая черезъ третій грохотъ (10), составляетъ



ОТСЛДКЛ РУДЪ ОУХИМЪ ПУТЕМЪ. 31

вгорой еорхъ. непрошедшая черезъ четвертый (11)—третій, а прошедшая че- 
резъ него—четвертый сортъ, которые и идутъ въ соотвѣтствующіе лари для 
храненія. Изъ ларей руда идетъ въ предварительныы раздѣлъ на рѣ ш ета(ІЗ ), 
расположенныя этажемъ ниже. Отбросъ (убогій съёмъ), полученный въ этихъ 
раздѣлителяхъ, удаляется изъ зданія какими нибудь способами, а руда съ неболь- 
шимъ колнчеетвомъпустойпороды проходитъкъ концентраторамъ(14),помѣщен- 
пымъ въ нижнемъ этажѣ, гдѣ и обогащается окончательно для поляаго удаленія 
иустой породы.

На практикѣ нашли болѣе удобыымъ и экономичпымъ не доводить обо- 
гаіценіе до конца при первой операціи, но позволять небольшому количеству 
пустой породы оставаться вмѣстѣ съ концентрированнымъ минераломъ. На- 
хождепіе неболыиаго количества пустой иороды въ обогащенной рудѣ показы- 
ваетъ, чго полезное вещество не перешло изъ нея въ отбросъ.

Прп переобогаіценіи получаются чистая руда и неболыное количе- 
ство богатаго съёма, который, посредствомъ элеватора идетъ на верхъ и 
снова подвергается обогащснію на (13). Время, достаточное для всѣхъ 
этихъ операцій, немногимъ превышаетъ 24 часа, потому что количество ве- 
щества, сравнителыю съ первоначальнымъ, значительно уменынается.

Пыль, полученная при дробленіи, удаляется черезъ пыльныя трубы. Отъ 
всѣхъ валковъ, раздѣлнтелей и грохотовъ проведены иыльныя трубы къ глав- 
ной трубѣ, которая сообіцается съ всасывающимъ вентиляторомъ (15). Гро- 
хота снабжены рѣшоткамп, которыя позволяютъ входить воздуху въ сорти- 
ровочныя камеры и уносить всѣ частицы, менѣе 7 240 дюйма, въ пыльныя 
трубы. Каждая камера соедннена непосредственно съ главной пыльной трубоп.

ГІыль, удалениая изъ различныхъ частей фабрики, выносится черезъ 
трубу изъ зданія къ пыльиой камерѣ, гдѣ и осаждается почти вполнѣ.

Важность сбереженія пыли весьма понятна, она содержитъ значительное 
количество цѣинаго вещества.

Чтобы получать по возможности меныпе пыли при дробленіи руды, не- 
обходимо напр. при производетвѣ въ 2— 2 7 3 тонны въ часъ, употреблягь 2 
н даже 3 пары валковъ.

Описапная фабрика въ состояніи истолочь и обогащать отъ 2 до 3 
гоннъ въ часъ

Число рабочихъ, при производствѣ въ 3 тоины, будетъ:
прн паровой силѣ,

6—для дневпой работы и 
3— для ночной;

при водяной силѣ,
5—для дневной п 
2—для ночной.
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К. Ц и  н к е н і .

Въ насгоящемъ столѣтіи различннми естествоиспытателями было со- 
здано много теорій о нроисхожденіи битумипозныхъ ископаемыхъ. Эти тео- 
ріи преслѣдуютъ два различныхъ направленія и основываются на разлпч- 
ныхъ опытахъ, прозведенныхъ въ подтвержденіе ихъ. Установившіеся взгляды 
на происхожденіе этихъ ископаемыхъ дѣлятся на 3 категоріи:

1) битуминозныя ископаемыя разсматриваются за продуктъ естествен- 
ной перегонки;

2) происхожденіе ихъ признается совершившимся въ тѣхъ же породахъ, 
въ которыхъ они и теперь находятся, или же

3) они признаются за продуктъ различныхъ химическихъ реакцій.
Представители послѣдняго мнѣнія распадаются опять на 2 отдѣда: одпи

признаютъ битумииозныя ископаемыя за продуктъ химическихъ реакціи есте- 
ственныхъ углеводородовъ, другіе же признаютъ ихъ за продуктъ химичес- 
кихъ реакцій минералъныхъ, т. е. неорганическихъ, тѣлъ.

0  чисто химическомъ происхожденіи нефти было впервые обнародованб 
въ 1866 году французскимъ химикомъ Бертело, а въ 1869 годѵ были сдѣ- 
ланы и опыты въ этомъ направленіи.

Онъ распространилъ свою гипотезу и* на происхоліденіе углеродистыхъ 
частицъ въ метеорѣ изъ ОгциеіІ/а. а также и въ другихъ метеорахъ.

Гипотеза Бертело была признана вполнѣ несостоятельною, а потому мы 
болѣе и пе будемъ уиоминать о ней.

Въ 1871 году Біассонъ сдѣлалъ докладъ французской академіи, кото- 
рый оканчивался слѣдуюіцими словами:

') Переводъ Горпаго Ииженера А. А. Г.улгаковй и:гь ОеаІеітеІсЬіасЬе ХеіІасЬгіН Ц|гВег§-иіи1 
НйІІеп-ДѴевеп. 1886. №№ 29— 36.
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„Бопрось о ироисхожденіи нефти уже народилъ четыре или пять раз- 
лйчныхъ пгпотезъ При одномъ изслѣдованіи, къ когорому мй пришли вслѣд- 
ствіе извѣстныхъ соображеній, мы получили, чрезъ воздѣйствіе углекислоты 
на воду, при очень обыкновенныхъ условіяхъ, самое иезначительное коли- 
чество горючей жидкости, почти иерастворимой въ сѣрой кислотѣ и обла- 
давшей запахомъ, свойствённыыъ нефти. Такъ какъ веіцества, взятыя нами 
для опыта, шпроко раслространены на землѣ, то можетъ быть возможно по- 
строить новую теорію происхожденія нефти въ связи съ образованіемъ горъ 
п вулканическими изверженіями, а также и съ различными замѣчательными 
явленіями въ исторіи земнаго шара“

Біассонъ заставлялъ дѣйсгвовать пары воды въ смѣси съ углекислотою 
на желѣзо при бѣлокалильномъ жарѣ, желая такимъ образонъ воспроизвести 
нроисходящія въпрнродѣ явленія, такъ какъ онъ предполагалъ, что воды морей, 
иросачиваясь въ земную кору, приходятъ на зиачительной глубинѣ въ со- 
прикосновеніе съ металлическимъ желѣзомъ при бѣлокалилыюмъ жарѣ.

Въ 1877 году, 25 февраля, проф. Менде.тевъ г) сдѣлалъ сообщеніе въ 
С.-Петербургскомъ химическомъ обіцествѣ о происхожденіи нефти, сдѣ.тавще- 
еся затѣмъ очѳнь популярнымъ, почему я и удержусь виовь персдавать его 
содержаніе.

Извѣстно также, что Абихь  слѣдовалъ теоріи Менделѣева. 2)
Въ 1877 году Клацъ приготовплъ углеводороды, которые походили на 

нѣкоторыя составныя части нефти, обработывая сѣрной кислотой сплавъ же- 
лѣза п марганца (бріе^еіеізеп). Въ слѣдующемъ году опъ получнлъ подоб- 
иыя ;ке соеднненія дѣйствіенъ кипящей воды на богатый углероднстыми сое 
диненіями марганецъ. Иа основаніи этихъ опытовъ онъ высказываетъ въ концѣ 
относящагося къпимъ доклада, что полученные ирп онытахъ результаты предо- 
ставляютъ достаточно основаній для составлевія повой гипотезы о пронсхож- 
деніи нефти.

Въ 1878 году Ландолъфъ приготовилъ подобиыя же масла посредотвомъ 
очепь сложнаго процееса, употребляя для этого фтористый боръ, на основа- 
пііі большаго сродства послѣдняго къ элементамъ воды, соединенія же. бора 
съ кислородомъ н водородомъ облегчаюгъ и иозволяютъ намъ получать син- 
тетическимъ путемъ болыное число различпыхъ углеводородовъ.

Эти химическія гипотезы хотя и сосгавлепы знаменитыми учсными и 
подкрѣпляются очень подробнымн и обстоятельными изслѣдованіями, но въ 
то же время онѣ требують нредположенія о сѵществованіи такнхъ дѣііствій, 
которыя нельзя доказагь ни въ нриродѣ ни въ техннкѣ.

Менделѣевъ. Нефгяная промишленность въ сѣв.-амернканскомъ штатѣ ІІеисиіьваніп н на 
КДвказѣ. 1877. ’ 4

а) С. Р . /лпсім ѵ . І)н- У о г к о т т е п  ѵоп Іоззііеп К оЫ епѵаззегзіоІТеп. Ь еіргід . МонІагііасЬег 

Ѵег1а§. 1884 р. 118

горн . ЖУГН. Т . П . № 4 , 188С г. 3
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Самый выдаюіційся представитель гииотезы, чго нефть есть продуктъ 
хиыическихъ реакцій, при которыхъ болотный газъ переходитъ въ жидкіе 
углеводороды и въ липкую и твердую горную смолу, есть Кокандъ, который 
сдѣлаль много сообщеній относительно битуминозныхъ исконаемыхъ Албаніи 
и Румыніи. Онъ нашелъ связь между мѣсторожденіямн нефти и мѣстонахож- 
деніями грязевыхъ вулкановъ въ Сициліи, Аненнинахъ, на Тасманскомъ 
полуостровѣ и на равнинахъ Румыніи и вывелъ отсюда заключеніе, что 
грязевые вулканы служатъ для образованія нефти и другихъ углеводород- 
ныхъ веществъ чрезъ ііревращеніе болотнаго газа въ болѣе плотные уг.іеводо- 
роды.

Р>ъ слѣдующихъ строкахъ заключается вся суть его воззрѣній:
„Вь Карпатахъ мы встрѣчаемъ минеральныя масла только въ болѣе 

или менѣе смоловидномъ состояніи съ нримѣсыо нефти, рѣдко же жидкую 
нефть, т. е. масло въ сгадіи его первоначальнаго развитія, а въСелиницІ; она 
встрѣчается ул;е въ послѣдней стадіи своего развитіи,— именно въ видѣ 
твердыхъ отложеній, неспособныхъ для дальнѣйшаго разложенія и обра- 
зованія новыхъ иродуктовъ. Мы въ правѣ предположоть, что исторія образо- 
ванія этихъ веществъ имѣетъ два различныхъ періода, къ одному изъ кото- 
рыхъ нрннадлежатъ нефтяныя образованія Сѣверной Америки, Карпатовъ 
и Кавказа, а къ другому— нефтяныя образованія по берегамъ Чериаго Моря 
и въ Нижней Албапіи. Среднимъ звѣномъ этихъ двухъ крайнихъ состояній 
горнаго масла, представляющихъ собою, такъ сказать, рпжденіе и смерть 
послѣдняго, нужно считать густын, тягучія битуминозныя ископяе.чыя, въ 
которыя переходитъ нефть, теряя свою иервоначальную нодвижность и 
принимая такую копсистенцію,которая можегъ быть вполнѣ названа призна- 
комъ старости и дряхлости ея“.

Трабовскій  въ своей стагьѣ объ озокеритѣ высказываетъ подобное же 
мнѣніе относительно бо.ютнаго газа:

„С происхожденіи болотнаго газа вообще мало извѣстно. Мнѣ кажется 
возможнымъ принять за вѣроятное, что онъ есть продуктъ окисленія и сгуще- 
нія ѵглеводородовъ нефти.... ГІосредствомъ этой гипотезы можно обратно про- 
извести образованіе нефти изъ болотнаго газа чрезъ окисленія его п достиг- 
нуть такимъ образомъ легчайшимъ путемъ доказательства тѣсной связи между 
озокеритомъ, нефтью и каменнымъ углемъ.“

С. Н. НіісЪсооІс выстѵпилъ съ тѣми яіе воззрѣніями. Теорія эта, нужно 
замѣтить, достойна впимапія въ томъ отношеніи, чго, благодаря ей, открытъ 
тотъ фактъ, что горный деготь (густая нефть) представляетъ собою средній 
членъ въ исторіи превращенія нефти въ асфальтъ, и что найдена химическая 
гвязь между болотнымъ газомъ и составными частями нефти. Но въ химичес- 
кихъ процессахъ, въ природѣ, сложныя органическія соединенія переходятъ 
въ болѣе простыя, при которыхъ образуются какъ болотный гааъ, такъ и
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асфальтъ; никогда же не замѣчалось образованіе того сыраго матеріала, на 
который нынѣ дѣйствуютъ разлагающія силы природы.

Мнѣніе о лроисхожденіи нефти въ тѣхъ же горпыхъ породахъ, въ ко- 
торыхъ она и тенерь встрѣчается. сильно защйщалось Нгті'омъ и Іляіеуемъ. 
Онп основывають свои взгляды на наблгоденіяхъ, сдѣланныхъ въКанадѣ. За- 
надной Виргииіи и Кентукки.

Нтгі находилъ нзвестпяки съ окаменѣлостями, пропитанными нефтыо, 
особенио сами окаменѣлости были ею наполнены. Огсюда онъ выводитъ слѣ- 
дующее заключеніе:

„Сдѣлаиныя въ этой мѣстности наблюденія, кажется, ясно доказываютъ, 
что нефть, или вещество, изъ котораго она произошла, должны были отло- 
житъся въ тѣхъ яге самыхъ пластахъ горныхъ породъ, въ которыхъ мы и 
теперь ее находимъ. Мы должпы предположить, что отложенія оргапическихъ 
веществъ происходили въ огромномъ масштабѣвъ этихъ иефтеносныхъ пластахъ, 
затѣмъ вещества эти разлагались среди морскихъ известісовыхъ осадковъ, 
слѣдствіемъ чего и явилась нефть,—продуктъ, собракшійся въ нустотахъ со- 
сѣднихъ раковистыхъ п коралловыхъ породъ. Отсутетвіе нефти въ порахъ 
коралловъ, рядомъ и между лежащихъ пластовъ, противорѣчитъ тому, что 
нефть попала въ нефтеносные пласты вс.іѣдствіе перегонки или просачнванія. 
Тоже самое наблюдалось и въ тренгонскомъ пзвестиякѣ. Если же будетъ 
доказапо, что образованіе нефти (исключая асфальта) въ остальныхъ мѣстно- 
стяхъ произошло въ йзвестнякахъ, содержащихъ ископаемыя морскаго проис- 
хожденія, то этимъ будетъ подвинугъ впередъ вопросъ о химическихъ усло- 
віяхъ, необходимыхъ для образованія нефти.“ .

Спѵстя нѣсколько лѣтъ Ніпгі пишетъ: •
„ІІротнвъ обще-принятаго мнѣнія о проііехождепііі м^ефти вслѣдствіе 

постепенной перегонки черныхъ сланцевъ (РуМ ^сЙ б^ ф ей іяго  н нижняго 
ярусовъ девонской формаціи я утверждаю, чѣю ода ^щауо^гпт уже въ гото- 
вомъ состояніи въ нижележащихъ известнякал*,. - ввфі^яі^е колодцн въ 
Онтаріо заложеыы вдоль обнаженной антикліща.^іой 4циа^ри, въ которой 
нигдѣ не замѣтно присутствія такъ называемаго ^ітѴ м ипо^аго сланца, ис- 
кпочая ііопадаіощпхся изрѣдка въ основаиіи гамилбтоѣскойР’ формаціи плас- 
товъ слабо чернаго цвѣта. Гамильтонская формація, между тѣмъ, богата 
нефтыо, за исключеніемъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ отсутствуютъ известняки, переме- 
жающіеся въ пей. Скопленія нефти попадаются также и въ впсячемъ боку 
этой формаціи, состоящемъ изъ гравія, а также въ щеляхъ и пустотахъ гамиль- 
тонскаго сланца. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ проходпли скважинами всѣ эти 
пласты, достигали роговикоиосныхъ известняковъ (СогпіГегиз-ІітезІ.) п только 
тамъ паходили нефть. Одна скважина близь Оіі-бртііщз была проведена до 
глубнны въ 456 футовъ, причемъ 70 футовъ были прондены въ твердомъ нзве- 
с.тнякѣ ниже гамильтонскаго сланца и только тамъ встрѣтили нефть."

Далѣе Н ипі иодтверждаетъ свое мнѣпіе еще слѣдующимъ разсужденіемъ:
з*
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„Мы встрѣчаемъ впервые нефть въ трентонскомъ известнякѣ, но да- 
леко въ меныпемъ количествѣ, чѣмъ она встрѣчается въ вышележащих по- 
родахъ. Въ области Раскеп ігат  болыпіе ортоцератиты трентонскаго извест- 
няка содержатъ различныя количества нефти въ своихъ камерахъ. Подоб- 
наго же рода явленіе встрѣчается и въ Ланкастерѣ. ІІо имѣющимся на- 
блюденіямъ, нефть высачивается нзъ ракуншика близь Кіѵіёге а 1а Козе 
(Монморансн). Известняки этой группы обладаютъ болѣе или менѣе снолис- 
тымъ запахомъ, особенно обладаютъ этимъ свойствомъ известняки нѣкото- 
рыхъ частей мѣстности Монморанси. Занахъ этотъ расиространяется не- 
только при разбиваіііи известняка, но также и во время его обжиганія 
на известь, причёмъ выдѣляютъ болыпое количество смолистыхъ иаровъ, при 
первомъ же повышеніи температуры.

Самое болыиое количество нефти попадается въ нижнедевонскихъ извест- 
някахъ, хотя ПаЫ наблюдалъ, что и доломиты ніагарскаго яруса въ Мопі- 
гое-сотііу , Неѵѵ-Уогк, часто содержатъ битуминозныя ископаемыя въ такомъ 
количествѣ.что они вытекаютъ изъ известняковъ при обжиганіи послѣднихъ въ 
известковообжигательныхъ печахъ. Жеоды, включающіе съ себѣ нефть (соп- 
стекіопагу посініиз), находятся также въ сланцахъ МагсеІІиз н Степееее, 
между тѣмъ какъ болѣе верхніе девонскіе песчаники въ Нью-Іоркѣ и ІІеи- 
сильваніи часто бываютъ пропитаны нефтью, а также и вышележащіе пла- 
сты даютъ нефтяные источники въ этой мѣстности. Такимъ обрязомъ стано- 
вится вѣролтнымъ, что нефть этихъ верхнихъ нластовъ образовалась въ из- 
вестнякахъ съ роговиками (Согпііёгие Іітезіопе), изъ которыхъ несомнѣнно 
опа вытекаетъ въ Занадной Канадѣ...

Въ области В-аіпЪат, близь озера Эри, встрѣчаются остатки Р еп іатеп ш  
агаіиз съ пустотами, занолненными кристаллами известковаго шпата и 
нефтыо. Коралловые пласты, пропитанные нефгыо, встрѣчаются близъ \Ѵяііі- 
і'1ееі’а въ \Ѵа1еро1е’ѣ; въ послѣдней мѣстности они лежатъ какъ разъ подъ 
роговикомъ. Болѣе подробному изслѣдованію были подвергнуты НинРомъ 
ыѣсторожденія въ области Бэрти, находящейся на Ніагарѣ, иротнвъ Буф- 
фало. Здѣсь, въ одной каменоломнѣ, видны слабо наклонные мощные пласгы 
грубаго криеталлическаго известняка съ энкринитами, которые ие только 
не содержатъ нефти, но даже водоненрошіцаемы. Бъ нѣкоторыхъ пластахъ 
попадаются большіе кораллы НеІіорЪуІІииг съ открытыми порами, но и тѣ 
не заключаютъ въ себѣ нефти. Между тѣмъ 2 илаета, одинъ въ 3 и другой 
въ 8 дюймовъ толщиною, находятся между нимн н образованы болыиею 
частыо изъ НеІіорЪуПпт и Каѵобііез, поры которыхъ наиолнены нефтыо. 
Этого не видно въ свѣже-выломанномъ известнякѣ, образующемъ сердцевину 
коралловъ и, по строенію своему, напоминаюіцемъ сонровождающія нороды. 
При высыханіи свѣжей илоскосги излома нефтеноснаго пласта, нефгь расплы- 
вается но ней и обусловливаегъ то явленіе, что кажется какъ будто выходитъ 
одинънластъ темной нефтеносной породы, ограниченный сверху и снизу болѣе
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свѣтлымм известняками, но пе отдѣленный оть нихъ плоскостями напласто- 
ванія. ТрехдюГшовый пластъ, на разстояніи нѣсколькихъ фуговъ по длинѣ, два 
раза прерывается и образуетъ вслѣдствіе этого чечевицеобразную нефтенос- 
ную иороду. Исключая незпачительнаго числа экзейиляровъ НеІіорЬуІІши, 
не заключавпіихъ нефти, попадающихся отдѣльно въ мощнОмъ известнякѣ, 
былъ наблюдаемъ тонкій непрерывный нластъ Раѵозіііез, который по боль- 
шей части имѣлъ пористое строеніе, но тоже не содержалъ нефти, хотя 
выше и нижележащіе иласты были ею ыаполнены. Въ одномъ изъ вывѣт- 
рившихся обнаженій этихъ пластовъ былъ найденъ одинъ экземпляръ, въ 
порахъ котораго находился неплавящійся и нерастворимый продуктъ окис- 
ленія нефти. ІІри обнаженіи въ каменоломняхъ нефтеносныхъ пластовъ, нефть 
вытекаетъ изъ нихъ п собирается иоверхъ воды, находяіцейся въ камено* 
ломнѣ. Это явленіе можетъ служить указаніемъ на то, что нефть или веще- 
ство, изъ котораго она образовалась, находились въ томъ же пластѣ, въ ко- 
торбмъ она находится и теиерь, уже по окончаиіи образованія породъ.

Въ восточной части Амеііики и на крайнемъ концѣ иолуострова Гаспе 
былоконстатировано нрисутствіе нефти вь обнаженіяхъ иесчаниковъ, принад- 
лежащихъ къ нижнему ярусу девонской формаціи. Залежи загустѣвшей неф- 
тп, какъ въ Эннисскилленѣ, встрѣчаются и здѣсь. Близь мыса Брегонъ выхо- 
дитъ кряжь миндальнаго камня,шириноюотъ10 до 12ярдовъ, нустоты котораго 
часто выполнены халцедономъ и.ш кристаллами известковаго шната и кварца. 
Большинство этихъ пустотъ наполнено также нефгью, которая въ нѣкоторыхъ 
нзъ нихъ иерелтла уже въ асфалыъ.

Нефтью нропитанъ также иласть, въ 35 и 40 футовъ ыоіцностыо, въ сере- 
динѣ ніагарскихъ образованій, близъ Чикаго, въ Иллинойсѣ. Породы настолько 
иропитаны нефтыо, что, будучн употреблены для построекъ, опѣ теряюгъ свой 
прежній темный цвѣтъ вслѣдствіе выпотѣванія нефти, на когорую затѣмъ са- 
дится пыль н образуетъ смолистый покровъ на наружныхъ поверхностяхъ 
кайня. Если обезцвѣтить и освободить отъ нефти эти породы, то онѣ нред- 
ставляютъ изъ себя почти бѣлый кристаллическій доломитъ. Такой случай 
выпотѣванія нефти послужилъ причиною иожара въ одной изъ большихъ 
церквей города Чикаго.

Кунтъ  опредѣляетъ содержаніе нефти въ ніагарскихъ извесгнякахъ вь 
Чикаго въ 4,25°/о- ^ нъ говоритъ далѣе:

„ІІласть этого нефтеноснаго доломита, илощадыо въ 1 квадратную милю 
и то.іщиною въ 1 футъ, долженъ содержать 1.184.832 куб. фута нефти, что 
соотвѣтствуетъ 8.850.063 галлонамъ, по 231 куб. дюйму каждый, или 221.247 
баррилямъ, ио 40 галлоновъ каждый. Если же взять только шіпішит толщппы 
нефтеноснаго пласта въ Чикаго, опредѣлениый Вартеномъ въ 35 футовъ, то

') 1 миля=5980 футамъ.
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въ каждой квадратной милѣ его бѵдетъ содержаться 7.743.745 баррилей, пли 
круглымъ числомъ 73/ 4 милліона баррилей нефти.

„Такъ какъ мы встрѣчаемъ въ настоящее время такіезапасы готовыми 
въ земной корѣ, то мнѣ кажется, по крайнѣй мѣрѣ, нелогичнымъ искать и 
признавать присхож,деніе нефти гдѣ либо въ другомъ мѣстѣ, чѣмъ тамъ, гдѣ 
она теперь находится, и объяснять присхожденіе ея вліяніемъ неизвѣстныхъ 
нроцессовъ въ иородахъ, нынѣ уже не содержащихъ битуминозяыхъ иско- 
иаемыхъ. “ *

Относительно мѣсторожденія нефти въ окрестностяхъ Нашвилля, Тен- 
ыеси, Саффардъ говоритъ слѣдуюіцее:

„Въ известнякахъ Нашвилля, представляющихъ собою силурійскія обра- 
зованія средней часги Теннеси, т. е. иринадлежаіцихъ къ нйжнимъ силурій- 
скимъ образованіямъ, очень часто втрѣчаются жеоды или жеодонодобныя 
пустоты. Онѣ болыпею частью нредставляютъ собою известково-шнатовые 
жеоды или пустоты, покрытыя внутри кристаллами известковаго шпата. Иногда 
въ нихъ попадаются только кристаллы известковаго піпата, иногда-же— 
кристаллы известковаго шпата съ доломитомъ, г и і і с о м ъ ,  ангидритомъ, часто 
трещиноватые и заключающіе въ себѣ плавиковый шпатъ. Мнѣ попадались 
всѣ эти минералы, заключенными въ одинъ жеодъ. Не совсѣмъ развитые кяар- 
цевые жеоды, покрытые внутри кристаллами кварца, ноиадаются отдѣлыю. 
Баритъ, целестинъ и баритовый целестинъ встрѣчаются вмѣстѣ, а изрѣдка 
нриеоединяется къ нимъ и плавиковый шпатъ. Въ одномъ изъ горизонтовъ было 
найдеяо мпого жеодовъ, покрытыхъ внутри кристаллами известковаго шпата и 
прекрасными кристаллами целестина бѣлаго и синяго цвѣта. Иногда ионадаются 
жеодысъ целестиномъ и безъ известковаго ншата. Также нерѣдко появляется 
и нефть въ большемъ нли меныиемъ количествѣ въ жеодахъ съ кристаллами 
известковаго шпата. Я видѣлъ жеоды, содержавшіе одну пинту и даже болѣе 
нефти. “

Поэтому кажется мало новодовъ сомнѣваться, что нефть въ этихъ жео- 
дахъ произошла изъ нашвилльскихъ известняковъ.

Клинтонскіе известняки въ Огайо, лежаіціе неносредственно подъ цин- 
цинатовою группою и надъ всѣмъ сѣвернымъ краемъ цинцпнатовой антикли- 
нали, содержатъ нефть въ меньшемъ количествѣ, недостаточномъ для про- 
мышленныхъ цѣлей.

Въ описапіи „ТЬе ехівіепсе оі' іЬе реігоіеош іп іЬе еаеіегп соаШеЫ 
оГ Кепіиску “ Леслей приводитъ слѣдующее:

„Близъ ОЫ Оі1-8ргіп§’а, въ южномъ отрогѣ Роіп(;-Сгеек’а, средину 
торфянаго болота занимаетъ черная масса смоловидной нефти; болото это ио- 
стоянно полно, благодаря источнику на его верхней границѣ, при пачалѣ 
склона, у подошвы утесовъ, почтп на 20 футовъ выше уровня рѣки. Одну 
милю ниже по теченію рѣки, на противоположпомъ правомъ берегу, на 
высотѣ въ 35 или 40 футовъ отъ уровня рѣки, на крутомъ склонѣ, изъподъ
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самыхъ утесовъ выгекаетъ подобпый же нсточникъ. Благодаря неудобному 
мѣсгоположенію, онъ не образуетъ болота, но въ прежніе годы давалъ 
большое количество нефги, да сще и до сихъ поръ выдѣляетъ ея немного. 
Три мили ниже по течевію рѣки и одну милю или менѣе отъ соединенія ея 
съ Опенфоркомъ, около Лайонсвелля, нефть вытекаетъ на границѣ нластовъ 
камепнаго угля и руднаго сланца, црямо изъ иодъ утесовъ, поднимающихся 
въ этомъ мѣстѣ до поражаюіцей высоты. Одну или двѣ мили по Сгеек’ у 
вверхъ показываются въ черныхъ сланцахъ 2 каменноугольныхъ флёца, въ 
разстояніи 10 футовъ дрѵгъ отъ друга. Верхній изъ нихъ нмѣетъ толщинѵ въ 
10 дюймовъ, а нижній въ 24 дюйма; изъ нихъ обоихъ непрерывно вытекаетъ 
пефть въ незначительномъ количествѣ. Близъ Ііаѵіз’ а, гдѣ дорога пересѣ' 
каетъ Роіпі-Сгеек, какъ разъ ниже устья ІлНІе 01аёегип’а встрѣчаетса пластъ 
конг.юмерата, мощностью въ 230 футовъ, но когорому итекѵтърѣки и кото- 
рый образуетъ крутые, почтн вертикальыые, берега. Черная нефть постоянно 
вытекаетъ изъ подъ конгломерата и изъ трещинъ голыхъ скалистыхъ стѣнъ 
и сопровождается, какъ и вь другихъ мѣстахъ, желгой водной окисью 
желѣза."

„Изъ вышеприведеннаго описанія.—а таковы были бы и всѣ описанія 
подобныхъ источниковъ, текущихъ въ многочисленныхъ ущельяхъ, по кото- 
рымъ несетъ свои воды Ьіскіпд въ областъ ВІие Огазз изъ Місііекепіиску,— 
выходитъ, что нефть источниковъ Роіпісгеек’а имѣетъ свое начало вь мощ- 
ныхъ конгломератахъ на границѣ каменноѵгольныхъзалежей, такъ какъ она 
вытекаетъ и до сихъ поръ все въ томъ же количествѣ.

„Надо принять за достовѣрное, что суіцествуетъ особый нефтяной ярусъ 
и.іи горизонтъ въ конгломератахъ, который слѣдуетъ отличать отъ всѣхъ 
другихъ нефтяныхъ горизонтовъ, болѣе древнихъ или юныхъ съ геологичес- 
кой точки зрѣнія.Сами породы содержатъ много растительныхъ остатковъ, чрезъ 
разложеніе которыхъ, кажется, и образуется нефть. Я находилъ въ мощныхт 
плитнякахъ близъ Лайонсвелля, по которымъ течетъ рѣка Сгеек, много отпе- 
чатковъ вѣтвей и сжатыхъ егволовъ деревьевъ, имѣвшихъ 6 дюймовъ ширн- 
ны и 7 8 дюйма высоты; когда же я втыкалъ въ щели ихъ болыиой ножъ 
(Іасккиі(ё), чтобы ихъ очистить отъ грязи, то тотчасъ же выступала отту- 
да черная смолистая нетфь и расплывалась по поверхности воды. Отбнвая 
кѵскн породъ со стѣнъ ущелья, было видно, что не только новерхность, но 
и вся порода были пропнтаны пефтыо, за исключеніемъ нѣкоторыхъ продоль- 
ныхъ полосъ (Ьеі(з), шириною около 1 дюйма или немного болѣе, располо- 
женныхъ совершенно неправильно и, по непонятнымъ причинамъ, не содержав- 
шихъ ннсколько нефти. Нѣкоторые нзъ большихъ обломковъ породъ, свалив- 
шихся недавно со скалъ и начавшихъ вывѣтриваться, буквально были пере- 
полнены отнечатками остатковъ пзломанныхъ деревьевъ того періода. Гро- 
мадныя отложенія морскаго песка образѵютъ на сотни миль толстый гер- 
барій растеній каменноугольныхъ отложенін. Пласты рыхлаго песка Роіпі-
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Сгеек’о, образовавініеся изъ его иесчаниковъ, могутъ въ настоящее вреия 
впитывать въ себя огромныя количества нефти и ее сохранять въ себѣ, не 
смотря на постоянное вымываніе водою, которому они подвергаются. Отсю- 
да можно сдѣлать предстарленіе объ огромныхъ нлощадяхъ песчаныхъ бере- 
говъ острововъ древняго архипелага въ каменноугольную эпоху, которые 
сплошь были покрыты разложенпыми и разлагавгаимися остатками наземныхъ 
растеній и морскихъ животныхъ...“

„Мы (Ъезіеу) не въ состояніи онредѣлитъ различныя мѣсторожденія 
нефти, добытой изъ одной скважины съ разныхъ ея глубинъ. Уменьшающій- 
ся съ глубиною удѣльный вѣсъ нефти доказываетъ что въ земной корѣ (до 
извѣстной глубины) нроисходило и теперь происходитъ временное испареніе 
или нерегонка, которыя превращаютъ животные и растптельные остатки вь 
легкія масла, легкія масла въ тяжелыя, а тяжелыя въ асфальтъ и альбер- 
титъ, выдѣляя въ каждой стадіи измѣненія—газы. Поэтомѵ болыпое коли- 
чество тяжелыхъ сортовъ нефти, вытекающей изъ конгломератовъ вдо.іь до- 
линъ Роіпі-Сгеек’а, указываетъ на существованіе огромнаго количества неф- 
ти въ породахъ, лежащихъ за утесами всей возвышенности. На томъ же ос- 
нованіи тяжелая нефть была нолучена сперва въ скважинахъ Ьуоп, Попеіі 
и ѴѴагпег, въ которыхъ на большей глубинѣ встрѣтили болѣе легкую нефть. 
Все это указываетъ на существованіе иеизмѣрпмаго количества еще болѣе 
легкой нефти на болѣе значительныхъ глубинахъ и на существованіе гро- 
маднаго давленія газовъ, обнаруживающагося въ мѣстностяхъ, гдѣ понадают- 
ся трещины и происходятъ нровалы и обвалы въ земной корѣ, а также и 
значительные сдвигн пластовъ, однимъ словомъ вездѣ, гдѣ происходитъ ка- 
кое либо нарушеніе въ строеніи земной коры. “

Сообщеніе, изъ котораго взяты эти выдержки, было сдѣлано въ „Аше- 
гісаи РЬііозорЬісаІ 8осіеІу“ 7 апрѣля 1865 года. Въ немъ высказывается 
взглядъ, ноелѣдователемъ котораго былъ только одішъ Леслей, что мѣсторож- 
деніе нефти въ Аниалахѣ находится иыенно въ тѣхъ же породахъ, въ кото- 
рыхъ она и іеперь встрѣчается. Но извѣстно, что взглядъ свой относитель- 
но происхояѵдепія нефти въ сѣверо-западной Пеньсильваніп онъ измѣнилъ, 
но какъ— этого нельзя ясно нредставить. Онъ говоритъ, напримѣръ, въ вве- 
деніи къ ПІ докладу, что

„Происхожденіе нефти есть пока неразрѣшенная задача. Хотя нѣтъ 
причины не видѣть нѣкоторой связи ея съ огромнымъ накопленіемъ налео- 
зойскихъ водорослей, остатки которыхъ находятся въ безконечиомъ количест- 
вѣ въ иородахъ, и коралловъ, скелеты которыхъ болыиею частыо образуіоиь 
различныя известковыя отложеиія въ тысячи футовъ въ нефтеносиой группѣ 
Ѵепаіщо. Опредѣлить же съ точностыо процессы, происходшшііе во время 
дизлокаціи и накоилеиія ыефти въ пластахъ гравія— нѣтъ возможности. Убѣ- 
ди.ться, что нефть поднялась снизу, а неНіросочилась сверху, кажетсл воз- 
можно изъ тоі’0 , что нижніе пески содержагь нефть, а верхніе ея неимѣютъ.“
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Предно.іагая, что Пекгамъ вѣрно цонялъ посдѣднюю аамѣтку Леслея 
п ранѣе высказанное тѣмъ мнѣніе о существованіи временныхъ перегонокъ, 
какъ въ ирежнее такъ и въ настоящее ъремя, выходитъ по ІІекгаму, что 
Леслей говоритъ здѣсь болѣе объ измѣненіяхъ прежней нефти въ породахъ, 
ее заключающихъ, въ различныя ея современныя разновидности, чѣмъ соб- 
ственно о самомъ нроисхожденіи ея.

Рупертъ Джонсъ изслѣдовалъ песокъ, содержа щііі асфалыъ, съ о. Три- 
нидада и наиіелъ, что при кипяченіи его въ скииидарѣ онъ теряетъ свои 
битуминозныя составныя части н распадается на отдѣльныя окаменѣлости орби- 
тоидь, нѵымулинъ и фораминиферъ, при дальнѣйшей же обработкѣ кислота- 
ми остается небольшое количество темносѣраго неска и круглыхъ кварце- 
выхъ зеренъ.

Въ одиомъ геологическомъ отчетѣ В аллъ  одпсываетъ въ елѣдующемъ 
вндѣ ыѣсторожденіе нефти въ части Венецуэлы и Тринидада.

„Асфальть на о. Трпнидадѣ лежитъ разбросаннымъ почгн до всюду вь 
верхней группѣ дородъ Не\ѵег Рагіап. Находясь сплощною массою, онъ об- 
разуетъ особые пласты, которые ранѣе нредставляли изъ себя сланцы сънз- 
вѣстнымъ количествомъ растительныхъ остатвовъ. Оргаипческое вещество 
подверглось особому измѣненію, слѣдствіемъ когораго изъ обыкновеаныхъ 
углеродистыхъ веществъ бы.то образованіе битуминозныхь искоиаемыхъ. ІІри- 
чиною такого превращенія не было дѣйствіе жара или перегоцка, но оно 
явилось результатомъ химическаго дѣйствія при обыкновенной гемпературѣ 
и вообіце нормалыіыхъ условіяхъ климата. Доказательствомъ истины такого спо- 
соба образованія асфальта служитъ распредѣленіе его въ пластахъ и безчислен- 
иое ыножество растительныхъ остатковъ въ измѣняющеися еще состояніи и съ 
болѣе или менѣе нарушенною органическою структурою. ГІо удаленіи расгво ■ 
реніемъ битуминознаго вещества можно наблодать микроскопомъ значитель- 
ное измѣненіе въ строеніи растительныхъ клѣтокъ, чего не наблюдается при 
другихъ видахъ минерализаціи дсрева. Особепиость образовавшагося асфаль- 
та заключается вь иріобрѣтеніи имъ пластичности, слѣдствіемъ котороіі и 
являются его частые выходы иа дневную цовсрхность.

Гдѣ земная новерхность образуетъ углубленія или мульды, тамъ и со- 
бираются битуминозныя ископаемыя и образуютъ такія отложенія, какъ хо- 
рошо извѣстное „Смоляное озеро“ (Оіісіі Іаке). Одновременно происходитъ 
и выдѣленіе густон масляиистой жидкости, изъ которой постепенно улету- 
чиваются легкія составыыя части, оставляя твердый остатокъ.

Минеральная смола попадается также часто въ ировинціи Матуринъ на 
рѣкѣ Мэнъ (другая часгь ІЛапо8’а еще не была хорошо изслѣдована, чтобы 
можно было достовѣрно сказагь о нахожденіи и тамъ асфальта, что по край- 
ней мѣрй утверждаютъ) и находится еще въ болыиемъ колпчествѣ близь за- 
лива Маракаибо, на сѣверныхъ берегахъ Новой Гренады п въ долинѣ рѣки
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Магдалины, гдѣ, по всей вѣроятности, онъ представляетъ собою также про- 
дуктъ тѣхъ же третичныхъ осадковъ/ ')

Въ Англіи наблюдалась нефть въ одномъ торфяномъ болотѣ; нижніе 
пласты торфа нревратились въ особый родъ битуминозной массы, которую 
Е .  В . Б іт н ей  описываетъ слѣдухощимъ образомъ:

„Единственное достойное вниманія мѣсто въ верхпихъ пластахъ торфа 
въ Во\ѵп-Но11апс1-Мо88— это его западная часть, покрытая пескомъ и нахо- 
дившаяся ио всей вѣроятности нѣкоторое время ниже уровня моря, вода ко-і
тораго ее пропитала... Это обстоятельство, вмѣстѣ съ факгомъ, что нефть 
болыпею частыо ионадается на границахъ песчаныхъ иластовъ, приводятъ 
къ заключенію о происхожденіи нефти вслѣдствіе разложенія верхнихъ тор- 
фяныхъ пластовъ подъ пескомъ.“

Химическіе процессы, сдѣлавшіе такое своебраяное превращеніе, скорѣе 
должпы быгь предметомъ изслѣдованія химиковь, чѣмъ геологовъ; между 
тѣмъ авторъ (Бинней) предполагаетъ, что нефть есть продуктъ медленнаго 
сгоранія торфа и произошла вслѣдствіе процесса, аналогичнаго сь сухой пе- 
регонкой дерева вь закрытыхъ ретортахъ, когда, но удаленіи кислорода, проис- 
ходитъ соедненіе углерода съ водородомъ.

Нефть наблюдалась также вытекающею изъ сланцевъ, лежащихъ надъ 
битуминознымъ каменнымъ углемъ, а также изъ известняковъ съ остаткамн 
ископаемыхъ ракообразныхъ.

Относительно нроисхожденія нефти въ ІкгорбЬіге’ѣ Артуръ Айкенъ го- 
воритъ слѣдующее:

„Пласты 31-й и 82-й нредставляютъ собою крупнозернистые, совер- 
шенно нронитанные нефтью, песчаники; оба нласта вмѣстѣ имѣють мощпость 
въ 1 5 7 а футовъ и отдѣлены другъ оть друга прогіласткомъ песчанистой слан- 
цеватой глины въ 4 фута. Нѣкоторые геологи признаютъ это скопленіе нефти 
образовавшимся вслѣдствіе сгущенія паровъ ея изъ лежащаго нодъ ними 
каменноѵгольнаго пласта. Гипотеза эта не вполнѣ состоятельна, особенно 
нельзя ею объяснить, какимь образомъ нефть попала въ верхній пласгъ пе- 
ечаннка, пройдя чрезъ промежуточный пластъ глины и не оставивъ тамъ 
слѣда? Замѣчательно также, что слѣдующій каыенноугольный пластъ имѣетъ 
толщину всего въ 6 дюймовъ и отдѣленъ оть верхнихъ пластовъ иородами 
въ 9 6  футовъ моіцностью, состоящими изъ пластовъ песчаяика и глины безъ 
малѣйшаго признака нефти“ .

ІІо сдѣланнымъ на островѣ Тринидадѣ наблюденіямъ, Валлъ  кажется 
ошибочно утверждаетъ, что битуминозныя исконаемыя этой мѣстности про- 
изошли вслѣдствіе особаго разложенія древесной массы.

В гіді и РгевІгѵісЬ признаютъ англійскую нефть образовавшеюся въ из-

*) С.УЛпскеи. 1>ач Ѵогкотшеи Гозаііег КоЫепіѵаваегзІоПе, 8. 119.
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вестпякахъ и сланцахъ, между тѣмъ свидѣтельство Баннея  безусловно гово- 
ритъ за происхожденіе нефти въ Боѵѵп Ноііапсі Мовв нзъ торфа.

А. ІѴіпсШ І иризнаетъ, „что новыми изслѣдованіями (1866) доказано, 
что нефть сѣверо-занада не только собралась въ нородахъ различныхъ фор- 
мацій, но н образовалась изъ матеріала, находившагося въ породахъ различ- 
ной геологической древности, начинаа съ образованія сланцевъ въ Утикѣ 
до образованія каменноугольныхъ конгломератовъ, а моясетъ быть и каменно- 
угольныхъ горъ.

I. ЦАіііпеу того мнѣнія, что ішфузоріи, остатки которыхъ находятся 
въ громадномъ количествѣ въ нѣкоторыхъ осадочпыхъ образованіяхъ, послу- 
жили матеріаломъ для образованія нефти, находящейся въ отихъ отложеніяхъ. 
Ояъ говорптъ:

„Наконецъ я долженъ замѣтитъ, что морскія инфузорныя породы бере- 
говъ Тихаго океана и особенно Калифорніи занимаютъ чрезвычайно боль- 
шое пространство н имѣютъ болыиое значеніе. Онѣ обнажаются отъ |при- 
брежныхъ горъ Сіеаг 1аке’а до Ьоз Аи§,'е1о$'а. Онѣ имѣютъ нетолько эко- 
номическое, но и научное значеніе, такъ какъ я нолагаю, что происхожде- 
ніе битуминозныхъ ископаемыхъ, отъ жидкаго до твердаго, въ этой мѣст- 
ности исключительно обязано присутствію инфузорій".

Гумболътъ наблюдалъ въ 1804 году нефтяной источникъ въ метамор- 
фическихъ породахъ залива „Кумана“; онъ пишетъ:

„Если принять за достовѣрное, что далѣе на востокъ, недалеко отъ 
Каріако, теплыя воды подннмаются со дна моря въ такомъ количествѣ, что 
имѣютъ вліяніе на измѣненіе температуры иоверхности воды въ задивѣ, то 
нельзя сомнѣваться, что нефгь есть нродуктъ нерегонки, происшедшей на 
большой глубинѣ въ первозданныхъ породахъ, подъ которыми находятси всѣ 
силы вулкаішческой дѣятельности “.

Его изслѣдованія привели Рвйхенбаха въ 1834 году кь слѣдующему 
выводу:

„Если мы ирипомшшъ, что каменный уголь настолько иереполненъ 
растнтельными остатками, что происхождепіе его изъ разрушенной расти- 
тельной массы прежнихъ геологическихъ періодовъ призпается за достовѣр- 
ное, то нѣтъ никакихъ причішъ, чтобы и нефть не могла образоваться изъ 
растеній, когорыя могли ее дать; такъ что, однимъ словомъ, наши минеральныя 
масла суть ничто иное какъ скинидаръ изъ сосенъ древнихъ геологическихъ 
эпохъ. ЬІе только сама древесная масса, но также и хвоя могли участвовать 
въ этомъ процессѣ, который не есть процессъ горѣнія, но, какъ я полагаю, 
иредставляетъ простой резулыатъ дѣйствія подземной теплоты“.

Французскіе ученые выразили мнѣніе, что битуминозныя ископаемыя суть 
продуктъ дѣйствія теплоты на пласты породъ, включающихъ въ себѣ орга- 
ническіе остатки.

Въ 1835 году Вояеі сдѣлалъ докладъ въ „Зосіёіе Оёо1о§і<рие сіе Ргапсе“,
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въ которолъ онъ говорилъ о мѣсторождѳніи асфальтоваго известнлка въ 11ир- 
монтѣ. Онъ разсматриваетъ это мѣсторожденіе не какъ пластовое, а какъ 
штокъ известняка, разсѣченный по всѣмъ направленіямъ трещииами. Извест- 
някъ этотъ содержитъ отъ 9 до 10%  битуминозныхъ ископаемыхъ и чистую 
углекислую известь. Известнякъ сонровождается молассами или брекчіею 
изъ кварцеваго гравія и сланцеватыхъ породъ, сцементованныхъ асфальтомъ. 
Молассы содержать отъ 15 до 18%  асфальта. Битуминозныя ископаемыя 
въ известнякѣ идентичны съ тѣми же ископаемыми въ молассахъ. Далѣе 
онъ говоритъ:

„ Битѵминозное вещество известняка имѣетъ тѣ же свойства, какь и 
ьещество, находящееся въ молассахъ. Ясно, что иоявленіе битуминозныхъ ве- 
ществъ въ обѣихъ нородахъ было послѣ ихъ отложенія.

Способъ размѣщенія ихъ въ видѣ большихъ развѣтвляющихся во всѣ 
стороны массъ, соединенныхъ въ то же время ме;кд.У собою, а равно и то 
обстоятельство, что верхнія ихъ части менѣе битуминозны,—указываютъ на 
происхожденіе битуминозныхъ веществъ съ большой глубины земли, вслѣд- 
ствіе перегонки и сгущенія ихъ“.

Природа битуминозныхъ породъ (молассы, мѣловые пзвестняки и извест- 
ковые сланцы) вполнѣ допускаетъ такой способъ происхожденія этихъ ве- 
ществъ. Молассы и известняки на сюлько пористы, что легко впитываютъ 
въ себя воду, а известковый сланецъ прилипаеіъ къ языку. Такимъ обра- 
зомъ эти породы могли легко нроникаться битуминознымп парами, которые 
гіо всей вѣроятности сразу въ нихъ входили.

„Эпоха битуминизаціи поимепованныхъ породъ, настуішвшая непре- 
ыѣнно послѣ отложенія молассовъ, можетъ соотвѣтствовагь эпохѣ образова- 
нія базальта, который, судя по многимъ признакамъ, сопровождался битуми- 
нозными веществами“.

„Слѣдуегъ сдѣлать оговорку, что такія базальтовыя породы встрѣча- 
югся не во всей Юрѣ. Затѣмъ я дояженъ сдѣлать замѣчаніе, что такія по- 
роды попадаются въ сосѣдствѣ Бургундіи и въ Вогезахъ и, что при измѣ- 
неніяхъ земной поверхности, вслѣдствіе ли изверженій или выдѣленій га- 
зовъ, плугоническія породы не всегда выходятъ на иоверхность. Можетъ 
быть въ глубокихъ долинахъ ІОры находятся базальты и на незначительной 
глубинѣ.

Въ Ѵа1-(1е-Тгаѵег8, недалеко оть КелісЬаІеГя, наблюдаются подобныя же 
явленія“ .

Въ 1846 году Праттъ описалъ мѣсторожденіе битуыинозныхъ пско- 
иаемыхъ близь Вазіепнез, небольшой деревеньки на югѣ Франціи. Мѣст- 
ность эта окружена неболыпими коническими холмами отъ 200 до 300 футовъ 
высотою, раздѣленными (зерагаіесі) между собою грубозернистымъ извсстня- 
комъ мѣловой формаціи. Верхняя часть ихъ состонтъ изъ различно окра- 
шенныхъ песковъ и глинъ, отъ 50 до 60 футовъ мощностью, все это поврыто
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гравіемъ и пескомъ, которые тянугся на нѣсколько миль во всѣ стороны. 
ІІески и глины расположены больпіею частью горизонтально; въ нѣкоторыхъ 
иѣстахъ такое расположеніе ихъ нарушено и они являются сильно наклон- 
ными,—явленіе, происшедтее вслѣдствіе имѣюіцейся связи ихъ съ находя- 
іцимися здѣсь вулканическими породами. Битуминозныя вещества добываюгся 
въ трехъ близъ лежащихъ мѣстностяхъ. Они находятся въ пластахъ, толщи- 
ною отъ 5 до 15 фу говъ, ішѣющихъ различныя сзойства, причемъ верхняя 
ихъ часть состоитъ изъ рыхлаго и круппаго песка съ малымъ содержаніемь 
битуминозпаго вещества, а нижняя часть—изъ болѣе плотнаго мелкозерни- 
стаго песка, пропитаннаго битуминознымъ веществомъ.

„ Пескн н гланы не заключаютъ въ себѣ окаменѣлостей, а только кое гдѣ 
въ нихъ попадаются куски лигнита и битуминознаго вещесгва. Они обыковенно 
не имѣютъ ностороннихъ примѣсей, исключая только двухъ мѣстностей, гдѣ 
попадаются многочислепные остатки моллюсковъ міоценоваго періода. Въ 
одпой изъ этихъ мѣстностей, гдѣ мощность битѵминознаго пласта достигаетъ 
отъ 10 до 12 футовъ, моллюски образуютъ отложенія въ нѣсколько дюймовъ 
толщиною, — обыкновенно моллюски одного рода образуютъ огдѣль- 
ныя огложенія, но еслн послѣднія бываютъ болѣе мощны, то всгрѣча- 
ются вмѣстѣ іі нѣсколько родовъ ихъ. Въ разрѣзѣ порода эта доиольно за- 
мѣчательна: блестящія бѣдыя линіи тянутся рядомъ съ черными отложеніями 
битумиыознаго веіцества. Раковины не ноломаны и не повреждены, створки 
не хрупки и сохранились виолнѣ, по онѣ, по разложеніи животнаго веще- 
ства, будучи подвергнуіы атмосфернымь дѣягелямъ, превращаюгся въ пыль, 
ІІолные экземпдяры пхъ легко добываюіся, гакъ какъ легко отдѣлить ихъ отъ 
пеечаной массы. ІІо всей вѣроятности битуминозное веіцество попало туда 
въ то время, когда оио находилось еіие въ мягкомъ или жидкомъ сосгояніи, 
такъ какъ ваѢ даже малѣйіпія пустош нанолнены ішъ; все эго должно было слу- 
читься уже по отложеніи моллюсковъ въ пескѣ, въ которомъ онѣ ранѣе жи.іи. 
Формація эта, по найденнымъ родамъ ископаемыхъ моллюсковъ, признана за 
міоценъ. Такъ какъ время появленія битуминозныхъ пскопаемыхъ по всей 
вѣроятности совпадаетъ съ появленіемъ офитовъ, изверженной породы, про- 
изведшей большія перевороты въ Пиринеяхъ, то можно установить и гра- 
ницы' этихъ переворотовь.

Въ одной замѣгкѣ о мѣсторожденіи асфальта въ окрестностяхъ АІаіз,  
сдѣланномъ Ларраномъ вь 1854 году, говорнтся:

„Каково бы ни было пронсхолгденіе этихъ веществъ, вслѣдслвіе ли под. 
нятія ихъ изъ нѣдръ земли ио трещинамъ или же вслѣдствіе наземныхъ или 
атмосферныхъ причинъ, всегда будетъ оставаться яснымъ, что во время тре- 
тичнаго періода существовала „асфальтовая эпоха“ (ёро^пе азркаКіцие), съ 
когорою имѣли связь изверженія трахита и базальта, характерныя для гре- 
тичнаго неріода, и опи то вѣроятно и бы.іи виновниками перегонки массы 
горючихъ веществъ, сокрытыхъ въ нѣдрахъ земныхъ“.
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Далѣё Парранъ описываетъ мѣсторожденіе асфальта между Монсоыъ и 
Озономъ:

„Находяіцаяся тамъ формація, битуминозную часть которой я изслѣдо- 
валъ, отложилась въ громадныхъ углубленіяхъ вторичной эпохи, представи- 
телями которой являются здѣсь мѣловыя и хлорйтовыя образованія (пёосо- 
т іеп п ез  еі сЫ огііеез).“

Затѣмъ онъ заключаетъ, что „битуминозныя ископаемыя произошли 
вслѣдствіе перегонки пластовъ горючихъ матеріаловъ, попавшихъ въ прѣсно- 
водные известняки нижняго мѣла (Ж осотіеп ) или каменноугольной форма- 
ціи (СаіЬоп), въ которой вѣроятно они тоже встрѣчаются. Горячіе и сѣр- 
ные источники находятся въ болыпомъ количествѣ въ сосѣднихъ мѣстпо- 
стяхъ.“

Въ 1868 году, Кнарг  обнародовалъ свою теорію образованія асфалъта 
въ Ѵаі (1е Тгаѵегз въ ІІІвейцаріи, которую формулировалъ въ слѣдующемъ 
видѣ:

1) Асфальтъ (пропитанный битуминозными веществами известнякъ) про- 
изошелъ вслѣдствіе разложенія пластовъ моллюсковъ на значительной глубинѣ 
ыоря, гдѣ они подвергались дѣйствію огромнаго давленія и высокой темпе- 
ратуры.

2) Твердые бтпумннозные остатки образовались тоже вслѣдствіе раз- 
ложенія извѣстныхъ моллюсковъ или жс ракообразныхъ въ мелкомъ морѣ, 
при дѣйствіи высокой температуры, но при давленіи, недостаточномъ, чтобы 
пропитать битуминознымъ веществомъ раковину устрицы (ропг іогтег се 
Ьіітпе а ітргё§пег Іез со^иШеѳ д’Ьиі(ге).

3) Нефть образовалась чрезъ разложеніе моллюсковъ подъ водою при 
температурѣ, недостаточной для образованія асфальта и при болѣе или менѣе 
зяачителыюмъ давленіи.

4) ІІласты бѣлаю известняка, образовавшагося изъ раковинъ устрицъ 
и не содержащаго ни асфальта, ни иефти, образовались при такихъ усло- 
віяхъ, что продукты разложенія животішхъ остатковъ улетучились вь видѣ 
паровъ.

5) Твердыя горючія ископаемыя или „Ь ііптез Гіхез“ образовались чрезъ 
разложепіе растительныхъ остатковъ, между тѣмъ какъ всѣ ві.ппепрпведеп- 
ныя біітуминозиыя ископаемыя суть животчаго происхожденія.

Въ 1872 году Торз издалъ сочнненіе о нахожденін нефти въ водѣ 8аіпі 
Воёз, въ департаментѣ Нижиихъ ІТирииеевъ, въ которомъ онъ говоритъ:

„Нефть плаваетъ на водѣ источниковъ и камни пропитаны ею,“ затѣмъ 
опъ продолжаетъ: „Изучая наблюденія, произведенныя въ департаментѣ 
Нижнихъ ІІирийеевъ, кажется, что междѵ нижнимъ и среднимъ мѣломъ по- 
пала пефть въ Значительномъ количествѣ, вѣроятно вслѣдствіе дѣйствія огня 
и изверженія офита. Чѣмъ болыпе дѣлается изслѣдованій о происхождепіи 
нефти, иыѣющей громадное зйаченіе для каждой мѣстности, тѣмъ убѣднтель-
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нѣе становитея, чго большая часть нефт» образовалась въ связи еъ извержен- 
ными породами, которыя были, если не главной причиной ея образованія, то 
во всякомъ случаѣ причиной ея появленія.“

Въ 1837 году Дюфрэнуа доказалъ, что измѣненіе пиринейскаго цвѣт- 
наго мрамора въ бѣлый нроисходитъ отъ выдѣленія изъ него бигуминозныхъ 
веществъ дѣйствіемъ жара.

Утвержлаютъ, что гагатъ ( р ^ а і )  есть продукть перегопки.
Самое извѣстное сочиненіе по нефти, изданное въ 1859 году въ Соеди- 

пенныхъ Шгатахъ Сѣв. Америки, принадлежитъ Ке\ѵЬеггу, который говоритъ 
въ пемъ слѣдующее:

„Точнын процессъ образованія нефти изъ углеродистыхъ веществъ, нахо- 
дящихся въ заключаюіцихъ нефть породахъ, вполнѣ не извѣстенъ, такъ какъ 
нельзя прослѣдить необходнмыя для этого условія; но мы должны принягь, 
что онъ состоитъ въ перегонкѣ, хотя бы происходяіцей и при низкой тем- 
пературѣ.

Мы знаемъ, что растительныя вещества (тоже относится и къ живот- 
нымъ, жнзненная сила которыхъ уже прекратилась), подвергнѵтыя дѣйствію 
сыраго воздуха, совершенно разлагаются вслѣдствіе процесса, называемаго 
гніеніемъ, который между тѣмъ есть ничто иное—какъ горѣніе или окисле- 
ніе. Это измѣненіе идетъ постепенно, безъ вьпѣленія свѣта и тепла, обыкно- 
венныхъ спутниковъ горѣнія, непонятнымъ нашему уму образомъ.

Если же углеродистыя, органическія, вещества гніютъ въ землѣ или 
подъ водою, то окисленіе ихъ идетъ не сполна, а только отчасти, въ зави- 
симости отъ пмѣющагося въ распоряженіо количества кислорода. ІГри такихъ 
условіяхъ нроисходитъ битуминизація. Этотъ процессъ заключается главнымъ 
образомъ въ томъ, что подородъ ограннческато вещества, пли окружающей 
его среды, соединяется съ частыо углерода въ углеводороды, частью ѵлету- 
чивающіеся, а частыо остающіеея въ вндѣ черной, смолоподобной массы, со- 
стоящей изъ ѵглеводородовъ, образующихъ бигуминозныя ископаемыя. ІІо- 
средствомъ этого процесса образуются торфъ, лигнитъ и каменный уголь, 
представляющіе изъ себя твердые остагки, а жидкія и газообразныя часги 
вѣроятно улетучиваются прп этомъ. При искусственномъ нагрѣваніи этихъ 
твердыхъ битумивозныхъ ископаемыхъ, при достаточно высокой температурѣ, 
въ нрисутствіи воздуха, они загораются, причемъ образуется вода и ѵгле- 
кислога. При болѣе низкой гемпературѣ они выдѣляютъ газообразные про- 
дукты, а при еще болѣе низкой—жидкіе продукты (масла).“

Въ изданномъ въ 1861 году сочиненіи АпсІгет ’а обраіцается вниманіе 
на готъ фактъ, что городъ Келѵагк въ Огайо нѣсколько лѣтъ оевѣщалея 
конденсированнымъ газомъ, получавшимся съ заводовъ, приготов.іявшихъ 
масла изъ каменнаго угля, и выводится заключеніе, что при искусствеиной 
иерегонкѣ, вмѣстѣ оъ масломъ, получается большое количество газа. Отно- 
сительно „гипотезы КеѵѵЬеггу“ А т ігет  говоритъ:
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„Тлаинымъ упрекомъ для нея можетъ служить тотъ факть, что камен- 
ный уголь, кэннельскій ѵголь и лигнитъ, находятціегя въ нашей пефтяной 
области, не показываютъ потери въ кхъ первоначальномъ и пормальномъ со- 
держаніи битумипозпыхъ веществъ и углеводородовъ. Напримѣръ, близъ Пе- 
тролеума, ШісІЙе Соапіу Ѵіг^іпіе, гдѣ пласты подияты вслѣдствіе сдвига (?) 
на нѣсколько сотенъ футовъ, находятся кэннельскій уголь и лигиитъ, пе по- 
терявшіе ни одного изъ свойствъ ихъ битуминозности, по сравііенію ихъ съ 
нормальнымь камешіымъ углемъ Новой ІІІотландіи и Англіи“.

„Другая гипотеза объ образованіи нефти, во времена первоначальной 
битуминизаціи растительныхъ и животныхъ остатковъ, толіе не вполнѣ со- 
стояТельна. Если нефть образовалась одновременно съ битуминознымъ ве- 
ществомъ каменныхъ углей, то мы могли бы ожидать, что гдѣ только находится 
битумннозный каменный уголь, тамъ встрѣчается и соотвѣтствующее количество 
нефги. На самомъ же дѣлѣ этого не бываетъ, тамт, мы не встрѣчаемъ нефги, 
исключая только трещинъ въ висячемъ боку битуминозныхъ яластовъ.

„Также трудно объяснить этой гипотезой громаднѣйшее количество го- 
рючихъ газовъ, иостоянно сопровождающихъ нефть. Если бы газы образо- 
вались всключительно изъ нефти, то мы зазіѣтили бы пстощеніе нефтяішхъ 
богатствъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ газовые источники дѣйствуютъ съ не- 
запамятныхъ временъ, а между тѣмъ, иаобороть, тамъ встрѣчается нефть, да 
еще въ колоссальномъ количествѣ“.

Извѣсіный францу.іскій геологъ Добрэ уже давно .опуб.іиковалъ свои 
работы по метаморфизму; въ нихъ онъ высказывается за существовапіе связи 
между битуминознымй веществами и ыетаморфизмомъ. Онъ говоритъ:

„Битуминозныя ископаемыя и другіе углеводороды встрѣчаютса въ твер- 
домъ, жидкомъ и газообразномъ состояніи. Въ жидкомъ состояніи опн про- 
шітываютъ собою нласты породъ, какъ напр. нефть, или же выдѣляются въ 
видѣ газа изъ трещинъ битуминозныхъ отложеній, въ соляныхъ источникахъ, 
грязевыхъ вулканахт,, горящихъ газовыхъ источникахъ и т. д.

Обыкновенно, или болѣе или менѣе часто, различныя мѣсторожденія 
битуминозныхъ ископаемыхъ характеризуются:

1) Совмѣстнымъ нахожденіемъ пхъ съ залежами камеішон соли,
) Сосѣдствомъ съ мѣсторожденіями ископаемыхъ горючнхъ матеріа- 

« ловъ или п.іастовъ, заключающихъ растительныс остатки,
3) Совмѣстнымъ нахолѵденіемъ съ древшіми и новымн вулканйческішп 

образованіямп, т. е. съ вулканическими или извер.женныміі породами, или 
же съ пластами, которые нарушены, н

4) Частымъ сѳпровожденіемъ горячими источниками, а также сѣрными 
источниками и залежами.

Сдѣлашше мною въ этомъ направленіи опыты разъясняютъ эти обстоя- 
тельства. Когда я нодвергалъ куски дёрсва дѣйствіго перегрѣгаго пара, то 
они превраща.іись въ лигпитъ. -каменный уголь или антрацитъ, смотря по
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темііературѣ; получались также жидкіе и газообразные продукты, походив- 
шіе на естесгвенныя битуминозныя пскопаемыя, имѣвшія характерный за- 
пахъ нефти изъ Бехельбрунна. Этимъ объясняется происхож,деніе битуминоз- 
ныхъ ископаемыхъ въ нѣкоторыхь металлическихъ жилахъ, напр. въ Вег- 
Ьузѣіге’ѣ, СаінзбогГѢ и КаіЬГѢ въ Каринтіи. Битуминозныя ископаемыя вѣ- 
роятно растительнаго происхожденія. Они—продуктъ не одной простой сухоіі 
перегонки, но по всей вѣроятности тутъ участвовало дѣйствіе воды и давле- 
нія; графитъ является послѣднимъ продукгомъ измѣненія ихъ (ЧЬе шпзі; 
ехЬаизіес! ргосіисі оГ Біезе зиЬзІапсез). Различные составы каменныхъ углеіі 
совершенно случайны и зависятъ отъ различныхъ измѣнеяій, происпіедшихъ 
въ породахъ, а главиымъ образомъ, кажется, отъ вліянія различныхъ темпе- 
ратуръ.

Различныя явленія и легкія землетрясенія, нерѣдко сопровождагоіція 
выдѣленія угловодородовъ, какъ напр. на Таманскомъ полуостровѣ, на бе- 
регахъ Каспійскаго моря и въ окрестноетяхъ Картагены въ Южной Аме- 
рикѣ, доказываготъ, что процессы, заставляюіціе иногда выдѣляться битуми- 
иозныя вещества, продолжаются и до сихъ поръ» 1).

ІІредпринятыя Ресккат’омъ изслѣдоваігія по нефти продолжаются уже 
болѣе 20 лѣтъ, особенно тѣ изъ нихъ, которыя послужилп поводомъ къ пред- 
лагаемому сообщенію, и привели его къ тому заключенію, что по химнческой 
геологіи нефти едѣлано еще очень мало. яПикто“, говоритъ онъ, „не изу- 
чалъ химическія особенностн различпыхъ разповидностей нефти въ связн съ 
ея геологическимъ мѣстонахожденіемъ; такимъ образомъ становится через- 
чуръ смѣлымъ устанавливать какіе либо оиредѣленпые взгляды на происхож- 
деніе нефти“. Онъ приходитъ къ тому заключенію, что только тщательпое 
изученіе всѣхъ точныхъ свѣдѣній о нефти приведегъ къ опредѣленному ре- 
зультату. Онъ увѣренъ, что всѣ біпуминозныя ископаемыя, въ нхъ совре- 
менномъ видѣ, произошли первоначально изъ животныхъ и растительныхъ 
остатковъ, но способъ образованія ихъ не былъ для всѣхъ одинаковъ. Реск- 
1шт отвергаеть поэтому обѣ химическія гипотезы: первуго — какъ невоз- 
можную, а вторую — какъ пенужную, и остается, слѣдовательно, при томъ 
инѣиіи, что битуминозныя ископаемыя образовалпсь въ тѣхъ же породахъ, 
въ которнхъ мы ихъ и сейчась встрѣчаемъ, и что онн суть продуктъ пере- 
гонкн. Какую бы гипотезу не принять, все же останется тотъ фактъ на 
лицо, что всѣ битумішозныя ископаемыя дѣлятся на 4 класеа:

1) Битуминозныя искоііаемыя, образуюіція асфальтъ и не содержащія 
параффина,

*) ЛанЬгее: Еіисіез вііг 1е М еіатогр ііізте . р. 4я. Графитъ и Питѵминозныя пскопаемыя встрѣ- 
чаются на Явѣ совнѣстно, волизи вулканическпхъ обраговаыій и залежей бѵрато угля, ичъ которагв 
выдѣляются углсвоюродные газы.

Го р н . ж у р н . т. II. Л; 4, 1886 г. 4
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2) Битумннозныя ископаемыя, не образующія асфальта, но содержащія 
параффинъ,

3) Битумииозпыя ископаемыя, образующія асфальтъ и содержащія иа- 
раффинъ и

4) Твердыя битуминозныя ископаемыя, отвердѣвшія первоначально на 
холоду илп же при обыкновеннон температурѣ. Къ первому классу ггринад- 
лежатъ битуминозныя ископаемыя Калифорніи и Техаса. Они безъ сомнѣнія 
образовались изъ сланцевъ, изъ которыхъ теперъ вытекаютъ. Вѣроятно къ 
атому же времени принадлежатъ и нѣкоторьтя азіятскія мѣсторожденія би- 
туминозныхъ ископаемыхъ.

Въ подробномъ отчетѣ, помѣщенномъ въ Калифорнскомъ „Сгео1о§іса1 
8игѵеу“ о битумипозныхъ ископаемыхъ Южной Калифорніи, по берегу Тихаго 
Океана, Рескішт  говоритъ, что находящіяся тамъ битуминозныя ископаемыя 
представляютъ безчнсленное количество разновидностей въ жидкомъ и твер- 
домъ состояніи. Огносительно мѣсторожденія въ 8апіа Сіага Соипіу оігь 
сообщаетъ только тѣ свѣдѣнія, которыя дошли до него въ послѣднее время. 
Въ Ѵепіига Сошііу битуминозныя ископаемыя пе])воначально находились въ 
пластахъ сланцевъ, іізъ которыхъ они выходять т.еперь въ видѣ нефти іыи 
горнаго дегтя (М аійіа), смотря по тому нодвергается ли сланецъ дѣйствію 
атмосферы или нѣтъ. Ііри долгомъ дѣйствіи атмосферы образуется асфальтъ. 
Въ сланцахъ попадаются мощные пропласгки несчаниковъ, но онн никогда 
не бываютъ пропитаны нефгью, хотя она и вытекаетъ изъ ихъ трещинъ; не 
было также случая нахожденія нефти въ болѣе обширныхъ трещинахъ и 
подъ большимъ давленіемъ газовъ. Нарушенные и разорванные пласты, при- 
нявшіе большой уклонъ, находяіціеся въ этихъ залежахъ, не допускаютъ 
возможности существованія вышеуномянутыхъ явленій.

Доказать связь асфальта съ болѣе жидкими битуминозными исконаемыми 
было предметомъ особой важности для лицъ, выражавшихъ въ 1865 году 
свое мнѣніе о мѣсторожденіи нефти въ топ мѣстпости; мнѣніе это высказы- 
валось и позднѣе. РесШат ддя разрѣптенія эгого вопроса производилъ въ 
теченіи пѣсколькихъ мѣсяцевъ работы и пришелъ къ вышеприведеннымъ по- 
ложеніямъ, основаннымъ на слѣдуюіцихъ фактахъ. Нѣкоторое колнчество 
нефти изъ канадскаго колодца Ба§а было подвергнуто въ те.ченіи 15 мѣся- 
цевъ дѣйствію атмосферныхъ дѣятелей; удѣлыіый вѣсъ ея уведпчился на 0,035. 
Горный деготь образовался въ источникахъ такой гѵстоты, что ихъ принуж- 
дены былн оставить. „Рѣііасіеіріііа апсі СаИІогпіа Согарапу“ провела три 
нробпыя скважины вь 8аи Ггансізсо Гапп. Наибольніая глубина, достигну- 
тая ими, была 117 футовъ; на этой глубинѣ полуиили горный деготь такой 
густоты, что его нельзя было ни выкачивать насосами, ни вытаскивать крючьями, 
и былъ настолько вязокъ, что захватывалъ буровой инструмептъ такъ сильно, 
что дальнѣіішее углубленіе скважинъ пришлось оставить. Эти скважиннбыли 
задожены вблизи асфальтовыхъ ндастовъ, на отлогомъ склонѣ холмовъ, гдѣ
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иласты являліісь разорванными и лргко поглоіцали дождевую воду. Колодезь 
„Р ісо“ даетт. нефть изъ сланцевъ, покрытыхъ ненарушешщми мощными пла- 
сташі песианиковъ, и находится недалеко отъ тѣхъ жё холмовъ; дальше отъ 
этого мѣста, въ различныхъ мѣстахъ находятся естественные источники и 
проведены скваяшны и штольньт, дающія болѣе или менѣе жидкую нефть. 
ГІлотность битуминозныхъ ископаемыхъ находится во всякомъ с.тучаѣ въ 
ітрямой зависимости отъ скорости, съ какою проиикаютъ дождевыя воды въ 
пласты, изъ которыхъ эти ископаемыя выходятъ. Одна скважина, заложениая 
на равнипѣ, къ сѣверо-западу отъ Іюз Ап§е]оз’а, пропикнувъ яесчаники, за- 
клгочавшіе въ себѣ сланци, давала горный деготь съ глубины въ 400 футовъ.

Часть „Сѣрныхъ горъ“ (Зиірѣнг тоипіаіп), лбжащая между НаупагсІ 
Реігоіепт Сотраиу’8 Тиііпеі емъ въ \ѴЬееІег’з еапогГѢ и равппною Ві§ 
8ргіп §а па 0)аз гансЬ’ѣ, представляетъ собого характерное мѣсторожденіе 
битуминозныхъ ископаемнхъ этой страны. Изъ этого отрывка явствуетъ, что 
сланцы образуютъ сішклиналыіѵю складку и что пласты падаютъ съ обѣихъ 
сгоропъ по напраіілепію къ горѣ. ІІоясъ полосъ на горѣ, несущій (на южной 
сторонѣ ея) въ себѣ нефгь. поднимагощуюся въ немъ на пѣкоторую высоту, 
нокрытъ сланцемъ, толщиною отъ 700 до 800 футовъ; въ то же время сторона 
горы стоитъ почти отвѣсно. На другой сторонѣ горы иолосы эти обнажаются, 
причемъ обнаженныя головы пластовъ выходятъ почти на горизонтальной 
поверхности. Въ этихъ мѣстахъ добывали въ прежнее время самую легкую 
иефть Калифорпіи, междѵ тѣмъ какъ тяжелая нефть, выходящая изъ слан- 
цевъ, покрытыхъ яотретичными осадками, въ декабрѣ 1865 года была иа- 
стольпо густа, что ее скатывали какъ тѣсто въ шарики и въ такомъ видѣ 
уже транспортировали.

Топографія и стратиграфія бероговыхъ горъ 8ап іа ВагЬага, Ѵеніпга ті 
Г.08  Ап§еІ08  соипйез очень сложны. Острова 8апіа ВагЬага вулканическаго 
происхожденія. ІІогоки лавы, по описаніямъ, свергалііст, въ вндѣ водопадовъ 
съ утесовъ обломочныхъ породъ въ море. На континентѣ лава пе выходйла 
иа поверхносгь земли, хотя вдо.ть почтовой дорогн отъ 8ап Виеііаѵепіига 
въ Коз Апцеіоз, между Ваз Розаз и 8 іт і ,  на одной равішнѣ, окруженной 
певысокими горами, попадаготся обломки шлаковъ нрамо на поверхности. 
Вереговыя горы кое-гдѣ кажутся образованными изъ параллельпыхъ складокъ, 
обыкновенно одна выпіе другой, по которымъ проходятъ огромнѣйшей моіц- 
ностп пласты песчаниковъ и сланцевъ, съ угломъ паденія почти въ 70°, обра- 
зуя при этомъ антиклинальныя складкп. Этн складки настолько измѣнились 
въ послѣдующее время, что представляютъ теперь долины іі равнины, .... 
которыхъ песчаншш ]іазорваны до нижележащихъ сланцевъ. Это наблюдается 
въ западной части складки, простираюіцейся отъ Сопсерііоп на востокъ до 
Маіші 8апі Вегпагбшо. На западъ отъ 8езрё песчаники уже совсѣмъ раз- 
рушены, а сланцы настолько смыты, что б.іизъ Кіпсоп’а, на востокъ отъ 
8апіа ВмгЬага, это разрушеніе достигаетъ береговъ моря, и края сланцевъ.

4*
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направлениые на западъ, образуютъ дао морское. Неболыпая равнипа между 
горами і  ію2, и моремъ состоитъ изъ пліоценовыхъ и постпліоцевовыхъ 
песковъ и гравія, которые прикрываютъ разрушенные слянцы. Ня востокъ 
отъ Кіпсоп’а и горы Ноаг до 8езрё лостепегшо подпилается плоская воз- 
вышепность, лежащая въ мульдѣ антиклииали, гдѣ песчаникъ увѣнчиваетъ 
верпіины горъ на восточной сторонѣ ихъ; горы эти считаются самыми вы- 
сокими въ этой мѣстяости. Онѣ тянутся въ восточпомъ направленіи, тамъ и 
сямъ прерываются Оиегсапопз’омъ и оканчиваются въ горахъ КаГае1’я близъ 
истока рѣки Вапіа Сіага на перевалѣ 8о1і(1а*1, по другую сторону перевала 
Нетпапсіо.

Между Сопсерііоа и Кінсоп’омъ, гдѣ обнажается пластъ песка, нропи- ' 
таннаго нефгыо, вытекалъ ранЬе горный деготь и влпвался въ море, чѣмъ и 
было привлечено вниманіе путепіественниковъ, когда эти берега сгали из- 
вѣстны европейцамъ. Близь КіпсоіСа, гдѣ антиклипаль удаляется отъ берега, 
вытекаетъ горный деготь и лронптываетъ наносные нески. Утлубляясь внутрь 
страны, мы встрѣчаемъ на подяимающемся плато лннііо выходовъ битуминоз- 
ныхъ пластовъ, по восточной и западной сторонамъ долины, между рядомъ 
холмовъ на востокъ отъ горы Ноаг н горъ 8апІа Іппег. На востокъ отъ 
рѣки 8ап ВпепаѵепІ.пга, въ мѣстной синклинальной складкѣ, въ сланцѣ, 
образующемъ „Сѣрныя горы“, мы замѣчаемъ 4 линіи выходовъ. Въ Санпопз 
ма востотѵь отъ 8еарё, гдѣ всгрѣчаютса разрушенные бигуминозные пласты, 
Сш.ш задожены иа емолу и аефальтъ колодцы, но они пе дали ѵдовлетвори- 
тельнаго результата. Вьшытыа нродолышя узкія долины, тянущіяся восточ- 
нѣе 8ап(а ВагЪага и южнѣе береговыхъ горъ, представляютъ собою, на раз- 
стояніи немногнхъ миль, величайшее литологическое разнообразіе и нредстав- 
ляютъ въ возможно разнообразномъ видѣ способы залеганія битуминозныхъ 
ископаеыыхъ. Такъ, мы встрѣчаемъ здѣсь битуминозные остатки, смѣшанные 
съ чистымъ пескомъ, землею, наносомъ, животными и растительными 
остатками.

ІІеобычайно раз.іичиыя свойства получаемой здѣсь нефти, содержащеп 
большое количество азота, вмѣстѣ съ огромнымъ скопленіемъ животныхъ 
остатковъ въ дластахъ, изъ которыхъ она вытекаетъ, и, что свѣжаи нефть 
быстро наполняется гусеницами иасѣкомыхъ въ такомъ количествѣ, что неф- 
тяыыя болота превращаются въ болота изъ гусеницъ,—все это подтверж- 
даетъ гипотезу о происхожденіи нефти изъ животныхъ остаковъ.

ІІ.о второму классу иринадлежитъ нефть вь Нью-Іоркѣ, ІІенсильваніи, 
Отайо и Западиой Впргиніи. Эта нефть несомнѣнно произошла вслѣдствіе 
перегонки растительныхъ веществъ. Доказательства для такого рода мнѣнія 
очень вѣски. Пенсильванская нефть была взслѣдована на мѣстѣ Варреномъ 
и Стореромъ въ 1865 году и Пелузомъ и Кагуромъ во Фраыціи въ 1863 г. 
Они нашли, что болѣе легкіе сорта нефти состоятъ изъ нзвЬстнаго ряда 
углеводородонъ, идентичпыхъ съ цолученпыми при сухой иерегонкѣ камен-
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наго угля, битуминознаго сланца и дерсна при низкой темнературѣ. Вар- 
ренъ и Стореръ открыли также, что тѣ же ряды углеводородовъ мояыю по- 
лучить, перегоняя известковое мыло и рыбій жиръ '). Техническіе опыты 
показали, что въ случаѣ сухой перегонки каменнаго угля или углистаго 
сланца, яри возможно низкоп температурѣ, особенно при содѣйствіи водя- 
наго пара, получается черный смолистый продуктъ нерегонки, сопровождае- 
мый значительнымъ количествомъ болотнаго газа и очень жидкихъ, сгущае- 
мыхъ только ітрн очень низкой температурѣ массъ. Если же подвергнуть 
эти продукты второй перегонкѣ, то они даютъ различные продукты, начи- 
нающіеся болотнымъ газомъ и кончающіеся густыми, тяжелыми, параффино- 
подобными маслами. Нѣтъ возможности произвести ни одну изъ псрегопокъ 
безъ выдѣленія болотнаго газа, ио количесгво его и густота образующихся 
маслъ зависитъ отъ температуры, при которой производится перегонка и 
отъ быстроты веденія ея. ІІримѣненіе перегрѣтаго пара, какъ извѣстио, уве- 
личиваетъ выходъ продуктовъ перегонки и не допускаетъ перегрѣванія не- 
рсгоняемаго вещества. а также и образ.ованія дрѵгихъ углеводородовъ, не 
принадлежащихъ къ ряду параффиновъ.

По составленной СагМ’оыъ геологической картѣ видно, что девонскіе 
сланцы лежатъ надъ известняками съ Согнііегиз и подъ 3-м ь мощнымъ 
нефтеноснымъ пескомъ Брадфорда. Этотъ с.іанецъ проходитъ вдоль озера 
Эрп между Буффало, Нью-Іоркомъ и Клевелэндомъ въ Огайо. Большею 
частью онъ представдяетъ собою верхнюю породу близь оз. Эри, въ Пен- 
сильваніи и юѵкнѣе Уніонъ-сити. Никто изъ изслѣдовавшихъ этотъ сланецъ 
не можетъ умодчать о громадномь количествѣ остатковъ водорослей (фу- 
коидъ), которые опъ въ себѣ заключаетъ. Шалеръ подробно ошісалъ рас- 
пространеніе н свойства девонскаго чернаго сланца въ Кентукіш. Онъ счи- 
таетъ, что еланецъ занішаетъ площадь въ 18000 квадр. миль, мощность 
его среднимь числомъ въ 100 футовъ, а содержаніе въ немъ жидкихъ про- 
дуктовъ дерегошш 15%. Намъ нечего вдаваться въ подробностн вычисленій 
огромныхъ массь продуктовъ иерегонки, сдѣланныхъ изслѣдователемъ; важно 
только одно то, что здѣсь говорится объ очень значительномъ мѣсторождепіи, 
доказанномъ буровыми скважинами на большомъ проетранствѣ и которое 
несомііѣнно тянется далѣе на востокъ, чрезъ границы Кентукки, до иефть- 
содержащпхъ „Каменноугольныхъ горъ“.

Если девонскіе черные сланцы, судя по ихъ величиннѣ и иоложенію, 
служатъ складомъ для нефти, то при буренін мы не должны углубляться 
ниже известняковь Нашвилля и другихъ силурійскиъъ нородъ.

Сиффоретъ сообпщетъ въ своемъ письмѣ слѣдующее:
„Коверскій силурійскій известнякь въ котловинѣ средней Тенеси не

Меш. Ашегіс. Асасі. № 5, IX, р. 177.
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иревышаегь 1000 футовъ мощности. Л раздѣлилъ его въ моемъ геологическомъ 
докладѣ на лебанонскій и нашвиллевскій известняки (верхняя часть), ка.к- 
дый но 500 футовъ мощностыо“.

„Включая и верхнесилурійскіе известняки, вся мощность послѣднихъ, 
заключающихъ въ себѣ маленькія гнѣзда или жеоды и пустоты, наполненныя 
нефтью, простирается до 1200 футовъ:

Верхній силурійскій известнякъ . 200футовъ 
Коверскій известнякъ (Тгеніоп):
Нашвиллевскій известнякъ . . . 500 „
Лебаыонскій известнякъ . . . .  500 „

Самое большое количество нефти ыаходится въ верхнемъ отдѣлѣ (наш- 
виліевскомъ) коверскаго известняка, напр. большія пещеры „вб.іизи рѣки 
Кумберлэндъ, Кентукки и Тенеси".

Эти извествдки паходятся во всей нефтяной области юговосточпаго и 
средняго Тенеси.

Замѣчаніе, сдѣланное Апйгеузз’ш ъ  относительно незначнтелыюй потери 
летучихъ составныхъ частей каменныхъ углеы въ горахъ Западной Виргиыіи, 
подъ которыми находится нефть, не имѣетъ значенія.

Шатеръ между тѣмъ говоритъ слѣдующее:
„Свойства пластовъ, лежащихъ иодъ черпымъ сланцемъ въ групиѣ Цпн- 

ципати или въ отдѣлѣ ІІіагары. показываютъ, что не было значительнаго 
повышенія температуры послѣ отложенія этихъ пластовъ. Глины, которыя 
значительно измѣняются при 1000° К, находятся въ томъ же состояніи, какъ 
онѣ отлагались моремъ, и пласты содержатъ морскія соли, какъ будто бы 
они только что отложились. Мало-мальски значительное повышеніе темпе- 
батуры въ огайскихъ сланцахъ должно было повлечь и повышеніе темпера- 
туры > ь  пластахъ каменнаго угля, лежаіцихъ на нѣсколько сотъ футовъ надъ 
ними; а эти пласты не показываютъ и малѣйшаго признака перегонкн или 
другихъ дѣйствій теплоты. Мы предварителыю доказали разрушеніе пла- 
стовъ этой свиты тіа 3000— 4000 футовъ. Если бы мы могли возстановить эту 
свиту пластовъ, мы повысили бы этимъ температуру до величины, соотвѣт- 
ствующей изотермической линіи, т. е. на 60°.

Гипотеза, объясняющая происхожденіе этой нефти изъ каменнаго угля, 
должна принять во вниманіе, что нефть не могла образоваться гдѣ либо въ 
другомъ ыѣстѣ и затѣмъ проникнуть въ цѣлый рядъ другихъ отложеніп, а 
также и то, что опа не могла образоваться какимъ либо другимъ способомъ 
при дѣйствіи высокой температуры, чѣмъ перегонкой.

Признаваемыя температуры, отъ точки кипѣнія воды до 1000° Е , для 
образованія нефти далеко недостаточны для объясненія различныхъ яв.теній“.

Менделѣевъ дѣлаетъ замѣчаніе, что песчаники. пропнтанные нефгью,
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никогда не содержать органическихъ остатковъ '). Обыкновенно каменный 
уголь и нефть не встрѣчаются совмѣстно.

Трл замѣчанія, дѣлаемыя изслѣдователями, отвергающими гииотезу о 
проіісхояіДеніи нефти вслѣдствіе г.ерегонки,— имѣютъ свои основанія. Вотъ 
эти замѣчанія:

1) масса органическихъ веществъ нѳдостаточна для образованія нефти;
2) никогда пе замѣчалось дѣйствія высокой температуры въ нефтенос- 

ныхъ нородахъ н
3) твердые остатки углерода ннкогда не попадаются въ нефтеносныхъ 

породахъ.
Я полагаю, что нервое замѣчаніе уже достаточно разобраыо, второе же 

п третье постараемся разобрать теперь.
Дѣйствіе тепла при образованіи нефти не имѣетъ ничего общаго съ 

вулканическою дѣятельностыо, хотя въ одномъ случаѣ и наблюдалось при- 
сутствіе парафина и другихъ составныхъ частей нефти въ лавѣ Этны. ('рав 
нительные анализы газовъ. выдѣляюіцихся изъ вулкановъ, и газовъ, выходя' 
щихъ нзъ газовыхъ п нефтяныхъ источниковъ, показали, что первые со- 
стоятъ по преимуществу изъ углекислоты и азота, а послѣдніе—изъ болот- 
наго газа. Битумигіозныя ископаемыя не суть продукты дѣйствія высоксй 
температуры и страшной дѣятелыюсти вулкаповъ, но—медленной іі посте- 
пенной дѣягельности низкой темнературы, происходящей отъ метаморфизаціа 
нагрѣтыхъ слапцевъ иа огромной глубинѣ.

Распространеніе палеозойскихъ образованій долины рѣки Миссиссипи іі 
ихъ неизмѣнное сходсгво со дномъ древняго моря точно описаны Гсілле.ш. 
Онъ говоритъ:

«Западный и сѣверозападный выходы всѣхъ коверскихъ известняковъ 
сидурійской формаціи тянутся отъ подошвы Аппалахскихъ горъ, въ Ныо- 
Іоркѣ н Канадѣ, до Миссиссипи, а оттуда далѣе по сѣверо-западпому на- 
правленію.

Вмѣсто того, чтобы встрѣтнть въ коверскихъ—гельдерборгскихъ плас- 
тахъ (верхняя силѵрійская формація) линіи напластованія параллельными 
выпіеуказаннымъ нластамъ, мы встрѣчаемъ, что господствующее направленіе 
главной массы нородъ и линій иоднятій (ехрозвігез) располагается вкось къ 
вышеупомянутымъ пластамъ.

Линія выходовъ и самое отложеніе тянется съ сѣверо-востока на юго- 
западъ и они (силурійскіе известняки) выходятъ въ большемъ количествѣ къ 
сѣверо-востоку въ Гаспе, прп заливѣ св. Лаврентія.»

„Наибольшее скопленіе матеріала въ группахъ НатіП оп, Рог(а§е н 
СЬепшіщ находится но наиравленію Аппалахской горной цѣіш.

Въ Гасне находятся пласты мощпостыо до 7000 футовъ, между тѣмъ какъ

') Вег. (1. ііеиійсіі. Оііеіи. безеі. іп ВеіТіп. 1877.
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въ Нью-Іоркѣ моіцность ихъ едва достигаетъ 3,000 футовъ. Отсюда мы имѣемъ 
прямое доказательство, что пласты по направлеыію къ западу утопяютсяй.

„При разсматриваніи расположенія матеріала этой формаціи, кото- 
рый мы описали, находимъ, что наиболыпее его скопленіе встрѣчается 
вдоль горной цѣпи Апиалахи. Перенесепный матеріалъ расположенъ въ 
такомъ видѣ, какъ бы это было въ морѣ, въ которомъ существовало тече- 
ніе, подобное нашему гольфштрому.

„Съ возрастаюіцею скоростыо движенія воды на заиадъ и на юго-западъ, 
болѣе мелкій матеріалъ начинаетъ отлагаться въ уменьшающемся количе- 
ствѣ, пока наконецъ, сосвѣмъ не прекращаются отложенія его.

„Я давно уже указывалъ, что часть Аппалахскихъ горъ, извѣстная нодъ 
ішепемъ «Огееи то и п іа іи  гаи§е», состоитъ изъ осадочныхъ намывныхъ по- 
родъ силурійскаго періода. Ясно, что Бѣлыя горы ("ѴѴЬііе шоипіаіпб) бо.ть- 
шею частью болѣе поздняго происхожденія, чѣмъ Зеленыя горы (Огееп 
шоипіаіпб), а именно девонскаго и каменноугольнаго періодовъ“.

Свѣдѣнія, добытыя Логаномъ относительно громадиыхъ пластовыхъ за- 
лежей на полуостровѣ Гаспэ, а также сдѣланныя Роджерсомъ наблюденія 
въ Аішалахскнхъ горахъ и ІІенсильванш, приводятъ къ неопровержимому 
выводу, что осадки этого иеріода повсюду нанесли много матеріала, изъ ко- 
тораго образовалась метаморфическая часть Аппалахскихъ горъ и неметамор - 
фическая зона' на западъ отъ нихъ.

Здѣсь неиричемъ составъ и метаморфическое образованіе породъ. Для 
насъ досгаточно того, что прежнія морскія теченія, начиная съ верхне-си- 
лурійскаго періода и кончая каменноугольнымъ, несли обломочный мате- 
ріалъ съ сѣверо-востока на юго-западъ, сортируя его на гравій, песокъ и 
глину, причемъ, образовали валы гравія и мощные пласты песка иодъ ри- 
фами, а также глинкстыя мели въ стоячихъ водахъ, захвативъ съ собою въ 
то же время огромнѣйшія массы морскихъ водорослей и животныхъ съ глу- 
бнны моря. Перевороты, происшедшіе отъ взаішодѣйствія тепла, водянаго 
нара и давленія, которые были причиною образоваиія системы Аппалах- 
скихъ горъ отъ Геспэ въ Канадѣ до горъ Луконтъ въ Тенеси, заключаю- 
іцихъ въ себѣ породы каменноугольнаго и болѣе древнихъ періодовъ, нару- 
пшли расиоложеніе пластовъ, образовавъ складки и превративъ каменные угли 
въ антрациты, а глины, на ихъ прежнихъ выходахъ,— въ кристаллическіе 
сланцы. ІІеревороты эти продолжались и на западъ по всѣмъ направленіямъ 
(агЬіігагі Ііпе), причемъ, удаляясь болѣе въ глубь, они ослабѣвали.

Мощные пласты сланцевъ и известняковъ, содержащихъ остатки водо- 
рослей и живогныхъ н заключающихъ образовавшуюся въ то же время нефть, 
должны были въ извѣстной степени пострадать отъ дѣйствія жара и та- 
кимъ образомъ должна была ироизойти временная перегонка (сЪгоиіс ел'а- 
рогаНоп)), о которой говоритъ Леслей.

0  нефти этого періода извѣстно такъ мало, что, пришшая любую изъ
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гипотезъ. пельзя объяснить всѣхъ явленій, сопровождавшихъ появленіе ея. 
Кажется только, что различныя разновидности нефти, начиная отъ темной 
Ргапкііноіі, получеемой съ неболыпой глубины, до Вгасіібічі-и Сіагепсіоп- 
АшЬегоіІ, съ болыпой глубины, суть продукты фракдіонированной перегонки. 
Самымъ вѣскимъ доказательствомъ этой гипотезы служитъ большое содержа- 
ніе параффина въ брадфордской нефти, которая подвержена такому страш- 
ноыу давленію. Такимъ образомъ и скопленія нсфти въ южпомъ Кентукки 
по всей вѣроятности образовались вслѣдствіе нерегоики ея въ нижележа- 
іцихъ жеодахъ и пустотахъ и сгущенія продѵктовъ перегонки ближе къ зем- 
ной поверхности въ трещннахъ породъ. Нефть изъ Агаегісап ѵѵеіі во ыно- 
гомъ отлнчается отъ пенсильванской нефти, а нефть изъ Реіор» лѵеіі въ 
Веегсгеек’ѣ, \Ѵауне Соппіу и Кепіпску, имѣетъ тотъ же запахъ, какъ и 
ыефть южной Калпфорніи. Въ этомъ отношеніи нефть Западной Виргиніи 
совершенно отлична и по всей вѣроятностн произошла изъ животпыхъ остат- 
ковъ, не подвергавшихся разрушающей перегоыкѣ.

Если признать эту гипотезу, на основаніи дошедшпхъ до Пекгама свѣ- 
дѣній, за достовѣрную, то ыы должны признать дѣйствіе жара на страш- 
ныхъ глубинахъ иодъ неизмѣнившимися породами, въ которыхъ скопилась 
теперь нефть. Каменные угли должны встрѣчаться нисколько пе измѣнив- 
шимися. Въ пефтеносныхъ породахъ не должны понадаться обугленные остатки 
органическихъ веществъ. Такъ какъ ыетаморфизація происходила въ камен- 
ноугольномъ періодѣ, то мы должны ожидать, что пористые песчаники этого 
періода на извѣстныхъ мѣстахъ были бы пропитаны нефтью.

Тщательио производившій изслѣдованія Варненъ пнпте.ъ слѣдующее:
„Различные песчаники, при ихъ выходѣ на поверхносгь, содержалъ въ 

себѣ каламиты, стигмаріи и другія растенія шіжняго каменноугольнпго пе- 
ріода, но они никогда не содержатъ такпхъ ископаемыхъ, изъ которыхъ 
было бы возможпо образованіе нефти.“

Далѣе мы должны встрѣтить песчаники н конгломераты Каменноуголь- 
ішхъ горъ на западной ихъ сгоронѣ, которая подвергалась дѣйствію высо- 
кой температуры и гдѣ утоненіе пластовъ Каменноуголышхъ горъ прибли- 
зило къ нимъ девонскіе и силурійскіе извесгняки, пасыіценные въ ііер- 
вое время нефтыо, которые затѣмъ, послѣ нѣкотораго времени иокоя, вслѣд- 
ствіе происшедшихъ разрушеній, раздѣлились на Саппопв въ ѣоКпзоп соипіу 
въ Кентукки, и въ которыхъ произошли всѣ описаниыя .ІГеслеемъ явленія. 
Певозможность образованія нефти изъ разсѣянныхъ растительныхъ остат- 
ковъ въ песчаникахъ Камемноугольныхъ горъ доказывается слѣдующимъ раз- 
счетомъ:

„Если бы рѣка Миссиссипи приносила въ каждую минуту по одному 
стволу дерева, длиною въ 40 футовъ и діаметромъ въ 1 футъ, въ продолжепіи 
100 лѣтъ, и деревья эти ложились въ одно мѣсто рядомъ другъ съ другомъ, 
то они покрыли бы собою площадь въ 200 акровъ. Если бы была возмож-
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носгь, чсго на самомъ дѣлѣ нѣтъ, спрессовать этотъ лѣсъ въ нластъ, толщи- 
ною въ 6 футовъ, то образовался бы пластъ каменнаго угля въ 20 акровъ 
поверхностью Всѣ лѣса долины Миссиссиппи пе ыогли бы въ теченіи 100000 
лѣтъ доставить столько сплавнаго лѣса, чтобы образовать антрацитовый нластъ 
въ ЗсІшуПііІІ сопп(,у.“

Кокандъ описываетъ геологическое строеніе Румыніи въ слѣдующемъ видѣ:
„Третичныя образоваиія, вмѣстѣ съ степными глинами, образуютъ не- 

ирерывную согласную систему пластовъ, въ основаніи которой лежатъ нум* 
мулитовые пласты, характеризующіе собою грубые парижскіе известняки.

1. В ерхнііі эоценъ имѣетъ въ основаніи каменную соль, гипсъ, соленос- 
ные сланцы, глину, битуминозные сланцы, мергели съ менилитами; далѣе 
слѣдуетъ флишъ, состоящій изъ перемежающихся пластовъ слюдистыхъ пес- 
чаннковъ и известняковъ, а также и глинистыхъ сланцевъ.

Этотъ верхній я]іусъ характеризуется Сѣоікігііез Тагріопі, інігісаіиз, 
Гигсаіие и Аіѵеоііпиз,— фауной, соотвѣтствующейфукоидальному флишу ІІІвей- 
царіи, Апеннинъ Сициліи. гішсу въ Монмартрѣ н солянымъ и гипсовымъ 
образованіямъ Сициліи; онъ соотвѣтствуетъ также соленоснымъ нородамъ 
Алжира.

2. Міоценъ, въ которомъ впервые появляется нефть въ Карпатахъ, обра- 
зованъ внизу изъ иесчаниковъ и сланцеватыхъ глинъ съ растительными остат- 
ками, съ Сугепа сопѵеха, и песчаннковъ одинаковаго возраста съ песчани- 
ками въ Фонтенебло. Верхняя часть песчаниковъ, сланцевагыхъ глинъ и 
известняковъ соотвѣтствуегъ молассамъ въ Карри и Сиракузахъ, а также 
гшісу и каменной соли въ Вольтерѣ въ Тосканѣ и провинціи Сарагоссѣ, 
морскимъ отложеніямъ и пескѵ, морскому міоцену Лбиха  и „ іегііаіге іпГе- 
гіеиг“ Вернейля. Верхняя часть содержитъ сланцеватыя глины, несчаннки 
съ Сопоегіа и залежами бураго угля, янтаря н асфальта и характеризуется 
Раіисііна АсЬаііГогшіз, Соп§егіа зііЬсагіпаіа, Сагсііит и т. д., соотвѣтствуетъ 
конгеріевымъ пластамъ Тайдингера, „ іеп аіп  ГегГіаіге зирёгіеиг“ Вернейля  
н пліоцену Абиха.

3. П ліоценъ , второй горизонтъ нефти въ Карпатахъ, имѣетъ въ осно- 
ваніи конгломераты и оолитовыя породы; падъ ними лежатъ черныя слан- 
цеватыя глины, образующія „степпую формацію“ Молдавін іі Валахіи. Онъ 
соотвѣтствуетъ верхнимъ подъапеннинскішъ образованіямъ Крыыа и Кавказа, 
степи Сахары и морскимъ отложеніямъ Керчи съ ОзГгеа, Іатеііоза, СЬаша 
цгурЬта и Вані, СаІурГгеа зіпензіз н Ілппі, т. е. новѣншимъ образованіямъ, 
а также и землистымъ отложеніямъ окрестностей Бузео и алллювіго Дуная“.

Далѣе извѣстно, по Коканду, что „нефть находится въ Валахіп въ ниж- 
нетретичныхъ осадкахъ, вмѣстѣ съ вулканическимъ иломъ и каменного солью, 
и что флишъ съ фукоидами въ Молдавіи образуетъ горизонтъ, въ котороыъ 
находнтся нефть въ Крыму, Семигоріи, Галиціи, Вольтерѣ въ Тосканѣ, Апен- 
нинахъ, Сициліи и Алжирѣ, въ породахъ тоже очень богатыхъ фукоидами.
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Въ Галиціи нефть заключается нъ грубо и мелко-зернистыхъ несчани- 
кахъ, образуя зоны или горизоиты, причемъ самая легкая нефть встрѣчается 
на большихъ глубпнахъ.

Эти несчаннки сильно известковисты и во всѣхъ трещинахъ и на всѣхъ 
обнаженіяхъ ихъ ясно видны продукты сухой нерегонки, какъ: горный воскъ, 
черный горный деготь и особенно асфальтъ. Эти продукты перегонки часто 
раснространяются но всей новерхносгн, особенно въ сѣверо-западной части 
нефтеносной формаціи. Пустоты, заключающія въ себѣ асфальтъ, были извѣст- 
ны еще въ древности, а густая нефть, выходившая на поверхность, долго 
употреблялась, какъ смазочное масло“ .

Самыя богатыя мѣсторождеиія нефти не были открыты вблизи асфаль- 
товыхъ залежей, ио гораздо восточнѣе, на вѣроятность сѵществованія кото- 
рыхъ заставили обратить вниманіе замѣченные тамъ газовые источники. 
Было замѣчено, что чѣмъ тверже песчаникъ и больше давленіе газовъ, тѣмъ 
глубже нефтяной источникъ.

Сдѣланные геологами выводы относительно нефтяныхъ мѣсторожденій 
Галиціи показываютъ, что внутренняя часть Карпагскихъ горъ состоитъ изъ 
мегаморфическихъ породъ, а наружные бока составлены изъ членовъ мѣловой 
и третичной формаціи: известняковъ, песчаниковъ и сланцеватыхъ глинъ 
Послѣднія заключаютъ въ себѣ много растительныхъ и животныхъ остатковъ 
водорослей и рыбъ. Въ восточион Галиціи, въ Буковинѣ, особенно замѣча- 
тельны мощные пласгы битумннозныхъ слапцеватыхъ глинъ. Отложенія эти 
имѣютъ складчатую форму; нефть чаще попадается на гребняхъ антиклиналей, 
чѣмъ въ мульдахъ синклиналей.

Обстоятельства, соировождающія мѣсторожденія нефти въ Азіи, еіце мало 
изслѣдованы. Кажется, что нефть въ мѣстпостяхъ около Кавказа находится 
въ третичныхъ образованіяхъ; но, насколько мнѣ извѣстно, оиа скорѣе на- 
ходится въ пластахъ песка эрратнческаго гроисхожденія, въ современныхъ 
гдинахъ ').

Лартенъ полагаетъ, что битуминозныя ископаемыя Мертваго Моря—вѵл- 
каннческаго нроисхожденія.

Нефть на островѣ Явѣ находится подъ аллювіемъ, окружающимъ серединѵ 
острова, которая вулканическаго происхожденія.

ІІризнаваа, что нефть ніагарскихъ известняковъ образовалась въ нихъ 
жс самихъ, слѣдуетъ допустпть, что, вслѣдствіе большаго давленія водяныхъ 
паровъ на эти изнестняки, пефть должпа была бы нроішкнуть въ висячій 
бокъ этихъ известняковъ, который состоигъ изъ нористыхъ и трещиноватыхъ 
породъ, внолнѣ пригодныхъ для этой цѣли. Совмѣсгное нахожденіе нефти,

') Мѣсторожденія нефти въ окрестностлхъ Баку несомнѣнно нринадлежатъ кь третичнымъ 
образованінмъ. ІІвреводчикъ.
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содержаіцей параффинъ, и нефти, образуюіцей асфальтъ, равнымъ образомъ п 
нахожденіе параффина въ болыпихъ массахъ въ пористыхъ породахъ, заклю- 
Чііющихъ въ себѣ остатки водорослей (фукоидъ) и морскихъ животяыхъ и 
образующихъ середину кристаллическихт. метаморфическихъ сланцевъ въ Ру- 
мыніи и Галиціи, даетъ самое большое подтвержденіе этой гипотезѣ. ІІри- 
нявъ во впимапіе, чго изверженныя породы озера Ѳирегіог и метаморфиче- 
скія иороды иа востокъ огь него простираются на такое болыное разстоя- 
ніе, что тромадное Бинненское озеро разсматривали за кратеръ иотухшаго 
вулкана, становнтся еіце болѣе возможнымъ признать за вѣрное, что страш- 
ныя скопленія иефти въ Западной Еанадѣ произошли вслѣдсгвіе перегонки 
огь дѣйствія жара на пласты, находящіеся ио краямъ этого центральнаго 
очага.

Брязевые вулканы и горячіе источники, какъ полагаетъ Пекгамъ, могутъ 
быть безошибочно разсматриваемы за явленія, имѣющія связь съ лостепенно 
уменьшающеюся дѣятельностыо метаморфизма въ охлаждающейся земной корѣ. 
Сопровождающіе нхъ нефть и деготь суть только случайные спутники, являю- 
щіеся только въ томъ с.тучаѣ, если пласты, заключаюіціе въ себѣ органиче- 
скія вещества, будутъ подвергаться дѣйствію температуры, достаточной для 
перегонки. Газовые источники могутъ имѣть то же происхожденіе или же 
газъ можетъ выдѣляться изъ лежащихъ на большой глѵбинѣ резервуаровъ, 
наполненныхъ продуктами прежней нерегонки.

Четвертый классъ твердыхъ битумииозныхъ ископаемыхъ встрѣчается 
прп весьма различныхъ условіихъ. Объ общемъ расположеніи битуминозныхъ 
веществъ въ породахъ было сдѣлано еще въ 1823 году сообщеніе Кноксомъ 
“Коуаі Зосіеіу оГ §теаі Вгііаіи.* Инглешремъ  описалъ мѣсгонахожденіе 
незначительнаго количества битуминозныхъ ископаемыхъ въ метаморфическихъ 
породахъ въ Нуллабиргѣ въ НІвеціи, которыя иредполагаадтъ принадлежа- 
іцими къ лаврентьевской формаціи. ІІопадались также эти ископаемыя въ 
нижнемъ силурѣ Южной Шотландіи, въ Тропѣ близъ Ныо-Гэвена, Коннекти- 
кута и въ сѣвериой части Нью-Джэрсея, и вездѣ они представляли изъ себя 
продуктъ дѣйствія жара на органическія вещества, заключенныя въ породахъ. 
0  мѣсторожденіяхъ битѵмішозныхъ известняковъ во Франціи и въ долинѣ 
Рейна, иризнаваемыхъ единогласно французскими геологамн за результатъ 
дѣйствія жара или мегаморфизаціи, было уже упомянуто.

Остается еще разсмотрѣть условія, сопровождающія мощныя мѣсторож- 
денія асфальта на ос. Кубѣ, въ Западной Виргиніи и въ РІью-Брунсвикѣ. 
Для объясненія ироисхожденія этого мѣсторожденія существуетъ только одно 
мнѣніе,— что асфальтъ признается продуктомъ перегонки нижележащихъ плас- 
товъ и что онъ былъ вогнанъ въ трещины, образовавшіяся чрезъ моменталь- 
ный разрывъ земной коры.

Тайлоръ изслѣдовалъ асфальтовую жилу въ метаморфическихъ породахъ 
недалеко отъ Гаванны и говоритъ объ этомъ слѣдующее:
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„ІГо всеіі вѣроятностл первоначально это была неііравильная открытая 
трещсна, съуживавінаяся кверху въ видѣ конуса и имѣвпіая нѣсколько боко- 
выхъ развѣтвленій, которыя впослѣдствіи такъ наполнились углистыми веще- 
ствами, какъ будто бы нхъ туда втиснули и притомъ пе постепенно, а мо- 
ментально."

„Въ 1869 году я (ІТекгамъ) сдѣлалъ докладъ о происхожденіи альбертита 
п ему подобкыхъ ископаемыхъ, въ которомъ ирпвелъ наблюдеяія, сдѣланныя 
но этому поводу другими изслѣдователями (Іаскзон, \Ѵе(1іеге11, Ьевіеу, 
ЛѴигІг и др.) въ Ныо-Брунсвикѣ и Западной Виргипіи, а также и мои соб- 
ственныя надъ одной жилой на берегу Калифорніи. Эта жила выходитъ на 
западиомъ берегу ос. 8ап(а ВагЬага, расположена вертикально, пересѣкаетъ 
пліоценъ п новѣйнііе гіески. Съ этой яшлоп соединяются чечевицеобразныя, 
расноложенныя горизонтально, массы, изъ которыхъ опускаются вертикально 
въ нижележащій песокъ особаго рода отростки. Относительно изверженнаго 
происхожденія этихъ ітородъ нѣтъ никакого сомнѣнія.“

Подобныя же образованія въ Румыніи описаны Котндомъ.
„Бнтуминозныя ископаемыя Селеницы не расположены въ иарупіенныхъ 

пластахъ, а попадаются массами, заключеннымн въ песчаникахъ и конгло- 
мератахъ, прпчемъ битуминозпыя ископаемыя сохраняютъ нѣкоторый норя- 
докъ параллельности въ залеганіи; отдѣльныя массы пхъ образуютъ большею 
частыо значптельной толщины отложенія, съуживающіяся постепенно по 
всѣмъ сторонамъ и наконецъ выклинивающіяся. Витуминозное вещество не 
мог.іо ни въ какомъ случаѣ гюпасть сверху, но ясно вндно, что опо иодня- 
лось спизу.

Въ одномъ мѣсторожденіи, зак.іючающемъ много бигуминознаго веіце- 
ства, кажется, что оно проникло въ полужидкомъ состояніп вь углублонія 
во время осажденія породъ на днѣ третичнаго моря н сохрани.юсь въ нихъ 
частыо безъ всякихъ примѣсей, а частью иеремѣшалось съ сланцеватымъ 
матеріаломъ.

Рядомъ лежащія углубленія кажутся ііанолненными одно послѣ другаго 
такіімъ образомъ, что вещество нереливалось нзъ одного углубленія въ 
другое. Извѣстпо, что массы битуыинознаго вещества, пе смотря на ихъ не- 
правильный видъ, расіюложены параллельно напластованію. Обыкновенно 
битуминозныя ископаемыя состоятъ изъ компактнаго и весьма однороднаго 
веіцества. Исключая этой разновидности слѣдуетъ еще упомянуть о биту- 
минознон брекчіи. Она состоптъ изъ лластовъ сѣрой сланцеватой глины, раз- 
личноГі мощности, которые заключаютъ въ себѣ отдѣлыю лежащіе уг.юватые 
облоыки битуминозныхъ исконаемыхъ. Послѣдніе легко добыть, освобож- 
дая ихъ изъ цементующаго слоя сланцеватой глины. Брекчія расположена на 
пласгахъ асфальта,_въ который она незамѣтно переходитъ и кажется пред- 
сгавляетъ изъ себя верхпюю часть лшдкой массы, въ которую попали куски 
слаицеватой глины и гюдняліісь затѣмъ, во время ея застыванія, на поверх-
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ность, какъ бываетъ въ доменныхъ печахъ съ расплавленнымъ металломъ и 
шлаками въ послѣдній періодъ плавки, представляя родъ иѣны.

Въ рѣдкихъ случаяхъ битуминозныя веіцества скатываются въ шарики, 
какъ бываетъ со всѣми липкими веществами, если ихъ катать въ пьтли или 
въ водѣ. Строеніе ихъ концентричное, сходпое съ строепіемъ гороховаго 
камня, но они не содержатъ пикакого внутренняго зерна. Эти оболочки обра- 
зовались, по нсей вѣроятности, по причинѣ постепеннаго высыхаиія, вслѣдствіе 
чого битуминозиое веіцество собиралось въ кучки, какъ бываетъ съ нѣкото- 
рыми базальтами, въ которыхъ, при охлаждеиіи, образуются шарики различ- 
ныхъ объемовъ, состоящіе изъ концентрическихъ скорлупокъ. ІИарики эти 
лежатъ болыиею частыо отдѣльно въ сланцеватой глинѣ п имѣютъ до */* 
дюйма въ діаметрѣ. Иногда попадаются мѣсторожденія битуминозныхъ иско- 
паемыхъ, состоящія изъ нерекрещивающихся но всѣмъ направленіямъ нитокъ, 
образующихъ нѣчто въ родѣ ткаии; въ другихъ случаяхъ нити эти распола- 
гаются вполнѣ нравильно ио вертикалъномѵ н горизонтааьному направленіямъ.

Сжатіе песчаниковъ обусловило происхожденіе вертикальныхъ и горизон- 
тальныхъ пустотъ, которыя и были заполнены затѣмъ битуминознымъ веще- 
ствомъ сверху. Ископаемыя эти встрѣчаются также и въ видѣ кубковъ, кон- 
чающихся волосньши трубками. Въ другихъ мѣстахъ они принимаютъ эллии- 
соидальную форму, при чемъ нѣкоторыя изъ нихъ достигаютъ величипы пупіеч- 
наго ядра. Опи располагаются вь линіи, параллельныя плоскостямънапластоваиія 
заключаюіцихъ ихъ породъ. Часго попадаются массы песчаника, заключенныя 
въ бптуминозныя ископаемыя. Такого рода включенія понадаются и въ камен- 
ноуголыіыхъ пластахъ.

Доказано, что нити, находящіяся въ соединеиіи съ битуминозными остат- 
ками, ие выходятъ никогда наверху, а постоянно съ боковъ,—явленіе, которое 
можетъ быть объяснено тѣмъ предположеніемъ, что поднимавшаяся масса 
текла здѣсь по горизоитальному направленію.

Болыная часгь двухстворчатыхъ раковинъ, особенно Сагйіига, былп 
наполнены битуминозными остатками. Также нѣкоторыя РІапогЬів и другіе 
роды были ими наполнены.

Послѣ того, какъ Кокандъ прнводитъ мнѣніе, что матеріалъ этотъ про- 
никъ въ породы не въ жпдкомъ видѣ, онъ говорнтъ:

„ Горыый деготь проникъ вначалѣ въ породы, находяіціяся въ Селини- 
цахъ, въ полужидкомъ видѣ. Тамъ нѣтъ и слѣда мѣстонахождепій каменноіі 
соли, сольфаторовъ и грязевыхъ вѵлкановъ, которые такъ ясно характеризуютъ 
мѣсторожденія собстиенно жидкой нефти. “

Кокандъ сообщаетъ, что въ настоящее время на мѣстѣ древяихъ пещеръ і іл и  

трещинъ (ехсаѵаііоп) находится нѣчто въ родѣ кратера, извергающаго паръ и вы- 
дѣляющаго болыпое количество тепла; но онъ полагаетъ, что огонь первокачалыю 
зажженъ тамъ руками человѣка, а теперь, какъ это бываетъ при рудничныхъ 
иожарахъ, постепенно продолжаетъ свою разрушителыіую работу. Глниы, изъ ко-
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торыхъ выдѣлились ж.идкіа составныя части, превратились въ оеобый родъ звон- 
каго огнеупорнаго кирпича краснаго цвѣта, а песчаншш превратились въ пор- 
целланиты (такъ наз. фарфоровыя яшмы, РоггеІІатіЦе) и кварциты, и при 
ггервомъ же ударѣ по нимъ разлетались на тысячи кусочковъ.

Далѣе онъ упоминаетъ, что вмѣстѣ съ битуминозными пластами соль- 
фаторъ и вулкановъ, какъ дѣйствующихъ, такъ и потухшихъ, понадается 
болѣе или менѣе жидкій горный деготь. Вначалѣ онъ имѣлъ совершенно 
жпдкій впдъ, принялъ затѣмъ сиропообразную консистенцію и наконецъ час- 
тыо превратился въ скопленія битуминозныхъ шариковъ.

ІТрп вулканическихъ явленіяхъ замѣчаются три рода выдѣленій:
1) при однихъ выдѣляются изъ почвы горючіе газы,
2) при другихъ выдѣляются еще и водяные пары и нефгь и образуются 

въ тоже время бптуминозные кратеры и
3) при третьихъ выбрасывается горячая вода.
Ганѣе было сообщсно, что твердыя битуминозныя ископаемыя большею 

частью служатъ матеріаломъ для выполненія различнаго вида пустотъ 
пліоценовыхъ образованій Албаніи и что густая нефть сопровождаетъ 
воды источнпковъ изъ пластовъ съ болыной глубины, именно вблизп дѣйствую- 
щихъ или потухшихъ вулкановъ, причемъ выражается вѵлканическая дѣятель- 
ность въ болѣе нѣжной формѣ, въ видѣ солъфаторовъ, грязевыхъ вулкановъ 
н со.іяныхъ озеръ.

Весьма замѣчательно огромное сходство мѣсторожденій третичныхъ би- 
туминозныхъ ископаемыхъ Албаніи съ таковыми же въ Калифорніи.

Тайлоръ не сообщаегь о древности нефтеносныхъ породъ острова Кубы. 
Въ то время (1837 г.), когда онъ ппсалъ, всѣ метаморфическія породы назы- 
вались первичными. Междѵ тѣмъ почти несомнѣнно извѣстно, что жилы 
въ Ныо-Брунсвикѣ и Западиой Виргиніи образовались близко къ тому же 
временн и вообще ранѣе камениоугольнаго иеріода. Достовѣрно то, что въ 
то время произошло подиатіе, которое образовало антиклинальную складку 
въ \Ѵ1іііе-Оак’ѣ. Недалеко отъ южнаго конца этой антиклиналп выходитъ 
жила грагамнта, пересѣвающая въ вертикальномъ направленіи горизонталыше 
пласты песчаниковъ Каменноугольныхъ горъ. Люди, разработывающіеэту жилу, 
объясняютъ, что матеріалъ въ треіцинахъ долженъ былъ попасть тѵда въ 
моментъ ихъ образованія. Многочнсленные обломки сопровождающихъ породъ 
паходили въ асфальтѣ на 12 или 15 футовъ ниже ущелій, изъ которыхъ они 
обвалились, и притомъ ребра ихъ были остры и плоскости ітодходіші къ 
плоскостямъ излома. Странно изогнутыя линіи, иохожія на тѣ, которыя 
образуетъ камень, упавшій въ известку, всгрѣчаются п здѣсь и показываютъ, 
что эти обломки упали въ пластичную массѵ, которая облекла ихъ н поро- 
днла тѣ линіи разнаго давленія и притяженія, которыя и остались послѣ 
того, какъ асфальтъ отдѣлился отъ этихъ обломковъ или заключающихъ его 
стѣнокъ. Кромѣ того эти валуны пористаго песчаника не пропитались биту-
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минозными веіцествами даже на толщину листа нисчей бумаги. Значеніе этихъ 
фактовъ стало мнѣ яснымъ, когда я нашелъ подъ свитою битуминозныхъ 
кварцевыхъ залежей въ Нью-Брунсвикѣ кусокъ съ включеніемъ сланцеватой 
глины, который имѣль почти ту иіе форму, какъ песчаниковые обломки въ 
Западной Виргиніи.

Нужно помнить, что, несиотря на то, чго вопросъ о происхожденіи 
Ситумипозныхъ ископаемыхъ имѣетъ исключительно научный интересъ, онъ 
имѣетъ еіце то важ,ное значеніе, что относится и къ источникамъ нефти, ея 
количегтву, раціональной добычѣ ея и коммерческому зна.ченію ея въ смыслѣ 
б.іагонадежности мЬсторожденій.

Еслн нефть есть продуктъ чисто химическихъ реакцін, то мы не могли 
бы встрѣтить палеозойскую нефть тѣхъ евойствъ, которыя соотвѣтствуютъ 
нростымъ растительнымъ и животнымъ формамъ того періода, а также тре- 
тичную нефть, содсржащую азотъ, соотвѣтствуюіцій продуктамъ разложенія 
органическихъ мндивидуумовъ балѣе влсокой организаціи, но мы должны бы 
находііть нефть съ совершенно одинаковыми свойствами во всѣхъ ея мѣсго- 
рожденіяхъ на землѣ.

„Скопленія полиповъ и водорослей, разлагаюіцихся у береговъ моря, 
должны бы несомнѣнно пропитать песокъ ихъ продуктами разложенія. Когда 
органическая масса сосюитъ не только изъ мускульной гкани, но изо всѣхъ 
животныхъ азотистыхъ составныхъ частей, и будетъ подверяіена гніенію нодъ 
водою, то ясно— продуктъ разложенія ея долженъ быть азотистый углеводородъ, 
который, будучи нодверженъ дѣйствію кислорода атмосферы разложится на 
болыпее или меньшее число новыхъ вегцествъ: углеродъ, углекислоту, угле- 
водородъ, амміакъ или свободный азотъ и воду. Нефть южной Калифсрніи 
выходящая изъ пліоценовыхъ сланцеватыхъ глинъ, и показываетъ это не- 
иостоянство въ ея составѣ“ .

Защитники химической гипотезы обращаютъ вниманіе нЯ 'то обстоятель- 
ство, что при онисываемыхъ ими процессахъ условія образованія нефти по- 
стоянно возобновляются, вслѣдствіе чего она дродолжаеть образовываться и 
досихъпоръ. Если же признать нефть продуктомъ метаморфпзаціи, то обра- 
зованіе ея соогвѣтствуетъ времени мет.іморфическихъ явленій, которыя, какь 
мы должны принять, въ новомъ періодѣ были непродолжительны. ІІризнавь 
эту гипотезу, мы должны считать, что образованіе нефти фактически уже 
прекратилось.

Ривьеръ написалъ разсужденіе о нроисхожденіи исконаемыхъ углей '). 
Его взгляды основаны на наблюденіяхъ о дѣйствіи свѣтильнаго і’аза на почву 
и оргааическія вещестза, находящіяся въ ней, въ случаѣ пропусканія газа 
газопроводными трубами. Явленія, которыя онъ нриписываетъ дѣйствію бо-

*) Сошрі. Кепсі, Х1.ѴІІ, 640.
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лотнаго газа, суть пе болѣе какъ продукты кондепсадіи улетучивающихся 
сыоляныхъ паровъ, продукты каменпоугольной смолы, получаемые при дѣй- 
ствіи высокой температуры; они ие имѣютъ ничего обідаго съ составными 
частями нефти. Штадлеръ указалъ на нахожденіе незначительнаго колп- 
чества бензола въ Брадфордской нефти изъ Пенсильваніи, Варренъ и Сто- 

реръ не нашли его въ нефти изъ Ойлысрика. Существованіе беызола въ 
брадфордской нефти даетъ дальнѣйшее основаніе принять нефть за про- 
дуктъ фракціонированной перегонки подъ больпшмъ давленіемъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ при соотвѣгственно высокой температурѣ.

ВАЖНѢЙШІЕ РЕФЕРАТЫ ПО ГЕОЛОГІИ.

М. Ветпауг'. 0  климатическтъ поясахъ во время юрскаго и мѣло- 
ваго періодовъ. (ІІеЪег кІітаіізсЪ с 2онеп ѵѵаЪгепс! сіег .Іага-шні Кгеісіе-Ре- 
гіосіе. БепкзсЬгіГі. сі. каіз. Асасі. "ѴѴіен. 47 Вй. 1883, р. 276 — 310).

Въ первой главѣ „0  теоріяхъ климата минувшихъ эпохъ“ авторъ изла- 
гаетъ высказанныя до сихъ поръ мнѣнія объ этомъ предметѣ; вмѣстѣ сътѣмъ 
онъ доказываетъ нсосновательность того взгляда, согласно которому господ- 
Ствовавшій до начала третичнаго періода па всей землѣ равномѣрно теплый 
климатъ вызванъбылъ вліяніемъ внутренней земной теплоты, вліяніеже солнца, 
какъ внѣшияго источника теплоты, и вмѣстѣ съ тѣмъ образованіе климати- 
ческихъ ноясовъ началось будто бы впервые въ третичномъ періодѣ. Какъ 
на доказательства высокой температуры и равномѣрности въ распредѣленіи 
тепла на земной поверхности въ болѣе ранніе періоды жизни земнаго шара, 
указываютъ обыкновеныо на роскошную растительность каменноугольнаго 
періода, на сходство организмовъ древнихъ геологическихъ періодовъ съ ны- 
нѣшними обитателями тропиковъ и на иолную однородпость ископаемой 
флоры и фауны подъ самыми разнообразными шнротами.

Неосновательность перваго аргумента была показана уже Ляйеллемъ и 
Кроллемъ.

Что касается втораго пункта, то, безъ сомнѣнія, можно иривести цѣ- 
лый рядъ геологически древнихъ животныхъ формъ, ближайшіе родствен 
ники которыхъ дѣйствительно лшвутъ въ настоящее время подъ тропиками. 
Такъ, въ каменноугольныхъ известнякахъ сѣверпыхъ широтъ находлтся ко- 
раллы, строющіе рифы и о которыхъ мы знаемъ, что они развиваются въ на- 
стощее времятолькотамъ, гдѣ температура цѣлый годъ не падаетъниже 20° С. 
Но, по мнѣнію В т т ауѵ а, средн болѣе важныхъ животныхъ формъ, этоіъ 
фактъ — еднниченъ и тѣмъ мепѣе можетъ быть рѣшающимъ, что между гео. 
логичееки древними формами есть и тавія, современпые намъ родственишш

горн. ЖУРН. т. II. ,М 4, 1880 г. 5
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которыхъ принадлежатъ исключительно къ сѣвернымъ формамъ, какъ, напр. 
Тгудопіа. А между мшапками мы имѣемъ случай какъ разъ противополож- 
ный; между В гугоа  болѣе раннихъ періодовъ значительно преобладаегъ группа 
Сусіовіотаіа, представители которой въ настоящее время рѣшительно аркти- 
ческія формы.

Что касается аммоней и наутилидъ, то заключенія, слишкомъ на нихъ 
опирающіяся, не выдерживаютъ критики, такъ какъ нельзя допустить, чтобы 
представители этихъ семействх, достигавшихъ нѣкогда такого богатаго разви- 
тія, жили прн тѣхъ же условіяхъ, какъ и послѣдній ихъ жалкій остатокъ 
современной эпохи.

Между насушными моллюсками не встрѣчается формъ, существованіе 
которыхъ заставляло бы принять равномѣрно теплый климатъ. Что же ка- 
сается сухопутныхъ растеній, то существованіе цикадей и наноротниковъ въ 
высокихъ шпротахъ, во время каменноугольнаго періода, говоритъ только въ 
пользу того, что въ теченіе этого періода почти до самаго полюса господ- 
ствовалъ клішатъ теплый, лиіпенный морозовъ. Однако и къ этому выводу слѣ- 
дуетъ относиться съ болыною осторожиостыо, ибо могло случиться, что ра- 
етенія, которыя мы считаемъ въ пастоящее время исключительно трониче- 
екими, въ болѣе ранніе геологическіе періоды жили и въ сѣверпыхъ широ- 
тахъ, не смотря на болѣе суровый тамъ климатъ, и лишь впослѣдствін были 
вытѣснены формами, болѣе ихъ приснособленными къ климатическнмъ усло- 
віяыъ сѣвера (двудольныя растенія), и эмигрировали къ тропикамъ. Собственно 
для объясненія образованія каменнаго угля, преднолагали значительное со- 
держаніе въ воздухѣ углекислоты и значительную его влажность, но при 
ближайшемъ разсмотрѣніи такой взглядъ оказывается не выдерживающішъ 
критики.

Такимъ образомъ, распространеніе организмовъ въ теченіе прошедшихъ 
геологическихъ эпохъ и тогдашнія климатическія условія невозможно объяс- 
нить вліяніемъ одной внутренней теплоты земнаго шара, даже преднолагая 
нѣсколько ипое состояніе атмосферы. „И нужно сознаться, что многочислен- 
ныя понытки, сдѣланныя въ этомъ направленіи, оказались вполнѣ безѵспѣш- 
ными. Самое количество фактовъ изъ этой области естествознанія столь нич- 
тожно, что, нрежде чѣмъ прійдти къ какимъ нибудь положительнымъ выво- 
дамъ, намъ необходимо всецѣло посвятить себя черновой работѣ—собиранію 
матеріаловъ".

„Копечно было сдѣлано много попытокъ объяснить эти загадочньтя явле- 
нія, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, оставляя въ стороиѣ вліяніе внутренней 
теплоты земнаго гаара. Накопленіе болынихъ массъ земли у экватора или у 
полюсовъ; значителыюе разиообразіс въ тогдашнемъ распредѣленіи земли и 
воды; особенно сильное развитіе острововъ у сѣвернаго полюса; измѣненія 
въ положеніи земной оси, въ эксцентрицнтетѣ земной орбнты, въ кривизнѣ 
ѳклиптики; прохожденіе земли вмѣстѣ со всеіі солнечной системой черезъ
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болѣе теплыя области ыіроваго пространства,—все это гипотезы, которыя 
выставлялись въ различное время и защищались иногда съ большимъ искус- 
ствомъ. Нѣкоторые изъ этихъ факторовъ отнюдь нельзя считать ничтожными 
и, безъ сомнѣнія, они должны были оказывать извѣстное вліяпіе на климатъ 
земли. Но какъ велико было это вліяніе,—въ настоящее время рѣіпнтельно 
неизвѣстно, и, наоборотъ, вполнѣ достовѣрно, что ни одна изъ этихъ гипо- 
тезъ, при современномъ уровнѣ наукп, не даетъ даже хоть сколько нибудь 
удовлетворительнаго объясненія. Вообще, по моему мнѣнію, напрасный трудъ 
искать объяспенія фактовъ, съ которыми мы или совсѣмъ не знакомы, или 
знакомы очень нало“.

Затѣмъ, упомянувъ еще объ астрономической гипотезѣ Еролля, недо- 
статочной для объясненія климага земнаго шара въ минувшія геологическія 
эпохи, авторъ заканчиваетъ эту главу замѣчаніемъ, что въ данной области 
естествозпанія необходимо снова вернуться къ самымъ тщательнымъ наблю- 
деніямъ. ІІрежде всего, по мнѣнію автора, желательно изѵченіе географиче- 
скаго распространенія органической жизни въ дотретичное время, чтобы 
такимъ образомъ, путемъ индукціи, подойдти ближе къ поднятому вопросу.

Во второй главѣ „Существующія до сихъ поръ изслѣдовапія о клима- 
тическихъ поясахъ юрскаго періода“ авторъ прежде всего обращаегъ віш- 
маніе на изслѣдовапія и работы старыхъ авторовъ, какъ: Б . ѵ. Бисіі, Воиё, 
Б . Воетег, М агсои , ТѵаиізскоЫ, и вкратцѣ повторяетъ сущность собствен- 
ныхъ взглядовъ, состоящихъ, какъ извѣстно, въ томъ, что въ Европѣ ко 
времени юры слѣдовали другъ за другомъ съ сѣвера на югъ три великія 
области фаупы, различія которыхъ можно объяснпть разннцей въ темпера- 
турѣ (провинціи Средиземная, Средпеевропейская п Сѣверпая, или Русская). 
Важнѣйшій матеріалъ для такого раздѣленія даетъ автору преобладаніе или 
даже исключительное нахожденіе извѣстныхъ родовъ аммоней въ извѣстныхъ, 
пространстЕенно обособленныхъ областяхъ. Пытались объяснить это явленіе 
только различіемъ фацій, обусловленнымъ петрографпческимъ составомъ пла- 
стовъ, въ которыхъ онѣ находятся. Такъ, утверждали, что нреобладаніе ро- 
довъ РкуПосегая' и Буіосегаз въ альпійской юрѣ тѣсно связапо съ известня- 
ками. Но ТТеитауг доказываетъ, что эти аммонигы существуютъ п въ гли- 
ннсто-сланцеватыхъ отложеніяхъ; такъ, ихъ находятъ во множествѣ въ гли- 
нахъ п сланцахъ нижней юры въ Карпатахъ, въ глишістыхъ осадкахъ лей- 
аса въ Спеціи, въ МеЛоІо въ Ломбардіи и т. д. Въ богатыхъ глиною пси- 
лонотическихъ слояхъ Альпъ они составляютъ 7* всѣхъ аммонитовъ, между 
тѣмъ какъ въ однородныхъ известковыхъ слояхъ РІоп8))о1Ь‘а пхъ сравпп- 
тельно мало. Съ другой стороны, далеко не всегда являются известковыми 
отложенія среднеевропейской юрской провинціи, гдѣ встрѣчаются отдѣльпые 
экземпляры Рѣуііосегаз и Руіосегаз; наблюдается даже какъ разъ протнвное; 
такъ напримѣръ, въ верхнемъ и среднемъ лейасѣ и лѣпной глинѣ ПІвабіи

5*
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пногда, попадаются названпыо амыониты, между тѣмъ какъ въ известнякахъ 
той я;с области они крайне рѣдки.

Въ сдѣдующей главѣ „Различія Среднеевропейской и альиійской юры" 
Щ ит ауг  предварительно объясняетъ понятіе язоогеографической морской ѵро- 
вгш цт “. Подъ этимъ терминомъ слѣдуетъ понимать „болѣе или менѣе об- 
ширную морскую область, характеризующуюся общими особепностяыи ея 
фауны, причемъ отлнчительныя зоологическія черты такой области зависятъ 
отъ ея географическаго положенія, а не отъ развитія извѣстныхъ фацій“. 
Существенныя различія между двумя такими провинціями, согласно этому, 
можно объяснить троякаго рода причинами— значителыюю отдаленностыо 
ихъ другъ отъ друга, располояіеніемъ между ними материка и различіемъ 
въ условіяхъ темнературы". На основаніи этихъ положеній ІЯеитауг утверж- 
даетъ, что альпійская п среднеевропейская юра должны быть въ самомъ 
дѣлѣ разсматриваемы какъ зоогеографическія провинціи, хотя различія между 
двумя э т і ім и  провинціями отчасти зависятъ и отъ мѣстныхъ причгінъ, выз- 
вавшпхъ развитіе различныхъ фацій. Такъ, для альпійской провипціи харак- 
терепъ красный аммонитовый известнякъ, а для среднеевропейской— спонгн- 
товый известнякъ и желѣзный оолитъ; однако такое отношеніе характерныхъ 
горизонтовъ этихъ провннцій оказывается уже иньшъ при болѣе точпомъ 
изслѣдованіп. ІІослѣ тщательнаго разсмотрѣнія, для альпійской юры можно 
принять за характерныя слѣдующія формы, причемъ сѣверной границей ихъ 
главпаго распростраиенія служитъ сѣверный край альпійской провинціи: 
Р1іуІІосега$, Ьуіосегая, Втосегав, АігасШез, группы ТегеЬгаіиІа писіеаіа , 
ТегеЬгаіиІа (Мрігуа и Шіупсігопеііа сопігоѵепа. И, напротивъ, слѣдующія 
формы являются исклгочительно среднеевропейскими н въ Алыіахъ развиты 
весьма слабо: группы Нагросегаз ігіт агдіпаіит , Регіярігіпсіез роіуріосиз, 
Орреііа іепиіІоЪаіа и Сагйіосегая.

Формами, отличительными для среднеевропейской и сѣверной юры, явля- 
ются: для первой— Рігуііосегая (слабо развиты), Ьуіосегаз (слабо развпты), 
Нагросегая, Орреііа, Реііосегав, Ахрійосегав, далѣе группы ѣеіетпііея Ігаи- 
іаіи.ч и строющіе рифы кораллы, а для второй— Сагйіосега* (гаахітиш  
развитія), группы РегіхрЫпсіеа Мохдиешк, Атаііігси* саіепиіаіиз, Атаііігеиз 
{'иідспь, Веіетпііея ехсепігісиа и ауцеллы.

Отдѣлыіая глава посвящена различіямъ между альпійскимъ и ередизем- 
ііымъ неокомомъ. Здѣсь эги различія выступаютъ особенво рѣзко, потому 
что къ характерпымъ альпійскимъ типамъ нрисоедіівяются сще СовіМйсих, 
РІапгііез, РиІсЫШа, Паріоссгал (ѣетосегаз А ііі.) , а среднеевроисйская 
область, которая, какъ извѣстно, расположена на границѣ между юрой и 
мѣломъ и моясетъ представлять только прѣсноводныя образованія, была на- 
селена во время своего недавияго наводненія, съ одпой сгороііы, псреселен- 
цами изъ восточной бореалыюй провиццін, а съ другой—изъ южной. Какъ 
на результатъ восточіюй эмиграціи, можпо указать на группы ОІсояіерЪапиь
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ЪШсНоІотт, ЛтаІИгет Зеѵгіііапт , Веіетпііез киЪдиасІгаіт. мсжду тѣмъ 
какъ многочислеішые представнтели рода НорШчи и гастроцэлыіые белешшты 
свидѣтельствуютъ о южной эмиграціи. Въ южной Франціи н ІІІвейцаріи 
альпійсвая и внѣальпійская провйнція неокома расіюложены очень близко 
другъ къ другу: нѣкогда онѣ находились даже въ открытомъ морскомъ сое- 
диненін, а между тѣмъ только отдѣльпыя формы переходятъ изъ одной про- 
винціи въ другую. Швейцарскій бассейнъ былъ отдѣленъ отъ среднеевропей- 
ской провинціи материкомъ, и однако въ его сѣверной части встрѣчаетсн 
значительное ч і іс л о  цефалоподъ, родственныхъ среднеевропейскимъ. Един. 
ственное объясненіе, имѣющее смыслъ въ виду нодобныхъ фактовъ, можно 
пайдти лшпь въ различіи условій температуры. Такъ какъ швейцарскій 
бассейиъ занимаетъ очень незначительное пространство, то нриходится до- 
пустить, что, какъ и во время юрскаго періода, грапнцею между альпійской 
и внѣальнійской провинціями неокома служило теплое теченіе. Тогда болѣе 
холодная темпсратура воды въ сѣверной части швейцарскаго моря способ- 
ствовала развитію здѣсь извѣстнаго числа сѣверныхъ формъ, между тѣмъ 
какъ для развнтія собственно альпійскихъ формъ эта часть бассейна оказы- 
валась уже неблагопріятной. Къ которой изъ двухъ провинцій слѣдуетъ отнссти 
разсматриваемыя пограничныя отложенія, по мнѣнію Н еитауг\ , почти без- 
различно.

Затѣмъ авторъ описываетъ распредѣленіе зоогеографическихъ провинцій 
въ Европѣ, что лучше и яснѣе всего видно на приложенной къ работѣ картѣ, 
неболыная копія съ которой приложена и къ настоящему реферату. ГІри 
этомъ Ш ит ауг указываетъ на два явленія, особенно интереспыя: съ одной 
стороны, на значнтельную крнвизну границы между альпійской н средне- 
европепской юрой, такъ что разница между ноложеніемъ этой линіи въ 
области Кракова и въ Португаліи составляетъ почти 11 градусовъ широты; 
ц съ другой—на крайне незначителъное разстояніе между областямп съ чнсго 
альпійскимъ развитіемъ фауны и съ настоящимъ внѣальпійскимъ ея разви- 
тіемъ. Для объясненія послѣдняго явленія приходится или прпнять сущесгво- 
ваніе узкой полосы земли между обѣимн провинціями, или предположигь, что 
границей между ними служило теплое экваторіальное теченіе. Сѣверная юра, 
напротивъ, отдѣлялась отъ среднеевропейской широкиыъ иространствомъ и 
древней горной цѣпыо, и соединеніе между этими двумя провинціями было 
только временное посредствомъ узкихъ каналовъ. Какихъ либо ноложнтель- 
шлхъ данныхъ относительно температуры этнхъ провинцій въ настоящее 
время еіце не имѣется.

Глава „0  характерѣ внѣевропейскнхъ отложеній юры и неокома“ со- 
ставляетъ главную часть работы, и передать всѣ детали этого изслѣдоваиія 
здѣсь невозможно. Авторъ начѵшаетъ съ критическаго разсмотрѣнія всѣхъ 
существугощихъ въ литературѣ положеній, чтобы выяснпть разъ навсегда ха- 
рактеръ отдѣльныхъ образованій и собрать фактнческій матеріалъ для даль-
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ыѣйшей разработки. Тамъ, гдѣ имѣется слишкомъ мало оснонаній для суж- 
Двнія объ отложеніяхъ юры и неокома, можно принять во вшшаніе верхнс- 
мѣловыя образоваиія. Такъ Ш ит ауг показываетъ, что сѣверная граница 
„Кш іізіепкаік," столь характернаго для алыіійской области, совиадала въ 
мипувшія эпохи съ границей юры и иеокома Альпъ.

Несмотря на недостаточиость въ пастоящее время фактическаго ма- 
теріала, можно однако отличить вполнѣ ясно гомозоическій поясъ сѣверной 
(бореалъной) юры, нроходящеи по слѣдующииъ пунктамъ: Шпицбергенъ, Но- 
вая Земля, берега ІІсчоры, Оби, Енисея и Лены въ Сибири, Ново-Сибирскіе 
острова, Камчатка, Алеуты, Аляска, Ситха, Островъ Шарлоты, Дакота (земля 
принца Натрика), Гренландія. Какъ бы бухтами этого моря, далеко врѣзав- 
шимися въ материкъ по направленію къ югу, ножно считать Московскую и 
Тибетскую юру. Для того, чтобы раздѣлить собственно полярныи поясъ на 
отдѣльныя провинціи,— суіцествующихъ данинхъ еще недостаточно; тѣмъ не 
менѣе легко отдѣлить русскую провинцію съ ея многочисленными космоцерами 
отъ гималайской съ ея удивительными образованіями въ Тибетѣ, Кашемирѣ 
и ГІепалѣ.

Къ сѣверно-умѣренному поясу., кромѣ давно извѣстной провинціи сред- 
ней Европы, принадлеяштъ юра “ Ш зиіоіѵа  въ Галиціи, Изюма на Донцѣ; 
сюда же относятся, по всей вѣроятпости, и образованія на полуостровѣ 
Мангышлакѣ, на восточномъ берегу Каспійскаго моря и, быть можетъ, отло- 
женія 8аІі Вапде въ Калифорніи. Какъ особыя провинціи, Агеитауг раз- 
личаетъ здѣсь: Среднеевропейскую, Каспійскую, ІІенджабскую и Калифор- 
нійскую.

Къ экваторіалъному поясу слѣдуетъ причислить, кромѣ Средиземной и 
Крымско-Кавказской провинцій, мѣловыя отложенія Мерва, юру Каха, отло- 
женія неокома въ Колумбіи, Кшіібіепкаік Мексики и Техаса и юру Мом- 
басса, въвосточной Африкѣ. Замѣчательно, что въ серединѣ внутренней ча- 
сти экваторіалыіаго пояса, на горѣ Гермонъ въ Сиріи, была найдена Фраа- 
сомъ верхнеюрская фауна аммоней, вполнѣ среднеевропейскаго характера. 
Какъ ни страненъ, повидимомѵ, этотъ исключительный фактъ, но онъ ни- 
коимъ образомъ пе можетъ опровергнуть законности, вытекающей изъ массы 
другихъ фактовъ, тѣмъ болѣе, что въ современномъ мірѣ существуютъ ему 
аналогичные. Такъ Ш ит ауг  упомипаетъ о появленіи кельтической фауны 
въ бухтѣ Ѵі§о на испанскомъ берегу, слѣдователыю въ серединѣ Лузитан- 
ской провинціи. — Еще далѣе къ югу богатыя юрскія образованія въ южно- 
американскихъ Андахъ, между 20° и 45° южной широты, отложенія Ш іеп- 
Ьааде ѣъ Капской землѣ и Западно-австралійскія образованія могутъ слу- 
жить представителями южно-умѣреннаго пояса. Существованіе антарктичес- 
каго пояса можно только подозрѣвать.

Границы гомозоическихъ поясовъ можно намѣтить въ настоящее время, 
конечно, только въ самыхъ грубыхъ чертахъ; однако, ясно, что эти пояса
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слѣдуютъ другъ за другомъ приблизнтельно параллельно географическому 
экватору. Отсюда слѣдуетъ, что экваторъ и полюсы со времени юрскаго пе- 
ріода измѣнили свое положеніе весьма незначительно. Далѣе интересно еіце 
то обстоятельство, что въ болѣе изслѣдованныхъ областяхъ климатическіе 
предѣлы гомозоическихъ поясовъ, оказывается, остались почти неизмѣнными 
въ теченіе юрскаго и мѣловаго періодовъ. Такое постоянство сильно іюво- 
ритъ противъ предположенія о смѣнѣ ледниковыхъ періодовъ мелгду ледни- 
ковыми.

Для осадковъ болѣе древняго возраста, чѣмъ горскій, нельзя указать 
нодобныхъ же климатическихъ ноясовъ съ такою же точиостыо, хотя и су- 
ществуютъ уже кой-какія указанія въ этомъ отношеніи.

Такимъ образомъ, можно принять слѣдующую схему зоогеографическихъ 
провинцій юры и неокома (на карточкѣ пояса и провинціи обозначены тѣми 
же цифрами):

I. Сѣверный или  бореальный поясъ,
1) Арктическій поясъ.
2) Русская провипція.
В) Гішалайская провинція,

II. Сѣверно-умѣренный поясъ.
1) Среднеевропейская нровинція.
2) Каспійская провинція.
3) Пенджабская провинція.
4) Калифорнійская провинція.

III. Экваторіалъный поясъ.
1) Альгіійская или средиземная провинція.
2) Крымско-Кавказкая провинція.
3) Южноиндійская провипція.
4) Эфіопская провинція.
5) Колумбійская провинція.
5 а.) Караибская провинція.
6) Перуанская провинція.

IV. Южно-умѣренный поясъ,
1) Чилійская провинція.
2) Ыовозеландская нровпнція.
3) Австралійская провинція.
4) Капская провинція.

Тіготав Ваѵісізоп: Монографія ископаемыхъ брахіоподъ Великобрита- 
ніи. (МоподѵарЬ о/’ Иге Ъгііізіі /овегі ВгосЫорайа. Пѳслѣдній выпускъ. Ра- 
Іаеопіхщт. 8ос. 1884).

Настояіцая заключительная кннжка дополнителыіаго тома къ обпшрному 
труду І)аѵі(І80п \  о брахіонодахъ заключаетъ оішсаніе цѣлаго ряда мѣловыхъ,



7  2 ГИОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ, И ПАЛЕОНТОЛОГ1Я.

юрскихъ, камеппоуголышхъ и девопскихъ родовъ. Авторъ сообідаетъ здѣсь 
массу данныхъ, касающихся организаціи, эмбріологіи, образа жизни брахіо- 
иодъ и, наконецъ, мѣста, занимаемаго ими въ системѣ животнаго дарства 
Что касается послѣдняго предмета, то авторъ, не отрицая близкаго родсгва 
брахіоподъ съ животными тииа Ѵегтех, рѣшительно висказывается за гро- 
мадную важпость брахіоподъ, какъ самостоятельной группы, въ систематикѣ 
животнаго царсгва. Слѣдующій, весьма обширный, въ высшей степени по- 
учителышй отдѣлъ этого сочиненія посвященъ классиі{)икаціи брахіоподъ и 
пхъ постепениому развитію въ теченіе геологичесішхъ гіеріодовъ. Начипая 
съ наиболѣе старыхъ попытокъ классификаціи брахіоподъ, авторъ перехо- 
дитъ послѣдовательно къ болѣе новымъ, останавливаясь на новѣйшей клас- 
сификаціи Ж аадеп’а. Авторъ высказываетъ здѣсь сожалѣніе, что «въ по- 
слѣднее время среди учепыхъ проявилось несчастное стремленіе возводить 
формы, обладающія второстепенными или видовыми призяаками, на степень 
отдѣльныхъ родовъ, и такнмъ, образомъ, безъ всякой надобности увеличи- 
нать чпсло послѣднихъ». Если и дальше пойдутъ этимъ путемъ, то про- 
изойдетъ только путаница, и изученіе брахіоподъ (п пе только впрочемъ 
этого класса животныхъ) сдѣлается чрезвычанно труднымъ. Такимъ обра- 
зомъ, ио мнѣнію автора, многичисленные, въ новѣйшее время установленные, 
роды, какъ напримѣръ многіе изъ родовъ семейства ТегеЪгаШШае, установ- 
ленцые ВоітіШ , должны считаться педѣйствительными. Для брахіоподъ, иро- 
исходящихъ изъ осадочпыхъ образованій Англін и число которыхъ со вре- 
мени начала изданія монографій ВаѵШ оп'а почти удвоилось,—въ настояіцее 
время они составляютъ 887 видовъ и 89 разновидностей,—авторъ принимаетъ 
всего только 74 рода, изъ которыхъ 15 прпходится на Тгеіепіегаіа или 
Ьуорогааіа, (группа, обншшощая собою формы, не ішѣющія замка) и 59 на 
Сіінепіегаіа или Агікгоротаіа  (формы, снабженныя замкомъ). Изъ кембрій- 
скихъ отложеній Англіи до сихъ норъ извѣстны только слѣдующіе восемь ро- 
довъ: Іііпдиіа, Ы пдиіеііа , Ыпдиіер-пз, Сгіозпка, ОЪоІеІІа, МопоЪоЫпа, Віасіпа 
п Асгоігеіа. Изъ силурійскихъ отложепій извѣстло уже 67 родовъ, въ то 
время какъ въ девонскихъ ихъ находится 52 рода, въ каменноугольныхъ 
40, въ пермскихъ 20. ІІа всю совокупность мезозоискихъ отложеній Англіи 
ириходится только 34 рода; на отложенія кэнозойскія, включая сюда и со- 
временный періодъ, — только 21 родъ. Отсюда ясно, какую важнуго роль 
играли брахіоподы въ палеозойскую эру, н въ особенности, въ теченіе си- 
лурійскаго періода.

Авторъ оговаривается, между прочимъ, что принятые имъ роды и виды, 
равньшъ обраэомъ какъ и все вообще, что имъ было сдѣлано для изученія 
брахіоподъ, слѣдуетъ считать болѣе нли менѣе временнымъ, такъ какъ въ 
этой области палеонтологіи остается пока еще мпогое такое, что требуетъ даль- 
нѣйшаго изслѣдованія, объясненія и исправлеиія. Изложспіе раепредѣленія 
брахіоподъ но времени даетъ автору случай высказать свои взгляды относи-
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тельно теоріи Дарвина, и отшодь пельзя считать автора противникоыъ тсо- 
ріи Дарвина, если опъ полагаетъ, что одна теоріа ностепеннаго развитія 
путемъ естествениаго иодбора, въ особенности относительно брахіонодъ, 
не можетъ еще дать всему объясненіе. Относнтельео объясненія УѴаадеп'а 
развнтія группы СШепіагаіа, гдѣ онъ АіЬугиІае производитъ прямо изъ Те- 
геЬгаіиМ ае, авторъ замѣчаетъ, что до сихъ порь нигдѣ еще не наблю- 
далось перехода между теребратулидами -  съ шлейфообразно изогнутыми 
рѵчными поддержками — и спириферидами съ таковыми же сннральносвер- 
нутыми.

Въ заключеніе этого выпуска, которымъ заканчивается одно изъ наибо- 
лѣе важныхъ и капитальныхъ сочиненій новѣйшей палеонтологической ли- 
тературы, приложено огромное число таблицъ и, наконецъ, алфавитный ука- 
затель всѣхъ видовъ, описанныхъ въ пяти томахъ „Мопо§тарЬ оі' іЬе ЪгіііеЬ 
І088І1 ВгасЬіоросІа".

- 0  рудныхъ мгъсторожденіяхъ округа ѣиііе въ М опіапа1).

Среди иаиболѣе важныхъ рудныхъ мѣсторожденій Соедииепныхъ Штатовъ 
мѣсторожденія округа Виііе  (выговаривается І!,іиіД), въ Монтана, прннадле- 
жатъ, быть можетъ, къ менѣе извѣстнымъ,—поэтому кой какія сообщепія о 
ипхъ, хотя и далеко не полиыя— результатъ моего случайнаго посѣщенія го- 
рода Виііе въ октябрѣ 1883 года—могутъ разсчитывать на списходительпое 
внимаиіе.

Виііе  (46° сѣв. шнроты, 112°ЗГ запад. долготы отъ Гринвича) распо- 
ложенъ на высотѣ 5800 англ. футовъ, на 40 апгл. мнль къ сѣверо-западу 
отъ главнаго города Неіепа, у западнаго нодножія главнаго водораздѣла. 
Какъ во многихъ другихъ рудиыхъ областяхъ Соединенныхъ Штатовъ, напр. 
Гігдіпіа Сііу, Неѵасіа, такъ и въ областщгдѣ позднѣе возникъ В иііе, сначала 
иромывалп только золото; десятокъ лѣтъ спустя открыли здѣсь богатыя за- 
лежи серебра и мѣдн. Въ виду того, что золото такъ быстро истощается и 
іісчезаетъ, не оставляя по себѣ нп слѣда, н і і  воспоминапія,— я позволю 
себѣ напомнить прежде всего о зелотыхъ сокровшцахъ, добытыхъ нѣкогда 
въ МЬМапа. Послѣ того, какъ еще въ пятидесятыхъ годахъ нашлн золото 
въ Ооісі Сѵееіі въ Оеегіосіце (42 анг. м. отъ Неіепа на западъ),— открыли 
въ 1862 году сокровища ОгаззЬоррег Сгеек, одного изъ юго-западныхъ пс- 
токовъ Мадиссопа (Миссури), тамъ гдѣ теперь находптся исчезающій городъ 
Баннакъ въ ВеаѵегЬеасІ, на высотѣ 5896 анг. футовъ, въ разстояніи 112 
миль къ 88\Ѵ огъ Неіена. Тысячи людей устремились туда, въ особенностп 
изъ Калифорніи. Началась великая „золотая горячка“ (СоЫ Ехсііет епі)

') Ппсьыо Гер. фонъ Рата іі'ь N . ІаІаТтсЬ, пъ первоыъ томѣ за 1885 годъ, помѣченпое—Бонъ, 
24 ноября 1884 года.
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М опівп  ы. Уже въ слѣдующемъ году открыли золотыя розсьши въ ІІогие 
Ргаігіе (Лошадиной преріи), къ югу отъ Баннака, неносредственно возлѣ 
границы Шаіго. Почти одновременно послѣдовало открытіе АЫеѵ Сіиісіг 
ТѴіІІіат’омъ Ѵ а іѵ ш а ік ёомъ,—открытіе, которое всегда будетъ занимать вы- 
дающееся мѣсто въ исторіи золота. Еще зимою 1862— 63 года (нерваго 
февраля) Фейрвэтеръ съ нѣсколькими смѣлыми товарищами покинулъ Бан- 
накъ, чтобы изслѣдовать сокровища горной области Бигорна въ ТѴуоттд 
Іомингѣ), лежащей на 280 миль къ востоку. IIо смѣльчаки достигли только 
верхняго Галлатиыа и тутъ, нройдя едва треть разстоянія, были прогнаны 
назадъ индѣйцами, племени „Воронъ“. Въ своемъ поснѣшномъ отступленіи 
Феіірвэтеръ наткнулся на золото въ АШеѵ Оиісіі (90 миль къ югу отъ Не- 
Іепа). Тутъ тотчасъ же расцвѣлъ первый главный городъ М опіап 'ы ѴІѵдіпіа 
Сііу. Въ 1865 г. въ немъ было 18 тысячъ жителей, изъ которыхъ въ на 
стоящее время остадось едва 1000 ’). АШеѵ ОиІсН, длиною въ 12 миль, ши- 
риною отъ V, до 1 мили, далъ промывателямъ на 60 милліоновъ долларовъ 
золота, и при томъ половшіу всего этого количества въ теченіе первыхъ 
трехъ лѣтъ. Кореннѵю горную породу этого богатѣйшаго золотомъ ущелья, 
какое было когда либо извѣстно, составляютъ по Р . V. Нау<1еп’у гнейсо- 
граннтъ и кристаллическіе сланцы. Двѣнадцать лѣтъ спустя послѣ открытія 
АЫеѵ Оиісіг, прибавившаго столь колоссальныя суммы къ сокровипщмъ че- 
ловѣка, въ Ѵіг§іпіа Сііу умеръ Фейрвэтеръ, бѣднякомъ, почти нищимъ, вь 
отчаяніи, подобно Комштоку, который какъ разъ въ то ясе время закончилъ 
въ Мопіапа свою жизнь, полную разочаровапій. Какъ открытіе богатѣйшихъ 
серебряпыхъ и золотыхъ яшлъ связано съ именемъ Комштока, такъ съ име- 
немъ Фейрвэтера—открытіе богатѣйшихъ золотоносныхъ розсыпей.

Осепыо 1864 года послѣдовало открытіе богатаго золотомъ Ь азі Скапсе 
Оиісіг, занявшаго въ носдѣдствіи мѣсто новой столицы М опіапа. Затѣмъ 
нашли въ декабрѣ 1864 года ВіІѵегЬоіѵ Оиісіг въ Зш птіі Ѵаііеу (верхнее юго- 
восточное русло истока рѣки Неегіайде, которая далыие по теченію называется 
М т оиіа  и Сіагк Рогк о/ ііге СоІитЫа), гдѣ тенерь лежнтъ В иііе ; въ ян- 
варѣ 1865 года— Оеѵтап Оиісіі, въ 14 миль длиною, непосредствепно на 
западъ отъ долины 8і1ѵегІ)оѵѵ; въ мартѣ 1865 года— Рѵепсіг Оиісіі, въ 12 
миль длиною, 15— 20 миль къ юго-западу отъ Оеѵтап ОиІсіі\ весною же 
1865 года—Б іатодсі-В аг Оиісіі. На пространсгвѣ 100 квадратныхъ футовъ 
одинъ нѣмецъ, Карлъ Фридрихъ, говорятъ, нашелъзолота въ теченіе одного года 
на 482,000 долларовъ 2). Вскорѣ послѣдовали новыя открытія на западѣ 
Мопіапа, ішенно на восточпомъ склонѣ горъ ВШеѵѵооі и въ Сесіаг Сѵееіс,

’) Еще болѣе скорому и окончательпому паденію нодвергся Кесі М о и п іа іп  С і і у  (14 миль къ 
8 8 0  отъ В и ііе ), который вскорѣ послѣ своего основанія, въ средипѣ шестидесятыхъ годовъ, насчи- 
тывалъ до 2000 жителей, а въ настоящее время тамъ живетъ только 4 — 5 человѣкъ.

2) Этими свѣдѣніями п обязанъ г. дкт. МиезйідЬгосІ въ М опіапа.
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на 52 мили къ сѣверо-западу отъ Мівзоиіа, гдѣ розсыші золота, стоющія 
промывки, оказались на пространствѣ 20 миль. Нѣсколько лѣтъ спустя послѣ 
огкрытія Огсшкоррег Омісіі уже сотни зологосодержащихъ наносовь обра- 
ботывались съ болынимъ барышемъ; золотоносная область простиралась на 
пространствѣ ночти 15000 анг. кв. миль.

Золото мѣсторожденій Мопіапа—весьма различнаго достоинства. Такъ 
унція золота изъ Ѳ егтап  СіііІсЬ с т о и т ъ  24 доллара, а унція золота изъ 
ЗіІѵегЬоѵѵ СгиІсЬ, вслѣдствіе значительной примѣси серебра, едва достигаетъ 
12— 14 долларовъ. Добыча золота въ Мопіапа, въ концѣ мая 1880 г., по 
оффиціальнымъ статистическимъ даннымъ (Міпеѵаі Везоигсеи о{ Піе ТІп. 8і. 
Ъу АІЪ. ТѴіНіатя), достигла: въ рудпнкахъ {Веер Міпея)— 31098 унцій и л іі  

на 642861 далларъ, а въ розсыпяхъ (.Ріасег МіпеѴ)— 56,256 унцій или 
1.162,906 долларовъ. Въ то время, какъ вообще въ Соединенныхъ Штатахъ 
добыча золота нѣсколько нонижается, она возрастаетъ въ Мопіапа. Такъ, вы- 
шеприведенныя суммы, въ цѣломъ 1.805,767 долларовъ, по календарямъ 
1881 г. и 1882 г. возросли до 2.300,000 и 2.500,000 долларовъ, такъ что 
Мопіапа , по количеству доставляемаго ею золота, занимаетъ четвертое ыѣсто 
средп штатовъ и территорій, уступая въ этомъ отношеніи только Калифор 
ніи, Колорадо и Дакота.

Извѣстно открытіе жилы Коыштока; золотонромыватели подвигались по 
слѣдамъ золота отъ Карсонталя вверхъ къ 8іх М ііе и Соісі Сгеек, какъ 
вдругъ слѣды золота ушли вертикалыю въ глубь. Тогда проникли въ долину 
ручья ЗіІѵегЪоіѵ, получившаго это названіе (Серебряный лукъ) но прпчинѣ 
своего ирекрасно изогнутаго русла, и, продолжая промывку вверхъ къ во- 
стоку, наткнулись вблизи истоковъ этого ручья на богатое мѣсторождепіе 
Виііе, самое важное въ Мопіапа и которое послѣ энергичной разработки въ 
теченіе пяти лѣтъ стало играть выдающуюся роль среди другихъ мѣсторож- 
деній металловъ въ Соединенныхъ Штатахъ, н по всей вѣроятносги такое 
значеніе за этпмъ мѣсторожденіемъ удержится еще на долгое время. Съ ка- 
кой быстротой развилось горное дѣло въ В и ііе , мояшо видѣть изъ тогѳ, что 
въ теченіе одного года нолучено было серебра болѣе чѣыъ па 1.500,000 
долларовъ, хотя ішя Виііе Сііу извѣстно въ Европѣ далеко не многимъ.

Къ городу Виііе  ведетъ боковая вѣтвь, длиною въ 7 миль, дороги 
ШаЬ-КогіЬегп, огходящая отъ послѣдней у 8ИѵегЬо\ѵ-Сі(у къ востоку (сама 
дорога ТЛаІі-ШгіІьеѵп составляетъ только вѣтвь ТІпіоп Васі(іс). Долина 
8і1ѵегЬо\ѵ сначала является узкой іі цохожа на ущелье, да-лѣе же опа муль- 
дообразно расширяется между высокими горными цѣпями съ востока и за- 
нада. Ыа каждомъ шагу встрѣчаются здѣсь безчисленные, теперь уже покинутые 
золотые пріиски. Подъѣзжая къ Виііе, невольно останавливаешь свое вни- 
маніе на острокопечномъ холмѣ, высотою около 300 футовъ, выдающеыся 
надъ городомъ съ западной стороны; это и есть вершина Виііе, по именн 
которой названъ и самый городъ. Массу этой горы составляетъ гранитъ, ко-
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торому ромбоэдры кварца сообіцаютъ порфировый характеръ; порода эта 
представляетъ только разновидность грацита, слагающаго иоиву всей окрест- 
ной мѣстности. Подобныя же острыя вершины, только меныпихъ размѣровъ, 
выдаются во многихъ мѣстахъ иадъ дикими скалами ЗИѵегЪогѵ. Съ вокзала 
ВиМевидѣнъ но направленію къ сѣверу, равно какъ и самый городъ (8,000 жите- 
лей), расположенный на илоской щитообразной возвышениости вънѣсколько сотъ 
футовъ высотою; со всѣхъ сторонъ его окружаютъ грандіозныя сооруженія 
для добычн п плавки рудъ. Если подняться къ самымъ верхпимъ частямъ 
города, па щитообразную вершину громаднаго свода (600 футовъ высотого), 
тогда передъ глазами зрителя развертывается въ высшей степепи иптересная 
горная панорама, какія мояіно видѣть, быть можетъ, только въ немногихъ 
мѣстахъ мощныхъ Скалистыхъ горъ. Къ востоку отъ Виііе простирается во- 
дораздѣлъ, отдаленный отъ главнаго гребня только на 5 миль; здѣсь онъ 
является въ формѣ слабо расчлененпаго грсбия, выдающагося надъ В ийе  на 
3000 футовъ. Почти въ 12 мііляхъ отъ города, водораздѣлъ, простирающійся 
до того мѣста съ сѣвера па гогь, круто поворачпвается къ заиаду, такъ что 
притоки Колумбіи отдѣляются здѣсь отъ притоковъ Миссури по линіи, длиною 
въ 70 миль, простирающейся съ востока на западъ. Въ углу, образовавшемся 
вслѣдствіе такого измѣнепія направленія простиранія липіи водораздѣла, 
подшімастся живописная горная группа Ріреаіоп-, на ней распололіепъ поки- 
нутый нынче Кесі Мошііаіп Сііу. Къ юго-западу отъ Виііе, вдали, на раз- 
стояніи 60 миль, внднѣются горы болѣе высокія, чѣмъ только что упомяну- 
тыя; онѣ называются ВаЫ  М-Ы и НідЫапсІ 31-із. Вся западпая часть гори- 
зонта занята высокими горными цѣпями, значителыіо превышающіщи водо- 
раздѣлъ, Особенно выдается горпая грушіа 311. Роіѵеіі, высотою въ 10500 фу- 
товъ, расположенная въ 36 м. къ сѣверо-востоку. Дикая верпшна, на кото- 
рой стоитъ наблюдатель, какъ нельзя болѣе соогвѣтствуетъ тому величествен- 
ному впечатлѣнію, какое пропзводятъ на него окрестности; тутъ онъ вполнѣ 
убѣлѵдается, какъ вѣрно выражаетъ названіе „Скалистыя горы“ отличитель- 
пую черту этого громаднаго плоскогоітья. ІЦитообразная возвышенность отъ 
6300— 6500 футовъ высотою, лежащая къ сѣверу отъ Виііе, слоятена изъ 
сіенитовиднаго гранита (желтовато-бѣлый ортоклазъ, сѣровато-бѣлый плагіо- 
клазъ, кварцъ, біотитъ, роговая обманка, титанитъ) и пмѣетъ характеръ 
гранитнаго плато, составленнаго изъ группъ и цѣпей огромныхъ обломковъ 
скалъ, то сливающихся въ гигантскую стѣну, то иавороченпыхъ другъ па 
друга въ видѣ неправильныхъ кучъ. Есть тутъ такія же нависшія скалы, 
какъ І/О д а п  Ііосіеа въ Корнваллисѣ, которымъ, кажется, стоитъ дать малѣй- 
шій толчекъ, чтобы заставить ихъ обрушитьея. Во время пашего посѣщенія 
это ска.лисгое плато казалось суровымъ и дикиыъ; ііо весиою опо украшается 
массой великолѣпныхъ цвѣтовъ, какихъ не зпатотъ въ болѣе глубокихъ доліі- 
пахъ. Вышеупомянутое расширеніе долииы, Вит т іі ЗГаІеу, къ которому 
плато Вчііе склоняется на югѣ, представляетъ прекраспый примѣръ бассей-
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новъ прежнихъ оаеръ, которыя оставили свои слѣды въ Скалистыхъ горахъ 
въ безчисленномъ количествѣ. Стоя на выдающейся вершинѣ Виііе, мы могли 
думать, что видимъ страну въ ея преяшемъ состояніи, такъ какъ въ это 
время горизонтальный слой тумапа паполнилъ долину, и ивъ его поверхности, 
похояіей на озеро, торчалъ одиноко высокій холмъ съ тупой вершиной.

Бъ то время какъ въ Европѣ гранитъ вообще не заключаетъ рудныхъ 
Яѵіілъ, особенно выдающихся по своему богатству, въ Скалистыхъ горахъ эта 
иорода отличается особеннымъ обиліемъ богатыхъ жилъ, по крайней мѣрѣ, 
въ Колорадо и Виііе. Область рудныхъ мѣсторояіденій Виііе, простираяеь 
съ 0  на \Ѵ на 6Ѵ2— 7 миль, съ N на 8 почти на 4 мили, обпимаетъ собою 
многочисленныя ѵКилы или даже цѣлыя свиты жилъ (Оапц/ліце). Изъ числа 
пхъ особенно три представляютъ громадную важность, и въ нихъ заложены 
богатѣйшіе рудники. Общее простираніе жилъ—съ востока на западъ, но 
въ западной части этой области оно уклоняется нѣсколько къ юго-западу, а 
въ восточной—-къ юго-востоку, такъ что линія простиранія рудныхъ жилъ 
является дугообразно изогнутой къ сѣверу. ІОжныя жилы имѣютъ паденіе къ 
югу, далѣе по направленію къ сѣверной границѣ области Виііе жилы ста- 
новятся крутопадаюіціши и вертикальными, и наконецъ въ сѣверныхъ жилахъ 
паденіе переходитъ въ сѣверное. Рудныя жилы являются то въ видѣ квар- 
цевыхъ нассъ, выдающихся въ видѣ цѣлыхъ стѣнъ, то—какъ это наблюдается 
въ многочисленныхъ разрѣзахъ—въ видѣ темныхъ полосъ разрушеннаго гра- 
нита, мѣстами превратнвшагося уже въ щебснь. Особенно характернымъ 
жильнымъ минераломъ служить марганцовый шпатъ. Когда къ этому ыине- 
ралу, кроваво-перснково-краснаго цвѣта, прпмѣшаны свннцовып блескъ и 
цинковая обманка, то иолучается очень красивая яшльная масса, напоминаю- 
щая подобнуго же породу въ Каппнкѣ,въ Седмиградскомъ княжествѣ. Ближе 
къ поверхностп земли закись маргапца окислена сильнѣе. Черные прожилки 
такого происхожденія во мнояіествѣ можно паблюдать въ безчислепныхъ 
итурфахъ и разрѣзахъ.

Три вышеупомянутыеряда жилъ разрабатываются слѣдующішн рудниками. 
На іояшой свитѣ жилъ расположены рудникн: Сіеаг Огіі, М ош іаіп , Оадпоп, 
Огідгпаі, Огідіпаі о/ Виііе, Апасопсіа, Оі. Вагѵгепсе, Раггоі, Оігакджг— 
Р апоі, ЫіопЬагі (Соіиш, ЫдиМаіогЧ)-, иа средней: Аіісе Вгогѵп, Вскіпдіогг, 
Аовфпе, ВеІІ, В еіі о( Виііе\ на сѣвериой свитѣ жилъ: Моиііоп, Аіісе, Мадпа  
СЬагіа, Ен?</шеге.Жнльш>імиминераламиявляются: кварцъ,маргапцовыйшпатъ, 
свіінцовый блескъ, пироморфитъ, це^іузптъ, цпиковая обманка, мѣдный блескъ, 
ыалахитъ, сѣрный колчеданъ, мпспикель, серебряный блескъ, іодистое п хлорн- 
стое серебро (какъ говорятъ), самородноесеребро и самородное золото.Окіісленіе, 
которое отъ выхода яшлы на дневішо поверхность пронпкаетъ въ глѵбь ея 
на 150— 200 футовъ, а мѣстами еще и глубже, обуслопливаетъ различіе ьъ 
качествѣ рудъ и въ сиособахъ ихъ обработки. Въ верхпихъ частяхъ лшлъ 

докъ бываюгъ руду окисленную н свободные благородные металлы, годпые къ
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амальгамаціи безъ обжиганія; въ частяхъ болѣе глубокихъ— сѣрнистые ме- 
таллы, которые до амальгамаціи нужно подвергать обжиганію и хлорирова- 
нію; это относится безъ исключенія ео всѣмъ жиламъ. Что Еасается рудо- 
носности жилъ, то она является весьма неодинаковой не только въ разныхъ 
жилахъ, ио даже въ разныхъ частяхъ одной и той же жилы. Въ особенно- 
сти интересенъ тотъ фактъ, что восточная часть этой области богаче мѣдыо 
(мѣдный блескъ), съ очень незначительной примѣсыо серебра; западные же 
и сѣверные рудники доставляютъ частыо мѣдь и серебро (вмѣстѣ съ золо- 
томъ), частыо одно серебро (вмѣстѣ съ золотомъ). Замѣчательпо раздѣленіе 
серебра и мѣди въ жилѣ Амасотіа . Въ ея верхней части добывали серебро; 
въ глубже лежащихъ частяхъ—руду, богатую мѣдью (40— 50°/0) и серебромъ 
(150 унцій на тонну); еще далѣе въ глубь серебро цѣликомъ исчезаетъ, и 
все мѣсторождепіе представляетъ одну колоссальпую залежь мѣди. Однако 
такое измѣненіе въ распредѣленіи руды въ жилѣ наблюдается не на одпомъ 
и гомъ же горизонтѣ въ западныхъ и восточныхъ частяхъ жилы, что, по 
всей вѣроятности, является слѣдствіемъ сдвиговъ.

Среди рудниковъ, расположенныхъ на сѣверной свитѣ жилъ, важнѣй- 
шими являются рудникн Л іісе  0; эти рудники соединены теперь съ полями 
М адпа Скагіа, которыя граничатъ съ шіми съ востока, п ІѴаІсІетеге, такъ 
что въ цѣломъ занимаютъ иространство въ 2983 фута; жилы этой части мѣсто- 
рожденія Виііе  и ихъ взаимішя отношенія лучше всего изучены. Верогі 
оп іііе ргорегіу  оГ ІІге Аіісе ОоШ ап<1 Вііѵег М іпіпд СотрапуЪу ТѴіІІ. Віаке, 
1882, даетъ возможностъ сообщить нѣсколько важныхъ данныхъ, относи- 
тельно разсматрнваемой системы жилъ, называемой ВаіпЪогѵ-Восіе. Прости- 
раніе жилъ въ предѣлахъ соединенныхъ рудниковъ— — 02Ѵ0 (точнѣе 
N  68°0); падеиіе 71°— 73° на ЛЧѴТГ. Выходъ жилы иа дпевную поверх- 
ность обнаруживается кварцевой скалой, охреннаго цвѣта, иодшшающейся 
надъ почвой на 20 футовъ. Изъѣдепное, пористое состояніе этого жпльнаго 
кварца показываетъ, что сѣрный колчеданъ уже окислился и выдѣлился. Ря- 
домъ съ болѣе плотными кварцами встрѣчаются и легко разрушающіяся 
брекчіи. Отдѣльные нояса яшлыіаго кварца мѣстами отдѣлены другъ отъ 
друга глинистыми массами. Въ трещинахъ жилъ залегаютъ еще огромныя 
пластообразиыя массы гранита, такъ называемыя Н о гт , составляющія одно 
цѣлое съ окружающей горной породой. Жила КаіиЬоѵс обладаетъ большею 
частыо ясно выраженной симметрической структурой и вообще рѣзко отгра- 
ничена отъ вмѣщающей ее горной породы, съ которой жила почти сливается 
въ висячемъ боку; въ лежачемъ же боку жила оторочена глпнисто-кварце. 
вымъ зальбандомъ, и гранитъ здѣсь болѣе разрушенъ, чѣмъ въ висячемъ 
боку. Плоскіе или чечевице-образные Ног$е$ особенио часто встрѣчаютс.я въ

') Рудники А іісе  ирчнадіежатъ обществу капиталистопъ въ ІІыо-Іоркѣ и 8аІ( І.акг. С ііу  
(штатъ ІЛаЬ); ирезидентъ общества—ІозерЬ К, АѴаІкег въ тородѣ Соденаго Овера (ВаІЬ Ьакѳ).
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рудшікахъ Аіісе, гдѣ однако они неаначительны по протяженію. Облекаю- 
щіе ихъ слои глины представляютъ обыкновенно сглаженныя поверхности, 
что можетъ служить доказательствомъ, что части жилы претерпѣли разнаго 
рода движенія; на гладкой поверхносги зальбанда, въ лежачемъ боку, обна- 
руживается бороздчатость то по одному направленію, то по двумъ. Рудныя 
гнѣзда имѣютъ форму чечевицъ и чередуются такимъ образомъ, что гдѣ 
одно утоняется и выклинивается, тамъ начинается другое, постепенио воз- 
растая въ своей моіцности. Мѣстами жила является чрезвычайно изломанной 
и самая ыасса ея раздроблениой; такъ въ одномъ мѣстѣ подобная раздроб- 
ленная масса въ 20 футовъ толщиною простирается на 300 футовъ въ длину.

Множество сдвиговъ затрудняетъ разработку жилы ДаіпЬогѵ. На одинъ 
изъ такихъ сдвиговъ обратилъ мое внішаніе г. Наіі, суперинтендаптъ Аіісе, 
вовремя одного изъ моихъ посѣщеній этого рудника. ІІри выемкѣ мѣсторож- 
денія по простиранію, жила, казалось, вдругъ исчезла. Г. Н аіі, продолжая 
нодготовительныя работы, пошелъ по едва замѣтному слѣду къ югу и на 
разстояніи 35 футовъ снова нашелъ жилу. Въ первомъ штрекѣ, иа глу- 
бинѣ 100 футовъ, жила въ (Ю футовъ мощности представляла сдѣдующее 
сложеніе, начиная отъ лежачаго къ висячему боку: узкій глинистый заль- 
бандъ, около Г / ,  фута; жилыгый кварцъ, раздробленныи и пзмельченный, 
27 фѵтовъ; кварцъ съ отборной, годной къ амальгамаціи рудою, 12 футовъ; 
кварцъ съ незначительнымъ содержаніемъ руды, черяый отъ примѣси пере- 
киси марганца, 12 футовъ; наконецъ, такъ называемый Нагсі Ьсйдс, жиль- 
ный кварцъ, 9 футовъ. ГІа этомъ горизонтѣ колчеданы вообіце являются 
окисленными, жилвная масса окрашенной въ черный цвѣтъ, а большая часть 
благородныхъ металловъ осталась на степенн измѣненія, допускающей лег- 
кую амальгамацію, безъ нредварительнаго обжиганія.

Въ штрекѣ № 2, расположенномъ на 100 фуговъ ниже перваго, жила 
состоитъ изъ слѣдующихъ составпыхъ частей: глинисто-кварцевый зальбапдъ, 
2 фута; темная сѣрнистая руда (на 100 долларовъ благороднаго металла въ 
тоннѣ), 1 футъ; гранитный Ногае, 2 фута; раздробленный кварцъ съ неболь- 
т іш ъ  содержаніемъ руды, съ прожнлкамн и гнѣздами марганцоваго шпата, 
и слой глины, 30 футовъ; зернистый кварцъ, разбптый массою трещинъ, съ 
рудою 2 и 3 сорта, 12 футовъ; далѣе, за тонкимъ слоемъ глнны, плотный 
кварцъ съ жиламн марганцоваго шпата и руды 1 и 2 сорта; пакоиецъ, въ 
висячемъ боку жила ограничивается гранитомъ.

Окисленіе на горизонтѣ втораго штрека незначительно, руда болынею 
частыо въ своемъ первоначальномъ состояніи.

Въ третьемъ штрекѣ жила достнгаетъ 80 футовъ мощности и состоитъ 
изъ слѣдующихъ мішеральныхъ веіцествъ: за гранитомъ лежачаго бока слѣ- 
дуетъ моіцный кварцево-глинисгый зальбандъ; плотный кварцъ, 11 футовъ; 
разрушенный жильный кварцъ съ округленными и пеправильными гальками, 
29 фѵтовъ; слоЙ глішы; руда втораго сорта съ гранитнымъ Ногзе, 8 футовъ;
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темный, рѣзко ограниченный слой глины; годная къ амальгамаціи руда, 9 ‘/ 2 
футовъ; твердый кварцъ, 9 футовъ; плотный кварцъ съ прожилками марган- 
цоваго шпата, 12 футовъ; въ висячемъ боку—гранитъ съ прожилками кварца 
и марганцоЕаго іипата.

На горизонтѣ 4 штрека мощность жилы всего 44 фута. Глинисто-квар- 
цевый зальбандъ въ лежачемъ боку достигаегъ часто 4 футовъ толщины. 
Далѣе идутъ: плотный рудоносный кварцъ, 4 фута; полоса глины; темный, 
хрупкій кварцъ съ полосами руды и глины, 4 фута; богатый жильный кварцъ 
съ плотнымъ марганцовымъ шпатомъ, 1‘/ 2 фута; гранитный Н опе  съ про- 
жилками руды, 6‘/ 2 футовъ; плотный сѣрный колчеданъ съ самороднымъ се- 
ребромъ, 2‘/ 3 Ф-; богатая руда, свинцовый блескъ, цинковая обманка, сѣр- 
ный колчеданъ съ топкими волосовидпымп питями самороднаго серебра 2 
фута; кварцъ съ незначителыіымъ количествомъ сѣрнаго колчедана и неболь- 
шими кварцевыми прожилками, содерлгащими самородное серебро, 3 фута; 
очень плотный кварцъ съ небольшими рудными гнѣздами, 3 фута; бѣлый, 
частыо разрушенный, съ годной къ амальгамаціи рудою, содержаніемъ 60 
долларовъ на тонну, 3 фута;темпый жильный кварцъ съ неболынимъ содер- 
жапіемъ руды, 5 футовъ; полоса глины; разрушенннй жильный кварцъ, 3 
фута; плотный кварцъ съ самородпымъ серебромъ; гранитъ висячаго бока съ 
неболыпими прожилками кварца, но безъ руды.

На горизоптѣ 5 штрека мощность жилы достнгаетъ 72 футовъ. Жила 
заключаетъ нѣсколько гранитныхъ Ногзеа. Жилыіая масса, ироникнутая ыар- 
ганцовымъ шпатомъ и самороднымъ серебромъ, въ видѣ волосообразныхъ ни- 
тей и моховидныхъ скопленій, образуетъ толщу въ 29 футовъ ыощностыо.

Н а горизонтѣ шестаго штрека мощность жилы равняется 64 футамъ. 
Пластообразная гранитпая масса здѣсь выклинивается и вмѣсто пея появ- 
ляется тонкій слой глины, дѣлящій жилу на двѣ части.

Кромѣ этой главной жилы, на площади, составляюіцей собственность 
Аіісе Міпііщ Соіпрану, извѣстно иѣсколько мепѣе богатыхъ жилъ, распо- 
ложениыхъ въ леягачемъ боку главной и разрабатываемыхъ рудникомъ Ма§ща 
СЬагіа; ыощиость ихъ отъ 6 до 10 футовъ; паденіе нѣсколько круче, чѣмъ 
паденіе главной жилы. Гранитъ возлѣ прорѣзываюіцихъ его жилъ пропик- 
нутъ здѣсь цѣлой сѣтыо кварцевыхъ прожнлковъ; такимъ образомъ, вся масса 
гранита является разбитой на отдѣльныя глыбы, которыя внутрц совершенно 
свѣжи, а въ частяхъ, прилегающихъ къ прожилкамъ кварца, раздробленьт н 
замѣтно каолипизированы. Эти прожилки хотя, повидпмому, одновремеішаго 
происхожденія, тѣмъ не менѣе различны по содержаніго руды; вертикалыіыя 
или крутопадающія проникнуты сѣрнистыми металлами, а нологопадающія 
или горизонталыіыя выполнены почти цѣликомъ пустой породой. На глубпнѣ 
800 футовъ, которой достигали выработки въ 1883 году, мощность главной 
жилы, со включепіемъ и яластообразныхъ массъ граиита—Ногіез, достигала 
001 футовъ. Въ рудникахъ М а^па Сііагіа я видѣлъ, въ одиой изъ поверх-
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ностныхъ разработокъ, выходъ главной жилы на дневную поверхность. Чер- 
ная, отъ примѣси перекиси марганца, жильная масса даетъ въ тоннѣ на 40 
долларовъ серебра и на 6— 10 долларовъ золота.

Что касается самой руды жилы ВатЬогѵ, то она представляетъ тѣс- 
ную смѣсь свинцоваго блеска, цинковоп обмапки и серебрянаго блеска, а 
отдѣлыю въ жильномъ кварцѣ, въ видѣ гнѣздъ и ироядалковъ, паходится ещс 
сѣрный колчеданъ. Сѣрнистое серебро то тѣсно смѣшано со свинцовымъ 
блескомъ, то образуетъ пеболынія скопленія тончайшихъ листочковъ и части- 
чекъ въ щеляхъ сѣрнаго колчедана. Въ послѣднемъ случаѣ сѣрнистое се- 
ребро служитъ, кажется, нервоначальнымъ источникомъ самороднаго, кото- 
рое, являясь въ формѣ н Ѣ я ін ь іх ъ  листочковъ в ъ  различныхъ колчеданахъ, 
въ особенности въ мѣдномъ блескѣ, очень распространено въ жилахъ Виііе\ 
ипогда серсбро является въ видѣ мохообразныхъ скопленій илн тонкихъ ни- 
тей въ нѣсколько дюймовъ длиного. Золото, составляюіцее весьма существен- 
ную часть руды КаіпЬогѵ Ьосіе, никогда не является вндимымъ для простаго 
глаза 4); оно всегда является смѣшаннымъ съ частью серебра. Съ увеличе- 
ніемъ содеряіанія серебра въ рудѣ увеличивается и содержаніе золота; сво- 
бодныя отъ серебра или бѣдныя имъ руды не даютъ и золота; но самород- 
пое серебро въ видѣ витей, моховидныхъ скопленій и листочковъ — золота 
не содержитъ. Количественное отношеніе золота къ серебру болыне въ верх- 
пихъ горизонтахъ жи.іъ, гдѣ металлы являются въ окисленномъ состояніи, 
чѣмъ въ области неразлояіепныхъ сѣрнистыхъ металловъ; такимъ образомъ, 
естественный процессъ окисленія содѣпствуетъ относительному возростанію въ 
содержаніи золота. При обжиганін руды часть золота становится негодною 
къ амальгамаціп. Такъ, относителъное содержаніе золота и серебра въ не- 
обояѵженныхъ сѣрпистыхъ рудахъ опредѣляется въ 12,74°/0 золота и 87,2в% 
серебра, а въ обожженныхъ рудахъ— въ 7,07% золота и 92,97% серебра.

Какъ велика была производительность рудниковъ Аіісе съ зимы 1876 
года, когда начались работы у выхода жилы на дневную поверхность, и до 
31 октября 1881 года, можно видѣть изъ слѣдующихъ цифръ. Амальгама- 
цін было подвергнуто 42,949 тоннъ руды; изъ нихъ 35,298 тоннъ руды обож- 
женной и 7651 тонпа окисленной изъ верхнихъ горизонтовъ ядалъ ({гее т іі- 
Ііпд оге). Амальгамація дала въ среднемъ 86,35% изъ обоженной руды и 
72,18% изъ Окисленной. Въ данный нромежутъ времени получено 1166 
штыковъ золота и серебра,— Иаггеп Виіііоп — въ общей сложности вѣсомъ 
2,157,709 унцій, изъ коихъ чистаго серебра 1,475,225 унцій, а чисгаго зо- 
лота—9,578 унцій. Биржевая цѣна всѣхъ этихъ штыковъ— 1,880,275 дол- 
ларовъ.

]) Между тѣмъ въ верхнпхъ, сплыю разыытыхъ частяхъ жилъ Б и Ш  должно было содержатъся 
лпого свободнаго золота, въ вндѣ зереігь и листочковъ, какъ это показываетъ золото пзъ розсш іей  
въ З ш п тіі Уаіеу.

гогн . Журн . т. II № 4 , 1886 г. 6
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Согласно устнымъ сообщеніямъ суперинтенданта рудниковъ Аіісс  г. IV. 
Е .  Н аіі, выработки достигли въ октябрѣ 1883 года 800 футовъ глубины. 
Каждую ышіуту выкачиваютъ 200 галлоновъ воды. Тонна лучшей руды стоитъ
1.000 долларовъ. Общая длина всѣхъ штольнообразныхъ выработокъ 20,200 
футовъ. Въ 1883 году каждый мѣсяцъ добывали руды среднимъ числомъ на
110.000 долларовъ; если исключить изъ этой суммы 40,000 долларовъ на 
издержки по добычѣ, то остается чистаго дохода въ мѣсяцъ 70,000 долларовъ. 
Число полученныхъ штыковъ чистаго металла (Ьагген Ьиіііон, первый былъ 
высланъ 7 ноября 1877 года) въ февралѣ 83 года было 2,202, всего на 
сумму 4.404,000 долларовъ.

0  рудникѣ Ьехіпдіоп  и принадлежащемъ къ нему заведеніи для амаль- 
гамаціи (собствешюсть парижскаго общества) мнѣ сообщили весьма цѣнныя 
свѣдѣпія гг. Е. МесМшЫ, тогданшій резидентъ-директоръ, и А . \ѴагіепгѵеІІег. 
Рудникъ находится, какъ сказано выше, на средней свитѣ жилъ. ЬІаправле- 
ніе иростиранія ѴѴ8ХУ— ОКО, паденіе—65* къ 880. Мощность жилы колеб 
лется между 10 и 30 футами. Богатая руда образуетъ плоскія кругообраз- 
ныя тѣла, наноминающія подобныя же сконленія, такъ называемыя бопанзы 
(Вонапга) Комштока. Эти скопленія руды круто падаютъ на западъ, Протя- 
жеиіе одного изъ такихъ образованій (въ восточной части) оказалось въ 
длину, ііо  направленію простиранія жилы, на глубинѣ 200 футовъ,—въ 250 
футовъ, при толщинѣ въ 2 фута. Жила Ьехт діоп  заключаетъ слѣдующіе 
минералы: марганцовый шпатъ, сѣрный колчедаиъ, миспикель, свинцовын 
блескъ, цинковую обманку, серебряный блескъ. Вышеупомянутыя скоплепія 
руды (бонанзы) содержатъ въ топнѣ около 250 уищій серебра и Ѵ / г унцій 
золота '); вообще же руда здѣсь не столь богата, какъ эти бонанзы. Изъ 
письменнаго сообщенія г. МесШнгзѣа, отъ 18 января 1884 года, заимсгвуго 
слѣдующія данныя, ясно показывающія значеніе лексингтонскихъ рудниковъ. 
„Въ теченіе 1883 года мы добыли 20281 тонну руды средняго содержанія 
на тонну 44,з унціи серебра и 0,73 унціи золота. Кромѣ того наша старая 
мельница (о десяти пестахъ) обработала около 5500 тоннъ прежнихъ ефелей 
(Іаі1іп§в). Такъ что производителыюсть нашего рудника за 1883 г. оцѣни- 
вается въ 1.085,556 долларовъ, а чистый доходъ съ рудннка составляетъ
620.000 долларовъ, Сверхъ того мы имѣеыъ въ рудиикѣ еще иетронутоп 
хорошей руды до 40000 тоннъ, даже не принимая въ разсчетъ новой находки 
па протяженіи 500 футовъ“ .

Штыки чистыхъ металловъ изъ лексингтонскаго рудника, по словамъ 
г. І-Ѵагіепгѵеііега. ноказывали слѣдующее содержаніе различныхъ металловъ: 
серебра— 670 частей, мѣди— 325 и золота— 5 частеи. Изъ всего количества 
содержащагося въ рудѣ серебра можно извлечь 93% ; извлечь столько же

') О д н а  увн.іл с е р е б р а = 1  долл. С4'/4 цеи,; 1 унціл золота— 20  дол. 69  цен.
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ііриблизительно золота, изъ всего содержаідагося въ рудѣ, невозможио, на- 
сколько это извѣстно до сихъ поръ; только 56°/0 его можетъ быть извлечено 
путемъ амальгамированія. Вслѣдствіе обжиганія часть золота, кажется, покры- 
вается сѣрнистымъ желѣзомъ и такимъ образомъ становится нечувствитель- 
ньшъ къ дѣйствію ртути. Количество добываемаго золота можно нѣсколько 
увеличить, ио это будетъ происходить на счетъ гораздо болѣе существенной 
потери серебра ]).

Мнѣ удалось прослѣдить и рудники Аппсот/а до глубины 800 футовъ; 
Апасопсіа составляетъ собственность компапіи въ С. Фрапциско. Я уже 
отчасти упоыиналъ о жилѣ Апасотіа по поводу различія въ составѣ ея руды 
въ нижнихъ и верхнихъ частяхъ, на западѣ и востокѣ. Хотя и первона. 
чальныя работы при заложеніи рудника были достаточно обширны, но не- 
давно на немъ приступили къ новыыъ работамъ въ грандіозныхъ размѣрахъ, 
и повидимоыу Апасопсіа займетъ въ будущеыъ одно изъ первыхъ мѣстъ среди 
мѣдныхъ рѵдниковъ Соединеиныхъ ІЛтатовъ. На рулникѣ установлена подъем- 
ная мапшпа въ 400 лошадиныхъ снлъ (I. Р. Моггіз, Филадельфія); шнуры 
проводятъ посредствомъ машинъ, работающихъ сжатымъ воздухомъ. Рудникъ 
заложенъ на жилѣ съ паденіемъ 60° къ югу, мощностью въ 30 футовъ, пред- 
ставляющей ненстощимый запасъ чистаго мѣднаго блеска.; въ одномъ мѣстѣ 
я видѣлъ расшнреніе жилы въ 40 футовъ, наполненное плотнымъ мѣднымъ 
блескомъ. Болѣе богатыя руды (тонна руды перваго сорта жилы Асопсіа 
55°/и чистой мѣди, стоитъ 15872 долларовъ) иересылаются въ 8\ѵапзеа, фрахтъ 
4 8 7 2 долларовъ за тонну; руды же болѣе бѣдныя остав.іяются на мѣстѣ для 
предполагаемаго обшнрнаго мѣдиплавиленнаго завода, который хотятъ по- 
строить недалеко отъ ]Ѵагтзргіпд’ау 26 миль къ сѣверо-западу отъ Вгіііе. 
Уже накоплено 110,000 тоннъ,со среднимъ содержаніемъ мѣди въ 18°/0; съ 
обществомъ желѣзной дороги /ЛаІі-Иогі/іегп предполагается заключить усло- 
віе, по которому компанія обязуегся провозить по своей дорогѣ ежедиевно 
400 гоннъ руды.

') Изъ данныхъ только что упомянутыхъ господъ я заимствую слѣдующіе факты, ярко освѣ- 
щающіе суіцность фрахта на амерпканскихъ желѣзныхъ дорогахъ. Соль, необходимая при обжиганіи 
рудъ, доставляется съ большаго Соленаго озера (ШаЪ), на разстояніи 376 анг.тійскихъ мпль отъ 
В к ііе .  Тонна соли на мѣстѣ добычи стоитъ ЗѴ2 доллара; въ ВіШ.е, вслѣдствіе неноиѣрно высокаго 
фрахта,цѣнаея увеличиваетсл на 23Ѵ3 до.м., а иослѣ доставки наыѣсто обжиганія возрастаетъ на 25 долла- 
ровъ. Ироизволъ во взиманіп платы за пропозъ соли особенно ясно выстунаетъ при сравненіи съ фрахтомъ 
на каменной уголь. Запеденія В и ііе ‘а снабжаются каменнымъ уг.теыъ третичнаго возраста изъ Еѵапз- 
Іоп‘а, 85 миль къ востоку отъ 0^с1ен‘а. ІІе смотря иа то, что уго.ть проходитъ по той же доротѣ 
(Ипіоп Расійс) путь па 100 ыиль длиннѣе, цѣна тонны угля, послѣ доставкп въ ІІиЦе, увеличивается 
всего на 10 долларовъ. Но удивляться тутъ не чему: копп Эванстона составляютъ собственность общества 
П піоп Расі[іс{ Количество соли, потребное въ мѣсяцъ въ Ь е х іп д іо п Ч , доходитъ до 300 тонігь. ІІодоб- 
ные факты дѣлаютъ поиятнымъ, почему въ промышденныхъ сферахъ Америкп раздается всеобщее 
требованіе отішсительно установленія болѣе строгаго государственнаго контроля надъ желѣзними 
дорогами.
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. Въ рудпикѣ Оадпоп (собственность полковника Ткоаіогіа; директоръ 
г. ВоІЪегдег), расположениомъ къ западу отъ Лпасопсіа, въ предѣлахъ южиой 
свиты жилъ, разрабатывается жила съ паденіемъ 80° къ югу, и мощность ко- 
торой колеблется между 18 дюймами и 7 футами. Руда состоитъ изъ мѣд- 
наго блеска, цинковой обманки, свинцоваго блеска и сѣрнаго колчедана. 
Чрезвычайно красивы скопленія самороднаго серебра въ видѣ тончайшихъ 
пленокъ п листочковъ, обыкповепно наблюдаемыхъ въ трещинахъ мѣднаго 
блеска.

Въ восточной части этого округа, въ долинѣ, которая тянется къ сѣ- 
веру и отдѣляетъ щитообразную возвыпіенность ВиЫе отъ главнаго гребня, 
расположены рудникъ п обширный мѣдеплавиленный заводъ Соігш  (дирек- 
торъ г. М ііііег). Жила Соіиза, какъ и Апасошіа, главнымъ образомъ даетъ 
мѣдный блескъ. Направленіе ея простиранія \Ѵ8ѴѴГ— 0К0, а въ восточпой 
части почти восточное; паденіе 80° на 880. Отъ главной жилы отдѣляются 
побочныя, въ 7 ,  дюйма толщиною, которыя внѣдряются въ гранитъ на 30— 
40 футовъ. Жила въ своей восточной части богаче серебромъ (3 унціи), чѣмъ 
въ западной (1— Ѵ /г унціи). Руда, содержащая 267» мѣди, отправляется 
воднымъ путемъ въ Згѵатеа; болѣе бѣдная проплавляется тутъ же на мѣстѣ. 
Рудникъ ЫдиЫаіог лежитъ иа западномъ продолженіи жилы Соіѵжі, мощ- 
ность которой здѣсь увеличивается до 58 футовъ. Наиболыная глубина вы- 
работокъ—240 футовъ; на глубинѣ 60 футовъ добываютъ прекрасную земли- 
стую мѣдную руду, толща которой достигаетъ здѣсь 10—12 футовъ мощ- 
пости.

Рудникъ 8}юпЪаг (собственность г. Ье Саѵе) расположенъ на ровной 
додинѣ, ниже города, на юлшой его сторонѣ. Жила толщиною отъ 3 до 5фу- 
товъ простирается съ востока на западъ; падепіе ея 40— 45° на югъ. Она 
разработаиа нынѣ на 300 футовъ въ глубину и представляетъ собою пре- 
восходный штуфъ плотнаго- марганцоваго шпата персиково-краснаго цвѣта, 
въ которомъ и заключается руда.

Интересную коллекцію минераловъ и рудъ имѣетъ г. Ыегѵкігк въ Виііе: 
прекрасные образцы штуфнаго золота изъ СаЫе Міпе; сѣрный колчеданъ н 
ципковая обманка изъ Ваіе Асдит ііоп; самородпое серсбро изъ Роог М ап  
Восіде, Ыаіго; бѣлая свинцовая руда изъ Аіісе; окамспѣлое дерево изъ Ргепсіі 
Сиісіь.—Банкиръ Сіагк былъ настолько любезенъ, что показалъ мнѣ въ 
своемъ минералогическомъ кабинетѣ: кристаллы кварца, ішкрустированныс 
золотомъ, изъ СаЪІе М іпе; эти иризматическіе, нс особенпо правильпые, крн- 
сталлы тѣмъ замѣчательны, что представляютъ ясную псевдоморфозу кварца 
ио ромбоэдрамъ известковаго гапата; далѣе, хлористое серебро изъ Сіагки Вгас- 
ііоп Ъеііѵееп АІісе стсі М адпа СІіагіа, съ глубины 80 футовъ; малахитъ и 
хлористое серебро изъ Роііоск Міпе; красиая серебряная руда, оттуда же.

Хотя я самъ не посѣтилъ округа РЫІірхЪигд (42 мили па N \Ѵ отъ 
Ииііе, у западнаго подножья Мі. Рогѵеіі), но, благодаря любезности господъ
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ннженеровъ, въ то время завѣдывавігшхъ рудииками этого оКруга, мнѣ уда- 
лось собрать нѣкоторыя данныя о тамошиихъ жилахх.

Черезъ округъ РЫІіраЪгігд проходитъ съ сѣверо-запада на юго-востокъ 
(если только мнѣ вѣрно передали) граиица между гранитомъ и кристалли- 
чесішми известняками. Гранитъ залегаетъ на известнякахъ, такъ что пло- 
скость соприкосиовенія этихъ горныхъ иородъ, начиная съ глубины 3 фу- 
товъ, постепенно, подъ угломъ 45° къ горизонту, уходитъ въ глубь земли 
на 400 футовъ; чѣмъ глубже, тѣмъ паденіе породъ становится, впрочемъ, 
круче. Серебросодержащія жилы ироходятъ какъ въ известпякахъ (Зрескіесі 
Тгоиі М іпе), такъ и въ гранатѣ (Ѳгапііе М іпе). Жилы, круто падающія, 
простираются обыкновеино нормально къ плоскости сонрикосновенія этихъ 
горныхъ породъ. Бъ пзвестнякѣ жилы достигаютъ мощпостп 0, 8 и 10 фу- 
товъ. Съ глубпною составъ жилъ измѣняется; въ верхнихъ частяхъ жилъ 
преобладаютъ марганцовыя и желѣзныя руды, а на болѣе глубокихъ гори- 
зонтахъ выступаютъ серебросодержащій свинцовый блескъ и цинковая обманка. 
Золота содержатся только слѣды. Жилы, заключающіяся въ гранитѣ, разра- 
батываемыя съ 1873 года, простираются въ томъ ж,е направленіи, какъ и 
жилы, прорѣзывающія известнякъ,— но онѣ не составляютъ продолженія 
послѣднихъ н не такъ тѣсно скучены. Рудныя жилы, проходяіція въ гра- 
нитѣ, состоять главнѣйше изъ кварца съ красной серебряной рудой, серебро- 
содержащимъ сурьмяпымъ блескомъ и другішп минералыіымн вещесгвами.

Въ трещинахъ между слоями известняка въ 1866 году здѣсь найдено 
было самородпое серебро.



АСБЕСТЬ И ЕГО РАЗН0ВИДН0СТИ ВЪ  ИСТОРИЧЕСКОМЪ, МИНЕРАЛОГИ- 
ЧЕСКОМЪ, ТЕХНИЧЕСКОМЪ И ПРОМЫИІЛЕННОМЪ ОТНОШЕНІЯХЪ.

Горнаго Инженера М. II. М е л ь н н к о в а  і -го.

П Р Е Д И С Л В І Е .

Въ иностранной литературѣ не существуетъ еще нонографіи асбеста, а 
между тѣмъ этотъ интереснѣйшій минералъ нашелъ себѣ ва нослѣднія деся- 
тилѣтія техническое примѣненіе, которое развивается на столько быстро, что 
даже въ Иетербургѣ уже существуетъ фабрика асбестовыхъ издѣлій. Иоэтому 
я считалъ полезнымъ собрать тѣ свѣдѣнія, которыя могли бы способствовать 
ознакомленію у насъ съ этой зарождающеюся отраслыо горной промышлен- 
ности, которая, кстати говоря, уже существовала у насъ 150 лѣтъ тому назадъ. 
Для насъ имѣстъ особенное значеніе открытіе хороіпихъ мѣсгорожденій 
асбеста на Уралѣ и ноэтому я старался привести наиболѣе полныя указанія 
о существующихъ мѣсторожденіяхъ этого ыинерала. Но асбестъ является 
чрезвычайно интереснымъ и во многихъ другихъ отношеніяхъ. Отдѣлъ техни- 
ческій, промышленный и минералогическій говорятъ сами за себя, такъ 
какъ знакомятъ насъ, насколько это возможно, съ разбираемымъ вонро- 
сомъ при тѣхъ пособіяхъ, которыя были у меия подъ руками. Если 
же я позволилъ себѣ, сверхъ всего, написать еще и подробный исто- 
рическій очеркъ, то на это у меня были слѣдующія основанія: Исто- 
рія асбеста учитъ насъ тѣмъ примѣненіямъ, которыя ноявляются въ 
наше время какъ совершенно новыя (напр. примѣпеніе асбеста для покры- 
шекъ, свѣтиленъ); она показываегъ намъ, что нѣкоторые спеціальные во- 
просы объ асбестѣ должны быть измѣнены (знакомсгво римлянъ съ этимъ 
минераломъ, примѣиеиіе его для сожженія, о биссусѣ и пр.). Если я при-
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вожу нѣкоторыя цнтаты, то меші побудило къ этому та трудность, съ ко- 
торой сопряжено отысішваніе этихъ цитатъ, ие говоря уже о чисто исто- 
рическомъ интересѣ ихъ.

Свѣдѣнія объ асбестѣ чрезвычайно не полны, хотя находятся во мно- 
гихъ книгахъ. Современныя же данныя, составляюіція тайну мануфактури- 
стовъ, очень рѣдко проскальзываютъ въ печать и потому нока остаются 
пеизвѣстными.

Въ концѣ приложенъ перечень наичаще встрѣчаюіцихся сочиненій, 
подробное заглавіе которыхъ не приводится въ сылкахъ.

А. ИСТОРИЧЕСКІЙ О ЧЕРКЪ .

I. •Уішзаніи классіімескііхт. ііисателеіі.

Свойство раздѣляться па гибкія волокна, шелковый блескъ и нѣжность 
послѣднпхъ, въ с.вязи съ несгораемостыо и крѣпостыо,— должны были обратить 
вниманіе человѣка на асбестъ въ отдаленнѣйшіе вѣка. Но если археологическія 
изслѣдованія не показали намъ знакомства донсторическаго человѣка съ 
этимъ минераломъ, то это можно объяснить только отсутствіемъ возмояшыхъ 
примѣненій асбеста въ первобытной культурѣ.

Сказать опредѣленно, къ какому времени относятся первыя истори- 
ческія указанія на асбесхъ—очепь трудно. Одно вѣроятно, что онъ былъ 
извѣстенъ задолго до появленія перваго описанія этого минерала.

Есть много вѣроятія въ пользу того мпѣпія, что асбестъ былъ извѣ- 
стенъ во времена Моисеи, т. е. за 1300 лѣтъ до Р. X. Мнѣніе это выска- 
зано впервые Андреемъ Карлингъ, защищавшпмъ диссертацію „о биссонѣ“
7 мая 1748 г. въ Абосскомъ Университѣ. Подъ еврейскимъ словомъ „бис- 
сон7,“ подразумѣвалась драгоцѣпнѣйгаая и рѣдчайшая ткань, а въ перенос- 
номъ значеніи слова—величественныя рѣчи, какъ говорилъ А. Карлиигъ 
(Ьіззіиа). Поэтому Липсіусъ, Бриссонъ, Брюкманъ и другіе, вмѣстѣ съ Лин- 
неемъ, считали биссопъ—растительнаго происхожденія. А. Карлингъ, осно- 
вываясь на указаніи П лут арха , ') что нѣжная каменная ткань—Ііпига Ъуз- 
з іп и т —ироисходитъ изъ Каристійскихъ горъ, считаетъ ее во многихъ слу- 
чаяхъ тождественнон съ асбестовой тканыо Дѣло въ томъ, что мѣсторожде- 
иіе асбеста въ горахъ Кариста, какъ мы увидимъ далѣе, было хорогао из- 
вѣстно дрсвшшъ, которые приготовляли изъ него асбестовыя издѣлія. Такое 
опредѣленное указаніе ІІлутарха даетъ полное право думать, что по край- 
аен мѣрѣ нѣкоторыя мѣста Библіи, гдѣ говорится про биссопъ,—указываютъ 
на асбестовыя ткани. Такъ, въ книгахъ Хроншсъ 2) говорится, что биссоновую

*) Б е Ьуззо і>. 2: РІііІагоЬиз Зепісіие Ііпшп Ъузаіпшп іп Сагізііа гире, т о іі і  е і Іарісіео йіо, 
8І8ПІ ігасііі.

’) В іЫ іа  Васга  р . 671. СЪгопісогит  1 Сар. 15 § 27: ПаѵісІ ѵего а т іс іи з  (егаі) ат іси іо  Ъувз, 
лісиі отпев Іеѵііае.

іЪі р. 593 СІігопісогит  II Сар, 3 § II: іес іі рогго ѵ еіит ех . . . . Ъуззо.
іЬі р. 595 Скгопісогит II Сар. 5 § 12: Ь е ѵ і і а е .................. а т іс іі  Ьувзо.



8 8 ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

одежду носилъ Давидъ и леваты. Затѣмь мы встрѣчаемъ указапія въ книгѣ 
Эздры 1), въ Апокалипсисгь 2) и въ Ііовомъ Завѣтѣ, у Еванге.тиста Св. 
Лукн 3), гдѣ говорится о богатомъ человѣкѣ, которой носилъ биссоновую 
одежду. Этимъ кажется исчерпываются всѣ указанія Св. Писанія.

Для пасъ имѣетъ особенное значеніе вторая глава Хроникъ Библіи, гдѣ 
перечисляются искусства, извѣстныя Хурамъ-Аби, предназначавшемуся къ 
построенію Св. Скиніи. ІІо этому мѣсту Свяіцепнаго ІІисанія 4), Хурамъ—Аби 
былъ свѣдущъ въ обработкѣ: золота, серебра, яіелѣза, камней, разныхъ сор- 
товъ дерева, пурцура, гіацинта и биссона. Очевидно, что' обработка биссона 
въ этомъ указаніи не означаетъ простое искусство ткать расгительныя во- 
локна, которое было общеизвѣстно, но особенное и болѣе трудное, которое 
было извѣстно, между прочимъ, избраппому изъ всѣхъ израелитовъ худож- 
нику и скульптору Хурамъ-Аби.

Мнѣніе свое о тождественности биссона и асбеста А. Карлингъ под- 
тверждаетъ указаніеыъ Талмуда, по которому одежды іудейскихъ церковно- 
служителей были дорогія и стоили 12 минъ 5) (т. е. около 600 рублей, счи- 
тая старую мину въ 124 франка, Мепіеііе. Сгео§тар1ііе ииіѵегееііе, Р аііз  
1816 Т. 9 р. 414).

і о с і і ф ъ  Флавііі въ описапіи іудейскихъ войнъ говоритъ, что свя- 
щеннослужители ирііходили къ жертвеннику „чистые и имѣющіе цѣлое тѣло 
облеченное въ виссонъ . . . .  шапки сдѣланы изъ виссона и укра- 
шены Іокинфовымъ шелкомъ . . . .  Сею одеждою облачался токмо, когда 
входилъ во Святыя Святыхъ 6)“ . На возможность существованія у іудейскихъ 
левитовъ асбестовыхъ одеждъ указываетъ существованіе такихъ оделідъ у 
индіискихъбраминовъ; по указанію Г ісроклеса ') , носдѣдніе падѣвалн при свя- 
щеннодѣйствіяхъ одежды изъ каменной ткани. Хотя А. Кронштедтъ *) нахо- 
дитъ это невѣроятнымъ, такъ какъ асбестовыя одежды пекрасивы и недол- 
говѣчны, но въ данномъ случаѣ мы имѣеыъ дѣло съ религіознымъ вопросомъ, 
который у всѣхъ народовъ придеряшвается извѣстной традиціи п Н. Магу-

') Л)і р. 677 ЕвЬЬег Сар. I § 6 (Аиіеа) аІЬі івгісі, сагЬаві е і ЬуасіпІІііпі, соіцисіа іішісиііз 
Ьувзі еі, ригригае.

г) Л іі Сар. Х Т ІІІ § 12.
3) ДЬі р 110. Сар. X V I § 19.
4) Л іі р. 692 СЬгопісош т II Сар. 2 § 13 СЬигат-АЬі . . . регН ит ІаЬогапгіі іп аиго е і іп

агдепіо, іп аеге, іп Іего, іп ІаріДіЬиз е і %пі8, іп ригрига іп ЬуасіпіЬіпа] е і  іи Ьу*8Іпо.
(ВіЫіа засга зіѵе І е з іа т е п іи т  ѵеіиз е і поѵит ех 1іп§иІ8 огідіігаІіЬиз іп Ііпциат Іаііпат

Ігап аіаіи т а 8. 8сЬтіс1і. Агкеиіогаіі 1708).
6) Б е  Ьузво р. 4: Ѵеврегі ѵего Іпсіісіз осііпцепіав скасЬтав ргеііо ечиапііЬив.
") Іосифа Флавіл о войнѣ Іудейской. 2 часть. Петербургъ, 1787, ішига V, гіава II, р .

155 и 157.
7) ІіиІІоп. Нівіоіг. паі. 1786 Т. IV р. 78; также Кагііп^, Б е  Ьувво р. 4 н друтіе, У К . Гиттера

въ его томѣ VII р. 422 читаемъ: Хршитаі ое езЭѵ)ті Хіѵѵ)тг] ех летршо ХіЯшо.
8) Опытъ системы Крошптедта, иер. Курдымапа, 1789. р. 183,
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дель справедливо замѣчаетъ, что иесгораемця одежды, отличая браминовъ отъ 
простыхъ смертныхъ, моглн имѣтъ симво.іическое значеніе, такъ кавъ несго- 
раемость есть символъ божества. Вышеприведенпое указапіе Пл}гтарха, вы- 
сокая стоимость одеждъ изъ биссояа, въ связи съ прямымъ увазаніемъ Гіеро- 
клеса дѣлаетъ весьма правдоподобнымъ, что биссонъ Библіи въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ означаетъ асбестовыя одезвды, воторыя могли быть заимствовапы 
пзъ Индіи—родипы асбестовыхъ издѣлій, судя по указапію древнихъ.

Вѣроятно такія же соображепія привели неизвѣстнаго автора сочиненія 
ВгіеВѵесІізеІ ііЬег сІіеКаІпгрогІисіе (В. 1.1781 Ьеіргі§. р. 117) къ допущеыію, 
чго, судя по всему, та драгоцѣппая ткань, о которой упомипается въ Свя- 
іценномъ Писаніи, была сдѣлана изъ асбета.

Въ смыслѣ разновидности асбрста—биссусъ встрѣчается только у Бо- 
марэ ') и Кропштедта 2) п затѣмъ не упоминается болѣе.

Какія веіцества древніе понимали подъ словомъ биссонъ остается пе- 
выясненнымъ. Въ прекрасной Энциклопедіи 3) Дидро и Д’Аламбера читаемъ, 
что этимъ словомъ означали многія вещества, которыя можпо было ткать. 
У К. Риттера 4) бнссоиъ означаетъ: 1) красноватую тпну и во 2) одио ра- 
стеиіе, описанпое Ансвортомъ, изъ развалпиъ Ниневіи; затѣмъ онъ говорптъ, 
что въ Багдадѣ этимъ имеиемъ называютъ всѣ драгоцѣнпые товары 5).

П лпній  младшій, описавъ асбестовую ткань, говорнтъ: „Итакъ эта ткаиь 
первая въ цѣломъ свѣтѣ. Ближайшею ей считаю биссоновую, которая встрѣ- 
чается въ Элимѣ въ Ахаѣ и, излюбленная женщииами, стоитъ чстыре деыа- 
рія за скрупулъ“ *)•

Мѣсто это показываетъ, чго ткапь эта, бывшая въ его время въ упот- 
ребленіи среди римлянокъ, отличалась имъ отъ асбестовой. Гаснернъ въ 
прпмѣчапіяхъ 7) къ Плинію приводитъ указаніе Павзанія, что только въ 
Элимѣ, въ Греціи, встрѣчался бпссонъ и что хотя онъ также нѣжепъ какъ 
и еврейскій, но не такъ желтъ. Поэтому Гаснернъ думаетъ, что биссонъ 
означалъ шелкъ и, переводя стоимость бііссоновон ткаіш (по Плинію) иа 
германскія деньги, высчитываетъ ее въ 6 рейхсталеровъ,—т. е. стопмость, 
одинаковую съ цѣною шелка во времена Марка Аврелія (161— 180 по Р. X)

') Вошаге, М іпсгаіодіс 1769 р. III, Вуззиз шіиегаіія.
5) КгоиьіасІВз Ѵ еш ісіі ѵоп Вгйппісіі 1770 р. 122. Вузвиз— горыый денъ.
3) Епсусіоресііе ои сіісііоппаіѵс гаізоппс сіез зсіепсез, сіее агіз е і сіез теііегев , риЫіё раг 

Бісіегоі е і ГГАІатЬегі. Т. 2. Рагіз 1751 р. 264.
4) С. В іііег. 1)іе Егйкипйе ѵоп Азіеп. Т . XI р. 756.
6) ІЬі. Т. X I р. 236.
“) СЬгезіотаіІііа Рііпіапа 1735 р. 623: Егдо Ьиіс Ііпо ргіпсіраіив іп іоіо огЬе. Ргохітив  

Ъуззіпо т и ііе г и т  т а х іт е  сіеіісііз сігса Е ііт  іп АсЬаіа ^еиііо: ^иаіегиіз сіеиагіі» зсгіриіа е^из р е г  
т и іа іа  упоисіат, и і аигі, герегіо.

7) СЬгевготаіЬіа Рііпіапа 1735 р. 625 примѣчаиіе 13-е.
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по Гардуинусу 4). Вѣроятно потомуже самому и Э. Функе г) считаетъ бис- 
сонъ шелковой или даже хлопчато-бумажной тканыо.

Но дѣло въ томъ, что, по 1. Ііоппе  '), мидійскія, ассирійскія и другія 
шелковыя одежды были хорошо знакомы древнимъ, которые считали, что 
искусство ткать шелкъ открыто гречаикой ІІамфилой, дочерыо Платиса, съ 
островаЕосъ, и поэтому шелковыя одежды назывались косскими. Китайцы и 
индійцы знали это искусство за 2600 лѣтъ до Р. X. Императоръ Тиверій 
(14— 37 г. по Р. X .) уже запрещалъ носить шелковыя одежды, которыя были 
въ большомъ уиотребленіи у римлянъ. Все это вмѣстѣ взятое позволяетъ 
думать, вмѣстѣ съ I. Поппе, что шелкъ врядъ ли стоилъ такъ дорого, какъ 
думаетъ Гаснернъ на основаніи разсчета Гардуинуса. I Поппе поступаетъ 
осмотрительнѣе, предполагая, что биссонъ означалъ родъ батистовой 
ткани. ГІо новѣйшимъ изслѣдованіямъ Кайзера биссусъ означалъ растеніе изъ 
семейства крапивныхъ. Бігщ іегв РоІуіесЬпізсЬез Гоигпаі. 1886. В. 259 р 143.

Указаніе К. ІІлинія, что биссоновая ткань отличается отъ асбестовой и 
описаніе первой ткани среди растительныхъ (тканей) еіце пе доказываетъ, 
что подъ нею нельзя подразумѣвать въ нѣкоторыхъ случаяхъ асбестовую, по- 
тому что, какъ мы увидимъ далѣе. ІІлиній описалъ и асбестовую ткань среди 
растительныхъ и не зналъ ее опредѣленно. Не мудрено, что биссопъ счи- 
тали растителыіаго пронсхожденія, если асбесгъ даже въ XVIII столѣтіи 
могли причислить сіода же; но указаніе ІІлутарха на Каристъ дѣлаетъ пред- 
нодоженіе Л. Карлинга, что асбестъ означалъ иногда бяссонъ,—болѣе чѣмъ 
вѣроятнымъ.

Второе указаніе иа асбестъ относится къ V столѣтію до Р. X., кь цар- 
стБОванію Дарія Гистаспа, которому Зораастр ъ  передалъ свои Зендъ-Авесты.

Дѣло въ томъ, что К. Илиній въ числѣ драгоцѣнныхъ камней или гемм ъ 
упоыинаетъ 4) камень „бострмхитесъи Зораастра, вѣроятно заимствованный 
изъ Зендъ-Авестъ, гдѣ Зораастръ описывалъ также и царство ирироды. Въ пе- 
реводѣ съ греческаго ЬовІгісЬііев означаетъ волнистый или завитой, вслѣдствіе 
сходства съ женскими локонами. Георгъ Агрикола 5) приводитъ ЬозігісЬііез въ 
числѣ названій асбеста и объясняетъ, что оно произоптло вслѣдствіе сходсгва 
этого минерала съ вьющимися женскими локонамн— „въ какомъ видѣ обык- 
новенно продаютъ асбсстъ“. Во всякомъ случаѣ Г. Агрикола имѣлъ болѣе 
основаній относить бострихитъ къ асбесту, чѣмъ переводчикъ его Э. Леманъ 
отрицать это и считать его неопредѣленнымъ минераломъ, вслѣдствіе неяс- 
ности характеристики, какъ это дѣлаетъ п Л. Лонай. Ио моему мнѣнію, ха-

') ІЬі р.  625, примѣчаніе 14-е.
г) НаІигцеасЬісЫе ігаіі ТесЬпоІодіе 1705 2 В р. 818.
3) I. Рорре. бевсЬісЬіе сіег ЕіТіпсІипдеп іп (Іеи Кііпвіеп чгиі ДѴівзепзсЬяйеп. Бгевйеп. I. В.

1828 р. 19, 25 и 26.
4) Ыаипау. М іпегаіодіе. 1803, В. 3 р. 79.
й) А д іісо іа’8 ВсЬгіііеп. 3 Т. 1 В. р. 28).
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рактеристика бострихита настолько оиредѣленно обрисовывается Плиніемъ, 
что этотъ минералъ гораздо скорѣе можетъ быть названъ, согласно Г. Агри- 
колѣ, асбестомъ, чѣмъ тотъ, который охарактеризовывается ІІлиніемъ нодъ 
именемъ аміанта или асбеста.

ІІо мнѣнію Э. Лемана, самое древнее указаніе на асбестъ встрѣчается у 
ѲеоФраста (учепика Аристотеля, жившаго отъ 390 до 305 г. до Р. X.) и 
Шмейдоръ переводитъ это мѣсто такимъ образомъ '): „Въ копяхъ Скаптезулы 
находятъ камень, похожій на гнилое дерево. Если его облить масломъ, то 
оиъ загоряется самъ собою, но какъ толыш масло выгораетъ, то горѣніе 
останавливается и все прочее остается неизмѣненнымъ“ . Далѣе Э. Леманъ нри- 
бавляетъ, что М. Шварце, въ своей монографіи: Б е  Іосо о тп іа ш , циі йе 
азЬезіо а§ипі, а п іциіззто, доказалъ въ 1804 году, что близь Скаптезулы 
находился асбестъ и что городъ этотъ лежалъ во Ѳракіи, близь Тазуса и 
Абдера и, въ немъ Ѳукидидъ, изгпанный изъ отечества, писалъ о пелопонез- 
ской воннѣ.

Греческій географъ (Ітрабонъ (жившій отъ 66ч г. до Р. X. до 25 г. по 
Р. X.) 2) пишетъ:“ въ Карептѣ находится камень, который чепіутъ, прядутъ? 
ткутъ, н ткань, получаемая изъ него, называется асбестовой 3)“ . ІІо Бюффону 4) 
городъ Каристъ, лежавшій въ Эвбеѣ, есть теперешній Негропонтъ, па островѣ 
тогожеимени, въ Греческомъ Архипелагѣ, и это мѣсторожденіе асбес.та было 
хорошо извѣстно древнимъ.

ІІро Каристъ упоминаютъ очень многіе, съ указаніемъ на обработку 
асбеста. Напримѣръ Коронелли въ своемъ путешествіи въ Морею въ XVII сто- 
лѣтіи пишетъ, по Брюкмапу 5), что здѣсь приготовляютъ асбестовыя издѣлія 
Тоже говорнтъ II. Беркенмейеръ (і), Готфридъ Грегоріо 5) и многіе другіе 
такъ что камень Кариста или Кариита былъ, внѣ всякихъ сомнѣній, нашъ 
асбестъ. Брюкманъ говоритъ *), что Страбонъ указываетъ на мѣсторожденіе 
и обработку асбеста въ Египтѣ и Эретріи, городѣ Евбеѣ. (

Бышеирнведенныя указанія даютъ возможность заключить, что хотя 
асбестъ н былъ извѣстенъ древнимъ, но что до Рождества Хрпстова не

1) 0 .  Айгісоіа’8 8сЬгійеп, р. 328.
3) Историческая хропологія впята изъ: ТЬе Реппу сусіороеіііа 1840. Ьопііоп; ІИизігігІея 

Соиѵетзаііопз Ьехікоп. Теіргі^. 1870; Епсусіореіііе—Иісітоі. 1761; та.кже изъ прекраснато тромад- 
пато труда: АП йетеіпез Сеіеіітіеп-Ьехісои ѵот АпЬш^е Яег ЧѴеІІ Ь із  аиі іе і іщ е  2еі(.. С .  0 .  Лос- 
Ьег, 4 В., Ьеірхі§ 1860 и друтихъ сочиненій.

я) Зи ррістеп і а ГеисусІорёЯіс он йісііошіаіге гаІБОішё сіез зсіепсез, сіев аг*8 еі сіез теііегех  
риЫіё раг М*** Атзіетсіаш . 1776. Т. 1 р. 377: „а(1 Сатеріиш Іаріз иавсііит ч и ет  ресіипі, пепі, 
ІехішІ, е і Ііпит (ціосі ех Ьос Іарісіе сопГісіиіт, сііеііиг а зЬ еа ііп и т 11

'•) Ііізіоіге иаіигаііе. 1786 р. 78.
5) В т и с к т а п  р. 2 1 .

сі) Г. В егск еп теу ет . Сигіизег Аііігіциагіиб еіс. Н атЬоит§. 1720 р. 930.
7) Втіісктап АзЬееІоп р. 35.
*) Втисктапп АбЬезіоп р. 21.
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было обстоятелыіаго описанія этого липерала и что даже назианіе „аміантъ" 
не упомішалось никѣмъ.

За то обработка этого камня, вѣроятно, уже была извѣстна грекамъ, 
судя по слѣдующему мѣсту пзъ X ішиги Страбона, приводимому Брюкма- 
номъ ‘): Реіга езѣ, диае аіігііа еі шоііеіз сопіиза, саріііа теп ііе  іапішп 
гетапепііЪин ехсиэза іеггеа т а іе г іа , ресііиіЪии аріаіиг еі сопѵехіа ішіе 
іеіа регорііше сонГісііиг (Есть камень, который, послѣ трепанія и раздѣ- 
ленія, составляется пзъ волоконъ и землистой матеріи, и, расчесанный греб- 
нями, даетъ превосходно ткань). Это указаніе Страбона очень цѣнно, такъ 
какъ оно доказываетъ впѣ сомнѣиій, что въ данномъ случаѣ говорится объ 
обработкѣ асбеста, и какъ единственное въ классической литературѣ, говорящее 
про эту обработку.

Обыкновенно считаютъ, что первыя указанія на асбесть встрѣчаются у 
классиковъ въ Натуральной Исторіи Каін ІІлніііа Секунда или Младшаго, рим- 
скаго естествоиспытателя, яшвшаго съ 23 по 79 г. по Р. X. и, какъ извѣстноз 
погибшаго прц изверженіи Везувія, засыпавшемъ Геркуланумъ и ГІомнею.

Въ XXXVII книгѣ евоей иеторіи Плиній говоритъ, что асбестъ нахо- 
дится въ горахъ Аркадіи и пмѣетъ цвѣтъ, иохожій на желѣзо: АвЪезіоа іп 
Агсасііае тонііЪив пазсііиг, соіогіэ Геггеі2)". Такъ какъ Плиній опнсываетъ 
асбестъ среди геммъ и нигдѣ не упоминаетъ болѣе о немъ, то Боецій де 
Ботъ 3) справедливо замѣчаетъ, что если это не аміаптъ, то асбестъ Плннія 
остается намъ неизвѣстпымъ минераломъ. Про аміантъ ІІлиній упоминаетъ 
ат іапіт , а іи т іп і ѳітіііа, ніЪіІ і§пі сіереічііі4) (аміантъ, нохожій на алю- 
менъ, не теряетъ ничего отъ огня). По мнѣнію Л. Лонай,здѣсь ІІлипій срав- 
ниваетъ аміантъ съ перистыми квасцами, хотя Бекманъ 5) справедливо замѣ- 
чаетъ, что аіит еп  древнихъ означалъ купоросъ.

Затѣмъ Плиній пе упоминаетъ болѣе нигдѣ нро аміантъ.
Греческій врачъ Діоскоридъ изъ Киликіи (въ Малой Азіи; жилъ отъ 

50 до 80 г. по Р . X.) пишетъ 6), что на Кипрѣ, находится камень аміантъ, 
изъ котораго приготовляютъ ткани; брошенныя въ огонь онѣ хотя и раска- 
ляются, по вшіимаются изъ пламени неизмѣненными и болѣе блесгящими
(А тіапіиб Іарів іп Сурго пазсііиг  е цио еІаЬогаіо иі роіе йехііі іеіаз,
вресіасиіі дгаііа іехшіі, ^иае і^піЬиз іп)есіае агсіеиі сріісіат, зесі йашшіз 
іпѵісіае зріеисіісііогез ехеипі).

*) ІЬ ійет, р. 34 и 35.
2) СЬгевІотаіЬіа Гііпіапа р. 624; также Ьаішау Т . 1 р .  271.
3)  Ьаипау Міпегаіоціе 1803 Б. 3. р. 112.
4) СІігекІотаіЫа Рііпіапа, р. 624; также І.аипау Т. 1 р. 271.
5) Ьаипау Міпетаіокіе В. 3. р. 17 6.
в) Ьаипау™Міиега1оёіе 1800 В. і  р. 271.
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Это мѣсто изъ Діоскорида указываетъ, что искусство очищать асбестовыя 
издѣлія прокаливаніемъ было извѣстно древнимъ.

Послѣ указаній Страбона и Діоскорида становится страниымъ, что 
П линій М ладш ій , этотъ точиый естествоиспытатель, ничего не упоминаетъ 
объ искусствѣ ткать асбестъ. Но въ отдѣлѣ тканей онъ пиілетъ ’): іпѵепіит 
Іага езі е і іа т  (Ііп чт) дііой і§'ніЬиз пон аЬзитегеінг... ѵ іѵит ісі ѵосапі... 
ѵосаіиг а и іе т  а Огесіз азЪезіінт ех аг§итепіо  паіигае. (Уже найдена 
ткань, которая не унпчтожается огнемъ... зовутъ ее яшвою... у грековъ она 
называется также асбестовой и получается изъ произведеній природы).

Вотъ эти всѣ указапія классическпхъ писагелей заставили Магуделя, 
Бекмапа 2), Бюффона и Лонай считать тождественность аміанта и асбеста, 
а за нпми вопросъ этотъ остался общепринятою истиною, хотя въ хроноло- 
гическомъ порядкѣ нужно вспомннть, что Агрикола (1494— 1558), Боецій де 
Ботъ въ 1609, затѣмъ Кирхеръ въ 1678 и Чіампини въ 1691 г. признавали 
эту тождественность.

Такимъ образомъ вопросъ можетъ быть только въ томъ: умѣли ли  древ- 
ніе греки и римляне пртотовлятъ асбестовыя издѣлія или они получали 
ихъ извнѣ своего отечества?

Плиній, опнсывая вещество, изъ котораго получалась асбестовая ткапь, 
говорнтъ, что оно ростетъ въ пустыняхъ Индіи, обитаемыхъ змѣями, гдѣ ни- 
когда не падаетъ дождь и потому оно привыкаетъ жить въ жару (азсиезсіі 
ѵіѵеге агсіепіо)8). Опъ видѣлъ погребальныя туники, приготовленныя изъ 
этой ткани, въ которыя заворачивали трупы королей при сож?кеніп на кострѣ 
съ тою цѣлыо, чтобы ихъ прахъ не смѣшивался съ золою костра. Далѣе 
онъ говорптъ 1): мы видѣлп салфетки, раскаляемыя въ каминахъ у пируюіцихъ 
(агсіепіезцие іп Госіз сопѵіѵіогит ех ео ѵібітиз тарраз). Наконецъ, чтобы 
виолнѣ охарактеризовать эту ткапь, онъ прибавляетъ, что красный цвѣтъ ея 
блеститъ какъ огонь и что вслѣдствіе короткости волоконъ ее трудно ткать, 
а иотому она цѣпится па вѣсъ жемчуга.

Вотъ всѣ тѣ указанія, которыя даетъ намъ Плиній, п не трудио прпдти 
къ заключенію, что онъ имѣлъ самыя смутныя понятія объ этомъ мииералѣ 
и о производствѣ изъ пего ткаией. Иначе опъ ѵпомяпулъ бы въ отдѣлѣ 
геммъ, характеризуя асбестъ и аміантъ, тотъ ннтересный фаістъ, что изъ 
нихъ можпо приготовлять ткани, а въ отдѣлъ ткаией прибавилъ бы, что 
ткани эти приготовляютъ изъ камня, какъ это дѣлалп Страбонъ и Діоско-

!) С іігеаіотаііііа Рііпіапа р. 623.
а) Оиъ писалъ: аиі т о  отп іа  Таіісті ап і авЬеаіиз ісіет ѵеге езі Іаріз сріі атіап іиз (илп все 

гаеня обланываетъ, илп асбестт. есть тотъ же камень, что и аміантъ) см. Ьаипау, Міпега1о§іе «іез 
апсіепз. Т. 1. Втихеііез. 1803. р. 270.

‘) СІігезіошаіЬіа Рііпіапа р. 623; также Ііаііу Мінегаіодір 1822 Т. 2 р. 487,
*) П ж іет р. 623..
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ридъ; а вмѣсто этого Плиній шшіетъ басню нро Индію. Плиній не упоми- 
наетъ ни Корсику, ни другія италіанскія мѣсторож,денія, а говоритъ толъко 
про Аркадійскія горы ?.ъ Греціи и про Индіго. Поэтому вѣроятно, что древ- 
нимъ римлянамъ не были извѣстны ни теперешнія мѣсторожденія Италіи, 
ни мѣсторожденіе Корсики, иначе Плиній упомянулъ бы объ нихъ. Въ подтверж- 
деніе можно привести фактъ, что, при раскопкахъ хорошо извѣстной Пли- 
нію Помпеи, пайдепы куски асбеста (изъ которыхъ нѣкоторые были обож- 
жены), лежаіціе въ стекляпныхъ и античныхъ вазахъ, вѣроятно какъ рѣд- 
кость. Они хранятся, въ томъ видѣ какъ были найдены, въ Неаполитан- 
скомъ Музеумѣ и, судя по каталогу *) этого Музеума, такихъ находокъ сдѣлано 
было всего двѣ. Это доказываетъ, что асбестъ былъ очень рѣдокъ и что ита- 
ліанскія мѣсторождепія не были извѣстны римлянамъ. ТІоэтому я думаю, ч то 
ргімяяне не могли знать искусство ткать асбестъ; за то знакомство съ этимъ 
производствомъ древнихъ грековъ не подлежитъ сомнѣпію, на основаніи упо- 
мянутаго указанія Страбона. который очень опредѣлепно говоритъ о немъ. 
У Бюффона мы встрѣчаемъ указаніе на Плутарха (ум. 134 по Р. X.), подтверж- 
дающее упомянутую цитату Страбона. Именно, Плутархъ говоритъ 2), что греки 
дѣлали асбестовую ткань и что онъ видѣлъ сѣтки, утиралъники и платья, приго- 
говленныя изъ этого матеріала.

Странное обстоятельство,—что кромѣ Страбона никто не уноминаетъ 
какимъ образомъ нриготовлялись издѣлія изъ этого минерала,—заставило нѣ- 
которыхъ отрицать знакомство древшіхъ съ искусствомъ ткать асбестъ.

Такъ Верт ранъ , въ своемъ Б ісііоппаіге сіез Гозвііез, говоритъ *),что хотя 
Востокъ имѣлъ аміантовыя издѣлія въ болыиомъ употребленіи, однако ни рим- 
ляне, ни греки не знали способа тіриготовленія изъ него издѣлін. Вопросъ этотъ 
былъ подробно разсмотрѣнъ Николаемъ Магуделемъ, который прочелъ 4) вь 
академіи изяіцныхъ наукъ въ Парижѣ пространную рѣчь объ аміантѣ, 15-го 
января 1715 года, и пришелъ къ тому заключенію, что ни римляпе, ни греки 
не знали этого искусства. Онъ основывается на отсутствіи описаній обра- 
ботки асбеста и на тѣхъ указаніяхъ Плинія, которыя, по словамъ Магуделя^ 
только затемнили вопросъ и создали рядъ изслѣдованій, не нриведшихъ ни 
къ какому результату.

Я вполнѣ согласенъ съ мнѣніемъ Магуделя и Лонай, что древніе рим- 
ляне не знали искусства ткатъ асбестъ, но относительно древнихъ грековъ 
цитата Страбона и упоминапіе Плутарха не позволяютъ отрицать этого и по 
тому я думаго, что греки, имѣя хорошія ыѣсторожденія этого минерала на 
Кипрѣ и Кариптѣ, прт оыовлялн аміантовыя издѣлгя.

*) М«і»Ноя2І, Киоѵа §иі(1а цсиегаіе сіеі Мизео К аііопаіе ііі іѴауюІі. Кароіі 1878, р. 77 іі 1В7. 
*) Вийоп. Нівіоіге паіигеііе 1786, р. 87 , и Ьаипау Міпегаіо^іе 1800. Б . 1 ]і. 273.
*) Ьаипау Міпегаіоціе 1800 В. 1 р. 273 примѣчаиіе Ь
*) МаЬікІеІ. ІІатЬііг^івсЬея Мацаяіп 2 В . 1747 р. 651.
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Закончивъ вопросъ объ асбестовыхъ тканяхъ у древнихъ, считаю нуж- 
пымъ выяснить еще одно сомпѣніе. Бегиллэ 1) (Ве§иі1Іеі), просматривавшігі 
диссертацію медика Тосканскаго герцога М асни , представленную послѣд- 
нимъ въ Сіеннскую Академію и трактующую объ асбестѣ, говоритъ, что ткани 
древнихъ непохожи на напіи, такъ какъ, по изслѣдованію Масни, тонкіе 
волокна асбеста плавятся на огнѣ свѣчи и асбестовыя ткани теряютъ въ 
вѣсѣ послѣ прокалки, тогда какъ ткани древнихъ накаливались, повидимому, 
часто. На это замѣчу, что дѣйствительно, по многимъ указаиіямъ, какъ бу- 
детъ приведено далѣе, ткани, послѣ многократныхъ прокаливаній, становятся 
никуда не годными, и что волокна асбеста почти всѣхъ извѣстныхъ мнѣ 
мѣсторожденій, ио моимъ опытамъ, плавятся съ различною легкостью въ пла- 
мени свѣчп, но что тождественность асбеста древнихъ съ нашимъ асбестомъ 
установлено прочно историческими указаніями и сличеніемъ мѣсторожденій. 
0  свойствѣ тканей раепадаться послѣ прокаливаній нулшо думать, что 
ткани, лежавшія послѣ прокалки долгій промежутокъ времени, пріобрѣтаютъ 
прелшюю крѣпость, какъ указано въ техническомъ отдѣлѣ этой моно- 
графіи.

Я намѣренъ коснуться интереснаго вопроса, который рѣшается утвер- 
дительно въ каждой книгѣ, упоминающей о нрнмѣненіи асбеста. Если онъ 
пе имѣетъ значенія въ естественно-историческомъ отпошепіи, то важенъ съ 
точки зрѣнія религіознаго культа; вопросъ этотъ ирекрасно разработанъ
II. Магуделемъ 2) и ирошелъ незамѣченнымъ.

Какъ мы видѣли ранѣе, Плиній упоминаетъ, что асбестовыя туники упот- 
реблялись для заворачиванія труповъ королей предъ сожженіемь. Магуделв 
подробно разбираетъ вопросъ, пргт ѣняли ли  древніе римляне и греки асбе- 
стовыя ткани при сожшенш  для собиранія остатковъ и непла. Вальмонъ 
де-Бомарэ 3), непзвѣстно по какимъ дапнымъ, приводитъ даже гимнъ, кото- 
рый новторяло еемейство покойника ігри сожженіи:

„Мы желаемъ, чтобы ты сгорѣлъ совершенно, чтобы собрагь кости и 
непелъ, которые мы найдемъ въ бѣлѣющей уже ткани“ . Бомарэ объясняетъ 
это мѣсто какъ намекъ на то, что асбестовая ткань вначалѣ почернѣла 
отъ обуглившагося органпчсскаго вещества и послѣ прокаливанія снова ста- 
новится бѣлою. Далѣе В. де-Бомарэ иишетъ, что обычай этотъ, выходя изъ 
употребленія при христіанскихъ царяхъ, распространялся и сталъ извѣстенъ 
у сѣверныхъ и южныхъ народовъ, и что поэтому асбестовая ткань назы- 
валась тканью мертвыхъ—Тосііспіеіпѵѵаші 4).

') 8ирр1етепГ а 1’еіісусіорёсііе ои (Іісііппаіге гаіаоппё сіеа всіепсев, сіез агіз е і (1е§ т е ііе г е  
риЫіё раг М*** А твіегсіат  Т. 1 ,1776  р. 377.

а) НатЬигдіясІіев Мадагіп 2 В. 1747 р. 651.
а) Міпегаіодіе 1709 р. 109.
*) Ѵ аітопі ѵоп В отаге М іпсгаіодіе 1769 р. 108.
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Еронштедтъ а) въ своей Минералогіи считаетъ основатслыіымъ, не- 
извѣстно откуда заимствованный, фактъ, будто Скифы употребляли при сож- 
женін асбестовыя ткани. Вслѣдствіе этого стало обіцепринятымъ уноминать объ 
этомъ дримѣненіи асбеста, и тамъ, гдѣ слово древніе, не опредѣляется рим- 
лянами и греками, тамъ порядокъ описанія заставляетъ думать объ этихъ 
народахъ.

Н. Магудель, первый и кажется единствеиный, высказалъ сомнѣніе въ 
томъ, будто римляне и греки примѣняли эти туники при сожженіи труповъ 
на кострѣ. Онъ весьма логично говоритъ, что въ такомъ важномъ вопросѣ, 
какъ сожженіе, мпогія знатныя лица могли бы примѣнять эту ткань. В. де- 
Бомаре идетъ далѣе и утверждаетъ, что такіе саваны были достояніемъ се- 
мействъ и переходили изъ рода въ родъ. Но страяно только то, что есди 
пхъ было такъ мпого, то почему найдено до сихъ поръ липіь ничтожное чи- 
сло этихъ тканей. Н. Магуделю была извѣстна только одна такая находка. 
ішенно асбестовая ткань, найденная въ 1702 г. 2) въ Римѣ, въ одномъ сар- 
кофагѣ, открытомъ предъ Рогіа гаа^ог. Кусокъ асбестовой ткани длиною въ 
9 н шириною въ 7 римскихъ пальмъ 3), лежавшій въ этомъ саркофагѣ, со- 
держалъ неперегорѣвшія кости, пепелъ и уголь и хранится въ Ватиканской 
библіотекѣ въ Римѣ.

Но со времени Н. Магуделя число находокъ увеличилось. Именпо 
извѣстны: 1) ткань, найдеппая въ Васто въ Абруцци (на мѣстѣ древняго го- 
рода Гистоніума 1̂); она лежала въ древпей урнѣ и хранится въ Неаполи- 
танскомъ музеумѣ; 2) асбестовая ткань, найденная въ 1633 г. въ Пуццуоло 
и хранящаяся въ галлереѣ Барберини 5); 3) ткань, найденная въ римской 
урнѣ и сохрапявшаяся въ мѵзеумѣ Готы; 6) 4) такая же ткань изъ римской 
урны, принадлежавшая, по словамъ Э. Фупке 7), профессору Блюменбаху.

Н. Магудель разсуждаетъ весьма осповательно, что еслибы существо- 
валъ обычай сояіженія труповъ въ асбестовглхъ туникахъ, то какой нпбудь 
римскій или греческій писатель сохранилъ бы намъ указаніе на это. Еслибы 
этотъ обычай былъ впослѣдствіи оставлечъ, то лѣтописецъ замѣтилъ бы это 
и упомянулъ при оішсаніи сожЖенія труповъ.

Отсюда ясно, что обычаи сожженія и у грековъ, и у римлянъ были 
одинаковы; иначе, если бьттолько одииъ изъ этихъ народовъ употреблялъ ткани, 
от различіе обычаевъ было бы замѣчено и записано въ исторіи. До насъ

1) КгопзІесШз ѴегвисЬ. ѵоп Впіппісіі 1770 р. 122.
5) К. .Тацпаих. Т гаііс  <1е М іпегаіодіе арріісіиее аих агіз еіс. Рагіз 1885 р. 550.
3) ТИивІгігІеа Сопѵегваііопв-Ьехікоп. Ѵег^ІеісЬопсІез МасЬзсЫадеЬисЬ Шг сіеи ІіідЦсЬеп (іе-

ЬгаисЬ. Ьеіргі^ 1870, 1 13.. р . 1073 даетъ ея размѣры въ 2 и 1V* метра.
4) Ме§1іо22І. №юѵа диісіа депегаіе сіеі Мивсо Кагіопаіе <1і Ыароіі 1878, р. 77-
‘) Шивкгігіез Сопѵег. Ьехісоп 1870, 1 В. р. 1073.
°) Бісііоппаіге сіез всіепсеа паіигеііев. Рагів 1810 Т. 3 р. 185.
7) іЧаОігуевсЬісЬіе ітсі ТесЬио1о§іе 1795, В. 3 р. іда .
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доішго много описаній ігогребеній, но нѣтъ ни одного указанія на примѣне- 
иіе асбестовыхъ туникъ. Такъ Евтропій 1) подробно описываетъ церемонію 
сожженііі Трояна (98— 117) и собираніе его остатковъ, поставленныхъ въ 
роскошной урнѣ на колоннѣ Трояна въ Римѣ, которую Папа Сикстъ V  за- 
мѣнилъ золоченой статуей св. ІГетра. Не упоминаготъ ничего про асбесто- 
выя ткани Тацнтъ, описывяя сожженіе Германика (19 ио Р. X.). Плиній— 
сожженіе Маузулюса; Светоній—сожженіе Августа. (14 г. по Р. X.). Также 
ничего не говорятъ ни Страбонъ, ни Діоскоридъ, описывавпііе, по Н. Ма- 
гуделю, погребальныя церемоніи; не упоминаютъ и другіе историки.

Въ подтвержденіе своего мнѣнія Магудель говоріггъ, что существовала 
особая церемонія—собиранія остатковъ (геііцніаз Іе§еге), описанная Вирги- 
ліемъ, которѵю тщательно изучали священнослужители. Кромѣ того есть 
прямыя указанія, что для сожиганія употреблялся особый родъ каменныхъ 
саркофаговъ, бывпшхъ общественными, и сохранились рѣдкія надписи на 
этихъ саркофагахъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда они предназначались для од- 
нпго только лица. Всѣ эти данныя, по справедливомѵ замѣчанію Н. Магу- 
деля, нозволяютъ думать, что обычай этотъ существовалъ на Востокѣ и по- 
гому упомянутъ Плиніемъ вскользь. Что у римлянъ асбестовыя ткапи были 
рѣдки, доказательство этому служитъ указаніе Плинія о стоимости ихъ, рав- 
ной стоимости жемчуга, и указаніе Магуделя, чго у Нерона (54—68) была 
асбестовая салфетка, считавшаяся большою рѣдкостью 2). Еіце менѣе вѣроя- 
тія относительно существованія этого обычая въ Скифіи, потому что на это 
нѣтъ рѣшительно шікакихъ указаній, кромѣ мнѣнія Кроніптедта. Но какъ 
же думать про описанныя находки: считать ли ихъ относяіцимися къ доис- 
торической эпохѣ?— Это пмѣетъ мало вѣроятія, потому что асбестъ трущно 
обработывается и потому что тогда сохрашілисюбы преданія объ употребленіи 
или мѣсторожденіяхъ аебеста. Да кромѣ того о народахъ, предшествовавшихъ 
римляяамъ въ Италіи,— о Иеласгахъ, Оскахъ, Самнитахъ—сохранились исто- 
рическія уноминанія; Этрусскія и другія урны выкопаиы тысячами—и средн 
этпхъ многочислениѣйшихъ находокъ четыре извѣстпыя находки могутъ со- 
ставить только исключеніе. Не слѣдуетъ забывать, что и въ Помпеѣ и Гер- 
кѵланумѣ не найдепо пичего изъ асбестовыхъ тканей, хотя Плиній, писав- 
піій о нихъ, могъ ихъ видѣть скорѣе всего въ этихъ городахъ, гдѣ древняя 
жизнь была захвачена п погребена въ своемъ обыденномъ теченіи. ІІоэтому 
я думаю, что находки эти нужно счятать случайпыми, но считаю нужнымъ 
замѣтить, что, просматривая описанія Востока,— нигдѣ я не встрѣтилъ указа- 
нія, чтобы асбестовыя ткани иримѣнялись тамъ при сожженіи труповъ.

Нагаи свѣдѣнія объ асбестѣ въ послѣдующія времена еще менѣе

Маііийеі 1. с. 1747 р. 006.
.]Ь ійет р. 600 и Тіііпдіі Бе  Ііпо азЪсзІіио 1084 р 111. 

го рн . жугн. т. I I  Д» 4, 1880. г.
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полньт. Такъ, греческій историкъ Наваанііі (160— 180 г. по Р. X) говоритъ 
про И пит Сагіріішп или Сагравішп. Павзаній, какъ кажется, первый пи- 
салъ о вѣчныхъ лампадахъ и такимъ образомъ онъ пачинаетъ заблуждепіе, 
которое держалось до ХУП столѣтія и которое мы разберемъ подробиѣе 
послѣ. Именно въ 113'тешествіи молодаго Анахарзиса онъ говорить про 
золотую лампаду, иринесенную Калимахомъ въ даръ храму Минервы въ Афи- 
нахъ и прибавляетъ, что она горѣла непрерывно цѣлый годъ и къ ней никто 
не прикасался, въ чемъ состояло все чудо. Свѣтильня ея была асбестовая.

10. Солішусъ (латинскій граыматикъ, жившій около 400 л. по Р. X.) въ 
своей РаІуЬізіогіа зіѵе соііесіапеа гегп т  т е т о г а Ь іІ іи т  пишетъ: 2) АзЬезіо 
н п тен  еві, циі ассензиз з е т е і ехзііп^иі иециііиг (называется асбестъ, ко- 
торый, будучи разъ зажженнымъ, не гаснетъ). Онъ описываетъ асбестовыя 
свѣтильни и приводитъ въ примѣръ пеугасаемѵю лампаду въ храмѣ Ми- 
нервы въ Апглін. По А. Кирхеру, Солинусъ не единственный, который счи- 
талъ асбестъ снособнымъ горѣть. Такъ, онъ приводитъ Діонисія Аферъ, ко- 
торый, по Тилингію,3) писалъ объ асбестѣ въ своей поэмѣ: 4) Ьіс пазсі Іарісіет, 
циі іасіо ассепбиз аЬ і§те, ехііп§иі геііпеі (здѣсь встрѣчается камень, кото- 
рый, будучи зажженъ прикосновеніемъ огня, пе угасаетъ). Но мнѣніе это 
держалось очень долго п даже въ 1502 г. Еамилъ Леонардъ, италіанскій ме- 
дикъ, нисавпіій о драгоцѣнныхъ камняхъ, говоритъ 5) про асбестъ (родиной 
котораго считаетъ Аравію) 6): ііі е8 інехііп§иіЬі1І8, циопіат ассепзив рег- 
реіио геііпеі й а т а т  8іпе а 1і(]ио Ііциоге (онъ неугасаемъ, потому что разъ 
зажжепный горитъ безъ всякой жидкости).

По мнѣнію А. Кирхера, трактующаго въ своемъ громадномъ трудѣ о 
подземномъ мірѣ вообще весьма логично, ошибка этихъ писателей пропзошла 
отъ незнанія греческаго языка, такъ какъ они слово „несгораемый“ перево- 
дили „неугасаемый“ и принимали его въ буквальномъ смыслѣ.

Къ пятому столѣтію относится интересное преданіе объ асбестѣ въ 
Средней Азіи. К. Риттеръ такимъ образомъ приводнтъ 7) эту легенду: Каш- 
гарскій ханъ нослалъ посольство къ богдыхану Венчгпнгъ —Тп (452— 466), 
династіи Вей, съ просьбой прислать одежду Будды. Когда послы привезли 
ее и онъ усомнился въ ея происхолчденіи, то велѣлъ бросить ее въ огонь; 
но она горѣла до вечера и осталась неизмѣненной. Риттеръ видитъ здѣсь 
указаніе на асбестовую ткань, что и внолнѣ вѣроятно, такъ какъ Китай былъ 
зиакомъ съ этими издѣдіями.

') К іг с Ь ег і М ипсіие 1 0 7 8  р  7 0 .

г)  Ъ а и п а у  М іп ег а іо д іе  (Ісз а п с іе п з . В г и х е і іе з ,  Т  I  1 8 0 3  р 2 7 0 .
’ ) Т і1 іп § іи з 1 6 8 4 . В е  Ііпо авЬ езІіпо р . 1 1 8 .

'•) Г)(‘ 8Ііи  о гЬ іа .
5)  К іг с Ь е г і М и ш іи з  1 6 7 8  р 7 0 .

®) Т іііщ р и з  1 6 8 4 . І і е  ііп о  р  1 1 7 .

7) С. к іи ег . 1)іе Егсікипсіе ѵоц Ааіеа. V II Тіі. (V Ваіиі) В еіііп  1837 р 269
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11. ІІсторііческіи указаніи отъ X до ХѴ*Ш столѣтія.

Мароодііі, одинъ изъ стариннѣйшихъ писателей о геммахъ (МагЬосІеиз, 
ио Бемеру ’) жилъ въ 1050 или 1123 году) писалъ въ своей поэмѣ, по
Бргокману 2): Агоасііае іеііиз Іарісіет ргосіисіі, АЪезіит іеггеиз Ъіс соіог
езі паіигае т іг а  роіезіаз, п а т  з е т е і  ассепзиз сопсеріоз сіеііпеі і§'піз 
ехііпо;иіс]ие недиіі, соііисепз регреіе П а т т а  [Аркадія производитъ камень 
абестумъ желѣзнаго цвѣта, который обладаетъ удивительньшъ свойствомъ, 
иотому что, будучи разъ зажженный, удерживаегъ полученный огонь и не 
можеть погаснуть, свѣтя гюстояннымъ пламенемъ). Какъ мы видимъ, изъ этой 
и предъидущихъ цитатъ, асбестъ интересуетъ ученыхъ только со стороны 
его несгораемости и преимущественно въ вопросѣ о вѣчныхъ свѣтильняхъ, 
который мы разберемъ далѣе, потому что онъ занималъ умы нѣсколькихъ 
столѣтій и привелъ къ тому противуполояшому и ложному взгляду, будто
асбестъ совершенно не годенъ даже для временпыхъ лампадъ.

Доминиканскій монахъ Альбсртъ В с л і і к і і і  (1205—1280) упоминаетъ 
объ асбестѣ, называя его испорченнымъ словомъ: аЬезІоп. Но для насъ имѣетъ 
значеніе то, что онъ впервые примѣняетъ названіе саламандра, описывая 
подъ этимъ именемъ металлургическій иродуктъ, образовавшійся при разъ- 
ѣданіи стѣнокъ нлавильнойпечи. Брюкманъ, приводящій это зжазаніе 3), го- 
воритъ, что онъ опксываетъ подъ этимъ именемъ „бурую шерсть, переходя- 
іцую въ бѣлую“. Значитъ иазваніе саламандра существовало еще до Марко 
Поло.

Подробнос и обстоятельное описаніе асбеста даетъ венеціанскій патри- 
цій Марко ІІоло да (Іанта Ф елнч э (1271— 1323), путешествовавшій около 
двадцати лѣтъ по Средней Азіи. Въ 1 книгѣ § 38 4) своего описанія Вос- 
тока, онъ ииінетъ, что область Чинчиталъ3), подчпненная велпкому хану, 
имѣетъ гору, въ которой добываютъ цинковую, сурьмяную и желѣзную 
руду. „Находятъ также вещество изъ рода саламандры, которое, будучи со- 
ткано и брошено въ огонь, не сгораетъ. Слѣдующій способъ приготовлепія 
этой ткани я узналъ отъ моего спупіика, образованнаго туркмена по имени 
Курфикаръ, которыи падзиралъ за горнымъ дѣломъ этой области. Окаменѣ- 
лое вещество это, пршюсимое съ горъ, состоитъ изъ волоконъ, похожихъ на 
волокна шерсти. Оно сушится на солнцѣ, толчется въ мѣдномъ сосудѣ и

') В о с Ь т е г і  В іЫ іо ІІіеса  1 7 8 8  п Г ізс Ь ег  К ер Ь г іІ  ш н і ,Та<1ѳі1,8ііги»аі'І 1 8 7 5 , р  0 9 .

2)  В п іск ш а п п , А вЬ езіоп , р  9  и 2 1 .

3) ІЬісІет р 12.
4) І ) іе  К еійеп  ііез  Ѵ е п е я а п е г з  М а г со  Р о іо  і т  (ІееіхеЬ п іеп  .ТаЬгЬшнІегі; ѵоп А . В и г с к . І .е ір -

гщ  1 8 4 5  р. 1 8 1 - 1 8 2 .

6) Чинчиталт., по мнѣпію Бурка, лежитъ на яападъ отъ пустыни 1’оби и есть теперешній ки- 
тайскій городъ Чин-си-фу, въ нровинціи Кан-су.

7*
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мостся въ водѣ до тѣхъ поръ, пока всѣ землистыя частицы не уйдутъ ирочь. 
Тогда ого прядутъ'въ ітити и ткутъ ткань. Чтобы сдѣлать ее бѣлою, послѣднюго 
кладутъ въ огонь и черезъ часъ вшшматотъ неизмѣнеппой и отбѣлепной 
какъ снѣгъ. Такимъ же путемъ чистятъ ее послѣ, когда она загрязннтся, и 
прп этомъ ее не моютъ“.

Въ описаніи Марко Поло интересно то, что опъ не былъ чуждъ за- 
блужденію своего вѣка и потому интересовался также самимъ животнымъ— 
саламандрой. Онъ питнетъ далѣе ]): „Я не открылъ въ этихъ странахъ ника- 
кихъ слѣдовъ саламандры, которая, во образѣ змѣи, должяа жигь въ огяѣ“. 
Странная басня про саламандру разсказана Ф. Брюкманомъ въ его ыоногра- 
фіи объ асбестѣ. А. Карлингъ приводитъ ее изъ ѵпомянутаго сочиненія 
<І». Брюкмана такъ 2): по мнѣніго древнихъ саламандра имѣла формѵ яйца 
и шерсть ея была несгораема. Въ ней была нѣкоторая живая матерія (\гіз- 
соза диапсіат та іе г іа ), выдѣлявшаяся въ видѣ сліоны и способная задер- 
живать силу огня; поэтому она могла жить въ огнѣ, хотя все таки сгорала 
въ немъ нослѣ. Брюкманъ говоритъ, что саламандру считали червякомъ или 
змѣею, но она не имѣла шерсти. Она встрѣчалась, какъ ішпіутъ Брюкманъ 
и Карлипгъ, въ Чинчиталѣ. Здѣсь выіпло странное недоразумѣніе въ томь> 
что Марко ІІоло, писавшій опредѣленно, что ис нашелъ нигдѣ слѣдовъ жи- 
вотпаго саламандры (въ Чинчиталѣ), послужилъ къ тому, чгобы па Чинчи- 
талъ указывалн какъ на осуществленіе легендарной басни о саламандрѣ. 
Изъ этого впдно какъ упорно держалось это мнѣніе. Названіе это сохрани 
лось у Геснера и У. Альдровандуса (М изеит теГ аІІісит 1605 г.) описав- 
ншхъ 3) подъ этимъ иыенемъ продукты металлѵргической плавки. А патеръ 
Кольбенсъ, жившій мпссіонеромъ на ыысѣ Доброй Надежды пишетъ 4), что 
бросалъ саламандры въ огопь и что ші одна изъ нихъ не внптла живою изъ 
пламени. Таковы были мнѣнія о несгораемоети саламандры, если даже въ 
ХУШ столѣтіи Брюкманъ и Барлингъ счятаютъ нужнымъ приводить дока- 
зательства, отрицаіощія это заблужденіе. Какъ традиція— это названіе удер- 
жалось и теперь въ торговой маркѣ одной италіанской асбестовон фирмы.

Средніе вѣка вообще были склониы принимать все сверхъестественное, 
а нотому и про асбестъ сохранились легендарныя преданія. Такъ Марко 
ІІоло пишетъ 5), чго, по слухамъ, въ Римѣ сохраняетея саванъ Спасителя, 
завернутый въ асбестовую ткань;—онъ подаренъ Напѣ какимъ то татарскимъ 
принцемъ. Басню эту повторяетъ Н. Магудель, по словамъ Лянге °), н при- 
бавляетъ, что прішцъ желалъ сохранить образъ отпечатлѣвшійся па саванѣ.

>) 11л р . 182 .

2)  В е  Ьѵ880 р . 10 . и В п іс к т а п п  А вЬ евіоп  р . 19.
3) В г и с к т а т і ,  А зЬейІоп р 1 2 .
'•) Р .  С оІЬепз. В сІ8 е  аи  ііах С аро ііи В о т і е  Е з р е г а п с е . Е п г п Ь е щ  1 7 1 9  р . 169 .

'•) М а гсо  Р о іо  1. с . р . 182 .
с ) М а іи и іс і 1. с, 1 7 4 7  р . 6 8 1 , такж е В г ііе к т а п п  А з ііе з іо п  р . 3 6  (по А л і.дров ан дусу).
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Теперь я ііерейду къ вопросу о вѣнныхъ лампадахъ съ асбестовыіиі 
свѣтильнями, который ннтересовалъ ученыхъ вп.іоть до X V III столѣтія и 
привелъ къ неожиданнымъ н нротивуположнымъ результатамъ. Таішхъ лам- 
надъ приводится много. Такъ Никифоръ :) (Хесерііопіз) описываетъ лампаду 
въ церковныхъ вратахъ храма Антіохіи вь Спріи; Доманусъ ") въ исторіи 
св. Сильвестра упоминаетъ про лампаду въ Рішѣ (въ баптистеріи св. Кон- 
стантииа 3). Всѣ этп чудеса, по мнѣнію Магуделя, показываютъ только, что 
асбестовыя свѣтилыіи бнли очень рѣдки; но пе такъ смотрѣли на дѣло уче- 
ные мужи среднихъ вѣковъ. Такъ аббагъ Анастазій Еирхеръ (іезуитъ, фи- 
лософъ и математикъ 1602—1680 г.), долго занимавшійся этимъ вопросомъ, 
собралъ не мало указаній на суіцествованіе лампадъ, горѣвшихь непрерывно. 
Это навело его па мысль дѣлать опытъ и онъ приготовилъ свѣтилыпо, ко- 
торую онъ употреблялъ около двухъ лѣтъ безъ всякихъ измѣненій 4). А 
Кирхеръ приводитъ много указаній на неугасаемыя лампады. Такъ нри 
папѣ ІТавлѣ III, въ одномъ склепѣ подъ Ашііевой дорогой напыи подобную 
лампаду, которая, ио описанію Октавія Ферраріуса, угасла тогчасъ. какъ 
только открылся свободный достуиъ воздуха 5). Такъ какъ на этомъ сарко- 
фагѣ была надпнсь Тиіііоіае Ііііае шеае (Тулліолѣ, моей дочери), то думали, 
что здѣсь иогребена дочь М. Туллія Цицерона и высчитали, что лампада 
эта горѣла XV вѣковъ.Бернардииусъ Скалеонеусъ “) иисалъ, что въ Пата- 
віи, надъ гробницей нѣкоего Олибія, вырѣзана на камиѣ надпись, которая 
указывала, что онъ открылъ подобную ламгіаду. Надпись эгѵ приводигъ А. 
Карлингъ 7).

Жанъ Баптистъ Лорта  8) (1550— 1615) упоминаетъ, по Кирхеру, 
ламиаду, горѣвшую въ храмѣ Незиды въ Неаиолѣ. Елаженный Авгуш гш ъ  “), 
еписконъ ИпоннійскіГі ппшетъ: аркадійскій камень асбестонъ названъ такъ 
нотому, что разъ „зажженный, ногашенъ быть не можетъ®. Далѣе чигаемъ, 
что „въ Венериной кумірницѣ (есть) свѣтилышкъ... Механическоенѣчто изъ 
камня асвеста хитрость человѣческая учинила или волшебная наука“ .

Всѣ нодобныя указанія должны были распалать воображеніе въ эноху 
процвѣтанія алхиміи, когда умъ былъ особенно склоненъ нрннимать все 
сверхъестествешюе, и потому люди начали спеціально зашіматься созданіемъ

') Маішііеі 1. е. р 677; Кігеііегі Мшніи» р 71.
'2) Маііиііеі 1. с. р 677 и Тііііпдіи?: Бе Ііпо авЪезІіпо 1681 р 113.
’) I[и В гіісктапп АеЪезіоп р 41 примѣнялась тоже аобестовая свѣтильия.
4) Кігеіюѵі Мипсіиз 1678 р. 72’
’’) І)е Ъуьзо р. 13; гакже Вг&скшапи. АзЪезіои р. 42.
с) КігсЪегі Мипсіиз 1678 р. 71.
7) Бе Ъуззо р. 13;
8) Кігсііегі Мстсіиз р. 71.
5) Избранныя сочинеиія Блаженнаго Августина, Еішскоиа Иионійскаго. Месква Ч. IV 1786 

стр. 140 и 151.
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этихъ неугасаемыхъ лампъ съ асбестовыми свѣтильнями. Фоіітуніусъ Лице- 
тусъ и 0 . Ферраріусъ, занимавшіеся изслѣдованіемъ ламиадъ у древнихъ, 
предполагали что онѣ имѣли асбестовыя свѣтильни. Францискъ Цитезіусъ 2) 
(ХУІ столѣтіе) думалъ, что вѣчныя лампы древнихъ состояли изъ асбесто- 
выхъ свѣтиленъ, питавіпихся масломъ, полученнымъ изъ металла (віс). Ре- 
зультатомъ такого направленія работы по вонросу о вѣчпыхъ лампадахъ явились 
вѣчные свѣтильники. Ж. Б. Порта, ученый неаполитанецъ ХУІ столѣтія. 
предложилъ свою лампаду, которая, по мнѣнію аббата Кирхера, должпа была 
гаснуть тотчасъ. Бартоломей Корндорферъ (химикъ 1635 г.) примѣнилъ свѣ- 
тильню изъ асбеста и тоже считалъ, что изобрѣлъ такую лампаду. Либавіусъ, 
химикъ въ Галлѣ (1588 г.), полагалъ, что водяноинаръ, дистиллирѵясь чрезъ 
камень гагатъ (бурый уголь), будетъ сохранять и поддерживать пламя. А. 
Кирхеръ первоначально думалъ 3), что если ему дадѵть масло, иолученное 
изъ асбеста, который несгораемъ самъ по себѣ, то оно не будетъ испарять- 
ся и, ноддерживая горѣніе и не отдѣляясь отъ пламени,— будетъ горѣть 
вѣчно. Онъ предлагалъ химикамъ получить это масло и давалъ асбестъ какъ 
матеріалъ для опытовъ.—Есть псевдотехники, пишетъ онъ въ концѣ своего 
огромнаго труда 3), думающіе, что имъ удалось получить масло изъ асбеста, 
но онъ пикогда не видѣлъ, чтобы масло это суіцествовало и все, что ему 
ноказывалп какъ асбестовое масло, оказывалось чѣмъ либо другимъ. Та- 
ковы были взгляды ученыхъ XV и XVI столѣтія и попытки ихъ создать 
вѣчныя лампы. Въ виду массы доказательствъ въ пользу существовапія вѣчно- 
горящихъ свѣтильниковъ, доказательствъ современниковъ,—трудно было не 
заняться этимъ вопросомъ, и вотъ А. Кирхеръ, тщательно собравши разнооб- 
разныя свѣдѣнія, весьма логично занялся разсмотрѣніемъ вѣчпыхъ ламиадъ.

ІІО его мнѣнію, вѣчныя лампады должпы быть понимаемы въ смыслѣ 
продолжительности горѣнія. Такъ какъ, по его опытамъ, асбестовая свѣтильня 
елужила безъ измѣненія въ теченіи двухъ лѣтъ, то, доставляя ей масло д.ія 
нитанія, мы можемъ получить продолжительно горящій источнпкъ свѣта. Для 
этого онъ нредлагаетъ соединить лампаду (имѣющую асбестовую свѣтильню) 
съ источникомъ петроля. Идея эта, пішетъ А. Кирхеръ, не нова, и въ дока- 
зательство цитируетъ 4) иитереснѣйшее мѣсто изъ арабскаго писателя Сціан- 
гіа (8 сіап§іа): „въ Египгѣ было иоле, каналы котораго были полны смолы
(рісііз еі Ь ііитіпіз); философы соединили ихъ помоіцью канавъ съ подзе- 
мельями, въ когорыхъ иоставлены были лампады съ несгораемою тканыо 
выѣсто свѣтильни“.

А. Кирхеръ замѣчательно логично разбираетъ со всѣхъ сторонъ вопросъ о

1) МаЬиеІеІ р. 680; Вгисктапп АзЬезІоп р. 42.
2) КігсЬегі Мишіиз р. 72.
3) ІЬіДет р. 456; также І)с Ьувзо р. 14; НаЬу М іпегаіодіе 1822 р. 487.
4) КігсЬегі М итіия р. 73.



А С Б Е С Т Ъ  И ЕГО Р А З Н О В И Д Н О С Т И . 103

вѣчныхъ свѣтилышкахъ, и его трудъ (въ эпоху, когда находились люди, ут- 
верждавгаіе, что асбестъ горитъ и что изъ иего нолучали масло) составилъ 
вкладъ въ сог.ремепную ему науку, иоказавъ неосновательность многихъ 
взглядовъ на свойства асбеста, и потому А. Карлингъ и Н. Магудель не 
вполнѣ были правы, видя въ немъ одно лселаніе получить вѣчное масло и 
нридавая этимъ другон смыслъ его трудамъ.

Георгъ Агрикола (1494— 1558), писавшій въ Хемницѣ, въ 1546 г., пер- 
вое обстоятельное минералогическое сочиненіе послѣ классическихъ ппсате- 
леи, далъ ученымъ возможность, номнѣнію Ф. Кобелля, 5) ознакомиться съасбе- 
стомъ, такъ какъ до него не суіцествовало ни одного обстоятельнаго описанія 
минераловъ, и въ этомъ отношеніи трудъ Агриколы весъма важенъ.

Относительно интересуюіцаго насъ вопроса объ асбестовыхъ свѣтиль- 
няхъ онъ говоритъ, что употребленіе ихъ распространилось 2) изъ Афинъ 
иовсюду и въ его время было значительнымъ. Магудель 3) пишетъ, что 
уиотреблспіе асбестовыхъ свѣтиленъ въ XV столѣтіи было настолько рас- 
иространено, что испанецъ Людовико ѣивссъ (1492 — 1540) осматривалъ 
ихъ въ очепь многихъ мѣстахъ въ ІІарижѣ, въ бытность его въ этомъ го- 
родѣ. Далѣе Магудель удивляется, почему ихъ не употребляютъ болѣе(1715 
годъ), такъ какъ ему хороіно извѣстно, на основаніи опытовъ, все удобство 
примѣненія асбестовыхъ свѣтиленъ. Помэ, парижскій дрогистъ Х УІІІ сто- 
лѣтія, тоже говоритъ 4) о примѣненіи асбестовыхъ свѣтилепъ и прибавляетъ, 
что волокна этого минерала должны быть длинны. По оиытамъ Ф. Брюкмана 
свѣтильня изъ асбеста нисколько не измѣнплась и не чернѣла отъ пагара 5) 
зіпе цііо еііусііпіі сіеігігаепіо поха еГ зсогііз, пізі ^иосі пі§гиз Гасіит еві). 
ІІо Энциклопедіи Дидро 6) свѣтильни изъ асбеста считаюгся лучшими, чѣмъ 
тѣ серебряныя нити, которыя унотребляются при горѣніи спирта. Въ Китаѣ, 
Гренландіи и ІІенджабѣ, какъ увидимъ далѣе, ихъ унотребляютъ и теперь 
И вотъ послѣ столькихъ указаніи въ пользу примѣненія асбестовыхъ свѣ- 
тиленъ, достаточно было немного фактовъ, чтобы считать ихъ вовсе ненри- 
годными.

Аббатъ Позъеръ первыіі высказа.іся противъ употребленія свѣтиленъ 
изъ асбеста ’). Для своихъ опытовъ опъ бралъ волокна пиринейскаго амі- 
анта въ 2  линіи толщиною и зажигалъ ихъ въ лампадѣ, питавшейся дере- 
вяппымъ масломъ. Послѣ 1 0  часовъ опыта свѣтильпя горѣла слабѣе, послѣ 
15 часовъ образовалась копотыі она погасла, не прогорѣвъ даже 2 2  часовъ.

') безсЫ сЫ с (Іег Міпега1о§іе МТшсЬеп 1864 р. 473 
0  А§гісо1а’8 ЗсЬгійеп р. 283.
'•) Нат1ніг§І8сЬе8 Мадаяіп. р. 679.
*) Зресегеу—Нашііег 1717 р. 783.
*) АзЬезібп р. 17.
") Епсусіоребіе 1751, Т 1 р. 358.
") Нохіег. ВеоЬасЫші§еп 1776 р. 213 и ІІоіТтап Міпега1о§іе 1815 р. 286.
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иричемъ волокна ея спеклись и отвердѣли. Не болѣе удаченъ былъ и второіі 
о ііы тъ . Эты оиыты, приведенные въ иввлечеиіи въ Лнналахъ Крелля ‘), стали 
цитироватъся и дескредитировали примѣненіе свѣтиленъ. Торбернъ Бергманъ *) 
говоритъ, что асбестовыя свѣтилыш пе ностоянны, потоыу чго ломки и что 
на нихъ откладываются углистыя частицы.

Такъ окончился вонросъ о примѣнеіііи асбеста для вѣчныхъ лампадъ и, 
къ сожалѣнію, вполнѣ незаслузкенно, потому что о пригодпости его дла лампъ 
мои опыты, приведенные въ главѣ о техннческоліъ примѣненіи асбеста, ио- 
казали противуположные результаты.

Дальнѣйніая исторія асбеста такзке отрывочна и бѣдна фактами. Такъ 
докторъ падуанскаго университета К орданусъ 3) (1501— 1575) и знамени- 
тый падуанскій анатомъ Габріэль Фалонпій (1525— 1562) касались нбмного 
и асбеста. Наконець появилась работа Г. Агриколы, который въ 5-й книгѣ от- 
водитъ надлежаіцее мѣсто этому интереспому минералу. Опъ пишетъ, что 
асбестъ представляегь собою самостоятельное водное смѣшеніе, а пе состо- 
итъ изь гидсовыхъ п известковыхъ солей. Нрирода сго, внутри влажная, а 
снаружи сухая, не можетъ быть упичтожена 4). Онъ приводитъ, что мп- 
нералъ этотъ можно кудпть дешево, потому что опъ часто встрѣчается въ 
Норійскихъ горахъ (Альпы). Для насъ особенно важно указаніе, что въ сго 
время въ Саксоніи дѣлали пзъ асбеста утнральнаки п скатерти. Важио но- 
тому, что искуссгво ткать асбестъ считалось утеряннымъ со временъ древ- 
нихъ. 'Гакъ Бенжаменъ Гедернхъ 5) (1675 —1778) и Гю и Ланкиролъ е), нп- 
савгаій во Франкфуртѣ о потерянныхъ искусствахъ въ 1646 г. (ііе геЬиз 
сіерепііііз)— считали въ числѣ этнхъ исКусствъ такзке искусство ткать асбестъ. 
0  томъ же писалъ и Людовикъ Савари, въ 1742 году, въ своемъ Бісііопнаіге 
сіе сошшегсе 7). Ж. Б . Иорта въ своемъ трудѣ Маціа паіигаіе считаетъ 
искусство ткать асбестъ тоже утеряннымъ 8), хотя п прпводитъ указаніе 9), 
будто видѣлъ въ Венеціи, какъ одна корсиканка ткала асбестъ. Авторнтет- 
ность Агриколы вполнѣ достаточна, чтобы утверзкдать о приготовлепін 
абестовыхъ ткаией въ XV столѣтіи.

Затѣмъ нро асбестъ пнсали: 10) лейденскій профессоръ Ска,і!ігеръ (1505

') СЬешізсІіе Аппаіеи 1785, В 1 р . 550. В етегкипц ііЪег ііеп Аииапііі.
2) Оривсиіа 1787 р. 178.
3) КігсЬегі Миікіиз р. 70. Кордаиусъ иазывалъ асбестъ— а іи т еіі и ішсадъ, что свѣтштыш 

сдѣланныи изъ ието, гаснутъ какъ только выгоратъ масло.
•*) А<5ГІсо1а ’8 ЗсІігіЙеп р. 282.
5) 1. А. В егп-5ігаз8ег8 Кеаі \ѴбгІеі'Ьис1і ііЪег іііе кІаззійсЬеи 8сЬгіЙ8Іе11е ііег ОгіесЬеи иікі 

Ваіеіпег 1772. Наііе. В 2 р . 208.
°) Ьаипау. М іпегаіодіе 1800, В 1 р. 273 см. иримѣчаніе.
7)  ІЪ і і І е т .

8) Вгііскшан АзЪезіоп р. 31.
'') МаЪисІеІ р. 662.
|0) КігсЬегі Мшкіиз р. 70.
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— 1000) іі медикъ шшы Климента ІЦ —Андрей Цеза.іынпгі, (1 5 9 6 — 1 603) .  
Врачъ Имиератора Рудольфа, Аиеельяъ Боецін д е -Б о т ъ 3 цисалъ въ 1609  
году, что онъ рекомендуетъ 1) употребленіе асбеста иротивъ дѣтской болѣзни 
— ііиеа риеготчш (родъ накожной сыпи). Испаііецъ А .ш еъ Альдровандусъ  
указываетъ ) въ 1648 г. на мѣсторожденіе асбеста близь Кадикса. Бориііі  
і і ъ  Мазешп \Ѵ огш іш ш т въ 1655 г. ііриводиті. 3) мѣсторождеиія этого мп- 
иерала въ Норвегіи, а А. Карлішгъ, иишетъ !), что онъ [совѣтуетъ обрабо- 
тывать асбестъ, проішпятнвъ его предварительно съ золою дубоваго дерева и 
вымачивая послѣ около мѣсяца въ водѣ. Оиисаиіе это заимствоваио Карлин- 
гоыъ у Брювмана, а иослѣддій гойоритъ, что М изеит \Ѵ о гт ін н и т  счигаетъ 
обработку асбеста утерянной; но Врюкмаиъ не уиомішаетъ, откуда опт. за- 
имствовалъ предварнтельную обработку асбеста. Въ 1668 г. появилась цер- 
ван самоетоятелыіая диссертація объ асбестѣ 8. Ггѳпаеііо ;’): Ехегсііаііо 
рйузісо-ііізіогіса <1е Ашіапіо еіс. ѴѴіВеЬ. ін 8°, которую читалъ кажется 
только одннъ Ф. Брюкманъ, уиомияающій, что въ ней ириводится много наз 
ваиій этого мшіерала. Въ 1678 вышелъ громадный трудь А. К прхера, кото- 
рый цитировапъ міюю выше и который, между прочимъ, выяспяетъ одио ука- 
заиіе 1'. Агриколы. Агрнкола пишетъ 8;, что по Квадргыаріусу [рнмскій исто* 
рикь 7) яшвшій за 84 г. до Р. X.] при осадѣ Афпнъ Л. Снллою, дома, обло- 
жениыя аміантомъ, не сгорали (зіс). Кирхеръ нншетъ, что изъ римской 
исторіп слѣлуетъ, что дома, предохрашівшіеся отъ огня ткаиями съ а іи т е п — 
не сгорали [циі Ііпіеіз аііитіче ііійіз сіотоз аЬ і§не і т т и а е з  іи іисеікііій 
соизегѵаззе іегітіиг]. Такъ какъ у древнихъ алюмепъ означалъ куиоросъ, 
аміантъ же часто смѣшивался съ квасцами, то Кнрхеръ дѣлалъ оиыты съ 
однимъ изъ этихъ веществъ и иолучилъ отрицательные результаты; иоэтому онъ 
думаетъ, что вопросъ касался асбеста, тѣмъ болѣе, что Квадригарій, по мнѣ- 
нію Брюкмана, Кирхера и другихъ, иазывалъ асбестъ а іи теп . Эго интерес- 
пое указаиіе позволяетъ думать,- что или греки примѣняли асбестъ какъ нро- 
тивупожарное средство (что не. виоднѣ вѣроятно при дороговнзнѣ ііздѣліи 
его, но Плішію, хотя позволяетъ домустить примѣиеніе его въ другомъ видѣ), 
н.ш же онн уже умѣлн дѣлать растительныя ткаші несгораемыми. Оннсаніо 
Музеума Грегамской коллегін “) 1681 г. показываетъ иамъ, что асбестъ былъ

') Огсѵѵ. Мішеит гедаііз 1(381 р. 313.
-) В іііск тап  АвЬевіоп р. 21.
:іі ВѵисЬтап. АзЬезіоп р. 31.
4) ІЬі р. 20 и Саг1іп§. Ве Ьузно р. 10.
') ВоеЬтегі. ВіЫіоіЬеса 1788. р. 2(3(3. и СЬ. б а ііе і’ег’8 Е ер ег іо ііи т  сіег МіиёгаІодізсЬ еіс — 

Ьііегаіиг, В. 2. Оіевбеп. 17913. р. 12.
6) А§і'ісо1а’8 ВсЬгіЙеп р. 283 и КігсЬегі Миіиіиз р. 71.
7) 0 . Н атЬигёег. КасЬгісЫеп ѵои сіеп ѵ о т е ііт з іе п  8сЬі'іІ8Іе11егц ѵои АиГап§е сіег ЛѴеІі 

):із 1500. Ь ет ёо . 1750. В. 1. р. 410.
8) Огеѵѵ. М изеііт гедаііз р. 313. и Вгіісктаи АзЬезіои р. 30,
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рѣдокъ и что нѣкоторыя издѣлія, бывшіяу Септаліуса, какъ то: бумага, ткани 
ц кошельки изъ асбесга,—были приготовлены руками самого владѣльца ихъ; 
что, по мнѣнію Н. Магуделя, справедливо доказываетъ существованіе искусства 
ткать асбестъ.

Іезуитъ Еоплэ1) [Саиріеі], прожившій въ Китаѣ около 30 лѣтъ, указы- 
валъ на существовапіе тамъ асбестовой промышленности, на приготовленіе 
утиральниковъ, салфетокъ и прочее. Въ 1684 г ., но Бюффону, оиъ привезъ 
въ подарокъ много кусковъ асбестоваго иолотна.

Въ 1691 году въ Римѣ появилась диссертація / .  С іа т р іп і :  В е іпсот- 
ЪизііЫІі Нпо аіѵе Іарійе Ат іапіо, сіеуае іііш  (ИапсМ тосіо, ерізіоіагів сііз- 
зегіаііо. Ііезр . -Іоіі. М агііих іп 4°. Она была ириведена въ сочиненіи I). Вгііск- 
ш ап: Ерізіоіае іііпегііз, которое я также не могъ найти. Повидимому никто 
изъ писавшихъ про асбестъ не пользовался ею, хотя въ извлеченіяхъ опа 
нзвѣстна была Брюкману и Спасскому 2). Чіампини писалъ 3), что для обра- 
ботки асбестъ вымачиваютъ первоначально въ кипяткѣ, а послѣ размягченія 
его раздѣляютъ на нити и прядутъ со льномъ, промывъ предварительно разъ 
5— 6 и расчесавъ волокна гребнемъ. Далѣе онъ считаетъ корсиканскій крас- 
новатый асбестъ самымъ лучшймъ, хотя пиринейскій даетъ самыя длинныя 
гіити. Кипрскій аміантъ Чіампини считаетъ очень короткимъ. Такое указаніе 
очень странно, потому что Петръ деллаВ але  4) утверждалъ, что опъ превра- 
іцается въ нити, а Майолусъ 5) видѣлъ въ 1566 году у Кнпрскаго всадника 
Подокатарума полотно, приготовленпое изъ кипрскаго аміанта. Далѣе мы 
имѣемъ указаніе Фердинанда Тройло 6), привезшаго изъ Кипра въ 1676 г. 
такія ткани. На приготовленіе асбестовыхъ издѣлій на Кипрѣ указывалъ въ 
1679 году І \  Зейфридъ.6)

На приготовленіе тканей въ Негропонтѣ указывалъ Матвѣй Вадерусъ 7), 
а Готфридъ Грегоріо упоминалъ, что для этого асбестъ предварительно бьютъ 
колотушкой, чтобы раздѣлить его на волокна 8).

Всѣ вышеприведенныя указаиія заставляютъ думать, что временами кое 
гдѣ сущесгвовало приготовленіе асбестовыхъ издѣлій и что искусство ткать 
его не было утеряно, а послѣ найдено вповь въ XIX столѣтіи, какъ это пи- 
шетъ Рауль Жаньо 9). Вѣрнѣе всего, что въ каждомъ мѣстѣ, гдѣ удавалось

’) ВиіТоп. ІІізіоіге паіигеііе р. 87.
г) Жизнеописаніе Демидова 1833.
3) Извлеченіе въ ЕгІагірясЪе цеіеіігіе Аптегкипцеп и т і  ЪіасЪгісЫеи аиТ сіаз ЛаЪг 1748. 

СоЪигд. р. 81. \  оп 2иЪегеі1ип8 сіег ипѵегЪгепиІісЪеп Ееіпесѵаті аиз сіет Ашіапі осіег АзЪезі.
*) Б гіісктап АзЪекІон р. 36.
5) В г ііск та п  АвЬезІоп р . 35; Тііііп^іиз І)е )іп о 1 б 8 4  р. 111,
"] ІЪі р. 21 и ТіНіп^іі р. 122.
7) ТіПіпдіі, В е  Ііпо р. 113.
я)  В гйсктап АзЬезІоп р, 35.
") Ыічегаіоціе р. 550.
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получить волокна асбеста, тамъ доходили сами, иутемъ опыта, до приготов- 
ленія изъ нихъ тканей, на что указываютъ различія предварительной обработки 
этого минерала. ІІоэтому весьма вѣроятно, что и въ древнеіі Греціи временами 
приіотовляли асбестовыя ткани, начто указываетъ какъ существованіе извѣст- 
ныхъ тогда мѣсторожденій въ Кариптѣ, Скаптезулѣ, Киирѣ, такжехарактерное 
описаніе Страбона и Исидора, грсч. географа, которыйписалъ, по Брюкману, 
оприготовленіи тканей; такъ что мнѣніе Магуделя и его послѣдователей я не 
могу считать оеновательнымъ относительно грековъ, но оно примѣнимо только 
для римлянъ. Бъ средніе вѣка асбестовыя издѣлія приготовлялись въ нѣсколь- 
кпхъ мѣстахъ. Такъ Карлъ У имѣлъ много скатертей, изготовленныхъ, по 
Бюффону '), въ Венеціи и Лувенѣ, которыя накрывались на столъ при нріемѣ 
ко двору и послѣ ихъ бросали въ огонь, чтобы показать несгораемость ткани. 
По указанію Н. Магуделя 2), такое-же удовольствіе могли себѣ позволить 
многія знатиыя лица въ Римѣ, Генуѣ и Львовѣ 3). А. Кирхеръ пишетъ, что 
оиъ имѣлъ вуаль и бумагу, подаренныя ему кардиналомъ де-Люго. Судя по 
описанію собраній, асбестъ находился въ Музеумахъ въ XVII и XVIII сто- 
лѣтіяхъ или какъ минералъ, или въ видѣ асбестовой бумаги, которую можно 
было легко приготовить, по способѵ А. Кирхера. Различныя асбестовыя 
нздѣлія видѣлъ въ началѣ XVIII столѣтія Миссонъ 4) въ Музеумѣ графа 
Маскардо въ Веронѣ, хотя, вообіце говоря, эти издѣлія были очень рѣдки.

Въ 1684 году, то есть ранѣе диссертаціи Чіампини, ноявилась въ Эфс- 
меридахъ нодробная монографія Матвѣа Т и л л і і н г і н .  5) Это рѣдкое сочиненіе, 
подобно всѣмъ предъидущимъ и послѣдующимъ описаніямъ асбеста, содер- 
житъ преимущественно историческое описаніе и указаніе на старинныя и 
рѣдкія работы. Изъ нея мы узнаемъ, что въ концѣ XVII столѣтія италіан- 
скій асбесгъ шелъ въ торговлю только для свѣтиленъ и какъ аішпеп ріпгао- 
впга, т. е. въ мелкомъ видѣ.

И такъ, въ противуположносгь древнему періоду, когда асбестъ употреб- 
лялся па приготовленіе тканен, въ періодъ съ X по XVIII столѣтія онъ 
интересуетъ ученыхъ какъ матеріалъ для постоянныхъ лампадъ п примѣ- 
пяется въ медицинѣ. Къ извѣстнымъ мѣсторожденіямъ этого минерала при- 
бавляются новыя въ Англіи, Норвегіи и Испаніи; по А. Кирхеру, средне- 
вѣковые купцы указывали на мѣсгорожденія асбеста въ Аравіи, средней 
Индіи п Лигуріи. ІІо Г. Агриколѣ, цѣиа асбеста довольно дешева, потому 
что онъ часто встрѣчается въ Норійскнхъ коняхъ [Альпы).

') НізЬоіге паіигеііе р. 87.
*) НатЬиг^івсЬеа Мацахіп р. 666
э) Вгйсктап АзЬезІоп р. 37.
<) М ахітіііап Мівзопз Кеізс пасіі ІЫ іеи Г.еіриід В 1. 1713.р. 188.
5) См. иеречень литературы въ концѣ статьи



108 химш, Фиаикл п миикі‘ллогія.

III. Исто|>и' іо с і і і і і  очеркъ оть ХѴПІ до второй ш м о іш і ім  XIX ето.іѣтіа.

Въ 1715 году появилась работа II. іНагуделя, заслуги котораго раз- 
смотрѣны мною ранѣе. Онъ нишетъ о суіцествованіи въ Ииринеяхъ промшп- 
ленности, изготовляющей асбестовыя издѣлія, также о фабрикѣ асбестовой б-ума- 
ш  і)близь Оксфорда въ Англіп, по указанію Чарлмона [СЬаіІіоие]. Магуделю не 
было извѣстно, что около того же времени.блпзь города Добшау, въВенгрін, ІІавелъ 
Жани разработывалъ 2) копи асбеста и нримѣнялъ его, вслѣдствіе короткихъ 
волоконъ, на приготовленіе бумаги и світиленъ. Лани разсказывалъ Ф. Брюк- 
ману, посѣтившему въ 1724 г. уже оставлеиныя выработіш, что онъ назна- 
чиль премію въ 20 тысячъ имперіаловъ (зіс) тому, кто найдетъ способъ при- 
готовлять ткань изъ добшаускаго асбеста, Но, но мнѣнію Брюкмана, волокна 
его Слишкомъ коротки для этого нримѣненія. Что касается бумаги, которую 
приготовляли въ Добшау, то она послѣ нѣсколькихъ прокаливанііі совер 
шенно разсыпалась іі нрнготовленіс ея отличалось отъ обыкновенной только 
ирибавленіемъ большаго количесгва клея. Эти ирнчиііы заставили II. Ланп 
остановить разработку копей, которыя не цриносили иикакого дохода.

Въ 1720 г. началось производство асбестовыхъ издѣлій въ Невьянскѣ, 
о чемъ я скажу нодробнѣе въ концѣ очерка. Вь 1727 г. іюявилась статья 
Ф.Брюігзіана, почти лоловина которой занята изслѣдованіемъ названій асбеста. 
Оиа наполнена историческими указаніями, преимущественно взятыми у А. 
Кирхера, откуда іючершіутъ также слѣдующій случай изъ жизнн Св. Георгіа 3): 
тиранны, желая показать народу, что нрн сожженіи не можетъ быть чуда 
обвилн Св. Георгія асбестовыми нитями и ввергли въ нламя; но при 
этомъ асбестъ сгорѣлъ, а Св. Георгій остался невредимымъ. Брюкмаиъ под- 
робно касаетса раз.іичішхъ тканей, пишегъ даже про жилетъ Людовика XIV, 
сдѣлаиный изъ паутины, но биссусъ не ечнтаетъ тождественнымъ асбесту. 
Въ минералогнческомъ отношеніи Брюкмаиъ оригиналенъ тѣмъ, что считаетъ 
асбестъ самостоятелышмъ минераломъ и возстаетъ противъ Ферренте Импе- 
рагн, который относилъ его къ тальку. Въ 1748 г. появилась диссертація
А. Кар.шнга, 4) заслуга котораго состоитъ только въ томъ, что опъ доказы- 
ваетъ тождественность бнссуса и асбесга.

Въ промышленности асбестъ идетъ очень вяло, такъ какь свѣтнльни, по- 
видимомѵ, вышли нзъ употребленія и онъ примѣпяется только въ ветерштар- 
номъ искусствѣ и отчасти въ медицинѣ. Везутъ его изъ Констаіггиноноля, 
что указываетъ на мѣсторожденія изъ острововъ Архинелага, п даже дро- 
гистъ ІІомэ сознается, что не знаетъ его употребленій. Кстатп говоря, ІІомэ

')  ІІашЬиѵйізсІіез М а§а/іп р. 080.
2) ВгІІсЬтап АяЬееіоп р. 23, 27 и 33, также Саіііп^ Бс Ьувао р. 7,
:і) В гйсктап АяЬезІоц р. 47 и КігсЪегі Миікіиз р. 71.
4) Ое Ъу$зо.
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былъ послѣднпмъ поддержіікашпимъраш ит ельнос происхооюденіе асбеста. Онъ 
шшютъ '), что въ 6 миляхъ отъ Грпппе, въ мраморныхъ ломкахъ долины 
Кампаньи въ Ппрпнеяхъ, встрѣчается растеніе, стволъ и листья котораго по- 
хожи на асбестъ. Оии пе горятъ и ткань изъ нихъ ничѣмъ не отличалась 
бы отъ асбестовой. Хотя Помэ считалъ асбестъ и аміантъ минералами 2), 
новмѣстѣ былъ убѣжденъ и предлагалъ убѣдиться въ томъ и другимъ,что асбестъ 
можетъ рости. Поэтоыу онъ не соглашался съ ІІётромъ Матіолюсомъ, считав- 
шамъ разсказъ ІГлипія о растительномъ происхожденіи асбеста за баснго. 
Магудель говоритъ, что ІІлипій ошісывалъ асбестъ какъ растеніе, что весьма 
вѣроятно, потому что. но его описаніго „жнвая ткаш / помѣщепа между 
растителыіыми веіцествамп. ІІо 1. Бергштрассеру 8) ІТлутархъ тоже относиль 
сго къ растеніямъ. Валерій 4) упоминаетъ, что Ригсръ въ своемъ Бехісон 
ііійіогіас Хаіигаіів приводитъ доказательсгва тому, что асбестъ. есть расте- 
піе. Доказательства этн очень оригинальны; напримѣръ то, что волокна ас- 
беста обрѣзаны съ обоихъ концовъ, что междѵ нимп встрѣчается землистое 
всіцсство; онъ указываетъ также на растеніе Индіи, называемое т)да. кото- 
рое также даетъ несгораемыя ткани. Сюда можно отнести также раститель- 
ныя корни апдгозасе, ошісанные Діоскоридомъ. Всѣ эти взгляды убѣждаготъ 
насъ только въ томъ, что, если въ XVIII столѣтіи могли счіггать асбестъ за 
растепіе, что тѣыъ удобнѣе это было въ отдаленную эпоху, и потому бпс- 
сонъ могъ быть асбестомъ, хотя его и описывали за иесомнѣнное растеиіс. 
ІІропзводство асбеетовыхъ издѣлій существовало въ XV III столѣтіи въ Пп- 
рпиеяхъ, о чемъ писалъ еще Магудель. Оно существовало въ нѣсколькихъ 
деревняхъ въ видѣ кѵстарнаго промысла, повидимому, цѣлое столѣтіе, погому 
что о немъ упоминаетъ Бюффонъ и Бергштрассерь 5) указывая, что тамъ 
прпготовііяли изъ желтоватаго аміанта пояса, кошелыш. наколѣнники. ІІе- 
вьянское иропзводство вѣроятно уже пе существовало. ІІо Брюкману |;) въ 
Катап (Саіаі), между Китаемъ п Бухарого, существовало болыпос п]іонзводство 
асбестовыхъ издѣлій. Голландскііі докторъ Георгъ Румфій 7), живліій долго 
па Молукскихъ островэхъ, писалъ, чго на островѣ Амбоинѣ или В аіое-В ат- 
Ііое асбестъ, какъ и въ Индіи, употребляется для лекарствъ и изъ него при- 
готовляіотъ ткани, которыхъ стоимость равняется половинѣ стопмости се- 
ребра по вѣсу [сіішнііо аг^епіі ропсіеге сопвіаЪаі]. Китайцы, по Бергману 8),

') Р ош е!.. 8 р есеі'е}г-ТТаш11ег 171 7  р. 7 83 ; такж е М аіш сіеі р. 055; Ъ е т е г у .  М а іе г іа ііе п  І .е х і-  

соп 4С р. и N . І1аш ю іѵегІ8с]іе8-М а§а5;іп 1 7 9 2  р . 4 3 7 .

2) Г о т е і .  8 р есегеу -Н а ш 1 1 с г  р . 8 3 5 .
:’) ІіеаІ-Х Ѵ бгІегЬисІі р. 2 0 7 .

*) М пнералогіл, персводъ ІП лоттера р. 2 2 0 .

’’) Е е а і— ХѴбгІегІнісІі. 2 0 9 .

°) В г п с к т а п п  А зЬ е з іо п  р. 24 .

7) ,ТЬ р. 40 также І )е  Ьуззо р. 6.
8)  О р п аси іа  р . 178.
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приготовлялп асбестовыя кружева и манжеты [зиЬ поюіпе §;а11ісо гпапсЬеІіев].
На рынки Европы и преимущественно Германіи въ неболыпомъ коли- 

чествѣ шелъ италіанскій асбестъ, какъ пишетъ въ 1747 г. Краутерманъ ‘) 
въ своемъ К е § ш іт  т іп ега іе , но что по качеству лучшимъ считается азіат- 
скій, поступающій на рынкн изъ Константинополя.

Въ 1775 году появилось изслѣдованіе М. Ф . Ледермюллера: Ркузісаіізсіі- 
т ісгош рш Ь е АЫгатІІипд ѵоп АвЬезі, А т іаиік , 8іеіп осіег ЕгсЩасЫ ипй  
еіпідеп апсіегп т іі йетвеІЪеп ѵегЪипсІепеп Роззіііеп. Ш тЪегд іп  4°, кото- 
рое мнѣ неизвѣстно. Затѣмъ ІІсбель, Маеин іі Бальдаесари писали о про- 
исхожденіи асбеста, что разсмотрѣно мною далѣе. Изслѣдованіе Т. Берглана  
въ 1787 г. привело къ отрицанію существоваиія асбестовой земли, какъ хи- 
мическаго элемента, о чемъ подробнѣе указано мною въ соотвѣтствующемъ от- 
дѣлѣ.

ГІо Бюффону, къ концу XVIII столѣтія относится начало развитія ас- 
бестоваго производства въ Италіи.

Въ 1785 г. Д. А. Фоксе произвелъ свои опыты надъ такъ называемой 
каменной папкой 2), которые въ свое время надѣлали много шума. На это 
открытіе возлагались большія надежды и Стокгольмекая Академія помогала 
Фоксе деньгами, а Шведское правительство предоставило ему право дѣлать 
опыты на королевскихъ мельницахъ Ликеби (ЬускеЬу) близь Карльскроны. 
Опыты, нроизведенные въ Стокгольмѣ въ присутствіп короля и повторенные 
въ 1785 г. въ Берлинѣ, тождествеины съ тѣми, которые недавно пронзводи- 
лись въ Роттердамѣ и другпхъ мѣстахъ. Именно, приготовлялось легкое зда- 
ніс, стѣны котораго оббивались такъ называемой каменной папкой; зданіе это 
наполнялось стружками и зажигалось, причемъ папка, несгорае.шя сама по 
себѣ, предохраняла и дерево отъ горѣнія, препятствуя быстрому распростра- 
ненію огня.

Первоначально Фоксе (Рохе) задался цѣлыо найти такое вещество, ко- 
торое предохрапяло бы подводныя части кораблей отъ разъѣданія морскими 
червями. Обшивка кораблей, плававшихъ въ теченіи двухъ лѣтъ въ Среди- 
аемномъ морѣ, показала, что каменная напка прекрасно противустояла дѣй- 
ствію морской воды, и червей и оказалась практичною. Съ цѣлыо опредѣ- 
лить вліяніе на нее тренія воды дѣлались, въ теченіи трехъ мѣсяцевъ, опыты 
близь Карльскроны, которые дали блестящіе результаты. Затѣмъ папку ки- 
пятили съ водою и замораяѵішали и послѣ 19 опытовъ было онредѣлепо, что 
она становится при этомъ тверже. Обшивка крыпгь домовъ въ Карльскронѣ въ 
теченіидвухъ лѣтъ выдерживала значителыіыя колебанія температурыизимній 
холодъ сѣвера. Если принять во вниманіе, что папка, толщиной въ 1 — 2 ли-

’) ІІі8ІоіІ8сЬ-Мес1ісіпі8с1іе8 гек п и т  т іп е г а іе  осіег МеІаІІгп пші М іп егаііеп  В е іс іі. Апіаіасіі;, 
1747 р. 179.

Сгеіі. СЬеТпіасЬе Аппаііеп 11. 1. 1780 р. 331 и В. 1. 1788 р. 50.
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ніп, нредохраняетъ отъ пожаровъ, требуетъ болѣе легкой обрѣшетки крыши 
и обходнтся много дешевле, то можно понять, какія надежды возлагались 
на этооткрытіе. Х рист и  (Сѣгізііе)1) въ Бергенѣ, въ Норвегіи, нашелъ въ 1786 
г. способъ приготовленія такой папки, которая не теряла бы въ водѣ своей по- 
литуры, что важно въ примѣненіи ея въ кораблестроеніи. По опытамъ, ка- 
менная папка оказалась пригодною также для переносныхъ пеией. Такъ какъ 
100 квадратныхъ эле (ЕПе— около а/ 4 арпіина) каменной папки вѣсятъ 422 
фунта, то эта покрышка является въ 2 7 , раза легче досчатой и желѣзной, 
въ 10 разъ легче черепитчатой, хотя крыши изъ тонкихъ мѣдныхъ листовъ 
и берестовая, употреблявшіяся въ Швеціи, легче крынш пзъ каменной папки 
почти въ половину. Что касается стоимости покрышекъ изъ каменной папки, 
то, при тогдашней цѣнѣ ея за 1 эллю въ Ѵ /г шиллинга (т. е. около 5 коп. 
за 3/ 4 квадратныхъ аршинъ), она была дешевле досчатой въ Ѵ /ѵ дешевле 
желѣзной крынш въ 12 и въ 14 разъ дешевле мѣдной покрышки 2). ІІри 
такомъ состояніи вопроса промышленная Германія тотчасъ занялась этимъ, 
и такъ какъ составъ Фоксе оставался тайной, то въ Вреславѣ удачно сгали 
подражать ему какими то мпнеральнымп смѣшеніями, въ которыя вовсе не 
входилъ асбестъ. Химическій анализъ каменной папки Фоксе показалъ 3), 
что въ пее входило неорганическое веіцество, бумажная масса и животное 
масло.

7 марта 1787 г. Д. Фоксе дѣлалъ докладъ Стокгольмской Академіи, 
нричемъ профессоръ Гьельмъ (Н,]е1т) заявилъ, что крыши изъ каменной 
папки прекрасно предохраняютъ дерево отъ сгораиія, устрапяя доступъ воз- 
духа, особенно если покрывать ихъ двумя слоями иапки. Эту массу пред- 
лагали также для бюстовъ и барельефовъ, которые соедпняли бы въ себѣ 
легкость вмѣстѣ съ прочностью. Опыты употребленія ея для половъ оказались 
неудачны, такъ какъ полы, оббитые каменной папкой, не выдерживали пред- 
иолагаемаго двухлѣтняго срока, что не слѣдуетъ забывать и теперь, когда 
асбестовый картонъ нредлагается для тѣхъ же цѣлей. По Гоффману 4) для 
пзготовленія каменпой папки асбестъ размягчаютъ въ водѣ, связываютъ съ 
клеемъ и прессуютъ въ формы. Бѣроятно способъ Фоксе былъ сходенъ съ 
описаннымъ. ІІапка эта прикрѣилялась помощыо жел Ьзныхъ гвоздей съ ши- 
рокими шляпками.

Не смотря на столь блистательные результаты, ІІІведское правитель- 
ство отказало Фоксе дать средства на устройство фабрики, такъ какъ опыты 
съ теченіемъ времеіш показалн 5), что каменпая пагіка не противустоитъ

*) ,7. І.еопЬатіІі. Оскопот. ш к і  Іесітоіо^. КаІиг§евсЬісЫе 1803 р. 32. 
й) Сгсіі. СЬотівсЬе Аппаііеп 1788 р. 03.
3) Г іт к е  ІХаІигйсзсЬісЫе 1796. II. 2 р. 817.
*) ІІоН таіт . Міпега1о§іе 1815 р. 287.
6) Г іт к е  НаІиг^езсЬісЫе шкі Тес1то1о§іе 1785. В. 2 р. 817.
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погодѣ и явмѣненію температуръ, а удобна толі.ко для внутреннихт. обши- 
вокъ.

Въ 1798 г. Кохъ въ Петербургѣ предложилъ прилѣняті, асбестъ при 
полученіи снимкопъ для лптья.

Въ копдѣ столѣтія въ Апгліи асбестъ, вмѣстѣ со смолого, упогреблялся 
для покрілтія стѣнъ домовъ и окраски кораблей Съ тою же цѣлыо опъ 
розыскивался и во Франціи; Кропштедтъ 2), приводящій это, вполнѣ справед- 
л іів о  замѣчаетъ, что примѣнепіе асбеста въ данномъ случаѣ врядъ ли лучіпе, 
чѣмъ прішѣненіе слюды или угольпаго мусора. Примѣненге асбеста въ ме- 
дицгтѣ было пастолько распространено, что еіце въ XVIII столѣтін его 
можпо было найти во всякон аптекѣ и любой москательпой лавкѣ иодъ име- 
псмъ Ъесіепѵсгз плп А іи п  <1е р ігт ,  какь пишутъ I. Липвъ и Л. Эммер- 
лингъ 3). Употреблялся опъ какъ внутрепнее и какъ наружное средство. Вслѣд- 
ствіе нерастворішости асбеста въ желудочныхъ кислотахъ, дѣйствіе его при 
внутрепнемъ употреблепіи могло быть только механическое. Уже Валерій4) 
писалъ, что порошекъ асбеста колетъ какъ булавка и чго съ нимъ „какъ 
съ камнемъ, а ие какъ съ лекарствомъ поступать должно“ . Естественно. что, 
будучи введенъ во внутрь, опъ останавливался па всѣхъ топчайшихъ ткапяхъ 
н производилъ омертвеніе ихъ. Онъ особенно рекомендовался какъ противу- 
ядіе прп отравленіяхъ 5), какъ средство противъ перемежающейся лихорадки, 
протпвъ гемороя, какъ возбуждаюіцее апетитъ и прочее. Іѵакъ бы въоправ- 
дапіе варварскаго способа леченія, Небель писалъ, что оиъ случаГшо нашелъ 
растворитель асбеста и что это— слюна. По Кроппітедту 6) асбестъ пользо- 
ьялся извѣстностыо и въ ветерішарномъ искусствѣ. Гораздо болѣс смысла 
было въ примѣненіи асбегтоваго порогака для наружныхъ цѣлей, основан- 
помъ на томъ, что колющія волокна производпли прпливы крови къ раети- 
раемой части тѣла. ІІо Баумеру 7), Карлингу и другпмъ писателямъ, асбестъ 
примѣпялся въ случаяхъ атрофіи и паралича членовъ, для расгиранія за- 
мерзшихъ членовъ. Спеціалыюе примѣиепіе опъ имѣлъ при обжогахъ руіп,; 
онъ прішѣнялся также при накожныхъ болѣзняхъ, противъ накожныхъ ня- 
тснъ и даже въ женскихъ болѣзняхъ. Дѣйствіе его было также сушащее, 
потому что асбсстъ жадно втягиваетъ влагу. Уже въ тридцатыхъ годахт, 
протилаго вѣка Баумеръ, Лемери, ІІомэ и многіе другіе совѣтовали не при- 
мѣнять его болѣе. Тиллингій въ 1684 годѵ прпводитъ рецептъ, по которому

’) І.іпі;. Ргасіівсііс Міпега1о§іе 1796 р. 265.
2) КгопвіейРв ТегаисЬ ѵоп Вгпппісіі 1770 р 122.
3) Е т тег1 іп §  Міпога1о§іе 1793 рі 402.
*) Ваіерій, Минералогія, иерен. ІІІлоттера 1763 р 224.
5) Пе Ьузво р. 14; В іи т  ЕіеІ1іиг§ік 1840 р. 412; П а г іт а іт  Міпега1о§іе 1843 р. 538.
") КгопзІейРз УегзисЬ 'ѴѴегпег 1780 р. 235.
7) КаІиг§еасЬ. аііег ЕЛеШеіпе 1774 )). 108; Г)е Вузво р. 14; Вгнсктап ЛяЬсаіои р. 45;Е псу-

сіорёіііо Пісігоі 1751 Т. 1 р. 339 и другіе.
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больной въ теченіи двухъ недѣль принималт, ежедневно по 1 драхмѣ асбе- 
стоваго порошка и— умеръ. Поэтому Лемери былъ совертиенно правъ, говоря 1) 
о прнмѣненіи асбеста въ медицинѣ:—,]е п’у сгоіз аисапе ѵегіи. Вирочемъ 
Георгъ Румфій, жившій въ Амбоинѣ, пишетъ 2), что въ его время (1715 г.) 
на Молукскихъ островахъ и даже въ Иидіи асбестъ примѣнялся въ народной 
медицинѣ въ болыпомъ количествѣ. А вь ІІенджабѣ 3) въ Вагіпѵаі его при- 
мѣняютъ и теперь противъ ранъ н ожоговъ. И примѣненіе это имѣетъ то 
основаніе, что асбестъ весьма жадно втягиваетъ влагу. Это послѣднее свой- 
ство его очень неудобпо и являетея болыпнмъ тормазомъ въ приготовленіи 
асбестовой бумаги, потому что требуетъ спсціальной просугаки фабриката.

Исторія асбеста въ XIX столѣтіи замѣчагельна какъ въ научномъ, такъ 
и въ практическомъ отношеніи. Хотя до нашего времени не появилась ни 
одна монографія асбеста, но зато свѣдѣнія объ эгомъ минералѣ разбросаны 
почти во всякомъ учебпикѣ. Я сгруппировалъ ихъ въ отдѣльныхъ главахъ, 
стараясь по возможности представить историческое развитіе взглядовъ на 
свойства и происхожденіе этого интереснаго минерала, па его отношеніе къ 
другимъ недѣлимымъ минеральнаго царства.

Въ практическомъ отношеніи наше столѣтіе замѣчательно въ исторіи 
асбеста тѣмъ, чго этотъ минералъ нашелъ себѣ техническія примѣневія, ко- 
торыя растутъ съ каждымъ днемъ. Здѣсь я также обраіцалъ внішаніе на 
историческое развитіе примѣненій, нотому что современная техника найдетъ 
вь немъ полезныя указанія и узнаегъ, что нѣкоторыя изъ новыхъ примѣне- 
ній были извѣстны уже давно и оставлены вслѣдствіе представляемыхъ ями 
различныхъ неудобствъ.

Рауль Жаяьо, въ своен Прикладной Минералогіи 1885 года, пишетъ, что 
въ XIX столѣтіи сдѣланы первыя попытки снова заниматься асбестомъ н 
приписываетъ починъ вь этомъ отноіітенін Ленъ ІІеренди. Насколько онъ 
правъ, видно изъ предыдущаго очерка.

Нашему столѣтію принадлежитъ честь примѣненія асбеста въ техникѣ. 
Бюффонъ, Кронштедтъ и другіе еознавали, что асбестовыя пздѣлія имѣютъ 
зпаченіе только забавы или любопытства^ Въ наши дни эти издѣлія имѣютъ 
техническій спросъ.

Судя по А. Герру 4) ироизводство йсбестойѣіхъ издѣлій въ Пиринеяхъ 
(иояса, леиты, салфетки) продолжалось ц въ- XIX столѣтіп. Къ иирпнейскому 
кустарному промыслу въ началѣ этого стцл&ія прнсоединилось Піемонтское 
производство, которое основано было іітальяЦкбй Елспой Иерпентн і із ъ  города 
Комо. Занимаясь цѣсколвко лѣтъ изысканіё^ъі^пособовъ ткать асбестъ, она

ѵЪ Ч
__________________

') Не Ьузво і>. 14.
а) ВпТсктапп АзЬевІоч р- 46.
:і) Ваіі. Есопотісріе Оео1о§у 1381 р. 519.
‘) А. Неіт. НапсІЬисЬ сіег Міпегаіодіе. АѴеІгІаг 1830 р. 214.
гоѵн. журн. т. II 4 1886 г. 8
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достигла возможиости получать изъ этого мииерала тончайшія кружева, и въ 
1806 г. Обіцество поощренія національной промышлешюсти’) наградило сс 
почетной медалыо за улучшеніе въ тканьѣ аміанта. Приготовленная ею асбс- 
стовая бумага оказалась годной для письма, и государственншй совѣтникъ 
Москати  2) (Моесаіі) напечаталъ на нсй поздравленіе съ новымъ годомъ Вице- 
королю Италіи. Заслуга госпожи Перпенти состояла въ томъ, что ея издѣ- 
лія были прнготовлены изъ чистаго асбеста 3) безъ нримѣсл льняиыхъ нитокъ 
и потому ткапь не требовалось выжигать послѣ приготовленія и она была 
вслѣдствіе этого плотною. Въ запискѣ 4) о приготовленіи асбестовыхъ издѣ- 
лій, поданной Елеиой Перпенти въ Общество поощренія промышленности, она 
Пишетъ, что производила опыты надъ двумя сортами аміанта. Аміантъ изъ 
окрестпостей Генуи былъ годенъ только для приготовленія бумаги, въ кото- 
рую г-жа Перпенти прибавляла достаточное количество гумми. Аміантъ до- 
лины Маленко въ Вельтлинѣ даетъ очень тонкія и длинныя нити, прекрасио 
обрабатываюицяся, и крііпость этихъ нитей равняется крѣпости шелка. Она 
приготовляла 5) ленты, кошельки (ажурные), бумагу, шнурки и даже манжетьт, 
для вице-короля Италіи. ГІо указаніямъ А. Герра 6) и Гартмана 7) піемонт- 
ское производство ограничнвалось только приготовленіемъ кружевъ и вѣроятно 
просуществовало до 40-хъ годовъ.

Заслуга Елены Перпенти сосгоитъ въ томъ, что она улучшила произ- 
водство издѣлій, но главнымъ образомъ дала толчекъ къ развйгію асбестовой 
иромышлеипости Италіи. Такъ въ 1826 году Пііавительство выдаетъ право 
на разработку асбсста въ провинціи Оссола (въ горѣ Рокка) Джузеппе Гульель- 
ми ди Еруда, а въ 1834 году Джузеппе Лайбето пачинаетъ эксплоатировать 
асбестовыя копи въ провинціи Ппнероло, въ долинахъ Люзериы п Дельфи- 
нато 8).

Приготовленіе асбестовон бумаги въ двадцатыхъ годахъ наінего столѣ- 
тія сдѣлалось настолько значительнымъ, что бумажпый фабрикантъ Ршднгеръ 
(въ Мейстрицѣ близь Шведшіца) изготовлялъ ее для типографіцика Барта 
(Вагіѣ) въ Бреславѣ

Куда она шла отъ Барта—неизвѣстно, потому что въ литературѣ па-

;) АгсЬіѵез Яе8 сІесоиѵеіЧсв е і ііоа іпѵепііопз поиѵеііез. Гагіз Т. 1. 1809 р. 380.
2) Яоигпаі Тйг ГаЬгік, Маииіасіиг, Папсііиид иисі Мосіе. Ьеіргіц. 1807 Т. 32 р. 73.
3) Виііеііп  Яе 1а Зосіёіё (1’епсоига§степ1. Гіои^іете аппёе, Гагіз 1813 р. 107; также Иаиу

Міпегаіо^іе 1822 р. 488.
*) Виііеііп  ііе 1а Восіёіё сГепсоигацетепі. Гагіз 1813 р. 106. ІЯоіе виу 1а Гііаіиге <1е 1’А тіаиІе  

раг М асіате Ьепа Гегрспіі; также АгсЬіѵсв сісз сіссоиѵетіез еіс. Гагів 1812 р, 267.
6) Виііеііп  еіс. 1811 р. 308.
6)  А. ІІсгг, Міиегаіойіе 1839 р. 214.
! ) Н агітап п , Міпегаіо^іе 1843 р. 538.
8) Вагсііі. Сеппі сіі зіа іізііса  1835 р. 63 и 456.
°) А ІІеетеіпе Епсусіорісііе сісг ЛѴізяепзсЬаЙсп ипсі К ііпзіе. ЕгзсЬ иші Д. СгиЬег, VI ТЬ. 

Ьеіргіц 1821 р. 43 .
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ходится только два указанія на нечатапіс па асбестовой бргагѣ. ІІервоеотно- 
сится къ труду брауитвейгскаго профессора Брюкиапа (объ асбестѣ) 1727 г., 
который былъ напечатанъ на асбестовой бумагѣ въ количествѣ 4-хъ экземпля- 
ровъ, хранящпхся въ библіотекѣ Вольфенбютеля. Второе указаніе дѣлаютъ ') 
на Гюзара (Нивагсі), представпвшаго печатный трудъ на асбестовой бумагѣ, 
вѣроягпо прнготовлепіюй Е. ІІерпенти, такъ какъ онъ передалъ въ Обще- 
ство поощренія промышленности, вмѣстѣ съ Москати, различныя издѣлія 
госпожи Перненти.

Къ 1829 году относятся 2) опыты надъ примѣненіемъ асбестовыхъ одеждъ 
для пояіарныхъ въ ІІарижѣ, изготовленныхъ г. А.іьдсян въ Миланѣ; тогда 
же общество поощреиія промыпіленности назначило премію въ 1200 фран- 
ковъ за улучшеніе въ приготовленіи асбестовыхъ одеждъ. Такимъ образомъ, 
послѣ онытовъ Е. Псрпенти искусство ткать асбестъ было хоропго извѣстно 
и требовало только улучшеній. ІІоэтому, когда въ ІПварцеиау (въ Нижней 
Лвстріи) нашли асбестъ въ большомъ количествѣ, то въ Вѣнѣ стали нриго- 
товлять изъ него шапки, жилеты и наколѣнники 3).

Около иятидесятыхъ годовъ пашего столѣтія асбестъ прнвознлся въ боль- 
піомъ колпчсствѣ 4) изъ Тпроля на рынки Европы для такъ называемыхъ 
„быстрыхъ огнивъ“. Тогдашнія спички вспыхивали толысо при погруженіи 
(головокъ ихъ) въ сѣрцую кислоту; ио для того, чтобы огопь не погасалъ 
ири глубокомъ ногруженіи въ сѣрную кнслоту, стклянки, содержащія послѣд- 
нюю, были наполнепы асбестомъ 5).

Дальнѣіішая исгорія асбеста тѣсно связана съ совремеиными примѣне- 
иіями его, а нотому, въ видахъ удобсгва она будетъ изложена въ соотвѣтствую- 
іцихъ главахъ техническихъ примѣнеііій этого минерала.

Бъ заключеніе историческато очерка замѣчу, что 19 декабря 1881 г., 
въ обществѣ Вег§°;еІ8і, г. К ііоіісъ  прочелъ докладъ объ асбестѣ, напечатан- 
ный въ № 11 и 12 журнала Віайег Гііт Вег§Ъаи шкі Іікіпзігіе сіез 8іе§ег- 
Іапсіез, 1881 г., подъ заглавіемъ АзЬезі, зеіп Ѵогкогатен, веіне ѴегагЬеііип§ 
ипй зеіпе Ѵепѵепс1ип§. Отдѣльные оттнски эгого трудавыдерясали два изданія. 
Изъ этого сочиненія, написаннаго съ вндимой цѣлыо служить рекламой для 
бостонскихъ издѣлій въ ущербъ итальянскимъ, я могу запмствовать только 
то, что въ Пиринеяхъ носятъ асбестовыя шапки, а на Уралѣ — асбестовыя 
рукавпцы (стр. 7); если первое вѣрно, то второе является пока только же- 
іательнымъ, если будетъ доказана ирактичность асбестовыхъ рукавицъ при 
металлургическихъ операціяхъ.

') Пісііоппаіго ІесЬпоІодічие ои поиѵеаи сіісііоп. ітіѵегзеі. ііез агіз е4 т е ііе г з  Т. 1. Рагіз 
1822 р. 406.

2) Виііеііп Ле 1а ЗосіёСё ібепсоигааегаепі еіс. Топіе X X X V  1880 р. 435.
:1) ЛгсЬіѵез (Ісз (Іесоиѵегіез еіс. Т. 11. Рагіз 1810 р . 21.
'•) ВгеііЬаирІ. Міпега1о§іе 1847 р. 557,
в) Г . КоЬеІІ. Зкігяеп. 1850 р. 69.

8*



116 Х И М І Я ,  Ф И З И К А  И М И Н Е Р А Л О Г ІЯ .

IV. Нсторін асбеста  вь Россіп и ІІсвмпіскос производство.

ГІервыя печатныя свѣдѣнія о нахожденіи асбеста въ Россіи встрѣчаются 
въ донесеніяхъ извѣстнаго В . В . де-ГечЛина— Петру 1-му въ 1720 году. 
Въ нихъ онъ упоминаетъ о нахожденіи близь Екатеринбурга: горнаго хру- 

таля съ краснымъ, лазуревымт и желтымъ отливомъ, чернаго мрамора, 
амня наждака, кровавика и тменпой кудели , а также „курьезныхъ нату- 

ралій и разныхъ антиквитетовъ х). Безъ сомнѣнія минералъ этотъ былъ извѣ- 
стенъ намъ гораздо ранѣе и самое названіе, схвачепное весьма удачно, ука- 
зываетъ или на нримѣненіе его для тканья или же на возможпость этого 
примѣненія.

Все же я не ыогу согласиться съ I. Георги,2) который пишетъ, что асбестъ 
извѣстенъ въ Сибпри *) IV или V вѣковъ, на основаніи указанія Марко Поло, 
нотому что послѣдній ничего не говоритъ про это, а про Алтай упоминаетъ 
лиіпь въ нѣсколькихъ словахъ и не бывавши на мѣстѣ. Вѣроятно Георги на- 
зывалъ Сибирыо нынѣшній Китай, гдѣ встрѣчается, по М. ІІоло, асбестъ. Но 
Г. Агрикола упоминаетъ о нахожденіи асбеста въ Скифіи. **)

ІІо отзыву лицъ, блнзко знакомыхъ съ бытомъ башкиръ Южпаго Урала, 
асбестъ, называемый у нихъ Кіпсіег-іааск (каменный холстъ), примѣ- 
няется ими (со словъ самихъ кочевниковъ) болѣе ста лѣтъ для задѣлыванія дыръ 
въ перегорѣвшихъ чугунныхъ котлахъ, употребляемыхъ для варки пищи. 
Разумѣется, что сто лѣтъ, про которые разсказываюгъ башкиры, означаютъ 
только относительную продоляштельность времени и измѣряются вѣроятно 
нѣсколькими столѣтіями. Еслн это примѣненіе не самобытное, то оно могло 
быть перенято у другихъ кочевниковъ Средней Азіи.

Нашн историческія свѣдѣнія про Уралъ и Сибирь пачинаются только 
съ XVIII столѣтія и потому остается мириться съ непо.шотою представля 
емыхъ ими данныхъ.

И вотъ въ эпоху, когда иа Уралѣ только что зарождалось горное дѣло, 
когда энергичный ІІш и т а  Демидовичъ 8) началъ построеніе уральскихъ за- 
водовъ — онъ не оставилъ безъ вниманія открытіе асбеста, сдѣланное въ 
1720 году крестьянішомъ ІІевьянскаго завода— Софрономъ Согрою 4) на р. 
Тагилѣ. Хотя въ ппостранной литературѣ есть указанія 5), что невьянское

1) Драгоцѣішые камни еіс. М. Пыляевъ. Изданіе Имп. Пет. Минераюг. Общесгва 1877, стр. 
21, мримѣчаніе.

2) См. примѣчаніе въ В пхтіісіі. М іпегаіодіе 1781 р. 106.

а) Гіикита Демидовичъ быіъ сынъ родоначалышка фамиліи князей Делидопыхъ-Санъ-Донато,— 
тулинина Демида Антуфьева.

*) Жизнеонисаніе А. II. Демидона. 1’. Спасскаго. Петербургъ. 1833, стр. 35.
5) К еаі Епсусіораіііе Гиг сііе йеЬіЫеіьп 8іаікіе. Вапсі I. Ьеіряіё'. 1824. р. 355; А П ёетеіпе  

Епсусіорйсііе—ѵоп ,Т. ЕгясЬ ипй Д, О тЬ ет. 1821. р. 43. Оеосці. СіеоёгарЬізсЬ-рЬѵзікаІівсІіе Ве- 
зсЬгеіЬинё сіез КизяізсЬеп КеісЬз, ТЬ. 3. р. 244.

*) По разсказамъ асбестовыя издѣлія упоминаіотся Въ связи, съ посольствомъ Ермака изъ Си- 
бири, но это не подтверждено мною литературными данными.

**) В о ім о ж і іо ,  ч т о  это Кривой Рогъ, т а к ъ  какъ скифскос желѣ.ю добывалось имеішо здѣсь
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произнодство началось въ 1710 году, хотл Б . Сенергинъ дишетъ, что „въ 
1710 году дѣлаема была тщаніемъ статскаго совѣтлика Демидова нъ Неві- 
анскѣ пряжа изъ гибкаго асбеста, а изъ оной полотно, колпаки, пер- 
чатки, мѣшечкы и проч. также бумагу,“— но г. Спасскій, составляя біогра- 
фію Дедіидова, имѣлъ въ своемъ распоряжепіи архивъ князя, судя по его 
монографіи, а потому пользовался болѣе точиыми данными. Къ тому же 
приводитъ насъ и указаніе де-Геннипа, который не пишетъ про асбестовое 
производство, а также указанія на 1720 годъ нъ иностранной литера- 
турѣ '). Все это заставляетъ принять за начало ЬІевьянскаго производства 
1720 года.

Объ шшціативѣ Н. Демндовича, Спасскій пишетъ: „Никита Демидовичъ 
старался о введеніи, нзвѣстной еще въ древиости, динной обработки асбеста 
или горнаго льна. Оиъ приказалъ сдѣлать разработку мѣсгорожденія и вѣ- 
роятно, не вѣдая способовъ употребляемыхъ древними для приготовленія 
несгораемаго нолотна, достигъ до гого собственнымъ опытомъ“.

Я обращаю особенное вннманіе на то, что полтораста лѣтъ тому на- 
задъ у насъ существовало производство асбестовыхъ издѣлій, въ то время, 
когда заграницей оно было только въ Ііиринеяхъ и когда почти не было 
возможностн найдти оцисанія, какъ ткать асбестъ. Огшсаніе это было у од- 
ного только Чіампини, а, судя но каталогу Демидовскаго Музея, въ библіо- 
текѣ его не было ни одного подобнаго сочиненія. Другими словами, въ Невь- 
янскѣ вполнѣ самобытно былъ найденъ способъ ткать асбестъ. Но главная 
заслуга заключалась не въ томъ, чго на Уралѣ снова открылп искусство 
ткать асбестъ, какъ оно открывалось и въ другихъ мѣстахъ Европы въ 
разное вреыя; — заслуга состояла въ качёствѣ этихъ издѣлій. Такь Гофф- 
манъ 2) пишетъ, что асбестовое полотно, вывезенное Макартомъ изъ Си- 
бири — лучше обыкновеннаго льнянаго. Гаюн 3), считавшій, что асбестоыя 
ткани древнихъ бы.ти лучше тѣхъ, которыя ему случалось видѣть и кото- 
рыя онъ сравниваетъ съ канвою, про образцы, вывезенные Макартомъ, за- 
мѣчаетъ, что они лучше и скорѣе походятъ на ткань.

Невьянское нроизводство было повидимому бо.іьшое, судя гіо указанію 
И. Штралепберга, которып писалъ 4), что асбеста ломали много и прнго- 
товляли изъ него перчатки, кошельки, чулки 5) и пр. Переводчикъ Н. Ма- 
гуделя—Фрейтагъ замѣчаетъ і;), что прч добычѣ асбеста пѵстую породу взры- 
вали норохомъ.

') I. Р .  З іга Іе п Ъ е гд .  I >а.к N 014! ппсі О з іі іс і іе  Т Ь еіІ ѵоп Е и го р а  ш кі А яіа. З іо с і с іш іт ,  
1730 . р. 3 1 1 .

*) Н о іГ тап н . Н аш И ш сЬ сіег М іп ега1о§іе. 1 8 1 5 . 2 Всі. 2 А Ь і. р. 2 8 6 .
:!) ІІа и у . Т г а ііё  6 е  М іп ега іо д іе . 1822 . Т . I I , р. 488 .
4)  .1. 8 іга1еп Ь его . Б а з  N 0141 е іс .  р . 311 .

°) О бъатом ъ орнпінальномъ примѣненіи а с б ест а  уиом инаегъ  Горяіш овь нъ своем ъ ,,1’уководстпѣ  

къ преподаванію м инералогіи .“ П етер бургъ . 1835 , стр . 166 .

,:) М аЬисіеІ. Н а т Ь и г д еѵ  М а^ ая іп . 1747 . р. 6 5 1 .

%
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„Въ 1722 году, пишетъ г. Спасскій ’), представлепыый имъ (Н. Деми- 
довымъ) государю ІІетру Великому образецъ полотна изъ асбеста, столько 
заслужилъ впиманія, чтъ Государственная Бергъ-Коллегія предписала ему 
доставить штуку несгораемаго полотпа, а также сообщить точныя свѣдѣнія 
о мѣсторождепіи“.

Мы ые знаемъ, долго ли продолжалось это производство, но вѣроятно 
оио процвѣтало еще въ 1729 году, когда печатныя извѣстія о немъ появи- 
лись, по Штраленбергу, въ русскихъ газетахъ и когда Ивапъ Кириловъ 2) но- 
мѣстилъ замѣтку про сибирскій асбестъ въ Беіргщег 2еі1іш§ 1729. р. 329— 
къ сожалѣиію тоже неразысканную ыиою.

Невьяиское производство, вслѣдствіе отсутствія практическаго значенія, 
не могло быть жизненно, и нотому просуществовало не долго, перейдя въ 
кустарный промыселъ; слѣды послѣдняго видны въ указаніи ІІалласа н Ма- 
карта 3) (1789 г ), упоминавшихъ про одну старуху въ Невьянскѣ, которая 
знала пскусство приготовлять асбестовыя нерчатки и бумагу. Причину па- 
денія этого производства въ Невьянскѣ неизвѣстный авторъ ІІермскихъ Вѣ- 
домостей 4) объясняетъ недостаткомъ сбыта, что внолнѣ раціонально.

Въ мою бытность на Уралѣ я ішѣлъ возможность убѣдиться, что те 
перь Невьянцы утеряли даже преданія обь угасшемъ производствѣ и не 
могли указать, гдѣ у нихъ добывался асбестъ.

Асбестовыя издѣлія Невьянска можно вегрѣчать но музеямъ. Такъ, въ 
Минеральномъ Кабинетѣ Академіи Наукъ хранится, по В. Севергину 5), 
кусокъ полотна болѣе полуаршина въ обѣ стороны, также мѣшочекъ н нер- 
чатки. Обѣ послѣднія вещи находятся въ Музеумѣ Горнаго Ннститута; изъ 
нихъ перчатка сдѣлана превосходно и представляетъ сравнительно плотную 
и правильную ткань, особенно если вспомннть, что опа приготовлялась 
вмѣстѣ съ льняными нитями, которыя выяіжены прокаливаніемъ. Но разу- 
мѣется, что лучшія невьянскія издѣлія хранятся въ Демидовскомъ музеумѣ 
прн Московскомъ Университетѣ. Судя по каталогу его ь) въ нсмъ находится 
кусокъ асбестоваго полотна длиною въ 13/ 4 аршііна, при ширинѣ въ 1 ар- 
інинъ; также бумага изъ невьянскаго асбеста въ 10 дюймовъ длнною при 
ширинѣ въ 7 дюймовъ. Сравпивая издѣлія, находящіяся въ музеумѣ Горнаго 
Института, съ машішной тканыо, полученной мною изъ Италіи,—безспорное 
преимущество лежитъ на стороиѣ невьянскихъ издѣлій. Глядя на машинныя 
заграничныя ткани, неволыіо всномипаются слова А. Дюфренуа. писав-

*) Ж изн соп и сан іе  Л . Д см идопа, стр . 3 6 .

2) Д. В о е Ь т е г і .  В іЫ іо іЬ еса . 1 7 8 8 . р. 2 6 0 .

3)  Е8§аІ8 ои  г е с и е іі  сіе т е т о і г с в  8иг р іи з іеи г в  роііН з (1е М іп ега іо ^ іе . М а с ір іа г і. 1 7 8 9 . р . 3 9 9 .

4)  В ер м ск ія  Г у б ер н ск ія  В ѣдом ости. 1 8 8 2 . №  4 9 , ст р . 2 6 2 .

^) ІІа ч с р т а п іе  'Гехнологіи М ииеральиато Ц арства. Т . I ,  П етор бур тъ . 1 8 2 1 . стр . 224 . 

п)  М и зеш п  ВегпісІоіТ р а г  3. Г ізс Ь е г . М озсои . Т . 2 . 1 8 0 6 . р . 87 .
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шаго 4), что въ ткапяхъ заиѣтпо, какъ камепь старались сдѣлать тканью, 
то есть дать еиу нссвойствеішое назначеніе. Къ лестнымъ отзывамъ Гоф- 
м;ша и Гаюи остается прибавить, что невьянскіе кошельки вывозились даже 
заграницу, какъ писалъ Брардъ 2).

Самое производство Василій Севергииъ 3) оиисываетъ такимъ образомъ: 
„Для того колотили зрѣлый асбестъ и садящѵюся муку отдѣляли чрезъ про- 
мывапье, въ коемъ случаѣ онный оставался въ видѣ тоикихъ нитеобраз- 
ныхъ мягкихъ охлопьевъ или такъ иазываемаго горпаго льиа. ІІри пряденіи 
асбеста смѣшивали его съ тонкимъ льномъ, а нослѣ пряденія равио какъ и 
при вязаніи и тканьѣ употреблялось много масла. Когда же таковыя издѣ- 
лія чрезъ калепіе освобождены были отъ масла и льпа, то имѣли большую 
гибкость и мояшо было ихъ мыть и гладить, а отъ грязи очищать посред- 
ствомъ каленія. Хогя работа сія потомъ оставлена была, однако па Уралѣ 
и по пыпѣ много есть сибиряковъ, умѣющихъ приготовлять таковыя вещи“. 
Послѣднес замѣчаніе В. Севергипа опровергается указапіями ІІалласа и Ма- 
карта, а потому я думаю, что вопросъ этотъ не былъ знакомъ Севергииу 
достаточно близко, что и позволяло ему считать началомъ производства 
1710 годъ.

Къ бѣдпой фактаыи исторіи асбеста въ Россіи, приходится прибавить 
также разсказъ ф. Брюкмана Д и другихъ объ пнтересной паходкѣ въ ІІе- 
тербургѣ. Опъ пишетъ, что 3-го октября 1723 года германскія газегы раз- 
гласили, что за пѣсколько дней передъ тѣыъ па мѣстѣ, гдѣ копали фунда- 
ментъ подъ вторую лютеранскую цсрковь, выкопалн старыя монеты разныхъ 
сортовъ и болыиое количсство асбестовой бумагн вмѣстѣ съ другими рѣд- 
костями, которыя по повелѣпію императора нередаиы на храненіе въ соб- 
раніе рѣдкостей.

Въ концѣ прошлаго столѣтія нѣкто Кохъ, въ ІІетербургѣ, предложилъ 
нримѣнять асбестъ для полученія форыъ ыедален п барельефовъ при отлив- 
кахъ. Въ письмѣ отъ 25 мая 1798 года г. Фохту онъ пишетъ 5), что для 
этон цѣли оиъ уиотреблялъ Нерчинскій асбостъ. Кохъ толокъ его мокрымъ 
въ сгупкѣ и послѣ выливалъ тѣстообразную массу на алебастровую доску 
для приготовленія асбестоваго картона. Кружки такого картопа, съ выдав- 
лепными па ппхъ впсчатлѣніями медалейщли барельфовъ, вкладывались въ 
форму для отливки сішмковъ съ медалей и барельефовъ. Удобство примѣ- 
непія этой массы составляла главиымъ образомъ сравннтелыіая легкость ея,

') Ы іНгепоу. М іп е г а іо д іе . 1859 . р . 399 .

2)  Вгагсі. М іп ег а іо д іе . 1 8 2 4 . р . 2 0 9 .

3) ІІачерт. Т ех п о л . стр . 2 2 3 . '

2)  А 8ІіС8Іоп. 1 7 2 7  р. 28  такж е 9 . Т іп к . Р га сІ ізсЬ е  М іп е г а іо д іе . 1 7 9 6 . р. 2 5 5 .

5)  М а да я іи  Гііг сіеіі пеиЫ еп 2из1аш І сіег ІЯ аІигкиш Іе ѵоп ,1. II. Ѵ о ід і. 2  В й . Ѵ Ѵ еітаг .

1801  р . 31 .
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а также возможность употреблеиіи тонкихъ листовъ картоиа нри снягіи от- 
печатковъ съ болыпнхъ барельефовъ.

Масса предлагалась таіше для лѣпиыхъ штукатурныхъ работъ.
ІІо монмъ опытамъ, асбестовая масса не вполнѣ годна для этихъ цѣлей, 

такъ какъ волокна асбеста измелъчаются неравномѣрно ивъ ией остаются нити, 
которыя препятствуютъ принимать впечатлѣнія прн тонкой отдѣлкѣ пред- 
мета, съ котораго снимаютъ слѣпокъ. Это позволяетъ думать, что г. Кохъ 
употреблялъ горпую кожу.

Для приданія асбестовой массѣ глянца онъ покрывалъ ее глинистьшъ 
мергелемъ, разболтаннымъ въ водѣ.

Какъ мы уже видѣли въ историческомъ очеркѣ, подобнаго примѣненія 
асбестъ еще не находилъ за грашщей, такъ какъ въ ІПвеціи Д. Фоксе ѵпо- 
треблялъ асбестовую массу какъ матеріалъ для приготовлеиія бюстовъ— что 
можно считать менѣе удачнымъ.

Изъ рукописи Д. И. Планера, хранящейся въ Императорскомъ Мине- 
ралогическомъ Обществѣ въ Иетербургѣ, узнаемъ, что въ послѣднихъ годахъ 
прошлаго столѣтія нѣкто Регіусъ ‘) приготовлялъ асбестовую бумагу и пред- 
лагалъ ее правительству для несгораемыхъ актовъ.

Затѣмъ до настоящаго времени мнѣ ничего неизвѣстно про асбестъ въ 
Россіи. Но съ развитіемъ примѣиевій его въ техникѣ, онъ сталъ упо- 
требляться въ разнообразныхъ видахъ и у иасъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ явп.іся 
спросъ на мѣсторождепія этого полезнаго ископаемаго и даже построена 
фабрика въ Петербургѣ Э. Гольцгауеромъ для приготовленія асбестовыхъ 
ншурковъ. Бполнѣ возможно въ педалекомъ будущемъ, что Россія станетъ 
на ряду съ другими государствами въ дѣлѣ фабричнаго приготовленія тех- 
шіческихъ издѣлій изъ этого полезнаго ископаемаго и у насъ снова разо- 
вьется асбестовое производство, оставленное болѣе 150 лѣтъ тому яазадъ.

Б М ІШ ЕРЛЛОГІРІЕСКОЕ ОИИСАЫІЕ.

V. ІІазканін асбсста.

Онисываемый мною минералъ имѣлъ очепь много назваиій, которыя да- 
вались ему или по мѣстонахожденію, или по свойствамъ. Ф. Брюкманъ прц- 
водитъ 22 названія н повидішому ихъ существовало гораздо болѣе. КромЬ 
разсмотрѣнныхъ нами ііазваііін биссусъ Библіи и Плутарха, бострихитъ Зо- 
роастра, минералъ этотъ имѣлъ еще два названія, сохрапившіяся до нашего 
времени, а имеішо: асбестъ Страбона и аміантъ Плинія.

Названіс „асбестъ“ происходитъ изъ греческихъ словъ: а—отрицаніе и

!) О еог^ і. СгсодѵарЫ всІі рЬ увікаІіасІіе В езсіІге іЬ п п ^  сіез К и зз ізс ііе п  К е іеЬ з. Т Ь . 3. 1798 р. 2 4 4 ,
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зЬеппуті ’)—„угасаю“ или „иамѣняю!< и оаначаетъ ыеугасаемыіі или неиа- 
мѣняемый. ІІервое назваиіе Бюффонъ и многіе другіе объясняютъ его при- 
мѣненіемъ для неугасаемыхъ лампадъ храмовъ, а второе, болѣе вѣроятное, 
ноказываетъ, по мнѣнію Кирхера, неизмѣняемость этого минерала отъ огня. 
Бирочемъ Карлъ Ригтеръ 2) допускаетъ, что назваиіе это могло ироисходить 
отъ названія города въ Либіи— АьЪузіа, гдѣ, по его слованъ, могли ткать 
этотъ мннералъ также какъ и въ Каристѣ. Мы не имѣемъ указаній на на- 
хояіденіе асбеста въ Либіи, а нотому мнѣпіе К. Риттера едва ли основательно. 
Назнаніе „аміантъ11 нроисходитъ отъ греческаго глагола тіаіпо 3)—уничтожаю 
или запятняю, и, въ связи съ отрицаніемъ а, могло быть дапо или вслѣдствіе 
неуиичтожаемостн его отъ огня, или могло указывать на способность асбесто- 
выхъ тканей очищатъся прокаливаніемъ, когда онѣ дѣлались грязными. Изъ 
другихъ названій самыми расиространенными въ древности были: каристій- 
скій камень Страбона, индійское полотно Плинія, также кртпское и кипр- 
ское—указываюіція на мѣсторожденія этого минерала. Его называли также 
корсиканскимь камнемь или просто КогоЫез 4). Ы т т  Сагрсттп :>) ІІавза- 
нія и Ііпит ОагЪатт 6)—Солинуса нроисходили огь города Карпазіума 
или Карбаза въ сѣверной уіасти острова Крита, гдѣ и теперь суіцествуютъ 
его копи.

Валерій приводитъ 7) названіе Іаргз аЪуиаіпиз, указываюіцее иа его на- 
хожденіе въ Абиссиніи.

Названія, осиованыя на характерныхъ признакахъ или свойствахъ асбе- 
ста, были разнообразны. Такъ полія, встрѣчающееся въ ХУ столѣтіи у Агри- 
колы 8) въ нереводѣ съ греческаго означало „сѣрый11 н дано вслѣдствіе сход- 
ства сь сѣдыми волосами. ГІо той же нричинѣ онъ назывался спартополія, 
что означаетъ „сѣдые виски11, какъ это прпводятъ Агрикола и Бртоішанъ. 
Гораздо иопулярнѣе было названіе саламандра, нримѣнявшееся около ХПІ 
столѣтія. Брюкманъ приводитъ 9), что асбестъ называли ваіашапсіга іоззіНз 
или же перьямн (реппае), шерстыо (Іапа), волосамн (саріііа), рудою сала- 
мандры (ш іпега заіашапсігае), что указываетъ на большое распространеніе 
этого назвааія.

Древомъ Святаго Креста (Б ід іш т 8апс(ас С тс із )  асбесгь назывался

*) В ш с к т а ш і  А зЬ езіо п  р. 8.
-) Б іс  Ег(1киш1е ѵоп А а іеп  Т . V II  р. 4 2 2 .

:) І .а ш іг іп . ІЗ іс ііоп п а іге  ііе  М іп ег а іо ё іе , йе С!еоІо§іе е і  (1е М еІа1иі'§іо. Р а х із . 18 6 2  р. 17. 
'") ХѴаІІегіи» М іп ега іо д іе  1 7 5 0  р. 187 .

5) К ігсЬ егі М ипсіиз р. 70 .
6) ДЬі.

7) В ал ер ій . М инерал. и ер . Ш л о іт ер а . р. 223 .

8) А § г ісо 1 а ъ  Э сЬгіН еп р. 231 .
“) А зЬ езіо п  р. 12.
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ііотому, что ловкіе люди, пользуясь невѣжествомъ массы, нродавали куски 
деревянистаго асбеста за части Святаго Древа ’).

Называли его также неизмѣияемой и несгораемой тканью (Іінига інех- 
ІіпоіііЬіІе, іасотЬизііЬ іІае),— что примѣиялось еще въ XVIII столѣтіи. Бо- 
лѣе рѣдкія названія были ізііітоз Альберта Беликаго 2), греческія жводы 
(Сгоеосіев Сгссіз), бѣлый карбункулъ, приводимыя Брюкмапомъ. Сюда я;е отно- 
сятся названія, данныя ему вслѣдствіе сходства съ квасдами аіаип—Квадри- 
гарія 3); аіитеп—Кордануса; 1. Іііозиз также Іаріч МШіопен— назваиеый такъ 
въ воспоминаніе Марко ІІоло, прозваннаго Мііііопіз по чисду божествъ Та- 
таріи, какъ думаетъ Брюкманъ. Въ ХѴБІ столѣтіи Беркенмейерпъ *) на- 
зываетъ асбестъ Негропонта Егут апіия. Еіце остается нрибавить, что Кар- 
лингъ, Брюкманъ и другіе считаютъ 5) атіііюп Ігдпит, нро которое ни- 
шетъ Св. Іерошшъ въ книгѣ Левита, также за асбестъ—и мы получимъ 
массу названій, указывающихъ иа сколько интересовалъ людей этоть мине- 
ралъ въ свое время.

Но безъ сомнѣнія, что названіе Аіит еп ріит от т  (Еесіегѵѵеіз, Еесіег- 
агаіапі—унѣмцевъ и Аіип сіе р іи т е — французовъ), нереводимый у насъ пе- 
ристая бѣлъ е), перистые квасцы ’) или фалъшивый асбестъ— было одио изъ 
самыхъ поііулярныхъ названій этого минерала въ ХѴШ и XIX столѣтіяхъ. 
ІІитопъ де Турнефоръ 8), въ описаніи своего путешествія въ Левантѣ, 
изданномъ въ 1718 году, пишетъ, что вездѣ во Франціи, Голландіи, Италіи 
и Англіп, гдѣ о ііъ  спрашивалъ „аіип <1е р1иіне“ ему давали смѣшеніе сло- 
манныхъ волоконъ  асбеста. Названіе это встрѣчается у Г. Агриколы (писав- 
шаго въ 1546) и у Эмануила Кбнига—(въ 1656 году), и вѣроятио оно сдѣ- 
лалось унотребительнымъ со времснъ Діоскорида, писавшаго, что асбестъ 
„ЗсіэзіН аіигаіпі з іт і і із 11. Есть основаніе думать, что этимъ именемъ назы- 
вался исключителыю тотъ асбестъ, который примѣнялся въ медицинѣ, п подъ 
этимъ имепемъ, по указаніямъ Эммерлипга, Линка и другихъ, его можно 
было найти въ любой аптекѣ и москателыюй лавкѣ до конца ХѴПІ столѣ- 
тія. Этимъ названіемъ означали мелкій асбестовый иорошокъ, легко растн- 
рающійся между пальцами, и Мизеига КісЬіегтапига въ 1743 году цити- 
руетъ 9) Цезалышна, что онъ колетъ и жжетъ руку при растираніи. Бѣ- 
роятио, что въ рѣдкихъ случаяхъ нодъ этимъ названіемъ нодразумѣвали так- 
же и куноросъ.

’)  К іг с Ь е г і Мипс1и8 р . 70.

2)  А аЬ езІоп  р . 9 .

3)  А д г ісо іа '8  В сЬ гіЙ еп  р . 2 8 1 .
4)  Р .  Б е г к с п т е у е г п .  С и гіеи зег  А и іід и а г іи в  е іс .  1 7 2 0  р . 183 .

5)  І )е  Ьувзо р . 5; В г и с к т а п  А вЬ евіоц  р . \Ѵ а11егіиз М іи ега іо ^ іе  1 7 5 0  р . 187 .
6)  К ам еіш ое царстпо В а л х а  1 7 8 4  р .  4 0 , такж е Л еманъ. М инерадогіл  1 7 7 2  р . 92 .

7)  В ал ср ія  М ииер алогія  иерев. Ш л аттер а  1 7 6 3  р . 2 2 3 . т

я) Р і і іо п  <1е Т ои гп еГ огі. В е іа і іо и  іГ ш і Ѵ о у а д е  сіи І .е ѵ а п і. А ш ь іе п іа т  1 7 1 8  р. 63 ,

9)  М и в е и т  К іс Ь іе г т а и и т  1 7 4 3  р . 149 .
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Второе вееьма распространенное названіе асбеста было научнаго харак- 
тера и встрѣчалось только въ минералогическихъ описаніяхъ. Оно отчасти 
указывало на растителыюе ироисхожденіе этого минерала и означалось аз- 
дезіт т аіигт  и азЪ. іт т аіигт  (соотвѣтствовавніее французскому тйг и 
пѣмецкому гві('ег) переводимое у насъ зрѣлый и пезрѣлый асбестъ. Иаз- 
ванія этн показывали, что сравнительно съ аміантомъ, который есть зрѣлый 
асбестъ, обыкповенное отличіе его было незрѣлымъ асбестомъ, какъ будто 
асбестъ долженъ былъ дозрѣвать, чтобы сдѣлаться аміантомъ. Названія эти 
сущесгвовали въ прошломъ столѣтіи и нерешли также въ начало нынѣшняго. 
Изъ числа названій асбеста, которыя были распространеиными въ научныхъ 
сочиненіяхъ, но оставлены вслѣдствіе невѣрнаго опредѣленія минерала, счи- 
тавшагося за асбестъ, укажемъ па колосистый асбестъ Валеріуса, приз- 
нанный Кронштедтомъ за шерлъ и звѣздчатый асбестъ (біегна&ЬезІ \Ѵа1- 
Іегіі, Бігаизавѣе&і), оказавшійся по Роме Делисль 2) также шерломъ. Не го- 
воря о многихъ отличіяхъ роговой обманки 3) и другихъ минераловъ, которые 
оішсывалнсь какъ разновидности асбеста, а послѣ были нризианы принад- 
лежащими другимъ минераламъ, напримѣръ стеклянный асбестъ Баумера и 
нрочія, я коснусь особыхъ назваиій этого мииерала, принадлежащихъ къ этой 
же категоріи оставленныхъ названій, вслѣдствіе невѣриости опредѣленія: 
асбестоидъ 4) Деламетери, аміантоидъ Гаюи—тождественны асбестовидному 
лучистому камню Карстена и бнссолиту Гаусмапа, а нотому не употребля- 
іотся болѣе въ Минералогін.

Отливающііі асбестъ (зсЬіПрглсІег ЛеЬезі) 1’аусмана есть нынѣшній 
хризотилъ, ио Аидрэ °), а талъковый асбестъ Гаусмапа иредставляетъ со- 
бою обыкновенную разрушаюіцуюся разновидіюсть асбеста.

Асбеститтъ  и Аміантинитъ  6) Кирвана тождествсішы асбестовид- 
ному лучнстому камню Верпера и какъ неволокнистыя отличія не припад- 
лсжатъ къ асбесту.

Я не разсматриваю названій разновидиостей асбеста, потому что почти 
каждый мішералогъ считалъ своимъ долгомъ ипачс называть эти разновид- 
ностн и нотому почти что певозможно сличать всѣ эти названія мсжду со- 
бою. Для примѣра укажу, что горную кожу называли: Фишеръ—легкій ас- 
бестъ, Севергинъ—плавающій асбестъ, Гаюп— а&Ьезі ігеззё и прочее. Совре- 
менныя намъ названія асбеста нроизводятся отъ сходства этого минерала со
льпомъ и тогда названія эти звучатъ различно, смотря по тому, какъ назы-
ватотъ ленъ у разиыхъ національностей, или же ипогда разлпчаютъ ири

')  Лсмапъ. М инералогія пер. Н артова  17 7 2  р . 92 .

г) К гузіа11о§гарЬ іс 1 7 7 7  р . 2 6 9 .
3) Г п п п с р и т ъ  К лаирота, причисденны й къ аб сест у , ио князю Г олицину вѣроятно есть  а с б е -  

стовидны й тремолнтъ.
4)  Ф иш еръ. Ориктогнозія 1 8 1 8  р . 3 9 9 .

б) А ін іга . О гусіодп озіе  1 8 6 4  р . 2 7 9 .

в)  К іп ѵ а п , М іи ега іо д іе  179 6  р . 225; б а і іг іи .  К с с и е іі ііе  п о т з .  1 8 1 2  р . 3 4 .
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этомъ также степеыь тонины волоконъ. 'і'огда происходнтъ названія: гор- 
ный ленъ, каыеішая кудель или горыый волосъ, ')  шведское — Ьег§1іп, вен- 
герское— е§,Ьеіеі1еп 2), англійское — еагШ’8 Пах, француаское — Ііп іоззііе, 
ыѣмецкое— ВегцПах, Вегдѵѵоііе, Вег§Ьааг 3), латинское—іапа топіапа. Есть 
кромѣ того мѣстиыя названія, пе поддающіяся подъ эту рубрику названій, 
напримѣръ польское піезріопіес, венгерское — сіапсзіаіел, тосеакіаіеп . Въ 
Среднеп Азіи, по К. Рпттеру, 4) названіе асбестъ неизвѣстно, а мииералъ 
этотъ называютъ хлопчато-бумажнымъ камнемъ: ытд і рит Ьи ; въ Аравіи, по 
Ф. Брюкману, 5) асбестъ называется Іагѵепг и аіаіѵепі. Но самыя распростра- 
ненныя и обіцепринятыя назваеія въ иаукѣ и обыдепной жизии—это аміантъ 
и асбестъ, хотя и въ наукѣ были лица, называвшія асбестъ иначе, напримѣръ 
Беданъ—ругохепе азЬезІіГогше и Мосъ—рагато ісг Алдіі 8раПі и проч. Въ 
числѣ иазваній асбеста весьма употребителыю также названіе хризотюлъ, 
означающее въ переводѣ съ греческаго „золотое волокио“ и данпое въ 1835 г. 
Ф. ф. Кобеллемъ для змѣевиковыхъ отличій асбеста, впрочемъ оно припи- 
мается обыкновенно вообще для аміантовъ.

Сравнительно больше названій имѣется у спутанно волокнистыхъ огли- 
чій асбеста. Ыапримѣръ горная пробка называется у  датчанъ— Віегцкогк, у  
шведовъ—Вег§коК, англичанъ—Мооліаіл Согск, франц.—Біёце сіе толІа§ле 
или 1. Гозвііе, венгр.— Не^у Ъбг кбЬбг, италіанцевъ — СогсЬо шоиіало или 
йлцЬсго Гозаііс и пр.

VI. (івоііства аебеста.

Асбестомъ, въ смыслѣ видовомъ, называется минералъ волокнистаго 
сложенія, состояіцій изъ тончайшихъ индивидуумовъ роговой обманки, авгита, 
змѣевика и нрочее. Еристаличностъ волоконъ асбеста была доказана извѣст- 
нымъ Гаюи, опредѣдившимъ въ нихъ ромбоидальную призму. Къ тому же 
заключенію пришелъ де Бурнонъ ь), писавшій, что величнна угловъ нризмы 
не всегда одинакова. Кенготъ даяѵе измѣрилъ эти углы въ волокнтхъ бис- 
солита изъ С. Готарда и Тироля и доказалъ тождественность ихъ съ углами 
роговой обманки. Къ тому же пришелъ н Гессъ. Здѣсь слѣдуетъ ограничить кри- 
сталличность асбеста, иначе къ ыему нридется причислять всѣ шестоватыя и ас- 
бесговидныя отличія другихъ минераловъ: асбестъ толъко микрокристали- 
ченъ; въ его внѣшнемъ строеніи не видно физическихъ признаковъ тѣхъ ми-

')  М инералогія  Р е й с с а  иерев. М еньш енина.

и) Іѵоѵаіь Ъ е х іс о н . 1 8 2 2 .

•1) В г й п п іс іі М іііе га іо ^ іе  178 1  р . 100.
4) С . В іМ ег. А е іа  Т . ѴІІ р . 2 5 9 .
5) А яЬезІоп р . 1 1 .

°) П с В ои гп оп . С а іа іо ^ и е . 1 8 1 7  р . 130,
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нераловъ, изъ которыхъ онъ произошелъ и въ которые переходитъ. Если, съ 
одной стороны, онъ переходитъ чрезъ асбестовидныя отличія роговой обманіш, 
змѣевика и прочее въ эти послѣдніе минералы, то съ другой стороны его 
волокна достигаютъ замѣчательной топины. Такъ Борхъ ') раздѣлилъ во- 
локно асбеста, имѣющее толщину 4 человѣческихъ волосъ на 277 волоконъ. 
Ііо мнѣнію РізЬ 2) нѣкоторыя волокна американскаго асбеста тоньше орга- 
ннческихъ волоконъ. Длина нитей иногда доходитъ до нѣсколькихъ футовъ 3), 
но вообще она неболыпая. Лучшій Тарентезскій аміантъ имѣетъ 30 сенти- 
метровъ длипы, кипрскій и корсиканскій достигаютъ 3 дюймовъ (роисе); ас- 
бестъ Ричмонда въ Америкѣ имѣетъ 2— 3 фута длины 4); но обыкиовенно 
длина асбеста около 1 дюйма. Е . Перпенти наблюдала замѣчательное явле- 
ніе, что пногда волокна асбеста встрѣчаются сбитыми какъ въ коконѣ, и 
тогда изъ пряди асбеста мозкво получить волокна въ 8 и 10 разъ длиннѣе, 
чѣмъ сама прядь 5). Явленіе это возможно. и я встрѣчалъ среди асбеста изъ 
Рысоевой пеболыніе куски спутанныхъ волоконъ; — интересно было бы объ- 
яснить, какъ произошли такіе асбесты.

Если принять во вниманіе, что асбестъ можетъ прннадлежать змѣевику, 
актинолиту, граматиту и очень многимъ другимъ мпнераламъ, то стано- 
вится понятнымъ, почему столь разнообразны физическія свойства этого 
минерала, а такяіе и химическій его составъ. Если взять только одну группу 
змѣевиковыхъ асбестовъ, то и ояа сама но себѣ будетъ очень разнообразна, 
потому что змѣевикъ имѣетъ цѣлую серію разновидностей, мало отшчаю- 
щихся другъ отъ друга. Сообразно съ этимъ асбесгы роговообманковые и 
автитовые имѣютъ предпочтителыю цвѣта: бѣлый, сѣ])ый, бурый, краснова- 
іый и даже черный; змѣевиковые же или хризотплы главнѣйше лстрѣчаются: 
ліелтые, желтовато и зеленѳвато бѣлые, а также зеленые разныхъ оттѣнковъ 
(оливково, масляно, фисташковаго и другихъ). Окраска нхъ зависитъ отъ 
окисловъ желѣза, и уже Эмерлингъ °) считалъ красящимъ началомъ ихъ же- 
лѣзныя охры. Чернын цвѣтъ сравнительпорѣдокъ и о немъ уиоминаютъ Бронь- 
яръ, Магудель и другіе. ІІо Гофману 7) аміанты, встрѣчающіеся среди змѣе- 
впковъ, имѣютъ иногда кирпично и кровяно красный цвѣтъ. Американскій 
асбестъ преимущественно оранжеваго цвѣта 8), негрононтскій— бурый, кор- 
сиканскій—красноватъ, кипрскій — зеленоватъ и прочее. ІІзломъ его вообще 
различный: неровный, занозистый или сланцеватый. Послѣдній особенно

') ѵ. Воѵсіі, Яісіііатвсію Міпегаіо^іе II. 1. 1781 р. 103.
а) Виіі. Ле 1а 8осі. (Гепсоига®. 1873 Т. X X , р. 215.
:І) АгсЬіѵез сіек сіесоиѵ. Раѵіз 1812 р. 267.
4) І)апа. Міпега1о§у р. 276.
5) Виііеііп сіе 1а 8осі. (Репсоига§. 1813 р. 167.
б) Б т т ег ііп д . Міпеѵаіодіс 1793 р. 402.
7) НоНтапп. Міпеѵаіодіе 1815 р. 279.
*) Виіі. сіе 1а 8ос. й’есоигад. 1873 'Г. XX р. 215.
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частъ среди горпой кожи, пробки и прочихъ отличій, которыя назывались 
членистымъ или сланцеватымъ аміантомъ (8сіііеГегатіап() 5); цвѣтъ ихъ жел- 
товатый или красноватый. Блескъ асбеста преимуіцествепно шелковый; гор- 
иыя колш совершенпо не имѣютъ блеска. Твердость обыкновенно около 
2— 3; асбестъ въ крайнихъ своихъ предѣлажъ измѣняется отъ мягкаго до сно- 
собнаго рѣзать стекло 2). Удѣльный вѣсъ измѣняется обыкповеішо отъ2,57ДО 
3 .7 0 9 ; по Гергарду, горпая кожа есть одипъ изъ самыхъ легкихъ минера- 
ловъ. Гофмапъ беретъ предѣлъ для удѣльнаго вѣса между 0,эо8 и 2,зіз; 
Кирванъ опредѣляетъ его въ 2,эіз, Шапталь 3) 2,5— 2 .8 ,  Мушенброкъ въ 
2,44- Бриссонъ, спеціальпо занимавшійся опредѣленіями удѣльнаго вѣса, даетъ 
два ряда чиселъ. Такъ какъ, благодаря своему волокнистому сложенію, ас- 
бестъ жадно впитываетъ воду, то удѣлыіые вѣса его до и послѣ впитыванія 
воды будутъ различны; они измѣшпотся до впитыванія воды оіъ 0,эо8 до 
2,зіз, а послѣ впитыванья отъ 1,560 до 2,38 4).

Асбестъ обыкновенпо пепрозраченъ, что вѣроятно зависитъ отъ начавша- 
гося измѣненія его, но встрѣчаются, особешю среди хризотнловъ, отличія про- 
свѣчивающія въ краяхъ и даже въ массѣ; въ такихъ случаяхъ минералъ не 
раздѣленъ на нити п кажется однообразнымъ,—напримѣръ лучшіе италіан- 
скіе. Внѣшній видъ его тояіе различепъ, иотому что онъ переходитъ то въ 
земдистыя, то въ деревянистыя отличія.

Оставляя болѣе подробное описаніе свойствъ асбеста, которое встрѣ- 
тится прп характеристикѣ разновпдностей его, я опишу здѣсь съ возможной 
полнотою тѣ свойства, которыя имѣютъ значеніе для техники, именпо его 
илавкость и огнеупорность.

ІІлавкость асбестаразлична и поэтому Брейтгауптъ 5) замѣчаетъ,что не вся- 
кій асбестъ можетъ быть употреблепъ для песгораемыхъ издѣлій. Вѣроятпо, 
что большая или меньшая степепь плавкости этого минерала зависитъ отъ 
содержанія въ немъ желѣза, па что и обратилъ внимапіе Баумеръ 6). Кнопсъ 7) 
нишетъ, что содерліаніе алюминія уменьшаетъ огнеупорность. Такъ какъ ас- 
бестъ встрѣчается ипогда среди горшечныхъ камней (ріегге оііаіге), то пред- 
полагали, что онъ также не плавокъ, по Арсэ 8) показалъ, что асбестъ пла- 
вится уліе тогда, когда горшечные камни еіце пе начинаютъ плавиться, — 
значитъ плавкость асбеста ыенѣе плавкости этихъ породъ и огнеупор- 
ность его относительная. Вътончайшихъ волокнахъ асбестъ плавится въ пла-

1) ЫеопЬагЛі. ^аіиг^свсЬісЫе 1803 р. 320.
2) Наііу. Міпегаіо§іе р. 482.
3) ,Т. Ьепя. Ѵсгвисіі еіпег ѵоІІвГашІідеп Апіеііипд гиг Кепіиіва сіег Міпегаііеп. Г.сірхіц 

1791 р. 374.
4) Вгіззоп. І)іе йреміізсЬеп ОеѵѵісЬіе р. 143.
й) М іпегаіодіе 1847 р. 557.
“) Ііівіогіа паіигаіів р. 108.
7) АвЬевІ 1881 р. 9.
8) Яаиззпге. Ѵо§а,!*е Т. I р. 116.



А С ЕЕС Т Ъ  И ЕГО Р А З Н О В И Д Н О С Т Й . 127

мени обыкповешюй свѣчи, въ чемъ л убѣдился, испытавъ около 10 сортовъ 
ого изъ разныхъ мѣстностей. Лемери и Бачъ ') пипіутъ, что онъ илавится 
въ фокусѣ увеличительпаго (зажигательнаго) стекла. ІІредъ паялыюп трубкой 
асбестъ плавится съ различной степеныо легкости въ шлакообразную массу, 
на поверхности которой, по наб.шденіямъ Бача и Соссюра, получаются 
игольчатые кристаллы 2), а при дальнѣйшемъ плавленіи получается стекло 
безъ всякой кристаллизаціи. Съ бурою и фосфорною солыо опъ плавится 
въ прозрачное стекло.

Значитъ, иочти всякій асбестъ плавится въ тончайшихъ волокнахъ въ 
пламеіш свѣчи, безъ паяльпой трубки, и только въ массѣ волоконъ онъ ста- 
новится огнеупорнымъ для сравнителыю высокихъ температуръ. Въ этомъ 
отношеніп мы имѣемъ оныты Блюмгофа 3), по которому бѣлый аміантъ пла- 
вится въ сѣртлй шлакъ въ пламени фарфорообжигателыюй печи при 162°; 
по опытамъ Леске 4) асбестъ плавится прп 100°. Соссюръ 5) показд,лъ, что при 
378° аміантъ сплавляется въ зеленовато бѣлое пузыристое стекло, а Кирванъ 
прп 162,5° получилъ черноваго сѣузое стекло. Значитъ, стспень плавкости 
асбестовъ различная іі Арсэ и Соссюръ (по Кирвану) доказали, что асбестъ 
при низпшхъ градусахъ плавится, а при высшихъ совершепно течетъ. ІІо- 
этому мнѣ кажется, что асбестовыя яесгораемыя издѣлія, при хорошемъ по- 
лгарѣ, превратятся въ стекло, что тѣмъ пе менѣе не мѣшаетъ имъ быть по- 
лезными, какъ несгораемыя. ТТослѣ прокаливанія, при температурѣ нисіпей 
точки плавленія, асбестъ теряетъ нѣсколько въ своемъ вѣсѣ и дѣлаетсл 
хрупче. Явленіе это молшо объяснить тѣмъ, что почти всѣ асбесты содер- 
жатъ воду и потому убыль въ вѣсѣ будетъ различная. Такъ, по опытамъ
Н. Магуделя, нотеря послѣ прокаливанія асбестовыхъ ткапей была неза- 
мѣтна. Бюффонъ пишетъ 6), чго двукратиые опыты, произведенные въ Лоп- 
донскомъ королевскомъ обществѣ падъ кускомъ полотна въ 1У, УНЦІИ, Да_ 
вали потерю посдѣ каждой прокалки около драхмы. ІІо Гофману 7) потеря 
послѣ прокаливанія асбеста въ фарфоро-обжигательной печи доходитъ до 
25°/0- На нотерю вѣса послѣ прокаливанія указываютъ Розье 8) и Бергманъ. 
Значитъ асбестъ при нагрѣваніи сначала дѣлается хрупкимъ, теряя въ сво- 
емъ вѣсѣ, далѣе волокиа его пачшіаютъ сгибатьея разщепляться и онъ и.іа-

() Міпегаіодіе Тііг Ѵогіезипдеп р. 205.
г) Заиззиге. Ѵоуа§е Т. I, р. 118.
3) ВІитЬоТ. ЬІПшгдік 1822 р. 221.
4)  К ігтап. Міпега1о§іе р. 219.
5) Соссшрь высчитывалъ температуры плавлевія по ве.інчинѣ королька, получаемаго предъ 

паяльной трубки,— споеобъ пѣроятно мало точпый. Его температура въ 28° соотвѣтствуегъ плавлгніш 
серебра (1000"), а 126° т. пл. чугуна ( 1050—1200"). См. СЬешізсЬе Аппаіеп ѵоп, Е. Сгеіі 1795 г 
р. 103, 218.

°) Н ізіоіге паТигоІІе р. 83.
7) Міпега1о§іе 1815 р. 279.
«) К о/іег. Ватіішк ЬгаисЬ. АЬЬаікІІ. 1770 р. 213.
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вится въ шлаковую массу (около 160), а ири высшей температурѣ даетъ 
стекло (378°). Температуры эти пирометрическія н лежатъ выше 1200° С.

Температура плавлепія асбеста различная и потому пригодность дан- 
ной разности этого минерала для техническаго примѣненія опредѣляется 
только пѵтемъ оиыта. Такъ Кронштедтъ ’) пишетъ, что сибирш й асбестъ, 
повидимому, не плавитсп передъ паяльной трубкой. Карлингъ 2) приводитъ, 
что по опытамъ Генкеліо и Крамера коротковолокнистая разность асбеста, 
называемая аіитеп  р іи т о в и т , твердѣетъ па огнѣ, но что русскій асбестъ 
по многократнымъ испытаніямъ, не измѣняется. Вѣроятно плохой подборъ 
сорта асбеста относительно измѣпяемости отъ огня дискредитировалъ примѣ- 
неніе его свѣтиленъ.

Асбестъ плохой проводпикъ тепла и стеиень тенлопроводности его ѵка- 
зана мною въ техпическомъ отдѣлѣ.

На ощупь асбесты скорѣе тоіци, но, вслѣдствіе начавшихся измѣненій 
или примѣсей талька, они бываютъ жирпы. Но это свойство, называемое въ 
практикѣ „самосмазываюіцей способностыо“, встрѣчается далеко нево всѣхъ его 
разновидностяхъ и создается искусственно прибавленіемъ къиздѣліямъ талька.

0  растворимости асбеста въ кислотахъ указано мною въ химическомъ 
очеркѣ.

Ѵ*П. Х ш ш ческ ііі  составъ.

Асбестъ долгое время иричисляли къ квасцовой землѣ, но Кропштедгъ 
призналъ въ немъ особенное химическое начало, которому и далъ иазваніе 
асбестовой земли. ІІачаломъ химическихъ изслѣдованій асбеста слѣдуетъ 
считать 1759 г., когда А. Маркграфъ первый опредѣлилъ въ немъ присут- 
ствіе горькозема. Затѣмъ Т. Бергманъ 3) въ 1782 году сдѣлалъ подробное 
изслѣдованіе ыногихъ сортовъ асбеста изъ Швеціи, Крита и Астуріи, и по- 
казалъ, что асбесговая земля Кронштедта состоитъ изъ кремнезема, глино- 
зема, магнезіи, извести и желѣза, и потому заключилъ, что асбестовая земля 
не суіцествуетъ, какъ элементъ. Въ 1787 г. Соссюръ4) дѣлалъ анализъ Тарентез- 
скаго асбесга по методѣ Маркграфа, т. е. кипятя его съ сѣрной кислотою, и по- 
лучилъ сравнительно менѣе нерастворимаго остатка, чѣмъ Маркграфъ изъ Рей- 
хенштейнскаго аміанта; это подало ему возможность заключить о различномъ 
химическомъ составѣ аміантовъ. Виглебъ 5) анализировалъ асбестъ нзъ Це- 
блица и опредѣлилъ въ немъ только кремнеземъ, магнезію и желѣзо. Инте- 
ресно, что Бачъ 6) въ числѣ составныхъ частей аміанта упоминаетъ барій

*) К гоп віесН ’8 У егви сЬ . ѵ е г т .  (1. В гй п п ісЬ  р . 1 2 2 .

*) Б е Ьузво 1747 р. 9.
л) Ііегдтап п  Оривсиіа, р. 160. Біввегіаііо сіе іегга азЪеаііпа, читанная т .  Упсалѣ 10 іюля 

1782 года.
4) Ѵо§а§е Т. 1. р. 118.
й) Сгеіі. СЬетіксЬе Ашіаіеп. I II. 1784 р. 521.
°І УегаисЬ. еіпег МіпегаІо"іе 1796 р. 205.
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(тяжелую землю). Дальнѣйшія изслѣдованія асбеста показали присутствіе ігь 
немъ фтористой кислоты, марганца, а Геленъ ') нашелъ въ немъ хромъ. 
Для насъ не имѣетъ значенія приводить прежніе анализы асбеста, изъ ко- 
торыхъ анализы Бергмана заслуживаютъ полнаго вниманія по своей точности 
и сходству состава. Я приведу сізавнительно новѣйшіе анализы асбестовъ, 
съ цѣлью ноказать разнообразіе химическаго состава ихъ, соотвѣтствующее 
различнымъ разновидностямъ, въ зависимости отъ того минеральнаго вида, 
къ которому относится данная разновидность асбеста. Иижеслѣдующіе ана- 
лизы показываюгъ химическін составъ роговообманковыхъ асбестовъ: 2)

Названіе мѣстностей. Химическій составъ.

Асбестъ изъ ІПварценштейна 8 і0 2 Мё О СаО ГеТР М и20 3 а р о 3 Н 20
анализъ Мейцендорфа 55,87 20,зз 17,76 4 ,з і 1,12 1)

„ изъ Тарентезъ 
анализъ Бонсдорфа 58,20 2 2 ,ю 15,55 3,08 0,21 0,14 0,14

„ изъ Тироля 
аналнзъ Шеерера 57,50 23,09 13,42 3,88 п п 2,зс.

„ изъ С. Готарда • 
аиализъ Шеерера 01,51 30,93 3,70 0,12 0,83 2,84

„ изъ Австраліи
анализъ Кневенагеля 55,19 31,58 » 1,70 » 1,40 10,62

Горная иробка. изъ Циллертатя 
анализъ ПІеерера 57,20 2 2,85 1 3,39 4,37 Г) 2,43

Анализы авгитовыхъ асбестовъ, приведенные у А. Деклуазо и Д. Дэна 
показываютъ слѣдующій составъ 3):

Наяваиіе мѣстностеіі. Химическііі составъ.

Желѣзистый авгитъ (Грунеритъ) 8 і0 2 СаО МцО Г е20 8 А120 8 ГІотери отъ 
департ. Варъ. Франція прокалив.

анализъ Грунера 43,о 0,5 1,і 52,2 1,9
Асбестовидн. діопсидъ Рейхенштейна

анализъ Рихтера 54,50 21,41 18,эс 3,оо 1,ю 1,19
Траверсилитъ изъ Піемонта

анализъ Рихтера 52,зэ 7,93 20,4П 14,41 1,21 3,09
Змѣевиковый асбестъ или хризотилъ нмѣетъ слѣдующій составъ:4)

1) ІІоГііпаші. Міпега1о§іе р. 290.
2) ЕатгаеІзЬотц. М іпегаІсЬетіе р. 475; Нее-СІоізеаих. Маппеі сіе Міпега1о§іе Т. 1. Рагіз.

1832 р. 80.
а) Г»еа Сіоізеаих Міпета1о§іе р. 55, 59.

■*) Г)ез Сіоізаеих Міпега1о§іе р. 109. Папа. А вузіеш оТ Міпега1о§у Же\ѵ Іотк 1860 р. 255
Ш ттеН Ь ег§. М іпегаІсЬетіе р. 527.

ГОРІІ. ЖУРН. Т. I I ,  4  1 8 8 6  Г. 9
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ІІааваніе мѣстностей. Химитесній составъ
ІІикролитъ изъ Вермланда 8 і ()'- Мё О РеО Р е 20 8 Н 20 АіЮ

анализъ Штромейера 41,06 37,16 4.05 )) 14,72 ??
Хризотилъ Аботсвиля (Нью Джерзей)

аналнзъ Реакиръ (Кеакіі 1) 42,62 42,67 0,27 )3 14,25 0,38
Лризотилъ изъ Техаса

анализъ Раммельсберга 43,79 41,03 2,05 ?? 12,47 ?5
Хризотилъ Рейхенштейна

анализъ Кобеля 43,50 40,оо 2,08 ?? 13,80 0,40
ХриЗотилъ изъ Кеннёктикута

анализъ Брушъ 44,05 39,24 2,53 )? 13,49 ??
Хризотилъ изъ Вогезъ

анализъ Делесса 41,58 42,61 1,69 ?? 13,70 0,42
Балтиморитъ йзъ Ваге І І І І І8*а

анализъ Томсона 40.95 34,74 10,05 ?? 1 2,60 1,50
Метакситъ изъ Гейхенштейна

анализъ Делесса 42,10 41,90 3,оо ?? 13,об 0,40
Метакситъ изъ Рейхенштейна

анализъ Кюна 44,48 40,60 2,34 ?? 12,35 ?;
Ксилитъ изъ Штерцинга 

анализъ Гауера 47,90 12,37 17,92 21.64 я
Горная пробка изъ Зіог-Куіпіооен

(въ Швеціи)
анализъ ІХрмана 53,75 1 1,15 .17,88 1 4,59 3,47
'[>. фонъ-Кобель даетъ Д слѣдуюіцій сокращенный типическій составъ

для асбеста и аміанта 58%  8Ю2, 28% М§ () и 13% СаО
для хризотила 43%  8 і0 2, 43% М §0 и 13% Н20

Изъ приведеннихъ анализоиъ ие трудно видѣть, что составъ асбесіа 
бываетъ различный и сообразно этому изыѣняются фпзическія и хиынческія 
свойства его. Марганецъ (въ иидѣ закиси) и фтористоводородная кислота яв- 
ляюгся только въ нѣкоторыхъ асбестахъ и иотому на ряду со іцелочами и 
хромомъ могутъ быть отнесены къ случайнымъ примѣсямъ. Иіоличества ;ке/ 
лѣза и известн значителыю варіируютъ и въ нѣкоторыхъ случаяхъ почти 
исчезаютъ, по Апдрэ 2). К. Рамельсбергъ объясняетъ это вліяніемъ углеки- 
слыхъ растворовъ, выіцелачиваюгцихъ известь. 3) Асбесты почти всегда со- 
держатъ немного воды, что указываетъ на процессъ изяѣненія, но часть 
воды асбесты выдѣляютъ только въ калильномъ жару ') іі она должна быть 
разсматриваема какъ принадлежащая молекголамъ силиката, но Гроту.

') Таблицы для опредѣленія минераловт.. Перев. А. .Теша. ІІетерб. 1885 р. ВЗ, 80.
2)  Огу<Чо§по8Іе р. 3 0 0 .
3) М іиегаІсЬртіе 1860 р. 475,
4) ТаЬеІІагізсйо ПеЬегзісЬі (Іег Міпегаііеп. Р. ОгоіЬ. ВгаипзсЬтѵеі§ 1882 р. 98.
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ІІО причинѣ болыиаго содержанія ыагнезіи змѣевиколі.іе асбесты пла- 
вятся, даже въ тонкихъ осколкахъ, довольно грудно (предъ наяльной труб- 
коп); такъ асбестъ изъ Корукъ въ Гренландіи, содержащій 31°/0 магнезіи, 
плавится много труднѣе Торентезскаго, содержащаго 22°/0 магнезіи при рав- 
номъ количествѣ кремнезема (58°/0) въ обѣихъ разновидностяхъ '). Г. Кнопсъ 
въ своен замѣткѣ 2) объ асбестѣ дочему то думаетъ, будто огнеунорность 
асбеста зависитъ отъ глинозема и увеличивается съ уменыненіемъ содержа- 
нія этого тѣла въ асбестѣ. ГІа это нриведу только то, что въ очень трудно 
плавящемся нредъ наяльной трубкой палыгорскитѣ, количество глинозема до- 
ходитъ до 18°/0, а по теоріи Кнопса онъ долженъ былъ бы плавнться легче 
всѣхъ асбестовъ. ІІрисутствіе глинозема обусловливаетъ, по Кнопсу, также 
и хрупкость асбеста '"') и эта зависимосгь вѣроятно столь же опіибочна, какъ 
н всѣ глубокомысленпыя соображенія приведеннаго автора.

Хризотилы растворяются въ соляной и особенно легко въ сѣрной кис- 
лотѣ, что можетъ быть находится въ зависимости со сравнительно меныпимъ 
содеряганіемъ въ нихъ кремнезема, чѣмъ въ отдѣлѣ роговообманковыхъ асбе- 
стовъ, которые труднѣе нли совершенпо нерастворимы въ кислотахъ, но зато 
содерліатъ меньшее количество магнезіи и отличаюгся сравнительной легко- 
илавкостыо. Въ практикѣ прнмѣняются обѣ разновидности асбсста, но хри- 
зотилы, встрѣчающіеся чаще въ прнродѣ, примѣняются болѣе и по своішъ 
свойствамъ годны для огнеупорныхъ издѣлій, тогда какъ роговообманковыя 
отличія идутъ въ техникѣ, благодаря своей химической неизмѣняемости.

Что касается химическаго анализа нашихь асбестовъ, то ихъ очень не- 
мпого. Иривожу здѣсь встрѣченные мною:

1 Гогери отъАсбесгъ истоковъ рѣкн 
Чѵсовой 4) аиализъ Гун-

8 і02 а іА Ге203 М§0 СаО.

ци (Н іт іг і) ...................... ЪЯ,23— 58 ,і9 0)19 ^)|8 "'9.4 31,02— 30,,9
Асбестъ изъ Питкаранты 5)

анализъ Гесса . . . . 4Г>,37 " »
о
' )00 » ы ,73 „ 23,.0— „ Ѣ<о

Асбестъ изъ Горношит-
ска6) анализъ ІПафгоча. 43?7з )) )̂8І )) і’чі „ 3 Ѵ,72 „ ))

ІІа.тыгорскитъ р. Цоповки
анализъ Ѳ. Савченкова7) ^̂ 118 )) 18)42 )) » 8) 19 )) *),.І9

2 —

,, 20,5 *)

*) К аттеЫ іег^ . М іпегаісііетіе р . 475.
2) Киорз. АвЬезі, зеіп Ѵ огкоттеп е іе . ]і. 9.
:1) Фишъ (РізЬ) замѣчалъ, чю если хризотилъ твердъ и полируется, то содержитъ около Ю °/0

воды. См. Виіі. сі. 1. Зосіеіё (1’ёпсоиг. Т. XX. 1873. ]>. 216.
4) Аппаіез (Іез т іп ез  ои гесиеіі сіе т е т о іг е з  зиг Гехроііаііоп сіез т іп ез Т. І]І. Зегіе І \'

1843 р, 782. Онъ образуетъ жилки вт. 4—5 дюймовъ въ змѣевпкѣ и нерастворимъ въ кпслотахъ.
5) Н атітаип Міпетоіодіе 1843 р. 535; Аппаіеа сіез шіпез еіс. 8егіе II. Т. 1. 1827 р. 253 и

Кен^оіС Ѵот8сЬип§еп 1852 р. 144; онъ шелковистъ и жилковатъ.
*) КаттеІвЪегд. МіиетаІсЪетіе 1860 р. 528.
7) ѴетЬашІ. (1. К. 6 .  Сцт сііе ^ е за т т іе  Мінетаіоціе ги РеІетзЪитд. РеІетзЪ. 1862 р. 103.
*) Здѣсь опредѣлеио 15,4°/0 воды и 4,2°/0 углекислоты.

9*
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Лалыгорскитъ р. ІІоиовки 8Ю'і. АГ’0 ' .  К е20 :і. М«0. СаО.
анализъ г. Сорокина '). 64 ю — „ 6 Г0 — „ 7 ,, — „ 1,в — „ 1,2 — „

Палыгорскптъ с. Мелко- 
воцкп. (Нижегор. туб.) 1 ■ ■*"*—-

анализъ Д. Менделѣева '), 51,б—63.83 1 3,„ — 14,0 „ 0,08 б,0 — 4,30
Что касается асбестовъ, употребляющихся въ иромышленности для тех- 

ническихъ цѣлей, то нижеприведенные анализы мхъ указываютъ на принад- 
лежность къ хризотиламъ и нроизведеіш въ мануфактурѣ братьевъ Белль въ 
Гласговѣ.

8 і0 2 М§0 АГО3 КеО КаО ІІ20
Итальянскій асбестъ..................... 40,25 40,ів 2,82 0,75 1,37 1 4 ,20

Е а н а д с к ій ......................................... 40,92 33,21 6,69 5,77 0,68 1 2 ,20

Кромѣ показанныхъ составныхъ частей оба анализа обнаруживаюгъ въ 
изслѣдуемыхъ образцахъ слѣды калія, кальція, марганца, хлора и сѣрной 
кислогы.

По приблизительному апализу, произведенному въ Лабораторіи Горнаго 
Ниститута, Рысоевскій разрушенный абсестъ состоитъ изъ 8 і0 2—57;74; М § 0 — 
22,81; СаО—11,82; Г еО —4,91; и Н 20 — 2,зз.

VIII. Мѣсто асбеста въ систсматні;ѣ и классііФіікаціа его рааиовндностеіі.

Асбестъ, стоящій, вслѣдствіе своихъ исключителышхъ чризнаковъ (гиб- 
кости, соединенной съ шелковымъ блескомъ и сравнигельною легкостыо) па 
рубежѣ растительнаго и минеральнаго царства, не поддавался систематиза- 
ціи и потому почти каждый минералогъ относилъ его къ иному классу иско- 
паемыхъ. Здѣсь также важпо и то, на основаніи чего была построена клас- 
с.ификація, т. е. принимался ли за основу системы химическій составъ, фи- 
зическіе признаки или способъ происхожденія этого минерала.

Въ одной изъ раннихъ классификацій — Бромеля 2) (1730) онъ стоитъ, 
на ряду съ гранитомъ, среди веществъ неизмѣняемыхъ отъ огня. Къ тому 
же классу ріеггез аругез отпосили его Юсти въ 1757, де-Борпъ 1772 и Ва- 
лерій въ 1778 г.

Еще болѣе распространена была система, по которой асбестъ стоялъ 
на ряду глинистыхъ минераловъ, къ которымь онъ бы.іъ причислень перво- 
начально въ 1748 г. въ систематикѣ Вольтерсдорфа. Затѣмъ Г.еллертъ въ 1750, 
Бомаре (1769), Линней (1770), Скаполи (1772) и Гоме де-Л’Исль въ 1783 относилн 
его сюда же. Основой къ иричисленію асбеста къ глиттпымъ камнямъ слу- 
жили химическіе прнзнаки. Такъ Брюннихъ, въ изслѣдованіи системы Крои- 
штедта, нишетъ въ 1770 г., что асбестъ принадлежитъ къ глинистымъ зем- 
лямъ, потому что онъ дѣлается ломкимъ послѣ накаливанія (чю указываетъ 
на образованіе легкоплавкаго соединенія глинозема съ желѣзомъ). Но глав-

Н20 .

,, -  1У,6 

19,6**) 16,40

') НзвѣстіяІІм. Общ. Любит. Естеств., Антр. и ир. Москва, т. X X X III В. 2, 1873 р. 379. 38 0 
**) Здѣсь і і п й д р н о  8,40 гигроскопической и 12,04 химпчески связаниой іюды.
“) Т. В ег^таіш . ВсіавгарЫе 1784 см. введеніе, гдѣ ріриведепы многія сис.гемы.
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ная нричина лежала въ томъ, что тогда думали, будто асбестъ даетъ съ 
сѣрыой кислотою квасцы,— ошибка, которая была опровергнута въ 1759 і. 
впервые Марграфоыъ. Другіе, какъ Фуркруа въ 1780 г., относили асбестъ 
къ ложнымъ глинамъ (Каиѳзев аг§і1ев).

Своеобразная структура асбеста позволяла выдѣлить его въ групцу ми- 
нераловъ жилковатыхъ, и тогда систематики ввели особый классъ Геггев 
ІіЬгеизез, какъ это дѣлаетъ въ 1755 г. Картезеръ, затѣмъ Леманъ въ 1759 
и Фогель въ 1702 г.

Кронштедтъ, признавая особенную асбестовую землю, обособляетъ его 
въ группу іеггез сГазЬевІе, въ 1771 году.

Затѣмъ асбестъ переиоспгся въ группу тальковыхъ нииераловъ, какъ 
па основаніи химпческаго состава, такъ и на основанін его переходовъ въ 
талькъ; иотоиу Кирванъ ') въ 1796 г., затѣмъ Рейссъ въ 1811, Гоффманъ 
въ 1815 г. и другіе причисляютъ его къ талъкочымъ землямъ.

Затѣмъ иачинаютъ причислять его къ роговон обманкѣ, или же отно 
спть часть асбестовъ къ роговой обманкѣ, а другую часть къ авгиту іі къ 
разновидностямъ ихъ. Такъ въ 1805 г. Мосъ ") причислялъ его къ авгиту 
и роговой обманкѣ; Кордье въ 1820 г. высказалъ, что асбестъ принадле- 
жнтъ къ роговой обманкѣ. Беданъ 3) въ 1832 г. относитъ его къ тремолиту 
п актинолиту, не удѣляя даже особеннаго мѣста, а описывая какъ разпо- 
видности этцхъ мипераловъ (ашрЬіЬоІ азЬезѣоісІ, ругохене йЬгеаве). Гоф- 
і{»манъ въ 1847 году относитъ его къ роговой обманкѣ и къ авгиту н гово- 
рнтъ, что только химическій анализъ можетъ указать, куда причислить этотъ 
минералъ. Гартманъ въ 1843 году считадъ болѣе цѣлесообразнымъ разсма- 
тривать асбестъ за особое агрегатнвное состояніе веіцества, въ которое мо- 
гѵтъ переходить роговая обыанка, авгитъ и баститъ (ЗсЬ іііегзраѣ). Брейт- 
гауптъ, допуская, что агрегативное состояніе можетъ принимать и змѣевикъ, 
причислилъ сюда новыя разновидности асбеста. Деляфоссъ въ 1808 г. пи- 
шетъ, что асбестъ означаетъ только волокнистую структуру н минералъ 
этотъ можетъ быть отнесенъ къ амфиболу, тремолиту, актинолиту, пирок- 
сену, діопсиду, салиту, баститу, тальку, змѣевику и ир. Прибавивъ къ 
этому, что Саже относилъ 4) асбестъ къ шерламъ (называвшимся тогда базаль- 
томъ),—мы получнмъ очень много мѣстъ въ снстематикѣ, куда пріурочивали 
этотъ минералъ.

И такъ, въ настоящее время минералоги относятъ асбестъ главнѣйше 
къ роговой обманкѣ н ея разновпдностямъ, что можно встрѣтить въ луч- 
ишхъ учебникахъ: Д. Дэна, гдѣ онъ отнесенъ къ тремолиту и роговой об-

' )  Кіг\ѵап. А п іап ^ ѵ й ін іе  1796 г. р. 219.
’) Отчасти кь пикроміииу ГаГідшігера. Д. Соколовъ. Руководство къ Минералогіи, ч, I. Петер- 

бургъ 1832 р. 255.
3) В еік іат. Тгаііё еіешепіаіге 1832 р. 284,
4) йаиззиге. Ѵоуа§е Т. 1. 17^7 р 116,
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ыанкѣ; І Іи за н и -к ъ  грамматиту; Наумана — къ актинолиту и грамматиту; 
Деклуазо—къ тремолиту и отчасти къ актинолиту.

Затѣмъ вторую грунпу асбестовъ составятъ змѣевиковыя отличія его, 
или хризотилы, оиисываемые нри змѣевикѣ и, наконецъ, неболыиая группа 
асбестовъ размѣщается при соотвѣтствуюіцихъ, упомянутыхъ выше, ми- 
нералахъ.

Въ главѣ о происхожденіи асбеста мы увидимъ, что существуютъ не- 
посредственные переходы отъ этого минерала къ роговой обманкѣ, авгиту, 
діопсиду, змѣевику, тальку, жировику и пр. Въ виду зтого стаиовится крайне 
неудобнымъ общепринятая классификація асбестовъ, гдѣ ихъ относятъ къ 
различнымъ минераламъ. Чтобы причислить какой либо асбестъ къ извѣст- 
ному минералу и дать ему соотвѣтствующее мѣсто въ еистематикѣ, необхо- 
димо сдѣлать химическій анализъ его, что можетъ, по Гофману, рѣшить во- 
нросъ о принадлежности асбеста къ той или другой группѣ минераловъ. Но 
Дюфреноа ;) считаетъ это недостаточнымъ и говоритъ, что необходимо на- 
блюдать переходъ даннаго минерала въ асбестъ, чтобы рѣшить, куда слѣ- 
дуетъ помѣстить его въ классификаціи. Иоэтому, не имѣя видимыхъ иерехо- 
довъ, минералоги будутъ очень часто въ затрудненіи, куда причислить дан- 
ный экземпляръ, какъ оно и есть иа самомъ дѣлѣ. Невольно приходится 
сожалѣть, что классификація ‘Гаюи, признававшаго асбестъ за отдѣльный 
гамостоятельныіі вндъ, нынѣ оставлена, или систематика Добетоиа 2), кото- 
рый груипировалъ всѣ разновидности подъ названіемъ аміантъ.

Одно волокнистое строеніе асбеста еще не даетъ ему права быть обо- 
собленнымъ въ отдѣльную группу мииераловъ, потому что число минераловъ, 
имѣющихъ эту структуру, очень велико. Такъ, кромѣ жилковатаго селенита 
и ыалахита подобиое строеніе извѣстно еще и у турмалина, мезотипа, оли- 
венита, въ желѣзномъ и цинковомъ купоросѣ 3); Герръ 4) перечисляетъ еще 
баритъ, апатитъ, известнякъ, кварцъ, сѣру и киноварь.

Но всѣ эти жилковатыя разновидности менѣе отличаются отъ соотвѣт- 
ствующихъ не жилковатыхъ минераловъ, чѣмъ асбестъ отъ тѣхъ минераловъ, 
къ которымъ онъ причисляется. Отличіе это состоитъ въ гибкости волоконъ— 
свойство развитое въ ые металлическихъ минералахъ въ наивысшей сте- 
пени только въ асбестѣ. 1’агои вѣроятно поэтому и обособилъ асбестъ въ 
отдѣльный оидъ минераловъ; онъ пишетъ, что въ порошкѣ асбестъ отли- 
чается отъ роговой обманки, эпидота тѣмъ, что асбестъ даетъ порошокъ 
нѣжный н ие колюіцій (иа оіцупь). Разумѣется, что гнбкость асбеста не 
безусловная, такъ какъ отличія деревянистаго асбеста ие имѣютъея, но вмѣс- 
тѣ съ тѣмъ этимъ признакомъ выдѣляются всѣ такъ называемыя асбесто-

*) БиГгепоу. Т гаііё  <Іе Міпега1о§іе 1859 р. 393.
2) В. Сгаіііхіп. К ееиеіі <1е попш 1812 р. 84.
а) Ыеопііаічі Огусіо^иоаіе 1833 ]і 247.
*) Негг. НашІЬисІі <1ег Міпегаіо^іе 1839 р. 214.
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ішдныя отличія рогоиой обманки, талька и прочее, которыя и безъ того не 
причисляются къ асбесту. Гибкость можетъ быть характернымъ признакомъ 
гругшы асбеста только въ тиничныхъ представителяхъ его и. какъ всякій 
признакъ, можетъ огноситься къ большинству, но не ко всѣмъ безусловно.

Асбестъ, какъ увидимъ въ главѣ о происхожденіи его, пс есть вѣро- 
ятно первоначальвый минералъ, а предетавляетъ стадію измѣненія другихъ 
минераловъ или псевдоморфозъ ихъ; — это тоже способствуетъ обособленію 
его въ отдѣльный минеральный видъ. Бъ этомъ отношеніи асбестъ представ- 
ляетъ одно изъ звѣньевъ взаимнаго перехода мннераловъ и потому онъ свя- 
зываетъ часто совершеішо различныя группы минераловъ.

Если химическій составъ его и бываетъ различный, то все ліе въ извѣст- 
ііоГі степени оиъ на столько строго опредѣленный, что позволяетъ считать 
для пего свои особыя формулы. А создавать систематику на основаніи од- 
ного химизма очень трудно, такъ какъ тогда Цпллертальскую горную проб- 
ку, также и Тирольскую приходится считать нефритомъ, на что не согла- 
ситса ни одинъ минералогъ. Такъ у Кеннгота встрѣчаемъ ’) составъ:

8і0 2 -КО Н 20  А120 3
Циллертальской горной пробки . 29 ,70 13,од 2,ш 0,зл
Ново-Зеландскаго нефрита . . . 29,65  13,92 2,22 —
Если продукты измѣненій роговой обманки, авгнта, змѣевика, діопсида, 

діаллагона и пр., на столько различные но способу происхожденія и ио сос- 
таву, нельзя обособить въ отдѣльную группу асбеста, то почему змѣевикъ 
можетъ быть разсматриваемъ за отдѣльный минеральный видъ, когда теперь 
также прекрасно выяснено, что чрезвычайно многіе минералы и даже по- 
роды могутъ давать ыачало ему путемъ измѣненій. Но за асбестомъ оста- 
нется то иреимущество въ пользу обособленія въ самостоятельный видъ, что

1) есть миого разпообразныхъ отличій его, которыя разбросаны въ сис- 
тсматикѣ въ разныхъ мѣстахъ іі которыя, будучи сгруппированы вмѣстѣ какъ 
разновидности, могѵтъ только способсгвовать лучшсму изученію этой груішы 
минераловъ н

2) то, что ‘быстро развивающееся практическое значеніе этого мипе- 
}іала и многовѣковая исторія его позволяютъ ему быть болѣе обособлен- 
ныыъ въ самостоятельную группу минераловъ, чѣмъ многнмъ минераламъ 
нмѣть право носить самостоятельное названіе.

Итакъ за обособленіе асбеста въ самостоятельный видъ въ система- 
тикѣ говорятъ:

1) его физическія свойства, т. е. волокнистое строеніе въ связи съ из- 
вѣстной степеныо гибкости, причемъ строеніе его микрокристаллпчное;

2) его химнческій составъ, иредставляющій водный силикатъ магнія 
опредѣленнаго состава;

') Ксш ідои. ТІеЬегзісІП Дег КогэсЪішдеп. 1853 г. р. 197'
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3) его генезисъ. показывающій псевдоморфическое происхожденіе изъ 
разныхъ минераловъ и аяалогичный генезису змѣевнка, что не мѣшаегь по- 
слѣднему быть обособляемымъ въ отдѣльную группу.

ГІобудительныя же причины этого можно видѣть въ его нрактическомъ 
уначеніи, въ исторической традиціи и, главиое, въ удобствахъ описанія и изу- 
ченія его разновндностей.

Чго касается до горной кожи и прочихъ отличій асбеста, то они также 
причислялись къ разнымъ минераламъ. Такъ ІОсти ]) вь 1757 г. писалъ, 
что всѣ извѣстныя ему кожи и пробки болѣе относятся къ пемзѣ и нотому 
слѣдуетъ разсматрнвать нхъ межту нлавящимися камнямн. Гергардъ 2) от- 
носилъ ихъ въ 1782 г. къ жаровикамъ; Беданъ 3) причислилъ ихъ къ талькѵ 
на основаніи анализовъ Бергманна. Эстнеръ еще въ 1797 г. высказалъ 4), 
что горная пробка образуетъ переходъ къ аміапту. Затѣмъ въ 1815 году 
Гофмаиъ, Гаусманъ въ 1847 г. и Дюфренуа— стали относитьее къ амфиболу 
и шіроксену. Кенготъ въ 1866 г. шісалъ 5), что жилковатый амфиболъ и 
змѣевикъ образуютъ сростанія въ видѣ пробки. Дена огноситъ ихъ къ тре- 
молиту, Пизани къ тремолиту и змѣевыку, также какъ и Науманъ. Вѣроят- 
нѣе всего, что разновидности эти представляютъ только своеобразное строе- 
ніе асбеста н потому могутъ быть отнесены къ роговообманковому, змѣеви- 
ковому и авгитовому асбесгу.

Что касается до классификаціи асбестовъ, то лучгаая изъ ішхъ пред- 
ложена была въ 1770 году Кронштедтомъ “), раздѣлявшимъ всѣ разновидности 
ихъна двѣ групиы: 1) волокнистые н 2) членистые. Къ волокнистымъ онъ от- 
носилъ горный ленъ или бнссусъ, а членистые раздѣлялись на отдичія, сла- 
гавшіяся изъ:

a) равнолежаіцихъ пластинокъ— горная кожа.
b) спутаннолежащихъ пластинокъ—горпая пробка.
Классификацію эту я считаю нужнымъ гіополнить, сообразно нашнмъ

свѣдѣніямъ объ асбестѣ, въ зависимоети отъ сосгава асбеста и его нроис- 
хожденія. Тогда асбестъ раздѣлится тоже на 2 группы:

A. Асбестъ параллельноволокнистаго сложеиія.
B. Асбестъ сиутанноволокнистаго сложенія (членистые).
Обѣ эти грушты асбестовъ заключаютъ мипералы, происходящіе, пере- 

ходянце и подобные но составу и свойствамъ роговоп обнанкѣ, змѣевику н 
авгиту главнымъ образомъ, и потому въ описаши равиовидностей я буду слѣ- 
довать такой классификаціи:

1) Дизіі. Міпега1о§іе. 1757. р. 229.
2) ОегЬагсІ. везсЬісІііе. 1782. 2 Всі. р. 385.
’) Вешіапі. Міпегаіо^іе. 1832. Р- 210.
*) Езіпег. Міпега1о§іе. 1797. р. 804.
5) Міпег. 8сіі\ѵеіг. 1800 р. 170.
“) Минералогіл нерол. Курдыманн. 1789 ѵ. р. 183.
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А) Асбесты паралельново- 
локнистаго - сложенія.

В) Асбесты спутанново- 
локнистаго сложенія.

1) Роговообманковые: обыкновенный ас- 
бестъ, деревянистый, плотный, аміантъ, биссо- 
литъ, кематинъ, непонитъ, траверселитъ, вод- 
ный антофилитъ.

2) Авгитовые: грунеритъ,
3) Змѣевиковые: хризотилъ, пикролитъ, 

метакситъ, балтиморитъ, ксилотилъ, ксилитъ, 
осмелитъ, хромъ-хлоритъ.

4) Діопсидовые и прочее,
хотя и могутъ быть расположены по вы- 

шеописавной схемѣ, но за недостаткомъ пе- 
реходовъ и анализовъ описываются мною безъ 
подраздѣленій.

IX. Раішовіідііости асбсста.

Группу асбестовыхъ минераловъ стали различать со временъ 1'. Агри- 
колы '), который нервымъ отдѣлилъ асбесгъ отъ аміанта; съ тѣхъ иоръ число 
разновидностей его возрасло очень значителыю; если принять во вниманіе, что 
нѣкоторые изъ нихъ, въ свою очередь, распадаются на отличія,—то группа 
эта можетъ быть очень велика. Я ограничуеь только главными разновидно- 
стяміі и опіішу нхъ сообразно нринятой мною классификаціи.

А. Асоесты параллельно-волокнистаго сложенія.

I. РОГОВООВМАНКОВЫЕ А С В Е С Т Ы.

Характеризуются слабой растворимостыо (или нерастворимостью въ кис- 
лотахъ) и сравнителыюй легкостыо плавленія въ эмаль.

Къ нпмъ относятся:
1) Обыкновенныіс асбешъ 2) грубоволокшістъ съ трудно или вовсе не 

раздѣлимыми волокнами; мало гибокъ, ночтн хрупокъ. Отличаегся сравни- 
телыюй легкоилавкостыо. Болокна его часто изогнуты волнисто; цвѣтъ его 
бѣлый, зеленый, желтый, рѣже сѣрый, но бываетъ также черный 3).

2) Дерееянистый асбестъ имѣетъ грубыя волокна, похожія на дерево. 
Цвѣтъ его древесно или желговато бурый. Твердость 2,5 ; удѣльный вѣсъ 
2,52. Сюда же. вѣроятно, должно быть отнесено корсиканское видоизмѣне-

') Зирріетепі, а 1’епсусіорёіііе Вісігоі. 1776. Т. I. р. 377.
2) Харавтеристива описыкаемыхт. разновидностей асбеста взйта у Бронг,яі)а (А. Вгояпіаг, 

Мінегаіо^іе. р. 478) и измѣнена и дополнена сообразно новѣйптмт. свѣдѣпіямъ.
3) Кіірзіеін. Міпег. Втіеіе. 1770. р. 53.
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ніе роговой обшанки, извѣстное нодъ имеиемъ ѵегбе (1ѳ Согвіео сінго Э, во- 
локнистое строеніе котораго видно лишь при сильномъ увсличеніи. Разность 
ота доволыю обыкновенная н, ио причинѣ хрункости, почти пе примѣнима 
иъ техникѣ.

3) Ллотный асбестъ, каменный имѣетъ болѣе или менѣе гілотное, трудно 
отличимое отъ змѣевика, сложеніе. Теряя влагу, оііъ раздѣляется на волокна и 
отличается отъ предыдуіцихъ своею плавкостыо. Разновидность эта най- 
дена впервые г. ТІатринымъ 2) близь г. Екатеринбурга; послѣ ее находи.іи 
близь Баньеръ въ Пиринеяхъ. Опа примѣняется въ техиикѣ, нричемъ нре- 
вращается въ волокнистую разность помощыо пара.

4) Ам іант ъ , горный ленъ или гибкій асбестъ, представляетъ собою 
тончайшую разновидность, имѣющую шелковый блескъ. Дюфренуа 3) харак- 
теризуетъ этимъ именемъ тѣ разновидности асбеста, которыя могутъ ткаться, 
а по Бюффону 4) волокна его болѣе гибки, длинны и нѣжны, чѣмъ волок- 
на асбеста. Броньяръ даетъ удѣльный вѣсъ его 2,57 до 2,08. ІІо Глекеру 
волокна его, кстаги говоря, легко раздѣлимыя между собою, иной разъ сро- 
стаются съ талысомъ п достигаютъ до 1 метра длины. Цвѣтъ ето обыкповен- 
но бѣлый, рѣдко мяснокрасный или охряно желтый. Этимъ ішенемъ не- 
рѣдко называютъ хризотилъ или змѣевиковый асбестъ, какъ нарицательнымъ 
именемъ, что разумѣется неправильно. Вмѣстѣ съ тѣмъ нахожденіе шелко- 
вистаго асбеста среди змѣевиковъ еще не служнтъ ручательствомъ, что они 
сѵть хрнзотилы, потому что асбесты, находимые въ змѣевикахъ р. Чусовой 
на Уралѣ, но мпѣнію Гадолина 5), принадлежатъ къ роговообманковымъ.

5) Биссолитомъ Соссюръ пазвалъ желтоватосѣрый асбестъ, сопровож- 
дающій альбитъ въ Аллемонѣ въ Дофинэ; ио его анализу онъ состоитъ изъ 
0,зл кремнезема, 0,43 магпезіи, 0,оэ извести и 0,ю окиси желѣза. Разновид- 
ность эта встрѣчается насаженной на поверхности минераловъ болѣе или 
менѣе иерпендикулярно, и Кенготъ ь) нрибавляетъ, что волокна ето нс врос 
таютъ въ породу, а только наростаютъ на нее. Его описывали, ио Деляфосу, 
подъ именемъ асбестоида (Деляметери) 7) и актинотоида, такъ какъ, гю мнѣнію 
Фишера 8), онъ образуетъ нереходы въ актинолитъ. Въ биссолитѣ изъ С. Го 
тарда, а также изъ гранита Тироля Кенготтъ °) опредѣлилъ формы и углы 
роговой обманки (ішенііо тремолита). Цвѣтъ биссо.шта изабеллово-бурый или

') Напа. Міііега1о§'у р 276,
2) Вгодпіагі. Міпѳга1о§іе. р. 478.
3) Ііиігепоу. Міпегаіодіе. р. 393.
4) Нізіоіге паіигеііе. р. 78.
5) ЭнцаклопедическіГі слоиарь, составлешіый русскими учеаыми. 1832. Петербургь. Г. ІѴ.р. 573.
6) А . Кеп§'оіТ. М іпег. сіег 8сЬ\ѵеіі2 1866 р. 169—173.
7) П еіатеіііег іе . Ьедопе ііе М іиегаіодіе 1812 р. 238.
*) Фишеръ. Ориктогнозія р. 399.
!І) Кеіщоіі.. Гогзсішпкеп 1852 р. 114.



олиьЕовозеленый'. ІГри нывѣтриваніи онъ дѣлается бурымъ, что зависитъ отъ 
нерехода закисей въ окиси. Анализъ Вокелена, Макарта ') и Гаусмана по- 
казали, что биссолитъ Дофинэ 2) содержитъ окись марганца, около 10% , и 
ію легкоплавкости и составу опъ нохожъ на тарентезскій асбестъ. Хотя 
многіе биссолиты относятся, па основаиіи анализа, къ роговой обмаикѣ, но 
по Дюфренуа 3) биссолитъ изъ Дофинэ, наростаюіцій на крнсталлы пирок- 
сена, долліенъ быть отцесенъ къ пироксену; а но анализамъ В. В ар та4) 
многіе швейцарскіе биссолиты должны быть отнесеиы къ діопсиду.

Онъ встрѣчается въ М. Бланѣ и Уазонъ въ Дофинэ вмѣстѣ съ квар- 
цемъ, адуляромъ, гдавиѣйше на гнейсѣ. Кенготтъ5) приводитъ слѣдуюіція 
мѣсторожденія его въ Швейцаріи: въ діоритѣ Гризериталь (кантопъ Ури) до 
2 дюймовъ длиною; въ трепщнахъ сіенита и хлоритоваго сланца въ Маде- 
ранерталѣ, въ сопровожденіи хлорита, сфена, адуляра. Вл. діоритахъ Этцли- 
таль н Креуцлиталь (кантонъ Ури) вмѣстѣ съ десминомъ. Въ кантонѣ Бернъ 
ішѣстѣ съ эпидотомъ онъ встрѣчается въ Гуттаненъ и Гадменталь. Весьма 
часто, прибавляетъ Кенготъ, биссолитъ встрѣчается въ такомъ количествіі 
нглъ, нроростающихъ известковый шиатъ, что послѣдній перестаетъ ломаться 
по спайности. Биссолитъ есть вообще рѣдкій минералъ и до сихъ поръ 
нстрѣчался только средн крнсталлическихъ или метаморфнческихъ иородъ. Въ 
1875 году, въ бытность мою въ Крыму, я нашелъ близь Керчи, на мысѣ 
Камышъ-Вурунъ, среди третичныхъ известняковъ, кремневую конкрецію, ш>- 
верхность которой, по опредѣленію профессора II. В. Еремѣева, нокрыта 
иглами биссолита. Во всей имѣвшейся въ моемъ распоряженіи литературѣ, 
а она доволыю значительна, биссолитъ, оііредѣленный II. В. Еремѣевымъ, 
есть единственный, коморыіі найденъ среди несомнѣнно осадочныхъ породъ.

6) Киматгтъ °) (названіе дано въ 1831 г. Врейтгаунтомъ и ироисхо- 
дитъ отъ греческаго слова, означающаго „волна“, вслѣдствіе волнообразнаго 
ііскривленія его волоконъ по ширинѣ) имѣетъ нѣяшо волокнистую струк- 
туру, п]шчемъ волокна его соединяются въ шнрокіе лучи. Это малохрупкій 
минералъ сѣровато зелеиаго цвѣта, твердость котораго равна 3 и удѣльный 
вѣсъ 2,о. Встрѣчается вт> Кунсдорфѣ (Саксонія) и въ Рейхенштейнѣ. Въ 
послѣдііемъ мѣсторожденіи онъ находптся въ трещинахъ діорита. Раммельс- 
бергъ причисляетъ его къ асбесту 7).

7) П епонгт ъ8) Брейтгаупта (названіе отъ греческаго слова, озпача* 
ющаго ,,мягкій“) имѣегъ между прочимъ п грубоволокішстое строеніе. Цвѣтъ 
его зеленоватый; твердостъ 2— 3 и удѣльный вѣсъ 2,9; онъ издаегъ запахъ

’ ) ІІаиатаіш . М іпегаіодіе 1847 р. 607.
а) Всірѣчается на черной окиси марганда.
•ч) ІІиГгепоу. М тегаІо$іе р. 393.
*) А. КспдоЦ Міиег. сіег Ясіпгеіи р. 288.
•"’) ЛЬііІет р 169—173.
“)  вібскег. Мідегаі. ЛаЬѵ. 1 1>. 1831—34. р. 108 и другія.
7) С. ВаттеІйЬеѵд. ІІапсЦтсЬ сіеѵ М іпеѵаісііетіе 1860 ]>. 475.
■') Е . Шоскеѵ. вѵщсіѵійн ііеѵ Міиег. 1836 р. 414.
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г.шны. ІІО А. Деклуазо ненонитъ встрѣчается въ зернистомъ известнякѣ Форсг- 
ѵмѵяъуа, бяѵѵзь ѴИвардеиберѵа въ Савеокін; Дюфренуа называетъ Д другое 
мѣсторожАекіе Берѵѵисъ-Шіобелъ (Саксонія). Минералъ эютъ представляетъ 
собою также равновидность асбеста, но Блюму 2)

8) Траверселитъ изъ Адікіоля близь Траверселлы въ Піемонтѣ отно- 
сится, по Науыану, къ роговообманковому асбесту. НІеереръ ноказалъ, что 
онъ есть исевдоморфоза но авгиту, такъ какъ кристаллы послѣдняго превра- 
тились въ систему тончайшихъ нараллельныхъ недѣлимыхъ (индивидууыовъ) 
роговой обманки. А. Деклуазо относитъ его къ желѣзистому авгиту 3).

9) ІІодъ именемъ воднаго антофилита Томсонъ описалъ минералъ, 
который А. Деклуазо считаетъ за асбестовидный актинолитъ*). Брушъ (ВпібЬ) 
считалъ его за асбестъ 5).

II. А В Г И т 0 В Ы Е И Л II II И Р 0 К С Е II 0 В Ы Е А С Б Е С Т Ы.

10) Грунеритомъ ®) Раымельсбергъ называетъ азгитовый асбестъ,соотвѣт- 
етвующій формулѣ Т е 8 і0 3, причемъ онъ содержитъ около 52%  закиси же-
лѣза, какъ единственное основапіе, и въ этомъ смыслѣ онъ можетъ быть при-
численъ къ металлолитамъ. Встрѣчастся въ департаментѣ Варъ близь Колоб- 
ріеръ во Франціи. Анализъ этого минерала, нмѣюпщго удѣльный вѣсъ рав- 
нымъ 3,7із, произведенный первоначально Грунеромъ (изъ неизвѣстнаго мѣсто- 
рожденія) ноказалъ ’) въ немъ небольшія количества алюминія и кальція. 
Впрочемъ Деклуазо относитъ его къ роговымъ обманкамъ, хотя Наѵманъ 
причисляетъ къ авгитѵ.

Авгиты имѣютъ свои асбесты 5) и биссолитъ, на что мною указапо далѣе 
и приведены переходы между авгитомъ и асбестомъ (въ главѣ о происхож- 
деніи асбеста.)

Ш .  Д і О П С И Д О В Ы Е  А С Б  Е  С Т Ы.

(См. главу о ироисхожденіи асбеста).

В. Вартъ *) иричпсляетъ сюда биесолитъ изъ Финделенглечеръ іі дру-

') М іпегаіодіе 1869 р. 391.
а) ЪоІиТтсІі (Іег ОгукІо§по8Іе 370.
*) 1’. 58; сюда же причислепъ онъ въ статьѣ АаЬезІ въ Шизѣг. Коиѵегзаііопз Ьехісоп, Вег- 

Іііі. 1870 р. 1072.
4) І)еа Оіоівеаих. Мапиеі <1е Міпега1о§іе 1802 р. 83.
!) Цеиев .ІаЬгТтсЬ ііег Міпегаі. еіс. 1855 р. 194.
б) И аитапп. Е іе т е п іе  (Іег Міпега1о§іе 1871 р. 434.
7) Ка,ттеІ8Ьегц. М іпегаІсЬстіе 1800 р, 451.
8) Х а п т а іт .  М іпегаіояіе 1871 р. 434.
9) Кепп§оН. Міпегаі. сіег Зсіш еііи 1800 р. 288.
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гихъ мѣстъ Швейцаріи, па основаніи химическаго состава, что вполнѣ 
есгественно, судя по непосредственнымъ иереходамъ между этими минералами.

ІУ. 3 М Ѣ Е В И К О В Ы Е А С Б Е С Т ЬІ.

Змѣевиковые асбесты, по Гадолину :), обыкновенно мягче другихъ разно- 
видностей, преимущественно нмѣютъ зеленый цвѣтъ, блескъ ихъ ирибли- 
жается болѣе къ жирному и они отличаются своей сравнительной трудно- 
плавкостыо, за то растворимы въ кислотахъ. Къ этой группѣ асбеста относят- 
ся слѣдуюіція разновидности:

11) Хризотилъ 2) (назвапіе дано въ 1835 году Ф. фопъ-ІІобелемъ іг 
въ переводѣ съ греческаго означаетъ „золотое волоішо“) встрѣчается плас- 
тинками и гнѣздами, состоящнми изъ тончайншхъ скрыто-кристаллическихъ 
педѣлимыхъ; тонкія или грубыя волокна его легко раздѣлимы. ГГо внѣшнему 
виду его трудно отличить отъ роговообманковаго асбеста, гютому что, какъ 
и въ послѣднемъ, волокна хризотила бываютъ иногда тверды и колюіци 3). 
Мииералъ мягокъ; удѣльный вѣсъ 2,21 до 2,65. Цвѣтъ желтый или зеленый 
разныхъ оттѣнковъ. Блескъ шелковый или жириый, иногда отчасти метало- 
видный. Полупрозраченъ и просвѣчиваетъ въ краяхъ, но на воздухѣ дѣ- 
лается бѣловатымъ и непрозрачнымъ. ІІредъ паяльпой трубкой становится 
бѣлымъ н твердѣетъ, но плавится только въ тончайшихъ волокнахъ. Отъ 
раствора азотнокислаго кабальта дѣлается розовымъ (послѣ ирокаливанія), 
какъ всѣ соединенія магпія.

Сѣрная кислота растворяетъ его легко и совершенно, съ остав.теніемъ 
волокнистаго скелета кремнезема. ІІорошокъ хризотила, смоченный водою, на 
куркумовой бумажкѣ показываетъ щелочную реакцію. Это видоизмѣпеніе 
встрѣчается очень часто въ змѣевикахъ Америки, Германіи, Италіи, Россіи 
и представляетъ технически важпуго разновидность.

12) Пикролитъ Гаусмана является листоватымъ, а нногда жнлковатымъ 
и асбестовиднымъ; анализъ Альмрота (въ 1818 г.) нозволилъ причислить его 
къ змѣевнковой группѣ; твердость его 3,5 — 4,5; цвѣтъ темнозеленый. Встрѣ- 
чается: въ Ландкастерѣ 4) въ сопровожденіи магиезита. Въ Америкѣ—жел- 
тый шікролитъ извѣстенъ въ змѣевикѣ Нью-Джерзей; въ Лпмбахѣ близь 
Пенига и въ Табергѣ (Швеція) съ известнякомъ 5).

13) Метакситъ А. Брейтгаупта (названіе даио въ 1832 г. и означаетъ

*) Энциклои. словарь рус. упен. 1862 р. 575.
а) КеппдоО. ІІеЬегзісІН шіпегаіод. ГогвсЬипдеп. ѴѴіеп 1852 р. 81.
э) КешідоН. Міпегаі. (Іег 8сЬ\ѵеі/ р. 173.
с) Кешіцоіі. ІТеЬегкісЬі шіпег. Гогзсішп^еп. ЛѴіеп. 1853 р. 60.
5) Кауяег. М іпегаііепзатіивд (1е$ 11-гп Бсг§ешап. 1834 р. 95; такжі Вешіапі. Міпеі’а1о§іе 

1832 р. 210.

АОБЕСТЪ II ЕГО РАЗНОВИДІІООТИ. 1 4 1



1 4 2 ХИМ1Я, ФИЗИКА И ШШЕРАЛОПЯ.

„шелкоиый камспь“) сосхоитъ пзь тонкихъ воловонъ шелковаго блесва. Тьср- 
дость 2 ,0  — 2 ,5; удѣлышй вѣсъ 2 ,52- Плавится трудно въ бурое стекло и 
растворяется въ соляной кислотѣ. Его смѣшивали съ хризотиломъ, и насто- 
ящій метакситъ Брейтгаупта встрѣчается въ Цвейгледъ близь ІИварценберга 
(въ Саксоніи) п изслѣдованъ ІІлатнеромъ 3). Цвѣтъ его оливково или фистаіп- 
ково-зеленый. Дюфренуа 2) считаетъ его за асбестъ, смѣшанншй съ змѣеви- 
комъ, и совѣтуетъ различать отъ змѣевика тѣмъ, что онъ растворимъ въ со- 
ляной и сѣрной кислотѣ на холоду.

14) Г алт им орищ  Томсона (названъ въ 1843 году) есть жилковатый 
змѣевикъ пзъ Ваге-Ні1І8’а близь Балтимора (въ Мерилэндѣ), голѵбаго цвѣта; 
удѣльный вѣсъ его 2,59. Онъ растворимъ въ сѣрной кислотѣ л обнаружи- 
ваетъ реакцію на хромъ. По Томсону онъесть такой хризотилъ, въ которомъ 
часть магнезіи замѣщена желѣзомъ. Анализъ Гермапа показалъ въ немъ 
33,26 кремнезема, 38,56 магнезіи, 2,89 желѣза (закиси), 4,34 окиси хрома. 
7,23 глинозвма, 12,44 воды и 1,30 угольной кислоты; анализы Гауера въ 
Бѣнѣ привели къ заключенію, что изслѣдуемые образцы крайпе не чисты. 
Деклуазо 3) разсматриваетъ его за змѣевикъ, смѣшанный съ жіоберитомъ. По 
А. Кенготту 4), К. Раммельсбергъ показалъ, что балтиморитъ Томсона имѣетъ 
одипаковый химическій составъ съ хризотиломъ Кобеля.

Ііе слѣдуетъ упускать изъ вида, что кемереритъ назывался также бал- 
тпморитомъ 5).

15.) Гидрофитъ в) изъ Таберга (ПІвеція) разсматривается Вебскимъ какъ 
богатый желѣзомъ метакситъ; по Фишеру, эта, между прочимъ жилковатая, 
}>азновидность содержитъ много магнитнаго желѣзняка.

16) Кт литъ  Германа (названіе дано въ 1843 г., вслѣдсгвіе сходства съ 
деревомъ) очень близокъ къ хризотилу, хотя содержитъ менѣе воды. а ішенно 
4,7°/0. Твердость его равна 3, удѣльный вѣсъ 2,93. ІІредъ паяльной трубкой 
легко плавится въ краяхъ, кислоты дѣйствѵютъ на него слабо; цвѣтъ бурый. 
Онъ очеиь похожъ на ксилотилъ и происходить, вѣроятно, изъ мѣдныхъ руд- 
никовъ Урала 7). Германъ 8) получилъ сго изъ коллекціп генерала Стругов- 
щикова; къ ыннералу примѣшана мѣдная лазурь.

17) Ксилотилъ [горное дерево] Глбкера имѣетъ иѣжпое, волокнистое сложе- 
ніе, нричемъ волокна болѣе или менѣе нереплетаются между еобою и мало- 
связны, по Дюфреноа. Онъ имѣетъ немного блестищую черту; цвѣтъ его бу-

') КеппцоН. Ііеііегвіеіи т іп ега і. 4’огзсітш '. \Ѵіеп. 1852 р. 81.
2) ІІиІТепоу. Міпегаіойіе р. 324,
’) Маиие). р . 112.
4) ІІеЬегзісЬі т іп ега і. Коі’8сЬип§еп. 1852 р. 81.
5) ІЬі 1850 р. 61.
“) ,Т. Цоііі. СЬетізсЬе. Оеоіоо-іе 1879 р. 134.
г) Апсіга. Огусіо^позіе ]>. 282,
8) Н а и зт а іт  М іпегаіодіе р. 835 п Кеп^оіі; ІІеЪегзісІп тіпеѵаіоаізеЬ ІТіѵзсЬиия. \Ѵіеп 1852

р. 145.
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рьдіі (древесно) и.ш веленовато бурыіі, темныхъ и свѣтлыхъ оглнчій. Ксилотилъ 
растворимъ въ соляной кислотЬ; вт, колбѣ даетъ воду п краснѣетъ; прили- 
паетъ къ языку; мягокъ; не прозраченъ. Удѣлыіыіі вѣсъ его измѣняется отъ 
1,5 до 2,56. По химическому состаку содержитъ 10,2% воды 54°/0 врем- 
незема, 19,9% окиси желѣза іі 14.9% магнезіи (аналнзъ Тавлова). Кен- 
готъ ') разсматриваетъ ксилотилъ за такой хризотилъ, въ которомъ закись 
желѣза перешла въ окись желѣза (а часть магнезіи исчезла) и двѣтъ изъ 
зеленаго перешелъ въ бурый. Гауеръ въ 1853 году показалъ, что составъ 
ксилотила измѣняется, что указываетъ на различныя степени превращенія. 
. Іибе считаетъ его происходящимъ изъ діабантохронина 2), такъ кявъ послѣд- 
пій минералъ прп нагрѣваніи походитъ на всилотилъ и имѣетъ сходственный 
съ нимъ составъ. Оба эти учепые сходятсяѣъ томъ, что при образованіи ксилотила 
произошло окисленіе и потеря основанія. Встрѣчается оиъ въ Штерцингѣ 
(Тироль), Клаузенѣ и другихъ мѣстахъ.

18) Хромо-хлортпъ 3) Гермапа есть жилковатый минералъ, розоватаго 
цвѣта, изъ Ландкастера (въ Техасѣ), въ которомъ часть премневой кислоты 
змѣевика замѣнена 15°/0 окиси алюминія. Наумапъ относитъ его къ хризо- 
тилу, а хромовую кислоту, являющуюся въ мйнералѣ, разсматриваетъ какъ 
замѣщеяіе нѣкоторой части кремневой кислоты.

19) Осмелитъ Брейтгаупта (иазванъ въ 1828 году; анализъ сдѣлант. 
Лдамсомъ въ 1849 г.) есть сѣравато-бѣлый, волокнистый минералъ, встрѣчаю- 
іційся въ трахитѣ Нидеркирхеиа, близь Больфштейііа въ Рейнской Баваріи. 
Глокеръ считалъ его за раоіювмдность асбеста. По Ригелго 4) опъ содержитъ 
0,і2%  маргапца, отъ 15 до 17% воды, 10% кальція п 13%  глинозема. 
Деклуазо относнтъ его къ пектолиту, т. с. силйкату извести.

20) Ц ейксит  Томсона, находящійся въ ІІиеІ (Тпііу въ Сопіоиаіііея, 
представтяетъ собою, ио Дюфреноа '’), жилковатый минералъ, очень похожій 
на аміантх. Анализъ Томсона показалъ вт, немъ: 33,48 кремнезема; 2,46 
магнезіи; 26,оі окиси желѣза, 31,85 глинозема и 5,28 воды. Болыиое коли- 
чество алюминія, строго говоря, отдаляетъ этотъ мннералъ, оть асбеста и 
Девлуазо относитъ его къ желѣзпстому турмалину.

В). Асбосты спутанноволокнистаго сложѳнія

Бъ главѣ о классифпкаціи асбеста я показалъ, что нижеописываемыя

') Ііоіюгзісііі тіпегаіодізсіі. ЕогзсЬип^еп. 1855. р. 55.
■) Хеиоа ЛаЬгЬисЬ Тиг Міпегаіоц. 1870 р. 9. Діабаятохронннъ есті. мипералъ, о^рашивающііі 

діабаян и, попидимомѵ,—первыіі продуктъ разрушенія авгитовыхъ минераловъ. Аміантт. Франкенвальда 
и Фохтлянда но составу іюходятъ на діабантохронинъ, который Пываетъ асбестовидныыъ.

3) К аитапп. Міпега1о§іе р. 325.
КеппйоП. ТТеЬегзісЬі шіпегаіод, Ког8сЬіт§-рп. 1852 р. 88,

*) БиТгепоу Міпега1о§іе р. 439.
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отличія этого мииерала могутъ быть п]шчисляемы, иа основаніи химическаго 
состава къ амфиболу, змѣевику, роговой обманкѣ, по отсутствіе другихъ 
нризнаковъ для классификаціи, заставляетъ нока различатъ нижеописан- 
ныя разновидности только на основаніи ихъ внѣшнихъ признаковъ н 
независимо отътого какому изъ минераловъ они обязаны своимъ происхож- 
деніемъ.

Групна иараілельноволокнистыхъ и спутанноволокнистыхъ асбестовъ 
(•вязывается непосредственными переходами, которые наблюдаготся, напр., въ 
Гутанненъ іі Модеранерталѣ ]) (Альпы) и пр. Групна спутанноволокнистыхъ 
отличій асбеста образуется изъ короткихъ, искривленныхъ и перепутапно 
расположенныхъ волоконъ, причемъ волокнистое сложеніе ихъ трудно отли- 
чимо. Д. Дэна пишетъ, что внѣшній видъ этихъ минераловъ напоминаетъ 
строеніе ткани. Разиовидности этой группы— слѣдующія:

1) Горная кожа представляетъ разновидность, имѣющую сравнительно 
коротія волокна, разнообразно перепутанныя между собою, а потому она 
плаваетъ на водѣ, благодаря множеству пустотъ, наполненныхъ воздухомъ, 
между неплотно лежащими индивидуумами. Оттого она легче другихъ разно- 
видностей напитывается водою и, по князю Голицину 2), поглощаетъ |по вѣсу 
почти двойное количество воды. Она состоигъ изъ твердыхъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ доволыю гибкихъ пластинокъ, которыя сообіцаюгъ общей массѣ мине- 
ралакакъбы членистое или перепончатое строеніе, дозволяющее ему раздѣляться 
на слои. Цвѣтъ горной кожи различный, но чаще грязно сѣрый или желто- 
вато бѣлый, также красиоватый; блеска не имѣетъ. ГІо моимъ наблюденіямъ, 
волокна волжской горной кожи плавятся гораздо труднѣе, чѣмъ волокна 
аміантовъ.

2) Гориая пробка сходна съ предъидущей, но, являясь болѣе однород- 
ною, представляетъ строеніе, очень наноминающее строеніе пробки, отъ ко- 
торой и получила свое названіе; она пориста, тверда и нѣсколько сланцевата, 
плаваегъ на поверхности воды и впитываетъ ее съ шумомъ 3). Удѣльный
ВѢСЪ СЯ ПО Б р іІС С О Н у 4) ОТЪ 0 ,6 8 0 6  ДО 0 ,9 9 3 3  д о  ВПИТЫ ВанІЯ И ОТЪ 1 ,249

до 1,349  послѣ впитыванія воды. Ленцъ 5) пишстъ, что если она суха и 
достаточно плотна, то бываетъ звучна. Цвѣтъ ея желтоваго, красновато и 
сѣровато бѣлый; блеска не имѣетъ; мягка, припимаетъ впечатлѣнія ногтя, но 
ипогда хрунка и растрескивается въ тупоугольные куски "). Она оглпчается 
отъ горной кожи тѣмъ, что послѣ погруженія въ воду поверхность ея ста- 
новится явственно пористой и разъѣденной.

') ІХриез ЛаЬгЬЙіг. Міпегаіод. 1855. р. 185 .
2) (таіігіп. Бізсгірііоп (Іеа тіп егеаих. 1792. р. 59.
а) ОегЬаічІ. ЦевсЬісЬіе р. 385.
4) Іѵіпѵап Міпега1о«;іе р. 222.
а) 1 .еп/.  Міпег. НапсІЬнсЬ 1790 р. 97.
б) Ь еп/. КепіпІ88 (Іег Міпегаііеп 1794 р. 309,
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3) Горное мясо является въ толстыхъ, губчатыхъ пластинахъ инапоми- 
наетъ- предъидущую. На поверхносги его часто замѣтны пирамидальныя впе- 
чатлѣнія. Бомаре ’) писалъ, что прокаленное горпое мясо дѣлается настолько 
твердымъ, что даетъ искру о сталь. ІІо Кнопсу оно смѣшано съ талькомъ 
ц на ощупь жирное и холодное.

4) Горная бумат  похожа па горную кожу, но раздѣляется на болѣе 
тонкіе и весъма гибкіе слои. Строепіе ея на видъ однородное, хотя мѣстами 
отчасти разъѣденное. Она вязка и изъ всѣхъ опнсываемыхъ разновидностей 
является самой трудноплавкой.

5) Ііальпорсттомъ Ѳ. Савчепковъ назвалъ минералъ, встрѣчеыный въ- 
1860 году въ округѣ Пермскихъ заводовъ, по рѣкѣ ІІоповкѣ, Палыгорской 
дистанціп. По описанію Ѳ. Савчеякова 2) это бѣлый, волокнистый минералъ, 
принадлежзщій къ групнѣ асбеста; онъ мягокъ, но вмѣстѣ очень вязокъ, такъ 
что не измельчается въ порошокъ. Опъ не плавится предъ паяльной трубкой 
н пе расгворимъ въ кислотахъ, удѣльный вѣсъ его 2,217- Химическій со- 
ставъ его показалъ, что онъ отличается отъ асбеста больпшмъ содержанісмъ 
глинозема. Болѣе всего по составу палыгорскитъ походитъ на ксилотилъ изъ 
ІІГтерцинга въ Тиролѣ, если представить, что окись желѣза въ ксилотилѣ 
замѣщена гл иноземомъ.

Къ этомѵ описапію палыгорскита Д. Планеръ 3) даетъ описаніе другаго 
сбразца того же минерала изъ той же мѣстносги, который былъ анализи- 
руемъ А. Сорокинымъ въ лабораторіи ІОговскаго завода (оба анализа см. въ 
химическомъ отдѣлѣ). Послѣдпій образецъ встрѣченъ въ песчаникѣ, и уже 
сплавляется въ силъномъ жару въ непрозрачпое стекло. Строеніе его плот- 
поо, мѣстами ноздреватое и онъ удобно дѣлится на листочкп, упругіе и про- 
свѣчивающіе въ краяхъ. Химическій составъ его соверпіенно отличенъ огъ 
химическаго состава образца той яіе мѣстности г. Савченкова, н Д. Планеръ 
вполнѣ осиователыіо замѣчаетъ что, судя, по значительному содержанію воды 
и по физическимъ свойствамъ, минералъ этотъ представляетъ продуктъ раз- 
ложенія.

Затѣмъ ТЦуровскій 4) обратилъ вниманіе на горную кожу Нижегород- 
ской губерпіи, которая, по изслѣдованіямъ П. В. Еремѣева, оказалась болѣе 
легкоплавка чѣмъ Нерчпнскіе образцы этого минерала. Химическій анализъ 
горной кожи Нижегородской губ., произведенный подъ руководствомъ Д. Мен- 
делѣева показалъ, что она похожа по составупа палыгорскитъ Ѳ.Савченкова бо- 
лѣе, чѣмъ на палыгорскитъ А. Сорокина. Ннжегородская горная кожа со-

‘) В отаге, Міпега1о§іе 1769 р. 111.
2) РаІі^огвкН ѵоп Т. ѵ. ВзаЙзсЬепкоіѵ. См. ѴегЬапй1ип§еп йег К. СсзеІІзсііаЙ іііг (Ііе д езат- 

т іе  Міпега1од;е хи 8. РеіегяЬоиго-. 1862 р 102.
:І) Горпый Журпалъ 1867 г. Ч. IIГ р 244 (изв.течепіе члт. ІІермекихъ Губ. Вѣдомостей 1861 

№ 8. Д. П.).
4) Извѣстія Иішер. Общ. Любит Естсствоап. Аптроиол. и Этногр. Т. ХХХТП Вып. 2,1878 р. 375. 

го гп . ЖУРГГ. т. II, № 4  1886 г. 10
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стоитъ пзъ смѣшепія бѣлаго и сѣраго вещества, трудно отдѣляемыхъ другъ 
отъ друга. Изъ нихъ сѣрое компактное вещество богаче бѣлаго кремнеземомъ, 
окислами желѣза и глиноземомъ, но бѣднѣе (бѣлаго) магнезіей и известыо; 
сѣрое вещество содержитъ іцелочь, въ бѣломъ ея нѣтъ.

Минералъ этотъ обособлеиъ въ самостоятсльную разновидность вслѣд- 
ствіе того, что основаніе въ немъ не состоитъ изъ магнезіи, какъ въ дру- 
гихъ разновидностяхъ группы асбеста, но осиованіемъ служитъ глиноземъ. 
Другая особенность его замѣчена Д. Менделѣевымъ и состоитъ въ томъ, что 
отношеніе кислорода основанія къ кислороду кремнезема для роговообманко- 
выхъ минераловъ близко къ отношенію равному 1 : 2; въ палыгорскитѣ же 
оно равно отношенію 1 : 1, (количество кислорода въ Н^О+АРО^+СаО +М дО  
немного менѣе количества кислорода въ 8іО~-\- СО2).

Во всякомъ случаѣ палыгорскитъ, судя по высокому содержанію въ 
немъ воды, есть стадія разрушенія горной пробки, что подтверждается также 
неодинаковымъхимическимъсоставомъсгоизъодной и той же мѣстностии из- 
мѣненіемъ стеиени плавкости его предъ паяльной трубкой. ІІоэтому весьма 
интересны другіе анализы такъ называемаго палыгорскита Нижегородской 
губерніи, такъ какъ они вѣроятно укажутъ тотъ путь, какимъ измѣнялаеь 
обыкновенная горная кожа въ палыгорскитъ и вмѣстѣ съ тѣмъ рѣшатъ во- 
просъ нринадлежатъ ли горныя кожи пестрыхъ мергелей къ палыгорскиту, 
или, вѣрнѣе, покажутъ, что послѣдній минералъ есть толъко извѣстная сте- 
пень измѣненія гориой кожи. До сихъ поръ анализы этого минерала съ р. 
Поповки и изъ с. Мелководки (Нижегородск. губ.)суть единственньте, кажет- 
ся, анализы горной кожи въ Россіи.

X. Условін пахождснія асбеста.

Асбестъ встрѣчается средп породъ зернисто-кристаллическихъ, метамор- 
фическихъ и осадочныхъ. Нахожденіе его ереди нервыхъ породъ представ- 
ляетъ сравнительно рѣдкое явлепіе и въ такихъ случаяхъ онъ есть отпоси- 
тельно позднѣйшее образованіе и не прииимаетъ участія въ образованін са- 
михъ зернистовристаллическихъ породъ. Гаюи пишетъ ’), что асбестъ встрѣ- 
чается въ трещинахъ примитивныхъ породъ какъ вещесгво „иаразитпческое“ . 
Онъ залегаетъ въ этихъ породахъ или въ видѣ нрожилковъ, или покрывая 
стѣнки пустотъ или проростаетъ (и покрываетъ) различиые мпиералы, выкрн- 
сталлизовавшіеся на этихъ стѣпкахъ. ІІо рѣдкости такого способа нахожде- 
иія, асбестъ среди зернисто кристаллическихъ породъ непредставляетътехниче- 
ской важности, а имѣетъ только минералогичесвое значеніе. Въ гранитѣ онъ

') Наиу, ]\Ііш'га1ооіо р. 483.
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встрѣчается сравнительно рѣдко, среди інейсовъ залегаетъ чаще, сопровож- 
даясь хлоритомъ, талькомъ и горькимъ шпатомъ *).

Въ діоритахо и дгабазахъ онъ является сравнительно чаще, залегая 
тоже прожилками. Напримѣръ въ діабазахъ Фохтлянда и Франкенвальда 
жилки аміанта имѣютъ 1— 15 милиметровъ толщиною 2).

Въ гиперстеновыхъ породахъ, ио Гаусмаиѵ, а) асбестъ встрѣчается въ 
Медеспрунгѣ и въ Гарцбургскомъ Форстѣ на Гарцѣ.

Главное значеніе для практики представляютъ мѣсторожденія асбеста 
среди метаморфаческихъ породъ и между послѣдними первенствующее зна- 
ченіе имѣютъ змѣевикъ и жировикъ. ІІо Броньяру, жилы чистаго асбеста 
встрѣчаются только среди змѣевпковъ и онъ обращаетъ вниманіе на связь, 
суіцествующую между змѣевнками и асбестомъ, выраженную какъ въ зеле- 
иой окраскѣ породъ, такъ и въ одинаковомъ химическомъ составѣ. Кромѣ 
змѣевиковъ, въ которыхъ асбестъ встрѣчается повидимому чаще, чѣмъ въ 
другихъ породахъ, онъ находится также среди слѣдующихъ метаморфичес- 
кихъ образованій: въ зеленоватнхъ хлоритовыхъ и талькосыжгслапцахь, 
напримѣръ, Италіи, по ф. Эрпсту 4); въ талъковомъ слагщѣ тояшаго Урала, 
по Гельмерсену; въ роговообманковомъ сланцѣ озера Сандалъ (Олонецкой 
губ.), по академнку Озерецковскому; на черномъ глинистомъ сланцгъ въ 
Индіи 5); въ зернистомъ известняюъ Бальтона въ Массачузетѣ, поГлекеру 6), 
нѣжншт аміантъ встрѣчается жилками въ 2— 3 дюйма ширнною.

Указаніе па нахожденіе параллельно-волокішстагоасбеста среди несом- 
нѣнно осадочныхъ породъ, по моему мнѣнію, не существуетъ въ литературѣ,кото- 
рою я пользовался. Указанія на нахожденіе асбеста среди глинъ и другпхъ породъ 
не опредѣляютъ еще пмѣемъ ли мы дѣло съ поверхностнымъ разрушеніемъ 
иороды или съ осадочиой породон. Не растягивая описанія, замѣчу, что 
биссолитъ, опрсдгъленный профессоромъ II. В . Ерсмгъевымъ, естъ единствен- 
ная находка этой разновидности параллелъно волокнистаю асбеста среди■ 
несомшьнно осадочныхъ слоевъ. Горная пробка, кожа и прочія отлнчія спу- 
танно-волокніістаго асбеста встрѣчаются совершенно прп тѣхъ же условіяхъ 
какъ и обыкновенный асбестъ. Такъ она извѣстна въ жилахъ діоршпа въ
С. Христофъ въ Дофине. Блюмъ ’). называетъ также талъковый сланецъ Санд- 
ріо въ Вельтелипо; змгъевикъ Вальдгейма въ Саксопіи; роговообманковый сла- 
нецъ С. Готарда. Среди породъ осадочныхъ спутанно-волокнистая разность

♦
‘) Наизшапп, Міпегаіодіе 1847 р 476.
7) N. Л аІігЬисЬ Іііг Міпегаіодіе. ем. ЬіеЬе 1870 р 9.
3) Наизшапп Міпегаіо^іе 1847 р 510,511.
4) Оейіеі'1'еісЬ. 2еіі8сЬгіЙ йіг Вег§. еіс  1883 № 50.
5) Мизешп БісЫ егтапшп р 155.

Оіоскег. .ТаЬгезЬеЙ 1836—37. 1841 р 549. Вѣроятно, что салннскііі мраморъ.  ві. которомъ 
встрѣчается асбестъ на Гарцѣ, относитс.я сюда же (см. ВаізсЬ. ОрзсЬісЬіе 1800 р 134).

7) Вішп. Огус(оё'позіе 1854 р 370.

10*
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асбгста встрѣчается у насъ во многихъ мѣстахъ ІІоволжья и описана была
I. Георги въ 1781 году изъ мѣсторожденій на Волгѣ близь Оки, близь 
Кузьмодемьянска и на Сурѣ въ гинсовыхъ флецахъ, и известковомъ слан- 
цѣ ’), затѣмъ извѣсгно нахожденіе ея въ Валекасъ близь Мадрида, въ 
Испаніи, вмѣстѣ съ морскою пѣнкою среди новѣйшихъ мергельиыхъ обра- 
зованій 2). Здѣсь встрѣчается собственно горное мясо, залегающее тонкими 
листочками и пластинками среди морской пѣнки. Изъ несомнѣнныхъ слу- 
чаевъ нахожденія асбеста среди осадочныхъ образованій, по моему мнѣнію, 
для заграницы—этотъ случай еДинственный. Въ Россіи же горная кожа и 
пробка среди осадочныхъ образованій встрѣчается во многихъ мѣстахъ По- 
волжья.

Въ противуположность асбесту, который чаіце всего встрѣчается въ 
еамостоятельныхъ прожилкахъ, спутанно-волокнистыя отличія его встрѣча- 
ются въ жилахъ другихъ минераловъ или въ металоносныхъ рудникахъ, са- 
мостоятельные же пропластки эти отличія образуютъ повидимому только въ 
осадочныхъ образованіяхъ Россіи. ІТараллельно-волокнистыя отличія асбеста 
встрѣчаются также въ желѣзныхъ и мѣдныхъ рудникахъ Швеціи и Урала; 
но за то этотъ типъ нахожденія сравнительно рѣдокъ и такія мѣсторожденія 
незначительны. Горныя пробки и кожи, наоборотъ, въ преобладающемъ коли- 
чествѣ бываютъ въ серебряныхъ и свинцовыхъ жилахъ и поэтому даже встрѣ- 
чалось прежде названіе азЬезіиз агдепіі('ег. Встрѣчаются они также въ видѣ 
пропластковъ, примазокъ и налетѣлостей (горная бумага) на кварцѣ, из- 
вестковомъ ишатѣ, а также и въ массѣ каменнаго мозга, глины и слюды 3). 
Изрѣдка они образуютъ зальбанды известковаго шпата, встрѣчающагося среди 
песчаниковъ. 4).

Мѣсторожденія среди металоносныхъ жилъ обьткновенно незначительны, 
но въ мѣдномъ рудникѣ Риттергюте (въ ІІІвеціи) асбестъ встрѣчается въ та- 
комъ количествѣ, что Кропштедтъ считаетъ его за яиільную породу.

Въ массѣ асбеста встрѣчаются иногда другіе минералы въ видѣ вклю- 
ченій. Такъ, по ІДуровскому, въ немъ находилн мѣдь и золото.

ІІрофессоръ Косса 5) писалъ, что среди Вельтелипскаго асбеста встрѣ- 
чаются очень часто мелкіе зеленые гранаты, которые называются рабочими 
„сѣмена асбеста“. Нахожденіе самороднаго серебра въ видѣ листочковъ 
есть не особенно рѣдкое явленіе. ІІрофессоръ Стюверъ и докторъ Мауро

') Также иесчаішковомъ слаицѣ Перміи, см. ВгиппісЬ Міпеѵаіоціе 1781 р 100 п 107 перев. 
съ шведскаго на нѣмецкій съ дополненілми Георги.

2) Наизшапи. Міпегаіоціе 1847 р 511; Н оЯтапп Міпегаіодіе 1815 |і 274.
3) ОегЬаічІ. (тевсЬісЬіе р 385.
‘ ) ВаІлсЬ. В еііп іёе  р. 134.
5) Егпві. Мопіапіпсіизігіе Ііаііеп. Оевіет. ЕеіІвсЬт. іііт Веѵц. еге, 1883 .\іі 50.
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описали ' ) нахожденіе въ немъ перовсішта. Встрѣчаются также сѣршяй кол- 
чеданъ, слюда и магнитный желѣзнякъ. Я видѣлъ зерна дсмантоида въ массѣ 
деревянист^го асбеста.

Въ свою очередь асбестъ встрѣчается включеннымъ среди кварца, жиро- 
внка, черной слюды, известковаго шната. Въ ледникѣ Бролья (въ Альпахъ) 
Соссюръ2) нашелъ кусокъ хрусталя, нроросшаго асбестомъ, волокна котораго вы- 
дѣлялись изъ хрусталя и тѣмъ доказывали, по Соссюру, болѣераннееобразованіе 
асбеста.По Гаусмапу, асбестъ, ироростаяхрусталь, даетъ „ложный кошачій глазъА

Въ глинистомъ бѵромъ желѣзнакѣ и въ кремнистомъ желѣзнякѣ аміантъ 
встрѣчается въ Латакоо 3) въ южномъ полушаріи.

Въ тонкихъ прожилкахъ волокна асбеста располагаются иоперечно дли- 
нѣ яшлъ, но иногда они располагаюгся подъ угломъ къ ограничивающимъ 
плоскостямъ и даже почти параллельно нанравленію жилъ, что чаще всего 
бываетъ въ толсгыхъ яшлахъ. Поэтому водокнистость асбеста не есть ре- 
зультатъ притяженія боковой породы на выкриста.шзующійся матеріалъ, а здѣсь 
мы имѣемъ дѣло только со своеобразнымъ сігособомъ выкристализаціи. Иногда жи- 
лы разбиты отдѣлыюстыо, идущей въ косомъ иаііравленін къ длинѣ волоконъ.

Жилы асбеста чаще всего многочнсленны и тонки, онѣ идутъ въ раз- 
ныхъ направленіяхъ и подъ различными углами наклоненія и, напримѣръ 
въ Ненсильваніи и Ныо-Іоркѣ, онѣ обрываются совершенно неоашданно, по- 
являясь снова нослѣ того какъ будутъ проработаны мощныя толщи змѣевика. 
Зато иногда онѣ имѣютъ удивительную правилыюсть. Такъ, ио заиадному 
склону горъ Андерондакъ (Ашіегоасіаскз), въ штатѣ Ныо-Іоркѣ, жилы ас- 
беста имѣютъ неизмѣнное простирапіе ѢІЕ —8 0  прп углѣ паденія въ 40°. 
Иногда тонкія и параллельныя между собою лшлы такъ близко подходятъ 
другъ къ другу, что образуютъ родъ узкихъ лентъ 4).

Хотя мѣсторожденій асбеста очень много, но хорошія жнлы встрѣча- 
ются очень рѣдко. Толщина жилъ въ Италін °) доходитъ, въ видѣ исключе- 
нія, до 50 сентиметровъ; обыкновенно же она колеблется отъ 7 до 20 сеиги- 
метровъ. Въ Каролпнѣ и Виргиніи она варіируетъ отъ 12 до 90 сентимет- 
ровъ; въ Канадѣ около 3,75 сентиметровъ. Длина итальянскихъ жилъ дохо- 
дить до 20 метровъ, но канадскія не протягиваются болѣе чѣмъ на 6 мет- 
ровъ. Вообіце жилы асбеста имѣютъ незначительную длину и глубину, поэ- 
тому добыча его производится обыкновенно на нѣсколышхъ жилахъ; среди во- 
локнистой массы встрѣчаются куски, которые состоятъ изъ перепутанныхъ 
волоконъ, какъ будто спрессованныхъ между собою. Еслн асбестъ начинаетъ 
разрушаться, что выражается ломкостыо нитей, дѣлающей ихъ какъ будто

') Егіібі. Мопіаіііікіивігіе Ііаііеп. Оезіег. 2еіІ8с1іг Ійѵ Вег§, НиНеп. еЬс 1883 N  60.
г) Ѵодаяе, 1787, Т. IV, р. 66
3) ^еиее ЛаЬгЬ. МіиегаІ. 1837 р 509.
4) Нау. См. ВиПеІіп (1е 1а вос. й’епсоиѵа§еіп ;и1 ТХХ 1873 р. 219,
5) Еѵпві. Оеаіеѵѵёісіі, ХеіізсЪѵіІі Тиг Веѵд, Ііи ііеп . 1883 Л; 50,
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гнилыми, тогда въ массѣ встрѣчаются землистыя (тальковыя) примѣси, не- 
правильно смѣшанныя съ совершенно неизмѣненными волокнами, какъ это 
паблюдалось мпою въ Рысоевскомх асбестѣ южнаго Урала, Разрушеніе ас- 
беста на поверхностныхъ выходахъ прожилковъ вырааіается измѣненіемъ 
закиси яіелѣза, содержатцейся въ асбестѣ, въ окись, причемъ волокна прі- 
обрѣтаютъ бурый цвѣтъ; понятно, что съ глубиною, гдѣ асбестъ не разру- 
шенъ, бурая окраска его исчезаетъ, какъ это наблюдалъ г. Фишъ въ зале- 
аіахъ асбеста въ Америкѣ.

(Окопчате въ слѣд. кнтѣ).

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКІЯ РАЗДѢЛЕНІЯ И ОСАЖДЕНІЯ >)

По опытамъ Класена (ВегісЫе сіег сІеиІзсЬіеп сІіетізсЬеп (тезеіізсііаіі, 
1885 8. 168, 8. 1103, 8. 1787) для электролитическихъ отдѣленій и осажде- 
ній лучше примѣнять, вмѣсто термоэлектрическаго столба, два элемента Бун- 
зена или маленькую динамо-электрическую машину съ различными силами 
тока, въ зависимости отъ скорости вращенія и различныхъ сопротивленій. 
Выѣсто двухъ латунныхъ столбиковъ, употреблявшихся для укрѣпленія ио- 
ложительнаго и отрицательнаго электродовъ, Класенъ примѣняетъ только 
одинъ, снабжеиный кольцомъ для платиновой чашки и ручкой изъ изоли- 
рующаго вещества для положительнаго электрода. Отрицательнымъ электро- 
домъ служитъ тонкая платиновая чашка отъ 35 до 37 грам. вѣсомъ, 90 мм. 
доперечнаго сѣченія, 42 мм. глубиною и вмѣстимостью около 225 куб. сент. 
воды. Примѣнявшіяся преяще никкелевыя чашки, выложенныя платиной, 
оказались неудобными. Платиновые тигли, вмѣсто чашекъ, хороши въ тѣхъ 
случаяхъ, когда требуется осадить только нѣсколько миллиграммовъ какого 
нибудь металла, т. к. разстояніе между электродами не достаточпо для осаж- 
денія толстаго слоя металла. Само собою разумѣется, что платиновая чашка, 
служащая отрицательнымъ электродомъ, должна быть предварительно безъ- 
укоризненно вычищепа и весь жиръ съ нея удаленъ, т. к. пначевыдѣляемый 
металлъ не можетъ на ней удержаться. Чашки, которыя съ теченіемъ вре- 
менн сдѣлались съ внутренней стороны неровными, исцарапанными и.іи изог- 
нутыми, также пе годятся для электролиза. Многіе металлы осаждаются на 
выбитыхъ чашкахъ хуже, чѣмъ па гладкихъ, полированныхъ. Если, наприм., 
примѣнить выбитыя чашки для осажденія цинка изъ двойной щавелевокислон 
соли, то, по раствореніи металла въ кислогѣ, остается постояныо сѣрый оса- 
докъ (вѣроятно смѣсь цинка съ нлатиной), который трудно удалить даже

') Изъ Ыіп§1ег’8 Роіу іесЬпІБсЬез Доигпаі. Дапиаг 1886 В. 259. Н. 2. Перевелъ Студ. Гори. 
Инст. Э. Штедингъ.
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сплавленіемъ съ кислымъ сѣрнокислымъ каліемъ. ІІоэтому для электролиза 
слѣдуетъ исключительно примѣнять тіцательно иолированныя и хорошо очи- 
іценныя чашки.

Если употребить для осажденія мѣди и кадмія изъ двойной іцавелево- 
кислой соли токъ двухъ элементовъ Бунзена, съ отдѣленіемъ въ вольтаметрѣ 
отъ 8 до 10 куб. сент. гремучаго газа въ минуту, то металлы осаждаются 
не достаточно нлотно для того, чтобы ихъ можно было опредѣлить съ тре- 
буемой точностыо. Между тѣмъ опредѣлепіе удается легче и точнѣе, если 
соединить два элемента Бунзена нараллельио, такъ чтобы они дѣйствовали 
подобно одному большому элементу. Еще лучше опредѣленіе удается, если 
замѣнить разбавленную сѣрную кислоту 15-ти процентнымъ растворомъ 
нашатыря.

Обстоятельствомъ, что мѣдь выдѣляется вполнѣ слабыми токами изъ 
растворовъ, содержащихъ избытокъ щавелевокислаго аммонія, пользуются для 
отдѣленія мѣди отъ металловъ, которые возстановляются только болѣе силь- 
ными токами, главнымъ образомъ отъ желѣза, кобальта, никкеля, хрома и 
марганца (Ѵ§1. 1882. 245. 45). Отдѣленіе мѣди отъ цинка  изъ раствора 
двойныхъ амніачнощавелевыхъ солей удается только въ томъ случаѣ, когда 
нрекращаютъ токъ тотчасъ послѣ полнаго осажденія мѣди. Между тѣмъ 
отдѣленіе происходитъ легче, если пропускать токъ черезъ жидкость, иод- 
кислеиную сѣрной кислотой.

Отдѣленіе мѣди отъ суръмы и мышъяка не удается въ тѣхъ случаяхъ, 
когда количество послѣднихъ значительно. При электролизѣ двойныхъ амміачно- 
щавелевыхъ солей мѣди и ртути и мѣди и висмута выдѣляются, какъ это 
можно было предположить заранѣе, оба металла. Отдѣлепіе кадмія отъ мѣди 
посредствонъ электролиза вышеуказанной двойной соли также не удается; 
раздѣленіе ихъ изъ жидкости, подкисленной сѣрной кислотой, удается нлохо 
если токъ продолжается слишкомъ долго. Между тѣмъ оба металла отдѣ- 
ляются вполнѣ изъ жидкости, подкисленной азотной кислотой.

Суръма, хотя и выдѣляется въ металлпческомъ видѣ пзъ жидкости, со- 
держащен сѣрнистый аммоній, но отдѣляющійся приэтомъ непріятный за- 
пахъ заставляетъ предпочесть расгворъ сѣрішстаго натрія. Для приготов- 
ленія этой жидкости, растворяютъ чистый ѣдкій натръ въ водѣ до удѣль- 
наго вѣса 1,35- Жидкость раздѣляютъ на двѣ части, изъ которыхъ одну на- 
сыщаютъ, безъ доступа воздуха, возможно чистымъ сѣрнистымъ водородомъ, 
пока не прекратится увеличеніе объема ея. Сѣрнистый водородъ иропускаютъ 
для очищенія черезъ банку, наполненную водой, и затѣмъ черезъ рядъ тру- 
бокъ, наполненныхъ ватой. Ігогда насыщеніе жидкости сѣрпистымъ водо- 
родомъ окончено, жидкость отфильтровываютъ отъ образовавшагося осадка 
и смѣшпваютъ съ другой половиной раствора ѣдкаго натра. Въ смѣсь обо- 
ихъ опять пропускается сѣрнистый водородъ до нолнаго насыщенія; затѣмъ 
жидкость опять фильтруютъ. Слабо окрашснный фильтратъ выпаривается



152 ХИМІН, ФИЗИКА И МИНИИАЛОПЯ.

возможно скоро иъ объемистой илатиноиой или фарфоровой чашкѣ до удѣль- 
ііаго вѣса 1,22 до 1 ,225.

Для отдѣленія металловъ, растворяютъ въ платиновой чашкѣ сѣрнистыя 
соедішенія ихъ въ 60 куб. сент. вышеуказаннаго расгвора сѣрнистаго натрія 
и прибавляютъ такое количество концентрированнаго раствора ѣдкаго натра, 
чгобы въ жидкости находился приблизительно 1 граммъ его. Если раство- 
реніе сѣрішстыхъ металловъ не произойдетъ тотчасъ ;ве, то его ускоряютъ 
осторожнымъ подогрѣваніемъ, споласкиваютъ затѣмъ стекло, которымъбыла 
нокрыта чашііа, 10 или 15 куб. сент. воды и даютъ жидкосги совершенно 
остыть. ІІослѣ этого приступаютъ къ электролизу, пользуясь или двумя эле- 
ментами Мейдипгера, съ токомъ, отдѣляющимъ въ минуту отъ 1,5 до 2 куб. 
сент. гремучаго газа, или уменьшая силу тока двухъ элементовъ Бунзена 
или динамо-электрической машины до той же степени. Лучше всего дать 
сурьмѣ выдѣлиться за ночь; послѣ 12-ти часоваго дѣйствія тока, осаяіденіе 
окончепо и сурьма нолучеиа въ вядѣ свѣтлаго блестящаго слоя, крѣпко 
пристающаго къ чашкѣ. Такъ какъ олово выдѣляется вполнѣ то.іько изъ 
раствора въ сѣрнистомъ аммоиіѣ, то къ жидкости прибавляютъ 25 грам. 
чистаго, освобожденнаго отъ желѣза сѣрнистиго аммоиія и нагрѣваютъ въ 
покрытой чашкѣ до тѣхъ поръ, пока не прекратится отдѣленіе сѣрнистаго 
водорода; послѣ этого кинятятъ осторожно жидкость еще мипутъ 15. Когда 
жидкость совсѣмъ осты.іа, растворяютъ сѣрнистый натрій, если онъ осѣлъ 
прп кипяченіи, прибавленіемъ воды, и пропускаютъ токъ, отдѣляющіп отъ 
9 до 10 куб. септ. гремучаго газа въ минуту. По истеченіи 4 или 5 ча- 
совъ, все олово осѣло. Если имѣется мышьякъ, то онъ выдѣ.іяется предва 
рителъной перегонкой въ струѣ хлористаго водорода.

Для отдѣленія желѣза отъ кобалъта пропускаютъ токъ отъ двухъ эле- 
ментовъ Бунзена, введенпыхъ послѣдовательно, черезъ растворъ двойной 
щавелевокислой соли, опредѣляютъ затѣмъ сбіцій вѣсъ желѣза и кобальта 
взвѣшиваніемъ и вѣсъ желѣза титрованіемъ. Для исполненія этого, разбав- 
ляютъ растворъ нѣсколькими кубическими сеятимеграми раствора щавелево- 
кислаго кали (1: 3), прибавляютъ, смотря ио ко.шчеству взятаго вещества, 
отъ 2 до 4 грам. щавелевокислаго аымонія, пагрѣваютъ ипропускаютътокъ. 
Черезъ 3 или 5 часовъ, смотря по количеству металловъ, электролизъ окоіі- 
ченъ. Когда количество желѣза и кобальта опредѣлено, то осадокъ раство- 
ряютъ въ разбавлениой сѣрной кислотѣ и опредѣляютъ количество желѣза 
иомощыо маргапцовокислаго кали. Для уничтоженія краснаго цвѣта сѣрно- 
кислаго кобальта, прибавляютъ къ жидкости иредварительно необходимое 
количество сѣрнокислаго никкеля. Осадокъ кобальта и желѣза можно также 
растворить въ соляной кислотѣ, окислить желѣзо перекисыо водорода и, цо 
изгнавіи избытка ея, титровать хлористымъ оловомъ.

Если пропускать при наіріьваніи токъ, отдѣляющій въ минуту отъ 10 
до 12 куб. сеігг. гремучаго газа, черезъ растворъ оюелѣза Гтоже никкеля,
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кобадьта или цішка) и маргапца , заключающій болыной избытокъ амыіачно- 
щавелевой соли, то отдѣленіе желѣза отъ ыарганца удается вполнѣ, такъ какъ 
даже при зиачителъномъ содержаніи марганца, только ничтожная часть его 
выдѣляется въ видѣ перекиси на положительномъ электродѣ и жидкость еле 
мѵтится. Нагрѣваніемь жидкости отъ 70° до 80° осажденіе металла ускоряется.

ІІри отдѣленіп алюминія отъ металловъ, которые выдѣляются тако- 
выми на отрицательномъ электродѣ, осажденіе гидрата алюминія устра- 
няется тѣмъ, что жидкость, съ большимъ избыткомъ двоііной амміачнощаве- 
левой соли, подвергается электролизу на холоду и не примѣняются токи, 
которые разлагаютъ двойныя соли бурно съ большимъ отдѣленіемъ тепла. 
Нрп употребленіи тока, который отдѣляетъ въ минуту отъ 10 до 12 куб. 
сент. гремучаго газа въ вольтаметрѣ, гидратъ алюминія не осаждается, даже 
при значительномъ содержаніи алюминія.

Если подвергнуть электролизу двойныя щавелевокислыя солн желѣза 
и цинка , то на отрицательномъ электродѣ осаткдается не смѣсь нхъ, а сна- 
чала цинкъ сь незначительнымъ содержапіемъ желѣза. Электролизъ происхо- 
дитъ совершенно спокойпо и сумму металловъ легко опредѣлить, если ко- 
личество цинка не превышаетъ V, желѣза. ІІри болѣе значительномъ содер- 
жаніи цинка опредѣленіе металловъ невозможно, т. к. осѣвшій цинкъ, мо- 
жетъ быть, вслѣдствіе ноларизаціи, опять растворяется съ бо.іьшимъ отді;- 
леніемъ газовъ и одиовременно съ этимъ происходитъ осажденіе окисн желѣза.

Если для ооажденія платины  употребить токъ двухъ элеменговъ Бун- 
зена, соединенныхъ пос.іѣдовательно, то возстановленіе ея происходитъ такъ 
быстро, что она осаящается въ видѣ губчатой платины, которую нельзя 
точно опредѣлить. Если употребить одлнъ только элементъ Бунзена, то ме 
таллъ осаждается такъ плотно, что его нельзя отличить отъ выбитой пла- 
типы. Этимъ способомъ легко ѵдается иолучить значительныя количества 
платины на служащей отрицательнымъ электродомъ чашкѣ, не измѣняя вида 
послѣдней. Для опредѣленія платины въ соляхъ ея, можно растворъ слегка 
нодкислить соляной или сѣрной кислотой, или также прпбавить къ раствору 
щавелевокнслаго калія или аммонія и пропѵскать токъ при слабомъ нагрѣ- 
ванік. Поэтому заслуживаетъ вниманія предложеніе, дляточнаго опредѣлеиія 
каліп и азоша, осаждать платину нзъ дгойныхъ солей помощыо тока.

Для болѣе легкаго осажденія различныхъ металловъ изъ кпслыхъ рас- 
творовъ, Жюкковъ прибавляетъ къ раствору, по С ііетікеггеііш щ  (1885. 8. 
3 3 8 )  ртутн. Л ю ккобъ  показалъ уже прежде (1865. 178. 4 2 ) , что цинкъ, шік- 
кель п кобальтъ только тогда выдѣляются вполнѣ изъ нейтральныхъ сѣрно- 
кислыхъ растворовъ, ес.ти прибавить къ раствору уксуснокислаго натра. 
Уксуснокислый натръ связываетъ тогда освобождающуюся йа иоложнтельномъ 
иолюсѣ сѣрную кислоту и вводитъ на ея мѣсто въ растворъ болѣе слабую 
органическую кислоту. Но даже въ присутствіи уксуеиой и муравьиной кис- 
лотъ, цинкъ выдѣляется ие вполні; іі не такъ равномѣрно, какъ это жеда-
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тельно, такъ что и при этомъ сноеобѣ приходится время отъ времени, для 
достиженія полнаго осаж,деиія цинка изъ раствора, нейтрализовать освобояс- 
дающуюся кислоту. Если же нрибавить въ платиновую чашку, къ 0,і до 
0 ,15  грам. заключающагося тамъ раствора, 0,6 грам. ртути и соединить 
чашку съ огрицательнымъ, а платиновую спираль съ положительнымъ полю- 
сомъ батареи Мейдингера, состояіцей изъ 4, до 8 элементовъ съ отдѣленіемъ 
120 до 160 куб. сент. гремучаго газа въ теченіи часа, то, съ выдѣленіемъ 
цинка изъ раствора, получается цинковая амальгама, которая выстилаетъ 
равномѣрно всю внутреннюю поверхность чашки, наполненную растворомъ. 
Эта амальгама, какъ извѣстно, не растворяется въ слабыхъ кислотахъ. По 
осажденіи всего цинка, амальгаму осторожно сноласкиваютъ водой и алко- 
големъ, сушатъ не далѣе, какъ только необходимо, и взвѣшиваютъ чашку. 
Увеличеніе вѣса чашки покажетъ внолнѣ точно количество цинка, заключав- 
шагося въ растворѣ. Вмѣсто металлической ртути, можно также употребить 
нодходящій растворъ закиси или окиси ртутисъточно извѣстнымъ составомъ. 
Полученіе амальгамъ при электролитическихъ осажденіяхъ можно особенно 
рекомендовать для тѣхъ мета.тловъ, которые, подобно серебру, осаждаются въ 
объемистомъ видѣ. Платина, желѣзо, никкель, кобальтъ и марганецъ не обра- 
зуютъ по указанному способу амальгамъ. Поэтому возможно примѣнить этотъ 
способъ для отдѣленія цннка отъ желѣза, никкеля , кобалъта и марганца 
и на немъ основать простой и точный методъ для опредѣленія цинка въ его 
рудахъ электролитическимъ путемъ.
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Искусство добывать металлы развивалось у людей поетепеныо, и первые 
слѣды этого искусства надо искать тамъ, гдѣ находится колыбель человѣче- 
скаго рода, т. е. въ южной Азіи. ІІрежде чѣмъ научиться выплавлять изъ 
рудъ металлы, изъ которыхъ человѣкъ могь ириготовлять себѣ оружіе и раз- 
ныя нздѣлія, онъ изготовлялъ эти предметы изъ камнз, дерева, косгей, ро- 
говъ и сырой глины. Открытіе металловъ впервые дало ему ередство при- 
готовлять болѣе цѣдесообразныя и ирочныя орудія. Такъ какъ весьма немно- 
гіе металлы встрѣчаются въ самородномъ состояніи, иапр. золото, мѣдь и 
метеорическое желѣзо, то понятно, что эти металлы были первымн, съ кото- 
рыми человѣкъ познакомился раньше всего. Золото, безъ сомнѣнія, было 
извѣстно въ глубокой древпости; но и съ желѣзомъ были знакомы древніе 
Египтяне уже при шестомъ царѣ изъпервой династіи Мирбапенъ, за4200 лѣтъ 
до Р. Хр., и называли этотъ металлъ „6а и; впрочемъ, на надписяхъ мы на- 
ходммъ прибавленіе къ слову „ба“ другаго слова „э«г— пе“, что означаетъ 
небо, а слѣдовательно указываетъ на знакомство Египтянъ съ желѣзомъ ме- 
теорическимъ.

Для извлечеиія ыеталловъ изъ рудъ, т. е. изъ ихъ соединеній съ кисло- 
родомъ, сѣрою, мыиіьякомъ и т. д., и для получеиія мѣди, бронзы, желѣза, свинца 
и серебра, требовались многіе опыты и были иужиы позианія, которыя пріоб- 
рѣталъ человѣкъ въ течепіе весьыа долгаго промежутка времени.

Азія. Итакъ, нервые начатки горнаго дѣла относятся къ глубокой древ- 
ности, слѣды же его мы находимъ у большннства азіатскихъ народовъ. Осо- 
бенно славилась свонми богатсівами Индія, изобиловавшая золотомъ, мѣдью 
и драгоцѣннымп камнями. Ассирійцы  еіце за 2000 лѣтъ до Р. Хр. владѣли 
въ Арменіи, въ верховьяхъ Тигра, мѣдными рудниками, которые разработы- 
ваются ц ио настояіцее время въ Курдистанѣ, близь Аіщіиша Мааііеп; по 
сосѣдству— въ Малой Азіи—Лидійцы и Фригійцы имѣли рудники золотые и

') Извдечено Г. Л. изъ сочиненія Гу рл ьта  (б и г іі)  „Иіе ВегдЬаи и. Ниііепкшиіе. 1884.
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серебряные. Далѣе, по свидѣтельству Страбона, ири вторженіи нерсовъ въ 
Лріану тамъ уже существовали оловянные рудншш, а среди развалинъ Ни- 
невіи, разрушенной Мидянами за 600 лѣтъ до Р. Хр., были находимы же- 
лѣзныя издѣлія.

Е ит т яне  уже за 2000 лѣтъ до Р. Хр. занимались добычею зо- 
лота въ Тебайсѣ, въ верхнемъ Египтѣ, что доказывается гіероглифическими 
надписями н другими свидѣтельствами. Желѣзо и мѣдь они добывали въ боль- 
шихъ количествахъ на Синайскомъ нолуостровѣ, гдѣ по настоящее время на- 
ходятъ развалины заводовъ, горныхъ городковъ, храмовъ и оставленпые руд- 
ники.

Это была та знаменитая страна „Мафкатъ11, которая находилась нодъ 
особымъ покровительствомъ великой богини Гаторъ. Изъ Ветхаго Завѣта 
нзвѣстно, что Израилътяне, которые въ Египтѣ ознакомились съ тамошнею 
религіею и культурою, узнали о металлахъ очень рано.

Авраамъ, жившій за 1950 лѣтъ до Р . Хр., уже обладалъ золотомъ и 
серебромъ. 0  свинцѣ упоминается въ книгахъ Моисея и Іова нѣсколько разъ. 
Изъ послѣдней книги мы узнаемъ еще, что въ то время, когда она писалась, 
въ Палестинѣ существовали уже рудники и заводы, и что вода изъ рудниковъ 
отводилась при помощи штоленъ. Мѣдь и желѣзо добывались въ Либанонѣ, 
и Іудеи знали уже искусство превращать желѣзо въ сталь Финжіяне, бога- 
тые и трудолюбивые сосѣди Евреевъ, узнали очень рано искусство плавить 
металлы. Черезъ посредство ихъ горное дѣло перешло изъ Библуса, Тцра и 
Сидона въ Грецію, гдѣ финикіянинъ Кадмусъ, по сказаніямъ Страбона н 
П линія , открылъ нервые золотые и серебряные рудники въ горѣ Пангеусъ, 
во Ѳракіи.

Греки. Греки Малой Азіи еще задолго до Троянской войны. бывшей 
около 1194 г. передъ Р. Хр., имѣли благородные металлы, олово и даже 
желѣзо, которое изготовлялось Халиберами , жившими въ нынѣганеГі Арменіи, 
и отличалось своими высокими качествами. Иозднѣе, при Крезѣ и вообще въ 
иеріодъ владычества ІІерсовъ, горное дѣло въ Малой Азіи было въ самомъ 
цвѣтущемъ состояніи. Гомеръ также упоминаетъ о желѣзѣ, оіоу]рос, хотя 
рѣже чѣмъ о мѣди и бронзѣ.

Онъ описываетъ его какъ металлъ блестяіцій, аійсоѵ, съ трудомъ обра- 
ботывающійся, тсоХбхр.у]тос, и имѣющій черный, ріХа-, нли сѣровато-бѣлый 
цвѣтъ, Эсхилъ, въ своемъ Прометеѣ, особенно восхвалястъ скиѳскос
желѣзо, которое выплавлялось, какъ это дѣлается и поиыпѣ въ Самаковѣ, въ 
Турціи, изъ промытаго магнитнаго желѣзняка.

Что касается горнаго дѣла у грековъ европейскихъ, то древніе нисатели 
даютъ о немъ болѣе нодробныя свѣдѣнія. По ихъ сказаніямъ, жнтели юго-во- 
сточныхъ береговъ Средиземнаго моря, яаходившіеся въ ближайшемъ сосѣд- 
ствѣ съ обркзованными народами Востока, впервые стали заниматься горнымъ 
дѣломъ въ 15 вѣкѣ до Р. Хр., научившись ему отъ иришельцевъ изъЕгицта
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и Финикіи. Горное дѣло въ Г реціи , по своей древности, распространенію и 
совершенству различныхъ устройствъ, занимаетъ самое видное мѣсго въ древ- 
ней Европѣ. Греки довели его до высокой степеии развитія какъ на мате- 
}шкѣ, такъи въ своихъ колоніяхъ, а потому заслуживаетъ крайняго сожалѣнія 
утрата замѣчателыюй книги Ѳеофраста „тоѵ р.ета)ѵХіх6ѵ“, которая должна 
бглла заключать въ себѣ многія свѣдѣнія о тогдашнемъ горномъ промыслѣ и 
объ основныхъ его законахъ. На островахъ Кипрѣ, Крета и Ѳазосѣ существс- 
вали уже финикійскіе рудники въ древнѣйшія времена. Золотые рудники иа 
номянутыхъ островахъ Геродотъ считаетъ несомнѣнпо финикійскими; по всей 
вѣроятности таковы-же и жедѣзные рудники на островѣ Крета. Рудники на 
островѣ Кубоеа, близь Халкиса, доставляли въ древнѣйіпія времена иревос- 
ходное желѣзо и мѣдь, но при Стработъ они уже не разработывались.

Съ Кипра получалось много серебра, мѣди и желѣза, а съ Кадміи, поль- 
зовавшейся въ свое время болыпою извѣстностыо, доставлялся галмей и луч- 
шая молибдена, т. е. по всей вѣроятности серебристый свинцовый блескъ. 
Знаменитые серебряные рудники находились на островѣ Сифносѣ; мѣдь до- 
бывалась на островѣ Делосѣ; свинецъ и желѣзо на Родосѣ, а на Милосѣ, 
кромѣ желѣза,—еіце квасцы и сѣра. Уже во времена Гомера въ Темезѣ, въ 
ІІижней Италіи, и на островѣ Питекуза, противъ Кумы, добывалась мѣдь, 
а въ Сициліи и на Липарскихъ островахъ— золото. По свидѣтельству Исидо- 
руса  много свинца вывозилось изъ Сардиніи, гдѣ и по настоягцее время свин- 
цовыя руды добываются въ большомъ количесгвѣ.

Собственно въ Элладѣ горное дѣло развилось въ Аттикѣ, гдѣ Аѳиняпе 
дѣятельно разработывали серебряные рудники, занимаясь въ то же время до- 
бычею золота во Ѳракіи и на островѣ Ѳазосѣ.

Кромѣ Аттики, Ѳессалія доставляла богатыя золотыя руды, Беотія—же- 
лѣзныя руды, а Эпиръ—серебряныя, которыя добывались еще даже во вре- 
мена Страбона. Всѣ эти горныя работы начались, кажется, съ персидскихъ 
войнъ, такъ какъ до этого времени золото и серебро были въ Греціи рѣд- 
костыо. Еще до помяиутаго періода въ цвѣтущемъ состояніи находились зна- 
менитые Лавріонскіе серебряные рудники въ Аттикѣ, которые много способ- 
ствовали блеску и усиленію могущества Аѳинъ. Пелопонезская война заста- 
вила, однако, прекратить разработку этихъ рудниковъ, послѣ чего они ни- 
когда уже не имѣли своего прелшяго значенія.

ІІри добычѣ рудъ греки употребляли молотъ и кирку, а также пользо- 
вались тяжелою балдою (тохб;) и ломомъ (р.6у_Хюѵ). 'Гакъ какъ имъ ѵліе были 
извѣстны огненныя работы, которыя примѣнялись еіце карѳагенянами, для 
устройства дорогъ, при переходѣ черезъ Альпы подъ начальствомъ Ганнпбала, 
то можно сомнѣваться, чтобы лѣсъ, который былъ находимъ, по словамъ Га- 
ленуса, въ рудникахъ, служилъ исключительпо для крѣпленія. Для предохра- 
ненія выработокъ отъ обваловъ греки устраивали деревяпныя крѣпи и остав- 
ляли предохранительные столбы (р.гоохріѵгс). Объ освѣщепііі рудпиковъ, про-
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вѣтриваніи и объ освобожденін ихъ отъ воды, которая вычерпывалась обык- 
новенно помощыо бадей, болѣе подробпыхъ свѣдѣній не имѣется. Пяутархъ  
разсказываетъ, что доставка рудъ производилась въ мѣнікахъ, которые люди 
(ЯиХахосророО переиосили на спинѣ, подобно тому, какъ это дѣлается въ на- 
стоящее время въ рудникахъ Мексики и Перу. 0  рудникахъ на островѣ Са- 
мосѣ Ѳеофрастъ разсказываетъ, что выработки въ нихъ были такъ низки, что 
рабочіе принуждены были добывать руду, лежа на спинѣ или на боку. Для 
обогащенія рудъ примѣняласъ ручная разборка. Послѣ этого руды нодвер- 
галпсь дробленію въ ступкахъ или мололись въ ручныхъ мельницахъ, потомъ 
просѣивались черезъ рѣшета (таХа^) и наконецъ, путемъ промывки, отъ пихъ 
отдѣлялась пустая порода. Въ недавнее время въ древнихъ отвалахъ Лавріон- 
скихъ рудниковъ были найдены весьыа интересныя старинныя греческія устрои- 
ства, служившія для обогащенія рудъ.

Римляне. Горный промыселъ Римлянъ, хотя и былъ въ древніе вѣка 
самымъ обширнымъ, но не составлялъ, такъ сказать, ихъ собственности, ибо, 
путемъ завоеванія, въ ихъ руки переіпли подъ копецъ почти всѣ рудники 
стараго свѣта. На континентѣ Италіи, въ нынѣшннй Тосканѣ, этрусски, еще 
задолго до основанія Рима, знали искусство плавить мѣдь и изготовлять изъ 
знаменитыхъ рудъ острова Эльбы желѣзо, которое составляло весьма цѣнный 
нредметъ торговли. Первоначально римляне не имѣли никакихъ рудниковъ, 
и только пезадолго до ІІуническихъ войнъ стали впервые употреблять сереб- 
ряныя монеты вмѣсто мѣдныхъ, которыя одпѣ только и были въ обращеніи 
до этого времени. Завоеваніе Средней Италіи, гдѣ съ давнихъ поръ сущесг- 
вовалъ горный промыселъ у этруссковъ, и Нижней Италіи—впервые привело 
римлянъ къ обладанію рудниками, а послѣ покоренія Карѳагена въ ихъ руки 
перешли богатые кароагенскіе рудники, находившіеся въ Сициліи, Сардиыіи 
и Испаніи. Путемъ завоеваній восточныхъ страпъ, римлянамъ удалось пріоб- 
рѣсти также въ свое владѣніе рудники въ Малой Азіи, Греціи и Македопін; 
походы ІІомпея и Августа  подчинили ихъ власти рудники Египта и Азін, 
а побѣдоносныя войны Ю лгя Цезаря и Августа—рудники Галліп, Британіи 
и Сѣверной Испапіи.

Такъ какъ почти всѣ рудники были пріобрѣтены путемъ завоеваній, то 
они сдѣлалисъ собственностью Римской республж и  и были огдаваемы на 
откупъ цензоромъ, стоявшимъ во главѣ финансоваго управленія. Этимъ пу- 
темъ создалось право собственности госуда]іства на полезныя ископаемыя п 
металлы, которое суіцествуетъ почти повсюду и по настоящее время. Лица, 
взявшія рудпики на откупъ, разработывали ихъ болынею частью пріі посред- 
ствѣ рабовъ, которые пріобрѣтались вмѣстѣ съ рудпиками. Такъ, по свидѣ- 
тельству Страбона, въ однѣхъ окрестностяхъ Новаго Кароагена горными 
работами занималосъ около 40,000 человѣкъ.

Въ другихъ странахъ, напр. въ Британіи, а нозднѣе и въ Испаніи, 
порабощенные жители были принужденн заниматься баріцинными работами
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въ рудникахъ. Біагодаря откупной системѣ, развилась, однако, хищническая 
разработка, наносившая большой вредъ государственной собственности, но 
она была замѣчена впервые толысо тогда, когда завѣдываніе рудниками, при 
іімгіераторахъ, перешло въ руки особыхъ горныхъ чиновнгіковъ. ІІослѣдствіемъ 
такого нововведенія было то, что разработку рудниковъ при посредствѣ ра- 
бовъ оставили, найдя болѣе удобнымъ и болѣе выгоднымъ привлечь къ бар- 
щиннымъ работамъ въ рудникахъ порабощенныя племена. Такіе горные ра- 
бочіе, которые обязаны были, со всѣмъ своимъ потомствомъ, работатьвъ руд- 
никахъ, въ позднѣйшія времена назывались крѣпостными (§1еЪае еі т е іа іііз  
асівсгіріі). Они имѣли право пріобрѣтать собственность и продавать ее, но 
нокупщикъ обязывался при этомъ исполнять баріцинныя работы въ рудни- 
кахъ. Подобныя условія были до такой степени тягосгны, что гориые рабо- 
чіе во Ѳракіи, чтобы избавиться отъ нихъ, встушші, въ царствованіе импе- 
ратора Валенція, въ союзъ съ воинственными Готамп. Кажется, что впослѣд- 
ствіи императоры признали болѣе цѣлесообразнымъ передавать во вновь за- 
воеванныхъ страпахъ нраво разработывать рудники частнымъ лгщамъ. По 
крайней мѣрѣ Троянъ дозволилъ составнть товарищество (со11е§іит аигагіит) 
для разработки золотыхъ рудниковъ Дакіи и Зибенбюргена, а Валснгпиніанъ 
разрѣшилъ даже запиматься шурфовкою, т. е. поисками рудъ, каждому, ири 
условіи отдавать часть добычи въ пользу казны.

Устаповленпая такимъ образомъ свобода горнаго промысла потребовала 
болѣе правильнаго надь нимъ надзора и составленія нѣкоторыхъ закоповъ.

Въ каждый округъ было назначено особое лицо (сотез т ѳ іа ііо г и т )— 
старпіій горный чнновникъ, въ то время какъ другіе горные чиновпики 
(ѵісагіі еі гаііопаіев) занпмали мѣста судей и десятниковъ, т. е. рѣшали дѣ- 
ла по горной части и занимались собираніемъ горішхъ податей. Горнын 
иромыселъ, находившійся при императорахъ въ цвѣтущемъ состояніи, въ 
скоромъ временн, вслѣдствіе безнорядковъ на границахъ государства и мно- 
гократнаго вторженія варваровъ, пришелъ въ упадокь; особенно сильно это 
отразилось на рудникахъ, находившихся на восточной окраинѣ—въ Дакіи, 
Иллиріи, Далмаціп и Ѳракіи. Можно сказать также, что горный проиыселъ 
римлянъ въ западныхъ провинціяхъ значительно упалъ уже въ четвертомъ 
вѣкѣ наніей эры, и паконецъ въ пятомъ вѣкѣ, по разрушеніи Западной Рим- 
ской имперіи варварами, налъ окончателыю, по крайней мѣрѣ тамъ, куда, 
какъ и на востокѣ, дошли тѣснившіяся впередъ дикія племена. Но этой 
причинѣ, съ основанія Фраицузскаго государства горный промыселъ почти 
повсюду сталъ созидаться внор.ь; исключеніе представляли только тѣ мѣста, гдѣ 
онъ сохранился, хотя и въ очень жалкомъ состояніи.

Какъ было упомянуто выше, римляне, ио покореиіи Востока Помпеемъ, 
завладѣли рудпиками, которые разработывалн египтяне, израильтяне, фини- 
кіяне и персы. Еще раныпе, именно послѣ покоренія Ахейскаго союза и 
разрушенія Коринѳа (146 г. до Р. Хр.), въ ихъ руки перешли рудники
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Греціи и Македоніи. Бъ царствоваиіе Нерона имѣла мѣсто разработка бо- 
гатыхъ мѣсторожденій золота въ Иллиріи (нынѣшней Босніи); въ то же вре- 
мя въ Верхней Италіи, близь Бергамо и Бриксіи, развилась желѣзная и 
стальная промышленность, сохранивтнаяся до нангахъ дней. На сѣверѣ были 
особенно богаты металлами Альпійскія страиы. Штейермаркъ и Еариитія или 
Норикумъ римлянъ, доставляли, по крайней мѣрѣ за 300 лѣтъ до Р . Хр., 
превосходное желѣзо, и Горацій  воспѣвалъ достоинство порійскихъ мечей. 
ІІо свидѣтельству Птоломея кельтское племя Готовъ, жившее въ нынѣш- 
пей Моравіи, знало искусство обработывать желѣзо, а Озы въ Карпатахъ 
и Геты  въ Д акіи , еще за долго до воцаренія ихъ короля Децебала, были 
знакомы съ подземными горными работами. Въ ІІрирейнской области рим- 
ляне имѣли свинцовые и серебряные рудники въ ТІІварцвальдѣ и мѣдные въ 
Спессартѣ. ІІо сказаніямъ Т ацит а , солдаты Курція Гуфуса добывали се- 
ребряныя и желѣзныя руды близь Маттіума, въ странѣ Хаттовъ, и въ Фир- 
небергѣ, близь РеГшбрейтбаха, а близь Линца, на правомъ берегу Рейна, 
римляне добывали мѣдныя руды. Сверхъ того. свинцовые и серебряные руд- 
ники имѣли римляие въ долинѣ Лаана, близь Хольцаппеля и Эмса, равно 
какъ въ долинѣ Зича ті Аггера, напр. въ Уккератѣ и Блиссенбахѣ, близь 
Энгельскирхена, гдѣ въ одномъ старомъ рудникѣ были найдены римскіе ин- 
стрѵменты, монеты, вѣсы, гири и проч. Повидимому, римляне занимались 
также добычею ліелѣзныхъ рѵдъ въ верховьяхъ и по среднему теченію Зпча. 
На лѣвомъ бсрегу Рейна опять встрѣчаготся римскія горныя работы близь 
Жироманьи и Маркирха въ Вогезахъ, въ Валлерфангенѣ, близь Сааръ-Луи, 
потомъ въ Эйфелѣ, близь Коммерна и Калля, гдѣ въ горѣ Танцбергѣ въ 
одномъ старомъ свинцовомъ рудникѣ была пайдена монета Клавдія-Готска- 
ю (268— 270 г. по Р. Хр.) и горные инструменты римлянъ, а въ старыхъ 
рудничныхъ отвалахъ—римскіе ішрпичи. Въ долинѣ Броля, близь Андернаха, 
римляне имѣли свои каменоломни, доставлявшія матеріалъ для сухопутныхъ 
и водяныхъ сооруженій.

Въ нынѣшней Бельгіи остатки римсішхъ желѣзныхъ заводовъ находятся 
близь Динана, Намгора и въ Люксембургѣ. Г аллы , въ періодъ завоеванія 
ихъ страны Юліемъ Цезаремъ (въ 58 г. до Р. Хр.) были уже опытными 
и искусными желѣзодѣлателями. Цезарь говоріггъ самъ, что свенеты, жив- 
шіе на гожшомъ берегу Бретани, чтобы лучше защитить свои корабли отъ 
морскихъ волнъ, употребляли вмѣсто канатовъ якорныя цѣпи  (апсогае рго 
ГипіЬиз саіеиіз іеггеіз геѵіпсіае). Это обстоятельство указываетъ на доволыю 
высокуго степень развитія заводскаго дѣла у галловъ. Равнымъ образомъ 
Цезарь свидѣтельствуетъ, что битурги , жившіе въ нынѣшней Оверни, были 
опытными и свѣдующими рудокопами: они имѣли большіе желѣзные рудиики 
и хорошо знали всеиозможные способы подземнон разработки (арші еоз т а § -  
пае зипі іеітагіае аіциае о т п е  ^е ітѳ  сопісиіогнт).

Бъ Испаніи иберійскіе баски, населявіпіе страну Басковъ и Катало-
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нію, считались превосходными кузнецами въ глубокой древности. Обширные 
сшшцовые и серебряные рудники въ окрестностяхъ Новаго Карѳагена и 
знаменитые мѣдные рудники Гіо Тинто, въ Андалузіи, достались римля- 
намъ отъ побѣжденныхъ карѳагенянъ въ самомъ цвѣтущемъ состояніи. Еще 
въ вастоящее время находятъ тамъ старинныя выработки и отвалы шлаковъ 
мѣдной плавки, очень богатыхъ желѣзомъ, равио какъ и шлаки свипцовой нлав- 
ки. Къ сожалѣнію, до сихъ норъ остается неизвѣстнымъ, гдѣ именно нахо- 
дятся тамъ свинцовыя руды.

Въ Брит аніи, именно въ Корнваллисѣ, добыча оловянныхъ рудъ и 
выплавка олова, въ широкихъ размѣрахъ, имѣли мѣсто еіце задолго до втор- 
женія римляиъ. Аристот ель  называетъ этотъ металлъ кельтскимъ оловомъ 
(х.аааітероѵ тбу хг?аіг]хоѵ); П линій  новѣствуетъ, что оловянный камень нахо- 
дился тамъ въ розсыпяхъ и добывался путемъ иромывки песковъ; Страбонъ 
же упомішаетъ и о подземной разработкѣ оловянныхъ мѣсторожденій. Мѣдь 
добывали римляне на островѣ Энглези изъ рудника ГІарисъ, которын су- 
ществуетъ и по настоящее время. Римскія свинцовоплавилешшя печи и 
пітыки свішца съ римскими надписями временъ Брит аника  и Вера  (44 — 
109 послѣ I'. Хр.) былп находимы во мпогихъ мѣстахъ Англіи, именно: въ 
Зоммерзетшейрѣ, вь Меініір ІІіІІз и въ западпой части Іоркшейра п Дерби- 
шейра. Сверхъ того, огромные отвалы шлаковъ указываютъ па существовапіе 
рпмскихъ желѣзныхъ заводовъ, которые нѣкогда были построеиы въ Вгіегіу, 
близь Врадфорда, въ Іоркшейрѣ, а потомъ въ Зоммерзетшейрѣ п въ Еоіюні 
оГ Веан, въ Глочестерпіейрѣ. Между шлаками здѣсь часто находятъ рим- 
скія монеты, а па одномъ заводѣ ьъ Еогезі о і Оеан былъ найденъ даже ал- 
тарь, посвященный Марсу, богу желѣза и войны.

Что касается горнаго искусства римлянъ, тоглавными источниками для его 
оцѣнки служатъ 33 и 34 книги П линія  и сочиненія Страбона. Гдѣбыловозможно, 
римляпе вели открытыя работы, такъ какъ прн этомъ они могли одновре- 
менно пускать въ дѣло болыпое число рабовъ. Тамъ же, гдѣ бы.ю пеобхо- 
днмо вести подземпия работы, они проводили шахты и штреки. Шахтамъ 
давалн обыкиовенио круглое или эллиптнческое поперечпое сѣченіе, ие устраи- 
вая въ нихъ никакихъ крѣпсй, или закрѣцляя цхъ камиемъ. Штреки проводп- 
лпсь при помощи молота и кирки съ ійюбіМновіннЪіо тіцательностыо, такъ 
что стѣны цхъ были часто столь рокны п гладкіі, какъхбудто онѣ иарочпо 
тесались. Нссомпѣппо также, что при разработкф в$ твёрдыхъ породахъ 
рнмляне примѣняли огиевыя работы, какъ уЩомпиаетъ о'бъ этомъ и Плинъй. 
Они силыю накаливалп породу и затѣмъ вспрйскивалн ее водою или уксу- 
сомъ, при чемъ она тотчасъ давала трещины. ІГоФги во всѣхъ римскихъ руд- 
никахъ А і і г л і и ,  Франціи и Венгріи встрѣчаютъ штреки, проведеішыс прп 
помощи огня, которые узнаются потому, что они, хотя и узки, но высоки, 
а потолокъ ихъ, на которыіі пламя дѣйствовало наисильнѣйшимъ образомъ, 
имѣетъ видъ стрѣльчатаго свода. Пзъ инструментовъ римляне употреблялп
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молотъ іі кирку, гааііеиз еі сшіеиз, а также очень большіе и тяжелые мо- 
лоты, которые находятъ и теперь въ рудникахъ Бискайи н Англіи. Сверхъ 
того, они пользовались болѣе легкими кайлами и тяжелыми ломами, (гасіа- 
гііші, вѣсивнгами до 150 фунтовъ. Для обезпеченія выработокъ отъ обваловъ, 
римляне оставляли предохранительные столбы и устраивали деревяиныя 
крѣпи, о чемъ намъ свидѣтельствуютъ старинные рудники Венгріи.

Отливъ воды производился при помоіци кожаныхъ мѣшковъ или бадей, 
которые поднимались по шахтамъ; но В ит рувій  описываетъ также примѣ- 
неніе Архимедова винта или винтоваго насоса, который, подобно безконеч- 
ноіі цТ.тти съ черпаками, въ Тарзисѣ, въ Испаніи, приводился въ дѣйствіе 
помощью ходоваго колеса (Тгеіѵгеіѣ), такъ что одинъ насосъ постоянно под- 
нималъ воду для другихъ насосовъ. Этимъ способомъ, по свидѣтельству Діо- 
дора и Страбоиа, удавалось поднимать водѵ даже съ весьма значительныхъ 
глубинъ '). Провѣтриваніе нроизводилось маханіемъ полотняныхъ платковъ, 
какъ объ этоыъ свидѣтельствуетъ Н линій, но при большихъ работахъ про- 
водились воздушныя шахты, остатки которыхъ сохранились по настоящее 
время въ рудникахъ близъ Ріо Тинто и въ Пиренеяхъ. Для освѣщенія ііуд- 
няковъ служили глиняныя глазированныя ламііы, причемъ по количеству 
сожженаго масла судили, по свидѣтельству П лииія , о продолажительыости ра- 
ботъ. Для доставки добытыхъ веществъ, римляпе, нодобно грекамъ, употреб- 
ляли кожаные мѣшки, которые на илечахъ выносились изъ рудника; иногда- 
же переносчики помѣщались въ шахтѣ одинъ надъ другимъ и въ темнотѣ 
передавали другъ другу сосуды съ добытой рудой, пока послѣдніе не достп- 
гали дневной поверхности. Впрочемъ, употреблепіе бадей и каната было 
также извѣстно римлянамъ, такѣ какъ при различныхъ постропкахъ они пользо- 
вались воротами. Для обогащенія, какъ кажется, римляне въ большинствѣ 
случаевъ первоначалыю обжигали руды, чтобы сдѣлать нхъ болѣе хрупкими 
п мягкими. Послѣ этого послѣднія толклись въ ступкахъ прп помощи мо- 
лотковъ и л іі  пестовъ. Руда, раздробленная на болѣе или менѣе крупные кускіг, 
размалываласъ гготомъ въ ручныхъ мельницахъ, которыя находятъ и по настоя- 
щее время въ Пиренеяхъ, затѣмъ просѣивалась черезъ рѣшета и наконецъ 
промывалась для удаленія землистыхъ частицъ. ІІо свидѣтельству Страбона, 
въ Испаніи рѣшета, паполненныя рудою, погружались въ воду, при чемъ тя- 
желыя металлическія частицы собиралисъ на днѣ рѣшета. Отмытыя такимъ 
образомъ зерна подвергались вторичной протолчкѣ и отсадкѣ и это повто- 
рялось до пяти разъ, пока ни получался шлихъ настолько чистый, что его 
можио было пустить въ плавку. Еакъ было упомянуто выше, рѣшета для 
сортировки рудъ употребляли и греки, но собственно отсадка рудъ при со-

Отводъ воды посредствош. штоленъ также имѣлъ мѣсто, какъ это можно видѣть въ старыхъ 
римскихъ рудникахъ Испаніи, Венгріи и Франціи,
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дѣйствіи воды, какъ описываетъ ее Стработ,, кажется, составляетъ изобрѣ- 
теніе римлянъ, которые, быгь можетъ, заимствовали ее отъ карѳагенянъ.

Переселеніе народовъ. При императорѣ Валенціи , одновременно съ 
вторженіемъ гунновъ, около 375 г. Р. Хр., началось переселеніе народооъ, 
которое, послѣ цѣлаго ряда непрерывныхъ воииъ, продолжавшихся болѣе 
столѣтія, повлекло за собою паденіе Западной Римской Имперін. При этомъ 
были совершенно уничтожены илоды цивилизаціи, развившейся въ періодъ 
римскаго владычества, а вмѣстѣ съ ними, по необходпмости, должно было 
пасть и горное дѣло. Двинувшіяся иолчиіца народовъ: Готовъ, Алановъ, 
Аваровъ и Рупновъ, направилигь частыо на западъ, слѣдуя по долинѣ Ду- 
пая, перешли Рейнъ и вторглись въ Галлію; часть-же ихъ двинулась на югъ, 
черезъ Дунай, во Ѳракію и, черезъ Альпы, въ Италію. Илемена, которыя жили 
на сѣверѣ, именно Бургуыды и Лангобарды, также покинули свои мѣста и 
примкнули къ общему движеііію. Остались только Алеманы въ долииѣ Рейна, 
Фраиконцы на Майнѣ и Нижпемъ Рейнѣ, да Тюрингціі и Саксы къ сѣверу 
и югу отъ Герцинскаго лѣса. ІІаконецъ въ 451 г., нослѣ страшной битвы 
съ гуннами на иоляхъ Іѵаталаунскихъ, дішжепіе народовъ было остановлено. 
Болѣе прочное положеніе установилось послѣ основанія Королевства Франк- 
скаго, подъ управленіемъ Хлодвига, нокорившаго, послѣ битвы при Суассонѣ, 
въ 486 г., рішскихъ галловъ и разбившаго въ 496 г. при Цюльпихѣ але- 
мановъ.

Если пскать въ средней Европѣ историческую связь дальнѣйшаго развитія 
горнаго дѣла со времепи Римскаго владычества, то ее можно найти только 
у тѣхъ народовъ, которые сдѣлались осѣдлыми, именно у алемановъ, фран- 
концевъ п тюрннгцевъ, т. е. въ долинахъ Рейна и МаГша, въ Тюрингскомъ 
лѣсѣ, Франкопскомъ лѣсѣ, Фихтельгебирге и Богсмскомъ лѣсѣ. Нетрудно 
доказать также, что колыбель нѣмецкаго горнаго дѣла находится въ выпѣш- 
ней Восточной Франконіи, посѣщаемой, однако, меньше многихъ другихъ 
странъ.

Прирейнскія страны. Въ прирейнскихъ странахъ, пменно въ Воге-
захъ, свинцовые и серебряные рудники блпзь Маркирха, въ Эльзасѣ, вновь
начали свое дѣйствіе около 635 г. Въ этомъ году меровішгскій король
франковъ Дагобертъ разрѣшилъ монастырю О-нъ Дени добычу 8000 фуи-
товъ свинца, которые доставляли номянутые руднпкп каждые два года.
Позднѣе, въ лучшіе годы, горный иромыселъ въ Маркнрхѣ задолжалъ отъ
300 до 400 рябочихъ, но съ 1832 г. онъ нришелъ въ упадокъ. Карлъ Вс
ликій  подарилъ въ 786 г. своимъ сыновьямъ, Людвигу и К арлу, мѣстечки
Атъ и Глейхенъ, въ Тюрингіц, со всѣми прннадлежащнмп нмъ рега-
ліями. Равнымъ образомъ, при немъ возобновили свое дѣйствіе золотоп{ю-
мывальныя фабрики па Рейнѣ іі серебряные рудники; изъ его капитулярій
извѣстно, что уиравляющіе желѣзными и свннцовыміі его заводами обязаны
быш каждый праздникъ Р. X. иредсгавлять ему отчстъ. При немъ также

іщ
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стали снова добывать благородные ыеталлы, о чемъ можно судить по т о м ѵ ,  

что во Франкенбергѣ, въ Гессенѣ, чеканилась его собственная монета, и 
что въ этомъ краѣ, именно близь Алисберга и Гаусриа, дѣйствовали золо- 
тые рудники до 797 г., т. е. до начала войны съ саксами. 0  Вислохѣ упоми- 
нается уже вт. 1094 г. какъ о рудникѣ, въ которомъ добывались серебряныя руды.

Въ Пфальцѣ съ половины 15-го столѣтія началась дѣятельная раз- 
работка ртутныхъ мѣсторожденій въ Обермоптелѣ и Лаидсбергѣ; одинъ руд- 
никъ Эрценгель, блпзь Штальберга, доставлялъ въ тѣ времена ежегодно око- 
ло 9000 ф. ртути, а всѣ Пфальцъ-Цвейбрюккенскіе рудники еіце около 1705 
г. доставляли вмѣстѣ до 43000 ф. ртути. Близь деревни Гульденбахъ, въ 
Гундсрюккенѣ, еще въ средніе вѣка промывали золото, а близь ІПтромберга, на 
р. ІІае, существовали серебряные, свинцовые и желѣзные рудники. Въ 16-мъ 
столѣтіи начали дѣйствовать мѣдные рудники близь Герштейна на Мозелѣ, 
а близь Трарбаха и Берикастеля были открыты очень богатыя свинцовыя 
руды, которыя называли „самороднымъ свинцомъ“. 0  свинцовыхъ и сере- 
бряныхъ рудникахъ въ Верлау, близь С-тъ Гоара и Маііена, упоминается въ 
томъ же столѣтіи; одинъ изъ этихъ рудниковъ, именно Зильберзандъ, близь 
Майена, дѣйствуетъ съ этого временй до нашихъ дней. Свипцовые рудники 
въ Блейальфѣ, близь ІІрюма въ Эйфелѣ, также находяіціеся въ настоящее 
время въ цвѣтущемъ состояніи, долго ие дѣйствовалп, но въ 11-мъ вѣкѣ въ 
Еихъвновьначались работы, а въ 15-мъ рудппки эти пользовалисьуже болыиою 
пзвѣстностью. Желѣзные заводы и рудники въ ПІлейденерской долинѣ и въ 
Эйфелѣ, процвѣтавшіе еще до римскаго владычества, во время Цюлт.пихской 
битвы, повидимому ,еще были въ дѣйствіи и существуютъ по настоящее 
время, хотя и припші въ нѣкоторый упадокъ. Здѣсь, а также въ Эйфелѣ, 
съ давнихъ иоръ, а именно съ копца 13-го столѣтія, существовали неболь- 
шія домегшыя печи, которыя распространились отсюда по окрестностямъ 
Люттиха и по долипѣ верхняго Мааса, а около 1475 г. стали устраиваться 
и въ Англіи. Наконецъ, на основаніи вполнѣ достосѣрныхъ псточниковъ, 
извѣстно, что галмейные рудники въ Альтенбергѣ или Кельмесбергѣ, близь 
Ахена, существовали уже въ пачалѣ 14-го вѣка, при чемъ галмей служилъ 
матеріаломъ для приготовленія латунп (желтой мѣди), и что отсюда произ- 
водство латуни переіпло, при королевѣ Елизаветѣ, въ Аигліго.

Франконія. ІІо теченію Майна, во Франконіи, во времена Людовнка 
Благочестиваго процвѣтали серебряные, золотые, мѣдные и желѣзные руд- 
ники, иоспѣтыс около 800 г. Вейсенбургскимъ монахомъ Отфридомъ. Въ 
графствахъ Шмалькальденскомъ и Гсішебергскомъ, еще въ самомъ началѣ 
среднихъ вѣковъ, возникло значительное заводское нроизводство, именно из- 
готовленіе желѣза и стали въ сыродутныхъ горнахъ. ПозДнѣе здѣсь были 
введены волчьи печи, а въ пачалѣ 13-го столѣтія—шахтныя псчи (блауофены). 
Такимъ образомъ, Франконія является колыбелыо чугуннаго производства. 
Добыча золота въ свое время была здѣсь также доволг.по значителыіа. Импе-
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раторъ Карлъ IV въ 1303 г. подтвердилъ права бурі?графовъ Нюренберга иа 
веѣ франконскіе рудпики. Спустя нѣсколько столѣгій, рудникн близьКульм- 
баха, Анспаха и Баіірейта доставляли болыпое количество золога, серебра и 
желѣза. Агрикола  въ своемъ болыпомъ иллюстрированномъ сочиненіи „І)с 
ге теіа11іса“, появившемся въ 1546 г., уношшаетъ, что маркграфы бран- 
денбургскіе получали еягенедѣльно изъ рудниковъ въ Гольдкронахъ примѣрно 
на 1500 рейнскихъ гульдеповъ золота. Горный промыселъ изъ Восточпой 
Франконіи распространился черезъ Фихтельгебирге и Богемскій лѣсъ въ Бо- 
гемію; равнымъ образомъ, Гарцъ и маркграфство Мейсенъ обязаиы началу 
в ъ  і і и х ъ  горнаго дѣла франконскимъ рудокопамъ.

Тюрингія. Въ Тюрингскомъ лѣсѣ также очспь давно развилось же- 
лѣзное производство близь Шмидефельда въ такъ называемомъ черномъ 
или красномъ Круксѣ. Этотъ промыселъ едва ли моложе желѣзнаго нроиз- 
водства въ Геинебергѣ, откуда древніе франконскіе рыцарн получали зна- 
мспнтые мечи и латы. Около 1071 г. былъ основапъ около деревни Гют- 
тепъ, близь Заальфельда, желѣзный заводъ, носившій названіе „О атргесЬ  
Ниііііі“. Въ Гольдисталѣ суіцествовала съ давнихъ поръ промывка золота, а 
золотые нромыслы н рудники близь Рейхмапсдорфа и Штейнгайде, въ Зааль- 
фельдскомъ округѣ, при истокахъ Шварца, уже въ 1209 г. были въ цвѣту- 
щемъ состояніи, но въ 1430 г., вслѣдствіе раззоренія п изгнанія гусситовъ, 
нришли въ упадокъ. Разработка ихъ возобновилась лишь въ 1533 г., а въ 
1535 г. опп были ириведены въ иадлежащій порядокъ, благодаря горнымъ 
законамъ, издавнымъ Саксонскнмъ курфирстромъ Іогапомъ Фридрихомъ. 
Горный участокъ Гюте Готтесъ, въ Петерсбергѣ, съ 1-576 г. по 1580 г. до- 
ставилъ '74 центера чистаго золота на сумму въ 150 марокъ. Въ періодъ 
тридцатилѣтней войны, имеино съ 1635 г. по 1683 г., весь здѣшній горнып 
промыселъ былъ почти уиичтоженъ и для возстановлепія его уже герцогъ 
Альбрехтъ, въ 1692 г., пригласилъ чужеземныхъ горнорабочихъ. Около 
1700 г. здѣсь находились также въ дѣйствіи золотые иромыслы ца рѣкахъ 
Веррѣ и Ильцѣ, близь Шварценбруна п Шалькау, но, повидіімоыу, они 
приносили мало выгоды.

Гессепъ и ІІассау. Если наиравиться теперь въ страны, лежащія къ 
сѣверу отъ Майна, которыя населяли пѣкогда Хатты, именно въ Гессенъ и 
ІІассау, то мы встрѣтимъ близь Ветцлара очеиь древнее желѣзное произ- 
водство, осиованиое, повиднмому, еще въ иеріодъ рішскаго владычества. 
Но дарственнымъ записямъ, составленнымъ около 780 г., извѣстно также, 
что монастырь Лоршъ получилъ въ свое владѣніе одну треть желѣзныхъ 
рудіппшвъ, находящихся близъ Ваннендорфа въ Лангау. Въ Ветцларѣ еще 
задолго до Карла Великаго процвѣтало желѣзное производство у такъ на- 
зываемыхъ лѣсныхъ кузітецовъ (ѴѴаІсІзсЬтіесІе.) Эти послѣдніе посѣщали 
ярмарки во Франкфуртѣ иа Майнѣ и были обязаны платить тамъ нзвѣстную 
пошлину съ каждой повозки проданнаго желѣза. Гавнымъ образомъ, жителц
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деревші Миттау, въ Гессенѣ, были обяааны около 1150 г. платить опредѣ- 
ленную иодать аббатству Фульда за каждыя 50 крицъ желѣза. Въ 16 мъ 
столѣтіи Ветцларскій го])иый округъ былъ иаселенъ рабочими, изгнанными 
гусситами изъ Іоахимсталя въ Богеміи. Разрабогка желѣзныхъ рудннковъ въ 
Катценеллеибогенѣ началась гораздо позяіе, тѣмъ не менѣе уже въ 1252 г. 
„катценельбогенское" желѣзо находило себѣ сбытъна фландрскихъ рынкахъ. 
Наиболынее развнтіе желѣзная промышленность Нассау получила только въ 
новѣйшее время. Дѣйствительно, въ 1848 г. въ этомъ княжествѣ было добыто 
всего 400,000 центеровъ желѣзныхъ рудъ, а въ 1881 г. уже 12.000,000 цент.

Серебряные и свинцовые рудники, находившіеся по нижнему теченію 
Лааиа и разработывавшіеся еще римлянами, начали эксплоатироваться вновь 
въ 12 столѣтіи; нѣкоторые изъ ыихъ, именно расположенные близь Эмса, 
были отданы во владѣніе, въ 1158 г., Фридрихомъ I Барбароссою епископу 
Трирскому, а тѣ, которые находидись въ окрестностяхъ Лаанштейна, были 
отданы Фрндрихомъ II епископу Майнцкому. Газработка рудниковъ въ окрест- 
ностяхъ Браубаха была возобновлепа въ 1301 г. графами Нассау-Катценель- 
богена, рудники же близь Хольцаппеля стали разработываться вновь лишь 
съ начала 16-го столѣтія. Рудникъ Пфингствизе, близь Эмса, считался уже въ 
1749 г. весьма значительнымъ; въ 1769 г. около него былъ построенъ пла- 
виленный заводъ, который и по настоящее время находится въ цвѣтущемъ 
состояніи. Значительно моложе мѣдные рудники въ Нанценбахѣ, близь Диллен- 
бурга; они начали свое дѣйствіе въ 1464 г., при посредствѣ графовъ Диллен- 
бурга, и въ 18-мъ вѣкѣ, подобпо рудникамъ близь Донсбаха, находились въ 
цвѣтущемъ состояніи, доставляя на латунпые заводы въ Штольбергѣ ыѣдныя 
руды и галмей, но въ настоящее время приіпли въ упадокъ. Желѣзные руд- 
ники Диллепбурга: въ Ротенбергѣ, Ротенкопфѣ и Гассельбергѣ дѣйствуютъ съ 
1603 г. Серебряныя жилы близь Рота, въ Брейтенбахскоп долпнѣ, начали 
разрабогываться съ 1695 г., но вх 1816 г. разрабо^ка ихъ была прекраіцена 
Напротивъ того, серебро-свинцовый рудникъ Альтерманъ, въ Лингхекке, близь 
Вейльбурга, началъ свое дѣйствіе при саксонскпхъ Оттонахъ, т. е. около 
1000 года.

Въ 1644 г. въ этомъ рудникѣ провели главную водоотливную штольну, 
но въ 1660 г. разработка его была пріостановлена; въ 1702 г. дѣйствіе руд- 
ішка возобновялось, но въ началѣ 19-го столѣтія оно снова прекратилось. 
Разработка маргапцовыхъ рудъ въ Ііассау началась съ 1828 г., а разработка 
фосфоритовъ— съ 1864 г. Желѣзные рудники въ графствахъ Сайнъ и Витген- 
штейнъ, близь Кирхена, Даадепа и Гердорфа, стали разработываться съ 1556 г., 
когда Максимиліанъ II утвердилъ горныя привилегіи. Съ этого же времени 
иачалась разработка яіелѣзныхъ рудъ въ Вильденбургскомъ іі Видскомъ граф- 
ствахъ, гдѣ она существуетъ и до сихъ поръ. ІІа заводѣ Насселыптейиъ, близь 
ІІейвида, въ 1824 г. была построена первая въ Германіи пудлинговая печь, 
дѣйствующая на каменномъ углѣ; въ 1825 г. тамъ же были поставлены нер-
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вые ка.іибровашіые валви, а въ 1835 г. здѣсь были нрокатаиы первые нѣ- 
ліедкіе реіьсы.

Зкгер.тндъ. Въ сосѣднелъ Зигерландѣ горныя работы и заводская дѣя- 
тельность, повидпмому, ннкогда пе прекраіцались совершепно со временъ 
ршискаго владычества, но съ досговѣрностыо намъ извѣстно о нихъ только 
начиная съ 12-го столѣтія, когда въ 1122 г. Генрихъ Ѵ‘ отдалъ Зигбургскому 
монастырю желѣзные рудниіш близь Укерата, которые разрабогывались еще 
римлянами. Затѣмъ, къ древнѣйшимъ ііудникамъ въ этой странѣ пршіадле- 
жатъ серебросвинцовые рудники ІГадскроны или Ратценшейда, близь Зигена, 
которые были отданы нодъ залогъ въ 1298 г. Императоромъ Адольфомъ гра- 
фамъ Нассаускимъ. Равнымъ образомъ, рудники въ Вильдбергѣ, Гейдбергѣ, 
близь Мюзена и Литфельда, также очень древнн. Добыча мѣдиыхъ рудъ близь 
Гозенбаха началась въ 1482 г. Міюго ранѣе были заложены желѣзные руд- 
ники п устроены желѣзные заводы близь Зигена, такъ какъ онн существовали 
уже въ 1079 г. Что касается приготовленія здѣсь стали, то о немъ упоми- 
нается около 1288 г. Пользующіеся большою извѣстностыо рудники въ Шталь- 
бергѣ, близь Мюзена, начали свое дѣйствіе задолго до 1313 г. Объ Эйзер- 
фельдѣ и Эйзернѣ, какъ заводскихъ центрахъ, впервые упоминается въ 1496 
н 1537 г. Въ нзданномъ въ 15-мъ вѣкѣ сочиненіи, подъ заглавіемъ „\ѴеІ82 іЬиіп“ , 
упоминается, чго яіелѣзное производство въ Зигенѣ существовало задолго до
12-го вѣка, и что въ 12-мъ вѣкѣ желѣзныя и стальныя издѣлія Зигсна уяге 
пользовались болыною извѣстностыо. Для пііиведенія рудничнаго и заводскаго 
дѣла въ надлежащій иорядокъ былъ изданъ въ 1535 г. неболыной кодексъ 
такъ наз. зигенскихъ горпыхъ постановленій, а впослѣдствіи былъ составленъ 
графами Нассау-Зигена и Нассау-Катценельбогепа цѣлый сводъ горныхъ за- 
коновъ.

Вестфалія. Горный промыселъ въ Ввстфаліи  существовалъ также съ 
давияго времени. Уже въ 1150 г. Конрадъ III ножаловалъ мѣдные рудники 
близь Штадтберга. монастырю Корвей, на Везерѣ, а въ 1189 г., гіри епііекопѣ 
Детмарѣ, въ епископствѣ Мпнденъ, развѣдывались серебряныя мѣстороліде- 
нія Десмуль н Круккенбергъ. Добыча галмея близь Изерлона началась сь
13-го вѣка н послужила основаніемъ къ развнтію въ этой мѣстностн латун- 
наго производства, находящагося въ самомъ цвѣтущемъ состояніи и по настоя- 
щее время; напротивъ того, галмейные рудники близь Брилона начали свое 
дѣйствіе только съ 15-го вѣка. 0  добычѣ желѣзныхъ рудъ блнзь Брилона п 
Арнсберга упоминается въ 15 вѣкѣ, а близь Метеде въ 16 вѣкѣ; между тѣмъ, 
въ Маркѣ и Бергѣ существовало съ 14 столѣгія ста.іыюе производство, 
пользущееся болыною пзвѣстностыо до настояіцаго времени. Еще въ 1401 г. 
герцогъ Берга Вилыелъмъ далъ золингенскимъ мастерамъ особыя привплегіи.

Вазработка каменнаго угля въ Прирсйнсш хъ странйхъ и въ Вест- 
фаліи. 0  добычѣ каменнаго угля въ ІІрирейнсішхъ странахъ и въ Вестфа- 
ліи до сихъ поръ не упоминадось совершешю по той причинѣ, что эта от-



расль горноГі промынілениости иолучила большое развитіе только въ новѣй- 
шеее время, между тѣмъ, жители иомянутыхъ странъ познакомились съ ка- 
мешшмъ углемъ уже очень давно. Дерево и древеспый уголь долго были 
еіце такъ дешевы и добывалисъ такъ легко, что камешіый уголь находился 
въ полномъ пренебреженіи. Кажется, впервые каменный уголь былъ нримѣ- 
ненъ для заводской дѣятельностп въ Англіи; по крайней мѣрѣ въ „Воіііоп 
Воок“, изданной около 1183 г., упоминается, что кричныя фабрики въ Вер- 
монтѣ и Шеффильдѣ платили оиредѣлеиную подать съ потребленнаго ими 
каменнаго угля, а въ 1239 г. этотъ послѣдній нашелъ себѣ техническое 
примѣненіе въ Ньюкэстлѣ, но всей вѣроятности, для кузнечнаго дѣла. Досто- 
вѣрно йзвѣстно, что и римляие въ Англіи знали уже о каменномъ углѣ и ііолъ- 
зовались иыъ. Въ Бельгіи каменный уголь былъ открытъ однимъ англича- 
шшомъ и примѣненъ въ дѣло валдонскимъ кузнецомъ НиЦоз, въ деревнѣ 
Пленеро, около 1198 г. или 1200 г. Отсюда употреблеиіс этого горючаго 
перешло въ окрестности сосѣдняго Ахена. Въ правахъ этого города, за 
1333 г. и позднѣе, упомипается, что рабочіе, занимавшіеся добычей угля, 
подобно городской гірислугѣ, получали одежду и т. под. Они назывались 
{озхогез сагЪопгт, Ъоеіеге или Ісоеідгеѵеге, а чиновнки, надзиравшіе за рабо- 
тами въ копяхъ, носили названіе дШ тгеп т п  сіе коеІЬегде и теіяіет ир 
сіеп СоіІЪегск, того самаго Кольберга, который ваходится въ округѣ Вурмъ, 
близь Вюрзелена. Въ Ахенѣ были изданы такяю т. паз. угольные законы, 
въ которыхъ уноминается о маркшейдерахъ въ каменпоугольныхъ копяхъ 
(КоЬішеізіег и. КоЫѵѵіе§ег).

Въ Франціи каменноугольныя копи около 1320 г. были уже въ дѣіі- 
ствіи, а въ окрестностяхъ Брасса, какъ уномипается въ одномъ докумептѣ 
за 1349 г., каменный уголъ добывался съ незапамятныхъ временъ и употреб- 
лялся въ кузішцахъ и бѣдными яштелями для домашняго обпхода.

Изъ Франціи свѣдѣнія о камениомъ углѣ и техническомъ сго примѣнс- 
ніи нерешли въ Саарбрюккенъ. Объ этомъ сортѣ горючаго впервые упоми- 
нается въ 1529 г. въ сочинсніи Неймюистера „бсіібііеш ѵеізііш т“, въ кото- 
ромъ, мсясду прочимъ, говорится, что всѣ полезныя ископаемыя, а также 
и каменные угли, составляютъ собствеиность Саарбрюккена. Другпмъ доку- 
ментомъ, относяіцимся къ 1549 г., подтверждаются права нфальцскаго графа 
Вольфгата ф. Велъденцъ на разработку каменнаго угля близь Зульцбаха. 
Гѣь одномъ постановлепіи, касающемся разработки каменноугольныхъ копей 
въ Зульцбахѣ и Дудвейлерѣ, отъ 12 ноябрп 1556 г., упомпнаетс.я о другомъ 
постановленіи, и объ употребленіи камепнаго угля въ давшиппія времепа. Въ 
концѣ 17-го и въ началѣ 18-го вѣка упоминается о каменноуголъныхъ ко- 
пяхъ близь Иейнкирхена, Веллосвейлера,'БексбахаД Фрпдрпхсталя, Иллин- 
гена и ІНвальбаха; но всѣ эти копи разработывались нсболыпими штольнамп 
и шахтами, которыя углублялись до тѣхъ поръ, пока тому не препятствовала вода. 
Всѣ здѣшнія каменноуголыіыя копи, принадлежавшія частнымъ лицамъ, были
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отданы княжескимъ декретоімъ отъ 12-го декабря 1754 г., безъ всякаго вол- 
ііагражденія нхъ владѣтелей,киязю Ііассау-Саарбрюккенскому Вилы ельму-Геин' 
риху, при чемъ для надзора за иими и для наблюденія за работами былъ 
назнаяеиъ горный инсгіекторъ н нѣсколько штейгеровъ.

Добытый уголь до 1765 г. почти исключительно унотреблялся для вы- 
Жега извести; потомъ его стали примѣиять къ отонлепію зданій и еіце позже 
на стеклянныхъ, желѣзныхъ и другихъ заводахъ.

Въ періодъ французскихъ завоевапій эти рудники съ 1793 по 1797 г. 
разработывались па средства Французской республики, но въ посіѣднсмъ 
году были сданы въ аренду Парижской Компаніи, а въ 1808 завѣдываиіе 
ими перешло въ руки Управленія государствениымиимуществами. По заклю- 
ченіи мира въ 1815 г. Саарбрюккенскія копи поступили во владѣніе Прус- 
скоіі Еороны, подъ властыо которон здѣшній горный промыселъ сдѣлался 
самымъ значителышмъ изъ всѣхъ этого рода промысловъ въ мірѣ, находящихся въ 
однѣхъ рукахъ. ІІри энсргическомъ управленіи производнтельность Саарбрюк- 
кенскнхъ копей въ сороковыхъ годахъ уже возрасла съ Ѵ2 м. до 7 м. цент- 
иеровъ въ годъ, нослѣ же канализаціи р. Саара, посгройки желѣзныхъ до- 
рогь, желѣзныхъ заводовъ и фабрикъ, производительность ихъ увеличилась въ 
огромпыхъ размѣрахъ. Такъ, въ 1881 г. изъ 9 болынихъ рудннковъ здѣсь 
было добыто болѣе 100 мил. центпсровъ угля, на сумму въ 39 мил. марокъ, 
на что потребовалось до 22,000 рабочихъ, 500 лошадей и 199 наровыхъ ма- 
шипъ, обладавшихъ общею силою въ 10,300 пар. лошадей.

0  разработкѣ каменнаго угля въ Рурскомъ бассейиѣ впервые упоми- 
нается въ 1317 г., въ одной грамотѣ, данной госпиталю для нищенствующихъ 
мопаховъ въ монастырѣ Эссенѣ. Древпѣйшій изъ разработывающихся здѣсь 
рудниковъ есть НаденЬеск, которыіі первоначальио назывался Соівг, а иозд- 
нѣе КоЬЬЬеіщ’ 8|;ені. Онъ имѣлъ свои горныя узаконепія, добровольно состав- 
ленныя въ 1575 г., что указываетъ на производство здѣсь работъ задолго до оз- 
паченнаго времени. Рудннкъ Бреклингъ былъ заложенъ въ 1682 г.; о Шел- 
лерпадѣ упомипается въ 1678 г., а о Зельцерѣ и Нейсакѣ уяіе около 1623 г.; 
рудникъ Вольфсбанкъ заложенъ въ 1763 г. Нѣсколько рудниковъ, прпнадле- 
жавшихъ одному горному участку, имѣли общую водоотводную штольну (еіие 
Ааск осісг АаскеИгиЙ, отъ ас]ііае січсіпз).

До конца 18-го столѣтія пронзводителыіость всѣхъ рурскихъ копей была 
весьма незначительна, вслѣдствіе малаго спроса на уголь, увеличившагося, 
однако, впослѣдствіи, благодаря требовапіямъ голландцевъ и возникнувіпему 
желѣзному нроизводству. Хотя іі ранѣе этого времени существовали въ 
Вестфаліи неболыпія домениыя печи, ироплавлявшія большею частью дер- 
новыя или болотныя руды на древесномъ углѣ, но первый болыноіі заводъ, 
именно заводъ Св. Антонія въ Штеркрадѣ,тбылъ построепъ, въ періодъ се- 
милѣтней войны, Валлонцами пзъ Люттиха (Ьиукег \Ѵа1еп). Четвертою частыо 
этого желѣзнаго завода владѣлъ тогдашніп заводскій факторъ Якоби, который
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и унравлялъ имъ; позднѣе оиъ перешелъ во владѣніе Фридриха Еруппа  въ 
Эссенѣ, основателя нѣмецкой сталыюй промышленпости, и наконецъ соб- 
ственниками сго сдѣлались владѣтели завода ОиІеІюГГшін^ близь Штеркраде. Изъ 
него возникли впослѣдствіи тѣ обширные заводы, которые нынѣ носятъ на- 
званіе СтиіеЬиНішпё', а ранѣе пазывались Якоби, Ганіель п Гиссенъ, и ко- 
торые, имѣя 10 больишхъ домепныхъ печей, ежегодно выилавляютъ болѣе 
000,000 центн. чугуна.

11 ервая вестфальская нудлинговая фабрика была устроеиа 1’аркортомъ 
близь Веттера на Рурѣ, въ 1827 г., ііри чсмъ на этой фабрикѣ стали нріі- 
мѣнять камендый уголь. Съ этого времени нроизводительность каменноуголь- 
і і ы х ъ  копей въ Рурскомъ бассейнѣ ноднялась до такихъ колоссальныхъ раз- 
мѣровъ, что въ 1881 г. здѣсь было добыто, нзъ 150 рудниковъ, болѣе 500 
милл. центнеровъ угля, при чемъ были запяты 83,000 рудокоповъ и дѣй- 
ствовало 1,300 паровыхъ машннъ, обладавшихъ обіцеіо силою почти въ
100,000 нар. лошадей.

Гарцъ. Горный иромыселъ на Гарцѣ  ведетъ свое пачаю со временъ 
Оттона 1-го, когда въ 968 г. началась разработка франконскими рудоко- 
пами горы Раммельсберга, близь Гослара. Воспоминаніе объ этихъ рудоко- 
нахъ сохранилось въ названіи одной горы, и именно Франкенберга, близь 
Гослара, на которой они впервые поселились. Начиная съ 1004 г. по 1006 г., 
вслѣдствіе ноявившейся чумы и страшнаго голода, работы здѣсь совершенно 
прекратились, и возобновились лигаь въ 1016 г., вогда вновь были вызваны 
рудокопы изъ Франконіи. Въ 14-мъ столѣтіи на Раммельсбергѣ произошелъ 
болъшой обвалъ, ири чемъ погибло около 400 рабочихъ.

Вслѣдствіе этого страшнаго несчастія разработку помянутой горы пре- 
кратили совершенно и не работали почти въ теченіе цѣлаго столѣтія. Около 
1473 г. была заложена здѣсь мейснерская штольна, которую ве.ін рудокоиы 
изъ Мейснера, умѣвшіе лучше мѣстныхъ рудоконовъ вестн работы въ твер- 
дыхъ нородахъ, ири помощи модота и кирки. Первое горное закононо.юженіе 
(,)ііга еі ІіЬегіаІее 8у1ѵапопіт) было составлено здѣсь въ 1271 г. Оісоло 
1528 г. горный промыселъ въ этой мѣстностн находился въ цвѣтущемъ со- 
стояніи, и хотя онъ значителыю упалъ въ тридцатилѣтшою войну, тѣмъ не 
менѣе существуетъ до настоящаго времени. Въ 1820 г. рудники Гаммельс- 
берга отошли отъ города Гослара и перешли во владѣніе союзнаго управ- 
ленія Гарцомъ, при чемъ 4/7 рудниковъ пришлось на долю Гановера н 3/ т 
иа долю Брауншвейга.

Начало горнаго промысла въ Верхнемъ Гарцѣ, именно въ Целлер- 
фельдѣ, Вильдеманѣ и на Клаусѣ, было положсио около 1000 года также 
франкопскими рудокопами, воспоминаніе о которыхъ сохранилось до сихъ 
поръ въ названіи серебрянаго завода „Франкеншарнерь“ близь Клаусталя. 
Въ 13 вѣкѣ здѣшній горный проыыселъ достигъ высокаго развитія, но вслѣд- 
ствіе затрудненій, вызванпыхъ освобожденіемъ рудниковъ отъ воды, въ 14
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вѣкѣ, мало ио малу, пришелъ въ упадокъ. Въ ыачалѣ 16 столѣтія рудники 
Верхняго Гарца стали дѣйствовать шювь. хотя и пеиостояііно, но въ пе- 
ріодъ тридцатилѣтней воііны опять иріостановили свое дѣйствіе почтц со- 
вершеішо. Съ введеиіемъ рудничныхъ пасосовъ и съ устройствомъ другихъ 
сооруженій для освобожденія выработокъ отъ воды, здѣшній горный промы- 
селъ сталъ снова развиваться и въ настоящее время находится въ цвѣту- 
щемъ состояніи. Глубокая штольна „Георгъ“ проводилась съ 1777 по 1796 
годъ, а глубокіе водоотводные штреки или штольна Эрнеста-Августа— съ 
1803 по 1861 годъ. Свинцовые рудники близь Гернроде начали свое дѣй- 
ствіе около 1000 г., близь Гарцгероде—около 1490 — 92 г., а мѣдные руд- 
ники блнзь Ненштадта, въ графствѣ Гогеніптейнъ, въ 1320 г.

Съ южной стороны къ Гарцу прилегаетъ графство Мансфельдъ. Здѣсь, 
въ 1199 г., двумя рудокоиами, Наппіаномъ и Негіке, былъ заложенъ въ 
Кунфербергѣ, близь Гетштедта, мѣдный рудникъ, находящійся въ цвѣтущемъ 
состояніи н въ настоящее время. Мѣдныя мѣсторожденія въ этой мѣстно- 
сти, тѣсно связанныя съ раснрострапеніемъ пластовъ „мѣдистаго сланца", 
а нотому нмѣющія большое протяженіе, пояіалованы въ 1364 г. Карломъ IV 
графамъ мансфельдскішъ, которые въ 15 столѣтіи нолучали ежегодно до
20,000 центнеровъ мѣди. Въ теченіе 16 вѣка мѣдный промыселъ въ Манс- 
фельдѣ ностененно сталъ приходить въ упадокъ п въ періодъ тридцатилѣтпей 
войны совершепно прекратился. Вторичная разработка помянутыхъ мѣсто- 
рожденій началась въ 1570 г. при содѣйствіи курфирстровъ Саксонскихъ, 
издавшихъ въ 1673 г. Эйслебенъ-М.ансфельдское горное законодательство и 
сдѣлавшихъ горный промыселъ вполнѣ свободнымъ. Съ этого времени мѣд- 
ные рудники перешли въ руки нѣскольскихь компаній, которыя начали въ 
1809 г. ироводить на общій счетъ, близь Фридебурга, на рѣкѣ Саалѣ, глу- 
бокуюводоотводную штольну,имѣющуювъ настоящеевремя около 16,000 лах- 
теровъ или 33,000 метровъ длины. Въ 1788 г. иа шахтѣ „Ргеибвівсііе 4Іо1іеіі“ 
была поставлеиа нервая паровая машина. Съ 1852 г. компанін, владѣвшія 
руднпками, соединились въ одно акціонернос общество (МапвіеИѣсЬеп 
Киріетвсіііеіег Ъаиепбеп ОеѵѵегкзсЬаіі), когорое ежегодно выплавляетъ 
около 220,000 центнеровъ мѣди и 1000 центнеровъ серебра, получая при 
этомъ чистаго дохода около 9 мил. марокъ.

Саксонія. Въ Саксоніи, именно въ Рудпыхъ горахъ, было положено 
основаніе горному промыслу разработкамн въ окрестностяхъ Фрейберга. 
Возчики съ Гарца, перевозившіе соль изъ Галле въ Кутенбергъ (въ Боге- 
міи), нашли по дорогѣ куски свинцоваго блеска, которые и захватили съ 
собою на Гарцъ. Эта случайная находка послужила оспованіемъ къ на- 
чалу горныхъ работъ въ окрестностяхъ нынѣшияго Фрейберга, для чего были 
цриг.іаніены рудокопы, переселившіеся въ 1160 г. съ Верхняго Гарца  въ 
Рудныя горы. Новий горный промыселъ уя;е въ 1181 г. былъ въ цвѣту- 
щемъ состояніи; въ 1294 г. быдо издано первое горное законоиоложеніе, а
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въ 1384 г. глубокая штолыіа (РОгвіепвІоНеп) достигла уже длины 2,000 лах- 
теровъ. Однако въ 15 вѣкѣ, вслѣдствіе религіозиыхъ войиъ, и, въ особенно- 
сти, нослѣ чумы (1521 г.) многіе здѣшніе рудники прекратили свое дѣй- 
ствіе. Несмотря на это, городъ Фрейбергъ въ 1540 г. имѣлъ у;ке 32,763 
жителя старше 11 лѣтъ, изъ коихъ большинство мужчинъ были рудокопы. 
Сильный прнтокъ воды, съ которымъ ие могли справиться нри помоіди че- 
токъ, производилъ большія затрудненія въ работѣ, такъ что въ 1569 г.необхо- 
дішо было задолжать для подъема воды 2,100 лошадей и 250 рабочихъ. 
По этой нричинѣ въ 1570 г. здѣсь были введены обербергмейстеромъ Л ла- 
мро.мъ штанговые иасосы, которые въ иервый же годъ дали сбереженіе въ
100,000 гульденовъ.

Въ 1613 году во Фрейбергскомъ горномъ округѣ впервые была прп- 
мѣнена обербергмейстеромъ Мартиномъ Вейгелемъ порохострѣльная работа. 
Въ томъ же году здѣсь были введеиы для откатки но штрекамъ собаки вмѣ- 
сто тачекъ, а для нодъема по шахтамъ—гидравлическія колеса или вододѣй- 
ствующіе вороты вмѣсто конныхъ. Доходность Фрейбергскихъ рудниковъ въ 
это время была весьма значительна. Они дали въ періодъ отъ 1529 по 
1630 г., за вычетомъ уплаченной подати (десятины), чистаго дохода ЗѴ2 
милліона талеровъ. Въ 1702 году во Фрейбергѣ была осповаиа гориая 
школа, а въ 1765 г. Горная Академія, которая служитъ питомникомъ совре- 
меппаго горнаго искусства въ старомъ и иовомъ свѣтѣ.

Близь Шнееберга, въ Гогенфорстѣ, въ 1410 г. открыли шурфовкою се- 
ребряныя руды, но разработка ихъ, вслѣдствіе неблагопріятныхъ условій, 
была оставлена. Вновь эти рудныя жилы были открыты лишь въ 1471 г., 
нри чемъ онѣ стали разработываться Цвикаускимъ акціонернымъ обіцествомъ. 
Богатство новыхъ пріисковъ было такъ значительно, что въ эту пустыпную 
страну стали стокаться отовсюду горнопромышленники, и вскорѣ новый го- 
родъ, построенный ііа горѣ Шнеебергѣ, насчитывалъ уже до 12,000 жителей.

Самый богатый рудникъ носилъ иазваніе „Св. Георгій“;въ  1477 г. изъ
него были добыты богатѣйшія руды, которыя при выплавкѣ дали 400 цепт-
неровъ чистаго серебра.

Доходпость Шнеебергскихъ рудниковъ, въ первыя 30 лѣтъ ихъ разра- 
ботки, была необыкновенно велика; съ 1471 до 1500 г. изъ нихъ бы.ю до- 
быто болѣе 3,200 центеровъ серебра.

Около 1482 г. здѣсь было уже 166 дѣйствующихъ рѵдіікковъ, руды
которыхъ проплавлялись первоначалыю иа заводахъ близь Цвикау. Бъ 16 
сголѣтіи содержаніе ееребра въ рудахъ стало, однако, быстро уысньшаться, 
и въ настоящее время добыча этого металла здѣсь весьма незначительна. Въ 
замѣнъ того добыча кобальтовыхъ рудъ, начавшаяся съ 1561 г., приноситъ 
значителыіые барыши по пастоящее врсмя. Разработка оловянныхъ рудъ близь 
Альтенберга началась около 1458 г., почти одновремешю съ разработкою 
ихъ въ Гейерѣ и Эренфридерсдорфѣ.
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Въ первой иѣстности, гдѣ разработывался штокъ оловяннаго камня, 
работы велись въ довольно широкихъ размѣрахъ, пока въ 1620 г., въ одно 
воскресенье, весь рудникъ пи обвалился, причемъ образовалась котловина 
въ 150 лахтеровъ длины, въ 100 лахт. ширины и въ 30 лахт. глубины. Раз- 
работка въ Аннабергѣ началасъ съ тѣхъ поръ, какъ одинъ горноиромыш- 
леиникъ, Дпніилъ Енаппе, въ ноловинѣ 15-го вѣка, открылъ шурфовкого се- 
ребряныя руды. Правильная ;ке добыча началась толым въ 1492 г., а въ 
1496 г. былъ заложенъ и въ 1505 оконченъ постройкою горный городокъ 
Аннабергъ.

Первоначальпо онъ посилъ назвапіе той горы, на которой былъ по- 
строенъ, и назывался ІПреккенбергомъ. Богатство серебряныхъ рудъ побу- 
дило устроить здѣсь въ 1499 г. менетный дворъ; въ первыя 80 лѣтъ дѣйствія 
этого учрежденія Аннабергскіе рудники, число которыхъ достигало въ 1540 г. 
700, доставилп серебра иа 3‘/ 2 милліона талеровъ.

Однако, въ 16 столѣтіи этотъ горный промыселъ также значительно 
угіалъ и въ настоящее время имѣетъ малое значеніе. Въ 1521 г. были от- 
крыты серебряныя руды въ Маріенбергѣ, которыя вначалѣ отличались бога- 
тымъ содержаніемъ серебра, по также вскорѣ обѣднѣли. Здѣсь можно еще 
угіомянуть, что въ это врема въ Хемницѣ, въ Рудныхъ горахъ, былъ извѣст- 
ііый врачъ и физикъ Георгій Агрикола (род. въ 1494 г. въ Глауха, умеръ 
г.ъ 1555 г. въ Хемницѣ), издавшій въ 1550 г. въ Базелѣ извѣстную кннгу 
„Ое ге іпеІаПіса", украшенную мпогими нолитинажами, которая служитъ 
основапіемъ горнаго и заводскаго дѣла, построеннымъ иа данныхъ науки.

Разработка каменнаго угля близь Веттина была пачата веіідскимп Сор- 
бами около 1583 г., хотя уголь былъ открытъ здѣсь еще въ 1466 г., а съ 
1624 г. употреблялся уже въ Галле для выварки соли. Въ Рудныхъ горахъ 
каменный уголь былъ открытъ въ 10-мъ вѣкѣ близь Цвикау одпимъ пасту- 
хомъ. Одиако, употребленіе его было весьма ограничено, и постановленія 
этого города отъ 1348 г., касавшіяся кузницъ, запрещали даже сжигать 
каменный уголь въ чертѣ города, кслѣдствіе отдѣленія пепріятнаго дыма.

Болыиой каменноуголышй псжаръ въ Цвнкау пачался въ 1479 г., а 
близь ІІланитца—въ 1641 г. Оразработкѣ каменпаго угля въ Плауепской 
долпнѣ, близь Дрездена., впервые упомппается въ 1540 г.

Силсзгя. Горный промыселъ въ Силезіи пачалъ развиваться, какъ н въ 
Саксоніи, съ 12-го вѣка, хотя извѣстно, что близь Бунцлау паходились бо- 
гатые руднпки еще въ 11-мъ вѣкѣ.

Бъ первой четверти 12 го вѣка, началась рпзработка мѣсторождепій зо- 
лота блнзь Гольдберга, которая была такъ зпачительна, что изъ занимав- 
шпхся доСщчею горнорабочихъ, въ сраженіи съ татарами при Валыитаттѣ въ 
1241 г., бглло убито 600 человѣкъ Точно также въ 12-мъ вѣкѣ началась 
разработка мѣдныхъ рудъ близь Купферберга и Рудолыптадта, равно какъ и 
приготовленіе .желѣза въ сыродутныхъ горнахъ близь ІПмпдёберга. Агри-
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кола упоминаетъ о Рейхенштейнѣ и Альтенбергѣ, гдѣ еѣрный колчеданъ 
(рігіѣез) нроплавлялся для извлеченія серебра и золота

Разработка каменнаго угля близь Вальденбурга, быть можетъ, нача- 
лась также давно, какъ и въ Саксопіи, но долгое время была очень незна- 
чительна. Впервые она развилась во второй половинѣ 18-го вѣка, такъ что 
въ 1789 г. изъ 19 рудниковъ было уже добыто 197,000 бреславскихъ шеф- 
фелей угля. Но черезъ сто лѣтъ, именно въ 1881 г., на 50 рудникахъ 
здѣсь добыли 54 милліона центнеровъ угля, на сумму 17 милліоновъ ма- 
рокъ, при 12,600 рабочихъ и ири 155 паровыхъ машинахъ силою въ 5,700 
иаровыхъ лошадей Въ Верхней Силезіи самыя древнія горныя работы про- 
изводились при добычѣ свинцовыхъ рудъ близь Шарлей, Домбровки и Варпи, 
близь Бейтена. Начало этого промысла относится къ 12 му вѣку, но въ 
1363 г ., вслѣдствіе усилившагося въ рудникахъ притока водъ, послѣдніе 
были оставлены. Добыча свинцовыхъ рудъ возобновилась здѣсь лишь въ 
1526 г., близь Тарновица, благодаря нривилегіямъ, данпымъ горнопромыш- 
ленникамъ герцогомъ Оппельнскимъ Іоанномъ и маркграфомъ Бранденбург- 
скимъ Георгомъ. Въ это же время былъ основанъ и горный городокъ Тар- 
новицъ. Въ 1528 г. были изданы здѣсь первыя горныя узаконенія, которыя, 
вмѣстѣ съ введеніемъ усоверіпенствованныхъ конныхъ воротовъ и съ при- 
водомъ болѣе си.іьныхъ лошадей изъ Франконіи (въ 1542 г.), способство- 
вали быстрому развитію свиицоваго промысла, не смотря даже на свпрѣп- 
ствовавшѵю въ 1592 г. страганую чуму. Въ 1561 г. здѣсь было добыто уже 
на 5,000 марокъ чистаго серебра и 13,000 центнеровъ свинца. Въ 1563 г. 
стали проводить водоотводную шгольну св. Іакова, а въ 1599 г. маркграфъ 
Онольтсбахскій (Анспахскій) Георгъ Фридрихъ далъ горнопромышленникамъ 
новыя нривилегіи. Однако, начавпіаяся въ слѣдуюіцее столѣтіе 30-ти лѣт- 
няя война положила конецъ и этому горному промыслу. То.тько въ цар- 
ствованіе Фридриха II, въ 1784 г., началась вновь разработка одного изъ 
свинцовыхъ рудниковъ, получившаго названіе короннаго рудника Фридриха, 
при чемъ въ іюлѣ мѣсяцѣ этого же года были добыты изъ шахты Рудо.тьфа 
первые штуфы свинцоваго блеска. Въ 1786 г. окончилась постройка сере- 
бро-свинцоваго завода короля Фридриха, а, въ 1788 г. была поставлена пер- 
вая паровая машина безъ конденсаціи пара, которуго, одпако, въ скоромъ 
времени, по примѣру чугунноплавильнаго завода близь Глейвитца, замѣнили 
машипою Больтона-Уатта съ конденсаціею пара. Глубокая штольна Фри- 
дриха была начата въ 1821 г., а въ 1834 г. ее иріівели уже на разстояніе 
2,609 лахтеровъ, при чемъ рудничныя воды получили естественный стокъ. Съ 
1860 г. началась вновь разработка свинцовыхъ рудниковъ близь Бейтена*, 
а въ 1881 г. въ Верхней Силезіи добывалось уже не менѣе 400,000 центе- 
ровъ сереб])о-свипцовыхъ рудъ, на сумму въ 3 мил. марокъ.

Добыча галмея близь Бейтена, на которой основано доволыіо зпачи- 
тельное цинковое ироизводство Силезіи, началась гораздо позднѣе. Хотя
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ядѣсъ добывсчлся галыей еще съ 1560 г., при чемъ его обжигали, потомъ 
упаковывали въ бочки и отпраиляли черезъ Штетинъ на латунные заводы 
Голштиніи и ПІвеціи, тѣмъ не менѣе, этотъ горный промыселъ пріобрѣлъ 
нзвѣстное значеніе только въ концѣ 18-го столѣтія и въ 1792 г. было до- 
быто уже 18,000 центнеровъ галмея. Перва.я нечь для перегонки ципка была 
построепа въ Вессола, близь ІІлесса, Іоанномъ Христіапомъ Рурбвргот, изъ 
Ильзенбурга, изучившимъ въ теченіе нѣскольки.ѵь лѣтъ цинковое производ- 
ство въ Англіи, развившееся въ окрестностяхъ Бристоля съ половины 18-го 
вѣка. Въ 1808 г. былъ построенъ па казенный счстъ заводъ Лидогнія, а въ 
1825 г. появилось уже 25 цинковыхъ заводовъ. Что касается добычи цин- 
ковыхъ рудъ, то въ 1881 г. изъ 39 рудниковъ было извлечено 11 мил. цент- 
неровъ галмея на сумму въ 6 мил. марокъ, при чемъ было задолжено 6,800 
рабочихъ

Добыча каменнаго угля въ половииѣ 18 го вѣка была еіце очень иея- 
начительна и удовлетворяла потребностямъ только нѣсколькихъ кузницъ. Еъ 
развитію этого промысла впервые послужилъ постановъ паровыхъ маптинъ 
на рудникѣ Фридриха, близь Тарновица.

Въ 1791 г. былъ заложенъ каменноугольный рудпикъ Кёнигсгрубе, близь 
завода Кёнигспотте, а въ 1798 г. рудникъ Кёпигинъ Лунзе, близь Забржа, 
для удовлетворенія потребностямъ чугонноплавнльнаго завода въ Глейвитцѣ, 
гдѣ въ 1796 ]'. была построена по атлтскому образцу Всддита первая па 
коптинентѣ доменная печь, дѣйствующая на коксѣ, послѣ того какъ въ 
1792 г. были получены вполнѣ удовлетворителыіые результаты примѣнепія 
кокса иріі доменпой плавкѣ на заводахъ въ Малапанѣ и Кутшау—въ пе- 
чахъ, дѣйствовавшихъ до того времени на древесномъ углѣ. Въ иослѣдней 
мѣстности первые опыты полученія чугѵна на коксѣ были сдѣланы аренда- 
торомъ завода Кумгаасомъ , по примѣру англичанипа Вилькпнсона. Желѣз- 
ное производство въ этомъ краѣ то тѣхъ поръ было незначительно и огра- 
шічивалось дѣйствіемъ на углѣ небольшихъ доменныхъ печей, а такясе по- 
лучеиіемъ желѣза въ волчьихъ печахъ, существовавпшхъ до 1798 г. Но но- 
слѣ того какъ ностропли коксовыя доменныя печи, въ 1802 г. въ Кёнигс- 
гютте, въ 1805 г. въ Гогенлое и въ 1806 г. на заводѣ Ап!;ооіепЬіШе, по- 
требленіе каменнаго угля возрасло въ необыкновенныхъ размѣрахъ, и въ 
1881 г. уже дѣйствовало 105 камевноугольныхъ рудниковъ, въ которыхъ 
было добыто 210 мил. цептнеровъ угля, на сумму въ 42 мгтл. марокъ, при 
чемъ на рудникахъ работало 32,000 рудокоповъ, 563 лошади и 500 паро- 
выхъ машинъ, силою въ 24,000 паровыхъ лошадей.

Богемія. Если мы обратиися теиерь къ сосѣдней Богеміи, то найдемъ 
тамъ свидѣтельства очеиь древняго гориаго нромысла, относящагося къ вре- 
менамъ рішскаго владычоства, когда въ этой странѣ добыва.тось золото п 
вып.іавля.іось желѣзо. Древнѣііпііе золотые промыслы, которыми занима-
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лись кельтскіе нлемеяа Бойеровъ и Маркомановъ, находились по рѣкамъ 
Хатіавѣ, Эльбѣ и Молдавѣ.

Въ началѣ среднихъ вѣковъ возникли первые желѣзные заводы, по- 
строенные въ окрестностяхъ ІІильзена. Уже около 596 г. находились въ 
дѣнствіи желѣзные заводы близь Горовитца въ Эйповитцѣ, близь Пильзена, 
по они получйли болыпее значеніе лишь въ 8-м.ъ или 9-мъ вѣкѣ вмѣстѣ съ 
желѣзными заводами близь -Голубкау и Сбирова, въ средней Богеміи, и въ 
Альтенгюттенѣ,близь Добрича, къ сѣверозападу отъ Праги, гдѣ еіцс задолго 
до 8-го вѣка суіцествовали волчыі печи. Однако, большипство этихъ заво- 
довъ было разрушено во время гусситскихъ войнъ и въ 30-тилѣтніою войну. 
Въ томъ же столѣтіи началась и добыча золота, привлекшая къ работамъ 
массу крестьянъ, вслѣдствіе чего земледѣліе сократилось, и среди населенія 
появился голодъ. Ио этимъ цричинамъ богемскіе герцоги были неоднократно 
принуждаемы ограничивать горный промыселъ, и въ 12-мъ вѣкѣ за наруше- 
ніе ностановленій было положеио весьма строгое наказаніе, состоявшее „въ 
отнятіи руки“. Одинъ изъ древнѣйшихъ и значительнѣйшихъ золотыхъ про- 
мысловъ, ведуіцій свое начало съ 734 г., находился въ окрестпостяхъ го- 
родеа Эйле, въ З хъ миляхъ къ югу отъ ІІраги. Здѣсь изъ одного только 
рудника въ теченіе одного года было добыто золота на сумму въ Г / 2 ми.і. 
дукатовъ. Этотъ же рудникъ далъ въ 1145 г. около 24 центнеровъ золота. 
Вслѣдствіе возцикшихъ войнъ золотой промыселъ въ Эйле сталъ постепенно 
падать и въ настояіцес время пе имѣстъ ночти пикакого значенія. Богатый 
серебряный рудникъ былъ открытъ въ 843 г. въ Биркенбергѣ, близь Пршп- 
брама, въ Средней Богеміи. 0  немъ упоминается въ документахъ за 1330 г., 
равно какъ достовѣрно извѣстно, что около 1579 г. Прншбрамъ получилъ 
различныя горныя привилегіи. Прпшбрамскій рудникъ принадлежитъ въ і іо - 

вѣйшсе время къ самымъ глубокимъ, такъ какъ въ немъ шахта Адальберта достн- 
гла въ 1875 г. уже глубины 1,000 метровъ. Онъ оказывается также нынѣ бо- 
лѣе богатымъ чѣмъ прежде, и въ 1874 г. далъ 40,700 фунтовъ серебра п
58,000 цептнеровъ свинца. Въ одной изъ древнѣйшихъ богемскихъ хропикъ 
Гайска  уноминается, что около 953 г. производилась уже въ Судетскихъ 
горахъ, именно въ горѣ 8аагег, значительная добыча серебра, а въ Богем- 
скомъ лѣсѣ, именно въ Бергрейхенштейпѣ, который былъ сдѣлаиъ въ 1347 г. 
Карломъ I V  вольнымъ горнымъ городомъ, разработывался въ то время очень 
древпій золотой рудникъ. Близь Міеса, въ Пильзепскомъ округѣ, произво- 
дилась добыча серебряиыхъ и свинцовыхъ рудъ еіце задолго до 1100 г., а въ 
1131 г. здѣсь былъ основанъ горный городокъ, съ котораго въ 1188 г. Мальтій- 
скіе рыцари получали подати серебромъ. Съ началомъ ЗО-тіыѣтней войпы всѣ 
оти рудники прншли, однако, въ упадокъ, по въ 1090 г. пачалась вповь 
ихъ разработка, которая прододжается и по настояіцее время. ІІочти одпо- 
временно, именно около 1160 г., началась добыча серебрятіыхъ рудъ въ
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Иглау, Неллицанѣ и Эйлау. Городокъ Иглау получилъ въ 1250 г., при 
Венцелѣ  I, вновь свои горныя привилегіи.

Разработка въ Богеміи серебряныхъ рудниковъ достигла наибольшаго 
развитія въ 13-мъ столѣтіи при Венцелѣ  II. Самымъ доходнымъ изъ нихъ 
съ начала помянутаго столѣтія счнтался Куттенбергскій рудникъ, изъ кото- 
раго богемскіе короли получали еженедѣльно на 500 или 600 марокъ чистаго 
серебра. Это обстоятельство такъ раздражало императора Алъбрехта I, что 
въ 1304 г. онъ направилъ свои войска въ Куттенбергъ, съ цѣлью силою 
завладѣть тамошними рудниками. Однако, вслѣдствіе религіозныхъ войнъ, 
имѣвшихъ мѣсто въ 15-мъ и 16-мъ столѣтіи, и этотъ промыселъ пригаелъ 
въ уиадокъ, при чемъ многіе рудокопы переселились въ Рудпый кряжъ, гдѣ 
около 1200 г. были открыты богатыя мѣстороясденія оловяннаго камня, близь 
Граупена, Шёнфельда, Шлаккенвальда и Цинвальда. Благодаря нереселенію 
рудокоповъ, открылись также богатые серебро-свинцовые рудники въ Шот- 
тенбергѣ и Тюркенбергѣ, близь С-тъ Іоахимсталя, а въ 1528 г. близь Абер- 
тама; въ 1555 г. ІІІёнфельдъ получилъ свои первыя горныя привилегіи.

Въ началѣ 16-го вѣка Іоахимстальскіе рудники находились въ цвѣтѵщемъ 
состояпіи и задолжали уже въ 1516 г. до 8,000 рабочихъ. Въ 1518 г. здѣсь 
былъ устроенъ монетный дворъ, па которомъ были отчеканены первые 
Іоахимстальскіе талеры, названные впослѣдствіи просто талерами. Нѣкото- 
рые изъ здѣіинихъ рудниковъ были такъ богаты, что одному бѣдному горно- 
промыгаленнику, пришедпіему съ береговъ Рейна, удалось нажить въ тече- 
ніе немногихъ лѣтъ до 100,000 гульденовъ.

Іоахимстальскіе рудники, въ періодъ времени съ 1516 по 1534 г., дали 
болѣе чѣмъ на 21/ мил. талеровъ чистаго серебра, тѣмъ пе менѣе въ 30-ти- 

лѣтнюю войну принуждены были закрыть и ихъ. Съ 1700 г. разработка ихъ 
вновь усилилась и они доставляютъ по настоящее время значительное коли- 
чество серебра. Іоахимстальскіе гориорабочіе нротестантскаго вѣроисповѣды- 
ванія, эдиктомъ отъ 10-го октября 1653 г., были изгнапы изъ Богеміи и 
большею частью переселились на Рейнъ и въ Саксоніго. 0  иользовавпшхся 
въ прежнее время извѣстностыо мѣдныхъ рудникахъ въ Эйбепбергѣ н Грюн- 
бергѣ, близь Граслитца, упоминается уже въ 1272 г., въ царствованіё ко- 
роля Оттокара.

Граслицъ въ 1370 г. былъ сдѣланъ вольнымъ горнымъ городомъ, а въ 
1437 г. получилъ горныя привилегіи. Около 1616 г. здѣсь было до 2,000 
рудокоповъ, заводскихъ рабочихъ и угольщиковъ, до 100 штейгеровъ и 
шихтмейстеровъ, работавпіихъ при 4 мѣдныхъ заводахъ, 3 молотобойняхъ и 
одной латунной фабрикѣ, владѣтелями которыхъ были разныя лица, имѣв- 
шія постояиное мѣстоиребываніе во Франкфуртѣ, Нюренбергѣ, Лейпцигѣ, 
Фрейбергѣ и въ другихъ мѣстахъ.

Бъ 18-мъ вѣкѣ горный промыселъ въ Граслицѣ прпшелъ въ полный 
упадокъ и до сихъ поръ не возобновлялся, хотя обѣщаетъ многое. Въ за-
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Елючепіе остается упомянуть, что добыча въ Богеміи камепнаго угля на- 
чалась въ Раппнтдѣ во второй половинѣ 18-го вѣка, а близь Буштгирада 
около 1772 г. Она значительио поднялась, за послѣднее время, вслѣдствіе 
развитія желѣзнаго производства, и теперь еяіегодно добывается въ Богеміи
10,000 рабочими до 60 мил. центнеровъ каменнаго угля.

Вепгрія. Горный нромыселъ въ Венгріи  ведетъ начало съ глубокой 
древпости и предіпествовалъ еіце завоеванію этой страны римлянами. Такъ, 
въ это время существовали уя;е богатые золотые рудники въ Дакіи или иы- 
нѣшнемъ Зибенбюргенѣ, именно въ Верошпатакѣ, Залатнѣ и Оффенбаніи. 
Точно также кельтское племя Гетовъ занималось еще задолго до переселе- 
нія народовъ добычею золота въ Карпатахъ, близь Наяшбапіи, па границѣ 
между Германіею, Дакіею и Сармаціею, и добычею соли въ Сугатагѣ, близь 
Мармароша. Въ Нижневенгерскихъ Рудныхъ горахъ ссребряпые и мѣдыые 
рудники существовали уже въ 7-мъ вѣкѣ. Вольный горный городъ Шемнитцъ 
былъ основанъ въ началѣ 12-го вѣка фрапконскими и нижнесаксонски- 
ми  рудокопами, а Кремнитцъ, около того же времени,—также нѣмецкими 
рудокопами, которые переселились при королѣ Гейзѣ  II и получили отъ 
него болыпія льготы и привилегіи. Нейзоль, наконедъ, былъ основанъ въ
14-мъ вѣкѣ, нри Стефанѣ I, рудокопами, переселившимися пзъ Саксоніи н 
Тюрингіи.

Такимъ образомъ, ыы видимъ, что горный промыселъ Венгріи состав- 
ляетъ также отпрыскъ франконскаго промысла. Сверхъ того, благодаря нѣ- 
мецкой колонизаціи, были открыты въ 15-мъ столѣтіи серебряные, мѣдные 
и сурьмяиые рудники въ Верхней Веигріи, именно близь ІІІмёльнитца, Ара- 
нидки и Капника, а въ 1550 г. зодотой рудникъ въ Ботца, въ Нпжнен 
Венгріи. Самыми богатыми рудниками оказалисъ, однако, Шемнитцкіе, дав- 
шіе въ 1690 г. одного золота на 1872 марки. Въ періодъ времени съ 1740 
по 1773 г. здѣсь было добыто благородныхъ металовъ п а  сумму не менѣе 
70 мил. гульденовъ, а въ настоящее время ІЦемнитцъ даетъ ежегодно сред- 
нимъ числомъ золота на 1800 марокъ и серсбра иа 42,000 марокъ. Въ са- 
мой южной части Венгріи, въ прежней Воеиной границѣ, близь Гвозданска, 
произйодилась обширная добыча свипца и серебра, прекратившаяся, однако, 
еще въ 16-мъ вѣкѣ вслѣдствіе нашествія турокъ. Такую же судьбу имѣлъ 
горный промыселъ Ссрбіи, процвѣтавшій еще во времена римскаго влады- 
чества, что доказывается мноягествомъ рудничныхъ отваловъ, проваливтіш- 
мися шахтами, развалинами заводовъ и шлаковыми отвалами.

Въ первой половннѣ 13-го вѣка король Стефанъ Владиславъ пригла- 
силъ саксонскихъ рудокоповъ, которымъ далъ болыиія льготы и привилегіи 
и которые осповали горный городокъ Ново-Бродо или Нейбергъ.

Въ этомъ городкѣ былъ устроенъ такяіе монетный дворъ, гдѣ чеканп- 
лась моиета съ надписыо „Мопеіа поѵотопіана“ . Нейбергъ, между прочимъ, 
былъ доволыю хорото укрѣплепъ и въ 1412 г. съ успѣхомъ выдержалъ
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осаду тѵрокъ. Бъ 1430 г. здѣсь произошелъ большой рудничный пожаръ, 
въ 1459 г. свирѣпствовала чума, а въ 1462 обрушились выработки верхнихъ 
горпзонтовъ, при чемъ погибло миожество рабочихъ, наконецъ, въ 1466 г. 
Нейбергъ былъ взятъ турками, которые отвели всѣхъ рудокоповъ въ Коп- 
стантинополь. Впервые послѣ этого началась въ Сербіи, именно въ Май- 
данпекѣ, добыча мѣди и желѣза въ 1718 г., при чемъ рудники подавали на- 
дежду на хорошую будущность.

Австріл. Въ Авст ріи  ыы иаходимъ слѣды горнаго промысла кельтовъ, 
сугцествовавшаго еще задолго до вторженія рпмляпъ. Золотые рудники въ 
Раурисѣ и Ратхаусбергѣ, въ Зальцбургѣ, равно какъ тамошнія соляныя 
копи пользовались болі.шою извѣстностыо еще при династіи Каролинговъ. 
Желѣзпый промыселъ ,въ Штейермаркѣ, основанный норическими гілеме- 
иами, повидимому, счастливо пережилъ всѣ безнорядки, вызванные пересе- 
леніемъ пародовъ. Этотъ промыселъ главпѣйше развился на двухъ „Руд- 
ныхъ городахъ“ ,въ  ПІтейермаркѣ и Каринтіи, вокругъ которыхъ сохрани- 
лись по настоящее время огромные отвалы шлаковъ, полученныхъ на заво- 
дахъ кельтовъ и римлянъ. ІІервыя лѣтоппспыя свѣдѣнія о дѣйствіп этихъ 
заводовъ послѣ переселенія народовъ относятся къ 7-му или 8-му вѣку, 
когда печи съ естественною тягою стали замѣняться здѣсь волчыіми нечами, 
въ 6 или 8 футовъ высотою, въ которыя вдувался воздухъ при помощп мѣ- 
ховъ. ІІолученныя такішъ образомъ крицы „сыраго лселѣза“ нроковывались 
потомъ нодъ нѣмецкими молотами, которые впервые стали примѣняться въ 
Германіц н прнводились въ дѣйствіе гидравлическиыи колесами.

Къ концу 16-го столѣтія въ Каріштіи имѣлись еще 23 завода съ 
волчыши печаын и 11 модотовыхъ фабрикъ.

Первыя доменныя печи были построепы здѣсь въ 1567 г. въ Уртлѣ, 
близь Гуттаринга, а въ Штейерыаркѣ лишь въ 1760 г. блнзь Эйзейнэрца. 
Болыиія доменныя печи, до 32 фут. высотою, впервые были устроены въ 
этомъ краѣ въ послѣднее столѣтіе; вмѣстѣ съ этимъ, желѣзное производство 
стало развпваться здѣсь съ необыкновеиною быстротою, доказательствомъ 
чему могутъ служить слѣдующія цифры. Въ 1871 г. въ Каринтіи въ 17 
доменныхъ нечахъ было выплавлепо 1.260,000 центнеровъ чугуна, а въ 
Штейрмаркѣ въ 31 печи 2.440,000 центнеровъ. Свинцовые рудники близь 
Филлаха н Райболя начали свое дѣйствіе не позже 13-го вѣка и находятся 
въ цвѣтущемъ состояніи по настоящее время. Разработка серебро-свинцо- 
выхъ рудъ въ ПІнеебергѣ, въ южномъ Тиролѣ, началась въ 14-мъ вѣкѣ. Въ 
1409 г. нроизводилась уяіе добыча серебряныхъ и мѣдныхъ рудъ въ Шватцѣ, 
въ Сѣверноыъ Тиролѣ, равно какъ въ Брикслеггѣ, Миттербергѣ п Китц- 
бюхлѣ. Эти рудннки, особепно въ Рёрербюхлѣ и ІИватцѣ, въ 15-мъ и 16-мъ 
столѣтін иаходились въ цвѣтущемъ состояніи. Однн рудникн Шватца до- 
ставляли въ 1519 г. податей на сумму до 200,000 гульдсновъ. Въ началѣ
16-го столѣтія на нихъ было занято до 7000 рабочихъ, а когда въ 1549 г.
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ихъ посѣтилъ императоръ Максимилгапъ  I, то онъ былъ встрѣченъ 7 ,400 
вооруженными горнорабочими. Ежегодно эти рудники доставляли въ тѣ вре- 
мена среднимъ числомъ на 50,000 марокъ серебра и 2,000 центнеровъ 
мѣди. Въ 1515 г. здѣсь были начаты уже работы ниже горизонта водоот- 
ливной штольны, но 30-тилѣтняя война положила конецъ всѣмъ работамъ. 
Правда, въ 18-мъ столѣтіи началась вновь разработка рудииковъ въ Шватцѣ, 
но послѣдніе не могли уже пріобрѣсти своего прежняго значенія. Добыча 
мѣдныхъ и серебряныхъ рудъ въ Пфундерербергѣ, въ Тиролѣ, равно какъ 
добыча киновари въ Идріи, въ Крайнѣ, началась съ 1497 г. Въ сосѣдней 
НѣмецкойПІвейцаріи, именно въ кантонѣ Гларусъ, въ первой половинѣ 13 го 
вѣка началась обширная добыча серебряныхъ и мѣдныхъ рудъ, пришедшая, 
однако, въ 14 столѣтіи, въ упадокъ, вслѣдствіе страшной чумы. ІТопытки 
возобновить эти работы, сдѣланныя въ 1849 г., къ сожалѣнію, не оправ- 
дали ожиданій и не привели ни къ какимъ результатамъ.
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Торжѳственное общее собраніе члѳновъ Императорскаго Русскаго Техничѳ- 
скаго Общества 15 апрѣля 1886 г., по случаю пятидѳсятилѣтія отъ начала

желѣзныхъ дорогъ въ Россіи

1 5 -го  а п р ѣ л а  "состоялось торж ествен ное  обіцее собраніе Императорскаго Р у с с к а г о  
Техническаго  О бщ ества ,  ио случаю  и с п о л н и в ш аг іся  н я т и д е с я т и л ѣ т ія  со дня обнародованія 
В ы сочайш аго  у к а з а  о сооруженіи первой в ъ  Россін  ж елѣзной дороги. Б о л ьш ая  аудитор ія  
Общества, въ которой происходило засѣ дан іе ,  была декорпрована  іцитам и  съ  иниціалам и 
Государя  Импсратора и Г о судары ни И м п ер атр и ц ы ,  другими іцитами съ римскими и араб-  
скими цифрами 5 0 ,  флагамн и эмблемами желѣзнодорожнаго дѣла. Н а  эстр адѣ ,  среди 
роскошной зелени,  красовались бюсты Имнераторовъ  Н иколая  I и Александра I I  и пор-  
т р е т ъ  во весь р о с тъ  н ы н ѣ  благополучно цэрствую щ аго  Государя Императора;  кромѣ того, 
бы ли  р азставл ены  модели локомотивовъ, в аг о н о в ъ ,  мостовъ и др у ги х ъ  ж елѣзнодорож ны хъ  
сооруженій. За болѣзнью  нредсѣд ател я  Общества П. А. Кочубея, предсѣд ател ьство вал ъ  в ч  
собраніи ч л е н ъ -у чр еди тел ь ,  н очетны й  членъ ,  т о в а р и щ ъ  предсѣд ател я  И м пер ато р скаго  Т ех -  
ничеекаго Общества, М и х аи л ъ  Н и ко л аев и чъ  Г е р с е в а н о в ь ,  которы п и о т к р ы л ъ  собран іе  
слѣдую щ ею  рѣчью ;

„М и л о сти в ы я  государы ни и милостивые государи! Сегодняіпнее н аш е  собраніе у с тр о -  
илось для тор ж ествен наго  чествован ія  н я т и д е с я ти л ѣ т ія ,  м пнувш аго  со дня  обнародованія 
Высочайшей воли о сооруж еніи  в ъ  Россіи первой ж елѣзной дороги, —для  нр а зд н о в ан ія  
пя т и д е с я то й  годовщ ины  изданія у к а з а  Его Имнераторскаго Величества  Самодержца В се-  
россійскаго, и зъ  І Ір ав и тел ьств у ю щ аго  Сената ,  1 5 -го  а п р ѣ л я  1 8 3 6  года. В отъ  п о д ли н н ы я  
слова  этого  г о су дар ств евн аго  документа.  ,

„По указу  Е го  Императорскаго В ели честв а ,  П р а в и т ел ьс т ву ю щ ій  С е н а т ъ  с л у ш а л и  
предложеніе  Госнодина М инистра  Ю стиціи ,  Т айн аго  С овѣтника  и  К авалера  Д м и тр ія  В а -  
сильевича  Д аш кова ,  что г. Г л ав н о у и р ав л я ю щ ій  путями сообіценія и  публи чны м и зда- 
ніями сообщилъ ему, г. М инистру, что при всспо д дан нѣй ш ем ъ  докладѣ его, о т ъ  1 5 - г о  
м ину вш аго  м арга ,  онъ им ѣлъ  счастіе  п о в е р гн у т ь  на В ы сочайш ее  благоусм отрѣ н іе  Госу- 
даря  И м ператора  проектъ  полошенія объ учреж деніи  общ ества  акц іонеровъ  для сооруж ен ія  
желѣзной дороги отъ  С .- ІІетербурга  до Царскаго села съ  продолж ен іем ъ  до П ав л о вск а '
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С т ат с ъ -С е к р е т а р ь  Т а н ѣ е в ъ ,  о т н о ш е н іе м ъ  отъ  2 1 - г о  того м ѣ с я ц а ,  увѣдом илъ  его, что Его 
ІІм ператорское  В ели чество  изво л и л ъ  и з ъ а в и т ь  В ы со ч ай ш е е  соизволен іе  на приведеи іе  
уно м я н у т а го  нолоа?енія в ъ  испо л нен іе ,  но съ  т ѣ м ъ ,  чтобы  право нользо ваться  о бщ еству  
пр о стр анство м ъ  па  1 0 0  с а ж с н ъ  вдоль ио дорогѣ для р а зн ы х ъ  у с т р о й с т в ъ  не р асп р о стр а-  
н я т ь  на всю  длииу  А р ти л л ер ій ск аго  и о л я .  В ъ  то ше в р е м я  Е го  В еличество В ы со ч ай ш е  
но вел ѣть  с о изв о л ил ъ :  о бязать  у чр сди тел ей  ж ел ѣ зн о й  дороги особою нодпискою им ѣ ть  на 
и а р о в ы х ъ  з к и н а ж а х ъ  ко л о к о льчи ки  или друг іе  п р е д в ѣ щ а т е л ь н ы е  зн ак и  и не допускать  
п р іѣ з ж а ю щ и х ъ  в ъ  С .- І Іе т ер б у р гъ  по ж ел ѣ зн о й  дорогѣ в ы х о д и т ь  изъ  экипаж ей  на р аз-  
стоян іи  м еж ду  за ставо ю  сего города, в ъ  которую  они в ъ ѣ д у г ъ ,  и конторою , гдѣ буд у тъ  
о с м а т р п в а т ь с я  в и ды  и х ъ ,  а т а к ж е  у в ѣ д о м и т ь  о томъ С .-П етер бу р гск аго  Военнаго Г еи е-  
р а л ъ -Г у б е р н а т о р а ,  для  н е н р е м ѣ н и аг о  с ъ  его  стороны наблюдеиія за  точны м ъ  исполне-  
н іем ъ  с и х ъ  в о зл а г а е м ы х ъ  на  у ч р еди тел ей  обязанностей .  0  т ак о в о м ъ  Высочайніемъ по в е -  
лѣнім о н ь ,  г .  М иннстръ  Ю стпціи ,  п редлагая  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С е н ат у ,  для з а в и с я -  
щ н х ъ  о т ъ  иего р а с п о р я ж е н ій ,  п р и лож илъ  п у н о м я н у т о е  иоложеніе .  П р и к а з а л и : 0 сем ъ  
В ы со ч ай ш ем ъ  Его И мператорскаго  В е л и ч е ст в а  п о в е л ѣ н іи ,  съ  прплояіеніемъ п е ч а т н ы х ъ  
э к з е м п л я р о в ъ  ноложенія  объ у чр еж ден іи  общ ества  акц іоперовъ  для сооруж енія  ж елѣзной 
дороги о т ъ  С .-П ет е р б у р га  до Ц арскаго  С е л а ,  с ъ  п родолж ен іем ь  до П ав л о вск а ,  для свѣ -  
д ѣ п ія  п должнаго до кого к а с а т ь с я  мо?кетъ исполнен ія ,  послать  у к азы  къ  г. Г л авно у п р ав-  
ляю щ е м у  п у т я м и  сообщ енія  п п у б ли чн ы м и  зданіими , С .-П етербургском у  Военному Г е-  
нер ал ъ -Г у б ер н ат о р у ,  в ъ  зд ѣ ш нее  Г у бернское  П р а в л ен іе ,  ко в сѣ м ъ  гг .  М и нистр ам ъ ,  Мо- 
сковскому Военному Г ен ер а л ъ -Г у б е р н а то р у ,  В о е н н ы м ъ  Г у бер н ато р ам ъ ,  у п р а в л я ю щ іш ъ  и 
гр аж дан ск о ю  частію , Г ен ер а л ъ -Г у б е р н а то р а м ъ  и Г р ад о н ач ал ы ш к а м ъ ,  в ъ  Г у б е р ае к ія  и 
О б ластн ы я  П р а в л ен ія ,  П р а в и т е л ь с т в а ,  В о й с к о в ы я  К анцеляріи  и П р и су т ст в ен н ы я  м ѣста ,  
в ъ  С в я т ѣ й ш ій  же І Ір а в и т е л ь с т в у ю щ ій  С іш одъ,  во всѣ  Д е п а р т а и е н т ы  І Ір ав и те л ьс тв у ю щ а го  
С ената  и  Общія о п ы х ъ  Собраиія  сообіцить с в ѣ д ѣ н ія  и  н р п п еч атать  в ъ  „ С е н а т е к п х ъ  В ѣ -  
д о м о с т я х ъ 11. В с л ѣ д с т в іе  чего означеннаго  полож еп ія  п р и лагается  п р и  сем ъ одинъ экзем п- 
л я р ъ .  А п р ѣ л я  1 5 -го  дня  1 8 3 6  г о д а “ .

„Согласно одобренной С овѣтом ъ  общ ества  нрограммы  наш его  пр а зд н ес тв а ,  за  первою  
рѣ ч ью  п р е д с ѣ д ател ьс тву ю щ а го  слѣ ду ю тъ  к р ат к іе  доклады: п р е д с ѣ д ат ел я  У Т ІІ  (ж елѣзно-  
дорож наго)  отдѣла  Общ ества  Андрея Ннкол&евича Горчакова, неирем ѣіінаго  члена 
Ѵ Ш  отдѣла  Николая Абрамовича Сытенко, дѣ й с тв н т ел ъ н а го  члена наш его  О бщ ества  
Виктора Ивановича Троицкаю, непр ем ѣнн аго  члеиа V I I I  о т д ѣ л а  Гвіенія Николаевича 
Стоянова и кандидата по п р е д с ѣ д а т е л ѣ  I I I  отдѣла  Константина Лъвовича Кирпичева. 
В ъ  эт и х ъ  д о к л а д а х ъ  б у д у т ъ  и з л о ж е и ы — но возможностп, в се с т о р о н н е — к ак ъ  значеніе  то льк о -  
что прочитапнаго  мною у к а з а ,— этого п е р в аго  к а м н я ,  полож еннаго  в ъ  оенованіе р у е с к и х ъ  
ж е л ѣ з п ы х ъ  дорогъ,  т а к ъ  и непосредственнос в л ія н іе  Императора  Николан 1 иа русское 
с т р о и т е л ы ю е  дѣло в о о б щ е “ .

З а т ѣ м ъ  н р е д с ѣ д ат ел ьс т ву ю щ ій  нрочелъ  слѣ ду ю щ ее  шісьмо ночетнаго н р едсѣдателя  
И. Р.  Т .  О бщ ества ,  Его Имнераторскаго  В ы сочества  К н я з я  Ннколая М а к си м и л іа -  
новича  Ром ановскаго ,  Герцога  Л еііхтенбергскаго ,  на имя предсѣдателя  Общества 
П. А . К очубея :

„ М ил о стивы й  Г осуд арь  ІІетр ъ  А р к а д ь ев и ч ъ !  Прош у Васъ пер ед ать  собраиію, в ъ  день 
л р аздио ван ія  п я т и д е с я ти л ѣ тн я го  объ я в л еи ія  Высочайвіе  у т в е р ж д ен в аг о  ІІоложенія о п е р -  
вой ж елѣ зпой  дорогѣ в ъ  Россіи . мое искрен вее  сож алѣніе ,  что не имѣю возможности п р и - 
н я т ь  в ъ  п ем ъ  у ч а с т ія .
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„ Р ѣ ш е н іе  о построй кѣ  иервой ж елѣзиой дороги п р е д с та в л я ется  н ам ъ  я в л е и іе м ъ  зи а -  
м е н а т е л ь н ы м ъ  в ъ  исторіи  н аш его  о течества :  им ъ  п о ю ж е н о  начало  новом у  течеи ію  эко-  
помической и общ ественнон жизни в ъ  Росеіи. Эта дорога— за р о д ы ш ъ ,  и з ъ  котораго в ы р о с ъ  
и вы р о ст ет ъ  и с ію л и и ъ — наст о я щ а я  и  будуіцая и а ш а  ж елѣзиодорож ная  сѣть!  М ы  должны 
быть п р и знател ьиы  т ѣ м ъ ,  которые р ѣ ш и л и  ее построить в ъ  то в р ем я ,  когда ещ е  даже 
так іе  люди, к а к ъ  Т ь е р ъ  и Араго, в ы р аж ал н  сомнѣніе  в ъ  у с н ѣ х ѣ  подобны хъ и р едп р ія т ій .  
І Іервы н  и зъ  н и х ъ ,  по новоду С енъ-Ж ерм енской  ж ел ѣ зно й  дороги, говори лъ  в ъ  1 8 3 5  г . :  
„ В а ш а  ж е л ѣ з н а я  дорога— и г р у ш к а ,  годная для р а зв л е ч е н ія  п а р и ж а н ъ ;  никогда  пе у дастся  
В ам ъ  пользоваться  ею для перевозкн т о в а р о в ъ “ . Араго ж е находилъ ,  что „это  изобрѣте-  
ніе о строум пое ,  в ес ьм а  интересное ,  но н е п р а к ти ч н о е “ . С лава  ж е  т ѣ м ъ ,  которые у  н а съ  
с ъ у ы ѣ л и  о т р ѣ ш и ть ся  о тъ  п р е д р а зс у д к о в ъ  и пр о зр ѣ ть  будущ ее  зн ач ен іе  ж е л ѣ з н ы х ъ  до- 
рогъ! Но и послѣ перваго о п ы т а ,  ію слѣ о т к р ы т ія  Ц арскосельской  ж елѣзной  дороги, мно- 
гимъ не вѣрплось  в ъ  и х ъ  будуіциость.  Но это недовѣріе  отчасти  тормазило  н х ъ  р а сп р о -  
с тр ан ен іе ,  а нотому и о т д ѣ л ь н ы я  усил ія  съ  с а м а ю  начала  р а зв и т ь  у  насъ  п о строй ку  
подвижнаго состава  остались безъ  по сл ѣ дств ій .  Т акова  была у ч а с т ь  стар ан ій  поконнаго 
отца моего ,  ностроивш аго  п е р в ы й  паровозъ  в ъ  Россіи „ М а к с и м и л іа н ъ " — дѣда р у сск их ъ  
наровозовъ. Съ т ѣ х ъ  иоръ  шелѣзнодорожное дѣло, маш ииостроен іе  и  многія д р у г ія  отрасли 
промышленности проходили немало кризи совъ .  Но ни как о й  к а ж у щ ін с я  врем еияо й  застой 
ііе мож етъ  о с та н о к и т ь  постепепиаго  прогресса ю наго ,  но уж е  мощнаго г о су д а р с тв а ,  к а -  
кова Россія ,  на п у т и  веестюронняго р а зв и т ія  ея экононической ж изии .  Желѣзнодорояшое 
дѣло долшко служ итъ  этому р а зв и т ію ,  если оно поставлено  на в ѣ р н ы х ъ  н а ч а л ах ъ  и если 
т ех н и к а ,  соверш енствуясь  еж едневно ,  не отстаетъ  отъ ежеминутно п о е т а в л я е м ы х ъ  ей но- 
в ы х ъ  требоваыій, С танем ъ  же и а д ѣ я ть ся ,  что желѣзиодорожная т ех н и к а  в ъ  Россін б у -  
д е тъ  стоять на вы сотѣ своего н р и зв ан ія  и будетъ  т ѣ м ъ  о о дѣ й ств о в ать  н р еу си ѣ я н ію  д о -  
рогаго намъ о т еч ес тв а .

„П р о ш у  В асъ ,  ІІетръ А р к адьевич ъ ,  п р и н я т ь  у в ѣ р е н іе  в ъ  полномъ моемъ к ъ  В а м ъ  
у в аж ен іи  и предаиностп .

Герцогъ  Н. Л ей х те н б е р гс к ій “ .
Штейнъ.

7— 19 апрѣля 1886 г.

ІІослѣ чтенія пи сьм а  ночетнаго иредсѣдателя ,  согласно программѣ, слово было пре-  
доставлено предсѣдателю  V I I I  о тд ѣ л а  Общества,  Андрею Николаевичу Горчакову ,  который, 
между п р о ч и м ъ ,  въ  докладѣ своемъ в ы ск а зал ъ  слѣдую щ ее:

„П ротекш ее со дня положенія нерваго кам н я  в ъ  основаніе русскаго  ж елѣзнодорож - 
иаго дѣла 5 0 - т и - л ѣ т іе  дѣйствнтельно  богато ф ак там и ,  за слуш иваю щ им и  косііомиианія 
благодарности п аи ал и за .  Я  говорю это только в ъ  о тяош еиіи  р аспр о стр анен ія  ж е л ѣ зи ы х ъ  
дорогъ и доставляемон имп пользы. Чтобы хогя о т ч а ст и  о цѣ нить  то ,  что даю тъ  намъ 
ж ел ѣ зи ы я  дорогн в ъ  н астоящ ее  нр ем я ,  сравнительно съ т ѣ м ъ ,  что было 5 0  л ѣ т ъ  назадъ ,  
достаточно п р едстав и ть  себѣ  т ѣ  л и ш ен ія ,  которыя к аж д ы й  и с н ы та л ъ -б ы  в ъ  слу ч аѣ  окон- 
чательнаго п р е к р а щ е н ія  движ ен ія  по в сѣ ы ъ  ж елѣзны м ъ  дорогамъ. Ж алобы  и негодованіе ,  
которы я в ъ  н астоящ ее  время в ы р аж аю т с я  на  с т а н н ія х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  дорогъ ири наруіпе-  
н ія х ъ  нравильности  движ ен ія  поѣздовъ ,  едва ли соетавляю тъ  какую -либо долю того у ж а с а ,  
которы й-бы  слѣ до валъ  з а  полны м ъ  нр ек р ащ ен іем ъ  д в пж ен ія  навсегда.  Обыкновенно такой  
оцѣ нки  пользы  о тъ  ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогъ не дѣ л аю т ъ ,  а съ т ѣ м ъ  в м ѣ с т ѣ  з а б ы в а ю т ъ  и са- 
мую н ользу .  Настоящее наш е собраніе, насколько в ъ  его с и дах ъ ,  в о зс т а н о в л я е т ъ  созна-
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ііій это й  подьзы  и о б р а щ а е т ъ  блатодарны е  взо р ы  в с ѣ х ъ  к ъ  в е л и к и м ъ  Г о су д ар ям ъ ,  даро- 
в а в ш и м ъ  Росс іи  ж е л ѣ з н ы я  дороги.

иНаско,іы;о зн а ч и т е л е н ъ  у с п ѣ х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  дорогъ  в ъ  техническом ъ  отнош еніи  и 
в ъ  о тн о ш е н іи  доставляемой ими п о л ь зы ,  до сти гн у ты й  в ъ  теченіе  минувш аго 5 0 - т и - л ѣ т і я ,  
на ст о л ьк о ,  к ъ  сож алѣнію , незиачителеы ъ  ещ е и х ъ  у с п ѣ х ъ  в ъ  общ ественномъ сознан іи .  
Для и л л ю с тр а ц іи  этого полож ен ія ,  я п р и веду  два к р ай н и х ъ  м нѣ н ія  о ж ел ѣ зн ы х ъ  доро- 
г а х ъ  и з ъ  с о вр е м сн н ы х ъ  н ачалу  р у с с к и х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  дорогъ.

„Одно и зъ  э т и х ъ  м нѣ н ій ,  которое можно и а зв а ть ,  в ъ  отличіе о тъ  д р у гаго ,  мини- 
м а л ь н ы м ъ ,  н анечатано  в ъ  1 8 3 5  году нодъ загл а в іе м ъ :  „ Мыст русскаіо крестъянина- 
извощика о чугунныхъ дорогахъ и пароходныхъ жипажахъ между С.-Петербурюмъ 
и Москвоюи:

„Дошліг до пасъ сдухи, что нѣкоторыс нашн богатые госнода, нрельстясь заморскиші 
затѣямн, хотятъ завести у иасъ между Питеромъ, Москвою и Нижнимъ чугушіыя колеи, но 
которымъ будутъ ходить экипажи, двнгаемые невидіімою силою, помощію иаровъ.

„Мы людц темные, неученые; но, проживши полвѣка, Богъ нривелъ нзмѣрить всю род- 
ную землю, быть не разъ въ Пѣыеччинѣ, на ярмаркѣ въ Ллшовцѣ, іі довольно наглядѣться 
няоземнаго и наслушаться чужихъ толковъ. Затѣваемое на Русн неслыхаішос дѣло засердце 
взяло: хочу съ проста-уыа молвнть, авось люди умные послушаютъ моихъ мужицкнхъ рѣчей“.

Д алѣе  авто р ъ  г л а в н ы м ъ  образомъ о и и с ы в а е т ъ  невы годы  о т ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  дорогъ  для 
и зво знаго  пром ы сла  и удобство ѣ з д ы  по шоссе и за к л ю ч а ет ъ  свою зам ѣ тк у  т а к ъ :

„Сдается, однакожъ, что эгому пе бывать. Русскія вью гіі не потерпятъ нноземныхъ 
хитростей, занесутъ, матушки, снѣгомъ колеи, въ шутку, пожалуй, заморозятъ иары. Да и 
гдѣ взять такѵю тьму топлива, чтобы вѣчно не угасалъ огонь подь ходунами-самоварамиѴ 
Алн тратить еще деньги на покупку заыорскаго угля, для того, чтобы отнять насущный 
хлѣбъ у православныхъ? Стыдно и грѣшно! А тутъ-то, можетъ быть, и штука.—Госнода бо- 
гатые да умные! поразмыслите—коли вамъ наскучили деііьги, употребите ихъ на такое дѣло, 
чтобы вамъ было прибыльно и народу любо. Такое иредпріятіе Богъ благословитъ и мило- 
стивый нашъ Государь дозволитъ.

„Кланяемся".

„ Д р у г о е  к р ай нее ,  или максимальное, м н ѣ н іе ,  о к о т о р о м ъ я  у по м я і іу лъ ,  относится  къ  
1 8 3 7  году и н р и н ад л еж и т ъ  з а щ и т н и к у  ж е л ѣ з н ы х ъ  дорогъ, не  п о с та в и в ш е м у  иодъ своею 
статьею  ни им сіш , ни з в а н ія .  В ъ  этой с т а т ъ ѣ ,  нодъ за г л а в іе м ъ :  „ Будущностъ желѣз- 
ныхъ дороіъІІ, авт о р ъ  до того п р ев о з ію си тъ  ж е л ѣ з н ы я  дороги, что серьезно у п р е к а е т ъ  
поэтовъ  з а  и х ъ  р а вн о ду ш іе  к ъ  нимъ:

„Но мы предсказывасмъ“—говоритъ авторъ—„иоэзія наконецъ вынуждена будетъ не- 
ремѣнить свои замашки н неребраться на желѣзную дорогу. Я, съ моей стороны, ие знаю 
личего, что могло бы такъ сильыо поражагь воображеніе, какъ бѣгъ, долашо бы сказать, 
иолетъ по полю этой могучей машипы, которая клокочетъ кипяткомъ, полна раскаленными 
углямн; это едішорогъ буйный, но покорный; это ревуіцій вулканъ; онъ несется быстрѣо 
вихря, по рука ребепка можетъ остановить его!“.

П р и ведепны я  докладчикомъ двѣ  в ы д е р ж к и  и з ъ  с о вр е м ен н ы х ъ  о ткр ы т ію  у н а с ъ  же-  
л ѣ з н ы х ъ  дорогъ  издан ій  достаточно у к аз ы в а ю т ъ  на огромное р а зст о я н іе  между крайним и 
того  врем ени  м н ѣ н ія м и  о т н о с и т е л ы ю  иользы о ть  ж е л ѣ з н ы х ъ  дорогъ или потребноети въ  
ж е л ѣ з н ы х ъ  дор о гах ъ .

Д ѣ й с т в и т е л ы ш й  членъ  О бщ ества  Н. А. С ы тенко ,  в ъ  докладѣ своемъ объ  основан іи  
ж е л ѣ з н ы х ъ  дорогъ в ъ  Россіи ,  сообіцилъ, между прочим ъ, слѣдующее:

М а л ен ьк а я  дорога,  соединивш ая  рельсо вы м ъ  п у т е м ъ  П авл о вск ъ  и Царское Село с ь
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С .-П ет е р б у р го м ь  и неир едставляю іцая  ни эконоиическаго, ни особо-научнаго зн а ч е н ія ,  ни 
зв ен а  в ь  общей, н ы н ѣ  су щ е ст в у ю щ е й  сѣти  р у с ск и х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  дорогъ, в аж н а  для н а с ъ  
потому, что сво и и ъ  о сущ ествлен іем ъ  убѣдила к а к ъ  у ч е н ы х ъ  скеитико въ ,  т а к ъ  и вообще 
тогдаш н ихъ  ан та го н и с то в ъ  ж елѣзнодорож наго  дѣла в ъ  то м ъ ,  что пар о во зы  м о гу т ъ  скоро 
п ередвигать  болы нія  т я ж е с т и  по гладкпм ъ  рельсам ъ,  но смотря на гололедицу, м орозы , 
метелп и проч ія  к л и м ати ч еск ія  невзгоды. Г л авная -ж е  мы сль сегодняш няго  торжества  за -  
ключается в ъ  чествован іи  вы раж ен ій  верховной воли мудраго М онарха, нри знавш аго  за 
яіелѣзными дорогами несо м н ѣнн у ю  пользу  и государственное  значеніе .

Что Императоръ Николаіі П ав л о ви чъ  б ы л ъ  однимъ и з ъ  н е р в ы х ъ  р у с с к и х ъ  людей, 
у с в о и в ш и х ъ  себѣ д ѣ й с тв и т ел ь н у ю  по л ьзу  ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогъ, тому доказател ьство м ъ  слу-  
ж а т ь  с лѣ ду ю щ ія  строки ;

ІІолучивъ  в ъ  Январѣ мѣсяцѣ 1835 года весьма длинную . написанную  на фран-  
дузскомъ я з ы к ѣ ,  на  сѣрой грубой бумагѣ, докладную записку  о т ъ  австр ійскаго  поддан- 
наго, к ав ал ер а  Герстнера, съ  предлошеніемъ весьм а  сложнаго нроекта о с у щ е с т в л е н ія  ж е- 
лѣзиодорожной сѣти в ъ  Россіи ,  Имнераторъ Николай І Іавловичъ  энергично взя л с я  за  дѣло, 
и записка  эт а ,  по разсм отрѣніи  ея  спец іальною  коммисіей въ  главномъ упр ав л ен іи  п у -  
тей сообщенія, при участіи  (тогда маіора) II. П. Мельникова, уж е  разсм агри валась  28 
Февраля того-же 1835 года в ъ  особомъ, подъ личны м ъ  прсдсѣдательством ъ Іім ператора ,  
ком нтетѣ ,  сосгавленном ъ  изъ  сл ѣ д у ю щ и х ъ  л и ц ъ :  Новосильцева, графа Толя. графа Ч е р -  
н ы ш ев а ,  М. Сперанскаго, графа К анкрина ,  графа Бенкендорфа и Д. Блудова .  У н р а в л я ю -  
щ а м ъ  дѣлами ком итета  былъ с та тс ъ -с е к р е т а р ь  баронъ  М. Корфъ.

Въ первом ъ-ж е засѣданіи  комнтета покойный Нмператоръ  предлож илъ два вопроса: 
1)  о пользѣ ж е л ѣ з н ы х ъ  дорогъ и 2 )  объ удо б ствѣ  допущенія  нредлагаем ы хъ  Г ерстне-  
ромъ услов ій ,  т. е. о привилег іи .

Вопросъ о пользѣ у ч р е ж д е н ія ; ио за к л ю ч е н ія м ъ  комнтета,  р а здѣ ли л ся  на два :  а) о 
пользѣ  учрежденія  вообще и б) о нозьзѣ  по отношенію къ  возможности испоменія.

Вопросъ о пользѣ  ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогъ вообіце— всѣ члены единогласно признали  «уж е  
разр ѣ ш ен ны м ъ  и пользу  такого учреж денія  неоспоримою». З дѣ сь  представилось одно 
только за м ѣ ч ан іе ,  а именно: что « о т ъ  сего потерпитъ  зн ачителы іы е  у б ы т к и  и разстрой- 
ство обш ирны й кр ес т ья н с к ій  промыселъ изво за ,  а м ож етъ  б ы ть  и водяиаго с н л а в а » .  Но 
это зам ѣчан іе  у странеио  было, во-первыхъ, т ѣ м ъ — «что ж ел ѣ зн ы я  дороги у с т р а п -  
ваю тся  не в д р у г ъ ,  и ,  слѣдователы ю , будетъ  врем я  р а зм ѣ с ти ть  тр у ды  по др у ги м ъ  
п р о м ы с л а м ъ » ,  и, во-ѳторыхъ, «что виослѣдств іи  скороеть и дешевіізна сообщеній 
открою тъ  новые источники  за н я г ій  и новый п у т ь  с б ы га ,  польза коихъ  р а зо в ь е т с я  на 
все населен іе» .

Вопросъ о возможности исполиенін в ъ  отношеніи техническомъ всѣ  чл ены ,  по 
удостовѣрен ію  коммисіи, обозрѣвавш ей  п р о е к т ъ  Г ерстнера ,  т а к ж е  наш ли неподлеж ащ им ъ  
сомнѣиію. Но т о т ъ  же в о п р о съ ,  о возмож ности исно л нен ія  ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогъ в ъ  отно- 
шеніи финансовомъ, т .  е. «о возможности собрать огромные к а п и т а л ы ,  н а  учр еж ден іе  
и х ъ  потребны е,  и потомъ, по устр о еи іи  дороги, в ы р у ч а т ь  движ еніем ъ  т р а н с п о р т о в ъ  до- 
с та то ч п ы я  суммы : 1) на содержаніе  дороги и 2 )  на по к р ы т іе  вк л адо въ  п р о ц е н т а м и » ,—  
иодвергся  разны м ъ  зам ѣчан іям ъ .

В о -п е р в ы х ъ ,  замѣчено было,  что « к а п и т а л ы  сіи ,  безъ со м н ѣ н ія ,  б у д у тъ  загранич- 
н ы е ,  а слѣдовательно ,  всѣ доходы о т ъ  устроенін  дорогъ произойти м о гу щ іе ,  б у д у т ъ  при-  
иалдеж ать  навсегда иностранцамъ и п равительство  не прежде 5 0  л ѣ т ъ  м ож етъ  в с т у п и т ь  съ
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ними н ъ  н ѣ которое  у част іе  носредстном ъ н а л о го в ъ » .  Зам ѣчап іе  это быдо отклонено т ѣ м ъ ,  что 
и н ы н ѣ ,  во  в н ѣ ш н е й  то р го в л ѣ  н а ш е й ,  обращ аю тся  больш ею  часты о  к а п и т а л ы  и н о ст р ан -  
н ы е ,  но имн н и т а е т с я  и  у с и л и в а е т с я  и а ш а  в н у т р е н н я я  пром ы ш ленность ;  что к а н и т а л ь ь  
на у стр о ен іе  дорогъ  у п о т р е б л е н н ы е ,  о с та н у т ся  у  насъ ,  в ъ  народѣ ,  кбо мапщгіалъ и 
работы б у д у т ъ  нагии, что  к а п и т а л ы  с іи ,  о бр ащ аясь  в ъ  Россіи ,  сами собою б у д у тъ  
ир и н о сп ть  свои  пр о ц ен т ы  и своіі пр и бы л и .  «.Такимъ образомъ пр и б ы л ь  отъ к а п и т а л о в ъ ,  
р а з с ѣ я н н ы х ъ  в ъ  народѣ ,  буд етъ  н а ш а ,  а при бы ль отъ  дорогъ частью  только обратится  
в ъ  п ользу  и н о с т р а н н ы х ъ  а к ц іо а е р о в ъ ,  частью  же такж е  будетъ  н а ш а ,  ибо облегчитъ наш и 
сообіценія. С л ѣ д о вател ьн о ,  здѣсь  б у д е т ъ  п р о м ѣ н ъ  прибы лей  и пр и то м ъ  болѣе вы годн ы й  
н а м ъ ,  ч ѣ м ъ  и н о ст р ан н ы м ъ  к а п и т а л а м ъ » .

Т акое  з а м ѣ ч ан іе  п о к а зы в а е т ъ  всю о б ъ ек т н о с ть  в з г л я д о в ъ  н ѣ к о то р ы х ъ  членовъ  ко- 
м и т е т а ,  т ѣ х ъ  дѣ й с тв и т сл ь п о  г о су д а р с тв е н н ы х ъ  людей, в ъ  чьи  р у к и  желѣзнодорожное дѣло 
в ъ  Россіи бы ло поставлепо  с ъ  п е р в аго  же м ом ен та  его зарож ден ія .

В о - в т о р ы х ъ ,  зам ѣчено  бы ло ,  что по к о л и ч е с тв у  т я г о с т е й ,  т . е.  г р у з о в ъ ,  обращ аю - 
щ и х с я  в ъ  Госсіи, и по д е ш е в и зп ѣ  о б ы к н о в е н н ы х ъ  перевозокъ ,  едва  л и  можно съ  вѣро-  
ятн о ст ью  о ж и д а ть ,  чтобы сборы дорожные м огли ,  п о к р ы в ъ  издерж ки  содерж анія ,  принести  
с в е р х ъ  того доходъ  в к л а д ч н к а л ъ .  Вамѣчаніе это снач ал а  было отклонено т ѣ м ъ ,  что «раз-  
с ч е т ъ  сей е сть  дѣло в к л адч и к о в ъ ,  а не правительства-» ,  но потом ъ,  прп  в то р и чн о м ъ  обо- 
з р ѣ н іи  сего вопроса ,  пре д с та в и л и с ь  в ъ  н е м ъ  у в а ж е н ія ,  ниже сего, в ъ  заклю ченіи  цзло-  
ж е н н ы я .

По в то р о м у  в о п р о су ,  обращ енному  И м п ератором ъ  Н и колаем ъ  I  к ъ  ком итету ,  т .  е. 
объ удо б ствѣ  д о п у щ е н ія  п р е д л а га ем а го  Г е р с тн ер о м ъ  у сло в ія ,  иначе говоря— о ирпвиле-  
г і я х ъ ,  к о м и т ет ъ ,  по подробномъ обсужденіи  каждой статьи  «испрапш ваем ой Герстнеромъ 
нр и ви л е г іи ,  о т м ѣ т и л ъ  в ъ  оной, съ  В ы сочайш аго  Его Императорскаго сопзволен ія ,  т ѣ  пере- 
м ѣ н ы ,  к о т о р ы я  пр и зн а н о  н у ж н ы м ъ  сдѣ л ать  в ъ  проектѣ  для болыней его опредѣлптель-  
ности  и я с н о ст и .  Но независим о  отъ  сего, положено, по окончательном ъ съ Герстнеромъ 
с о гл аш ен іи ,  дать р е д ак ц іи  н роекта  возмож иую  точность и вообще облечь оный в ъ  т ѣ  
формы, к о т о р ы я  у с т а н а в л и в а е т ъ  з а к о н ъ  для в ы д а в а е м ы х ъ  о т ъ  п р а в и т ел ь с тв а  п р и в и -  
л е г ій » .

В ъ  заклю чен іе  за сѣ д а н ія ,  к о м и т ет ъ ,  вторично обратясь  к ъ  вопросу о финансовой 
в о зм о ж но сти  пр о е к та ,  р а зеу ж д а л ъ ,  что „ ес л и ,  съ  одной стороны , неоспоримо, что в ъ  ча-  
с т н ы х ъ  п р е д п р ія т ія х ъ  р а з с ч е т ъ  иы годъ  и у б ы т к о в ъ  е с т ь  дѣло участы иковъ ,  то,  съ  другой 
стороиы , в ъ  п р едпр іят іи  столь огромномъ, объем лю щ ем ъ всю  Россію , в ъ  преднріятіи ,  
с то л ь  тѣ с н о  с о п р я ж ен н о м ъ  съ  вы годам и  цѣлаго го сударства ,  достоинство пр а в и т ел ьс тв а  
т р ебу етъ  бы ть  далъновиднѣе и великодушнѣе ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ  іі ие доиускать  таковаго  
п р е д п р ія т ія  ирежде,  нежели ир іобрѣ тена  буд етъ  до сто в ѣ р н о сть ,  что сно мож етъ  совер- 
іниться ,  не токмо съ  выгодами е го ,  но и безь  р аззорен ія  в к л адч и к о в ъ ,  а сіе тѣ м ъ  бо- 
л ѣ е ,  но 1 - х ъ ,  что с ъ  раззорен іем ъ  и х ъ  в ся  т я ж е с т ь  содерж аиін  столь огромнаго учр еж -  
д ен ія  м о ж етъ  и а с т ь  иа п р а в и т е л ь с т в о ,  и что, во 2 - х ъ ,  вкл адч ики  могутъ потомъ съ нѣ-  
которою основательностью  ж ал о в ат ь с я ,  что  они в о в л еч ев ы  были в ъ  заблуж деніе  выдан-  
ною отъ  п р а в и т е л ь с т в а  п р и ви л е г іе ю » .

И м н ераторъ  Николай І - й  удостоилъ эт и  за м ѣ ч ан ія  Своего вним ан ія  и, п р и зн авая ,  
что л и ч н ы я  съ  Г ер с тн ер о м ъ  о б ъ я сн ен ія  и вр азу м л е н ія  его ,  н асч етъ  предвид іш ы хъ  в ъ  
его п р едпр іят іи  неудобствъ ,  скорѣ е  всего до к азать  м огутъ  до какой етененп разсч етъ  его 
с н р аведл ивъ  и надеж ды  его осно вател ьны ,  Высочаііше повелѣть  соизволилъ:
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„ 1 )  Прежде о к о н ч ат е іь н аг о  р ѣ ш е н ія  сего дѣла  с о став и ть  особый к о м и т ет ъ ,  кото-  
р ы й ,  п р и гл а с и ь ъ  Г ерстн ера  и койдя съ  ни м ъ  в ъ  подробиы я обо все м ъ  в ы ш еизл о ж ен но м ъ  
о б ъ я сн ен ія ,  пр едставитъ  Государю Имнератору  объ о т з ы в а х ъ  его, со своим ъ  закл ю че-  
и іемъ .

„ 2 )  К о м и т ет ъ  сей  составйть  н зъ  г л а в н о у п р а в л я ю щ а го  п у т я м и  сообщ енія  и н у б ли ч-  
иыми зд ан ія м и ,  дѣ йствительнаго  тайнаго  совѣ ти ика  Сперанскаго  н граф а Б енк ен до р ф а ,  
н а зн а ч и в ъ  им ъ для производства  о и ы х ъ  д ѣ л ъ  с т а т с ъ - с е к р е т а р я  барона Корфа.

„М ини стр ы  финансовъ  и в н у т р е н н и х ъ  д ѣ л ъ ,  по у в аж ен ію  ыногочисленны хъ и х ъ  
з а н я т ій ,  х о т я  не н азн ачаю тся  членам и комитета,  по они д о с т а в л я ю т ъ  ему всѣ  свѣ д ѣ н ія  и 
о б ъ я сн ен ія ,  к а к ія  ио с у іц еств у  дѣла п о требоваться  м о г у т ъ .

„ 3 )  Между тѣ м ъ  для болы пей еіце благо н адеж но сти ,  п р едо став нть  г е н е р а л ъ - а д ъ ч і -  
т ан т у  графу Толю отрядить  немедленио надежнаго офпцера корпуса п у т е й  сообщ енія  для 
обозрѣн ія  н асто ящ аго  состоян ія  ж елѣзной  дорогп между Д у н аем ъ  и Молдавою, а м и н и етр у  
ф и н ан со в ъ ,  согласно его о тзы ву ,  н о тр еб о в ать  черезъ  агентовъ  мніш стерства  с в ѣ д ѣ н ія  объ 
ок азав ш и х ся  на  о и ы т ѣ  вы годахъ  сей дороги, в ъ  отноиіеніи торговли  и п ром ы ш лениости ,  
нослѣ чего собраниы я пм ъ  симъ сиособомъ с в ѣ д ѣ п ія  достанить т о м у  же коы итету  для 
представлен ія  о и ы х ъ  в ъ  свое врем я Его В е л и ч е с т в у 11.

И зъ  этого важ наго  основнаго  документа  впдно, до какой стеиепи высокомудро,  
здраво и великодушно ІЬ іпер ато р ъ  Николай I іі Его сотрудиики смотрѣлп на ж елѣ знодо-  
рожное дѣло.

Послѣ сказаниаго, сами собою отпад аю тъ  праздные  с л у х и  по поводу ж елѣзиодорож - 
пой политики Императора Николая I ,  которы й, якобы , не входя в ъ  подробностщ п р и к а -  
зы в ал ъ  исполнять согласно Его л и ч н ы м ъ  в зг л я д ам ъ ,  не обращ ая  вним анія  н а д о в о д ы  л ицъ  
с пец іал ьны х ъ .  Н а п р о т и в ъ  то го ,  не было пи одного м ало-м альски  р азум наго  представлен ія  
относительно  ж е л ѣ з н ы х ъ  дорогъ, которое не было бы в ъ  Его царствован іе  разобрано и 
не получило бы о т в ѣ т а .

Обширныіі проектъ  Г ер с тн ер а  не м огь  бы ть исполненъ  за непредставлен іем ъ  авто-  
ромъ проекта  до стато чн ы х ъ  да н н ы х ъ ,  н о д кр ѣ п л я ю щ и х ъ  его вы во д ы ;  дѣло к азалось  тогда 
слишкомъ эф ем е р н ьш ъ  п в есь  грандіозныіі п роектъ  све л ся  к ъ  тому,  что Г ер с ти ер ъ  для 
вы зова  или ,  говоря язы ком ъ современниковъ, для усугублеи ія  довѣ р ія  і іъ  ж елѣ зны м ъ  
дорогамъ, предлож илъ  для опы та  устроить  ж елѣ зную  дорогу близъ С .-П етербурга ,  на  гла  
з а х ъ  в е ѣ х ъ .  Онъ у к а з а л ъ  на удобство соединенія Царскаго Села съ  С .-Петербургомъ же-  
лѣзною дорогой п у го во р и лъ  на это предир іят іе  графа А лексѣ я  А лексѣевича  Бобриискаго ,  
бы вш аго  тогда ш талм ейстером ъ двора великой к п я ж н ы  Ольги П и колаевн ы .

И к о тъ ,  по х о д а та й с тв у  граф а Бобрп нскаго ,  этого зам ѣч ател ьнаго  государственнаго  
человѣка ,  которому Россія обязана  так ж е  п в в ед еп іел ъ  с ах ар о заво д ств а ,  послѣдовало  обна- 
родованіе 15 а п р ѣ л я  1 8 3 6  года у к аза ,  у законивш аго  в ъ  Россіи  сооруженіе ж е л ѣ зн ы х ъ  до- 
рогъ. Б ы сочайш ее же у твер ж ден іе  положенія объ услов іяхъ  построііки и эк спл іатац іі і  Цар- 
скосельской ж елѣзной дороги состоялось нѣсколькнмп дн ям и  ранѣе ,  а именно 21  марта 
того ж е 1 8 3 6  года.

Съ этого же 1 8 3 6  года в ъ  и н с т и т у т ѣ  корпуса  пнж енеровъ  п у т ей  сообщеиія было 
введ ено  преподаван іе  ку р са  объ у стр о йствѣ  ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогъ,  ио руководству ,  состав -  
ленному П. П. М е л ы ш к о в ы м ъ ,— т а к ъ  что в ы п у щ е н н ы е  въ  томъ же году инженеры  былн 
уже озиаком лены  съ  этим ъ  новы м ъ  предм етом ъ .

Ф ранцъ  ф онъ -Г ерсти еръ ,  чехъ  Мо происхожденію, бы л ъ  в ы з в а н ъ  в ъ  Россію для
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обозрѣн ія  г о р н ы х ъ  заво до въ  покойн ы м ъ  К. В . Ч е в к и н ы м ъ ,  бы в іп и м ъ  впослѣдств іи  
г л а в н о у н р а в л я ю іц и м ъ  н у т я м и  сообщеній и публичны м и зд ан ія м и ,  а в ъ  то врем я  за в ѣ д ы -  
в а в ш и м ъ  горною  ч а с ть ю .  Г ер с тн ер ъ  и зу ч и л ъ  сооруженіе  ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогъ в ъ  Америкѣ 
и Е в р о н ѣ  и с тр о и л ъ  с ам ъ  ж е л ѣ з н у ю  дорогу между Д у н аем ъ  и Молдавою. І Ір и б ы в ъ  по 
вы зо в у  Ч е в к и н а ,  ж ен а  котораго  была хорошо знаком а  съ  женою Г ер с тн ер а ,  в ъ  началѣ  
1 8 3 6  года, к а к ъ  у ж е  бы ло  з а м ѣ ч а н о  в ы ш е ,  для осмотра к а з е н н ы х ъ  г о р н ы х ъ  заводовъ ,  онъ 
ц р е д с т а в и л ъ  н аш ем у  п р а в и т е л ь с т в у |с в о й  пресловуты й н р о е к тъ  сооруженія ж ел ѣ зн ы х ъ  дорогъ, 
на  которое  и с п р а ш и в а л ъ  п р и ви лег ію  иа 2 0  л ѣ т ъ .  Въ нредложеніи своем ъ, в ъ  числѣ  про-  
ч и х ъ  у с л о в ій ,  онъ  т р еб о в а л ъ ,  чтобы  в с я к а я  ж ел ѣ зн а я  дорога, ѵ строенн ая  в ъ  Россіи в ъ  
течен іе  о зн а ч е н н ы х ъ  2 0  л ѣ т ъ  безъ  дозволенія  его ,  полу ч ивш аго  привилегію , о бращ алась  
в ъ  его, Г ерстн ера ,  со бственность .

В ы ш е  было уж е о бъ ясн ен о ,  к а к ъ  к ъ  этом у проекту  отнеслось н аш е  п р а в и т е л ь с т в о .
Вслѣдъ  за  Г ер стн ер о м ъ ,  в ъ  1 8 3 8  г о д у ,  статск ій  с о в ѣ тн и к ъ  Аггей  Абаза *) просилъ

В ы со ч ай ш а го  р а з р ѣ ш е н ія  у ч р еди ть  общ ество  для у с т р о й с т в а  ж ел ѣ зно й  дороги о т ъ  ІІе-
тер бу р га  черезъ  В ы ш н ій -В о л о ч ек ъ  и Т ве р ь  до М осквы, нолагая  ее устроить  съ д в о й н ы м ъ  
н у т е м ъ  и съ  т ѣ м ъ ,  чтобы по одному н у ти  было двпж еніе  наровозное  для бы страго  со- 
об іцен ія ,  а по др у го м у — перенозка  т я ж е с т е й  на л о ш а д я х ъ .  П ротяж ен іе  дороги о и р едѣ ла -  
лось в ъ  6 0 0  в ер с т ъ .

Для р а зсм о т р ѣ н ія  этого предлож ен ія  о н я т ь  бы лъ  учреж денъ ,  по В ы сочайш ем у  по- 
ведѣн ію ,  к о м и т е т ъ .  Не о т в е р г а я  п о л ь зы ,  к ак у ю  могла бы  при несть  ж ел ѣ зн а я  дорога че- 
р е зъ  облегченіе  способовъ  неревозкп т я ж е с т е й ,  к о м и т ет ъ  этотъ  н а ш е л ъ ,  что «нельзя  же, 
одиако, с о гл а с и т ь с я .  чтобы должно ож идать  болыиой пользы  о т ъ  ум но ж ен ія  бы стр о ты  
нереѣ здовъ  ч а с т и ы х ъ  и а с с а ж и р о в ъ  между дв у м я  столицам и, и что едва ли можно на-  
д ѣ я т ь с я  о с у іц ес тв л ен ія  в с ѣ х ъ  обѣ іц аем ы хъ  п р о сител ем ъ  в ы го д ъ ,  п, нак о нецъ ,  что  можно 
о и а с а т ь с я ,  что у стр о й ство  и содерж аніе  дороги превзойд етъ  р а зс ч е т ъ ,  а доходъ —  ожп- 
дан іе» .

По в се м у  этом у  ко м итетъ  ке  и з ъ я в и л ъ  согласія  н а  предложеніе  Абазы , т ѣ м ъ  бо- 
лѣе ,  что и вообщ е у с т р о й с т в о  ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогъ тогда  считалось в ъ  Е вр о п ѣ  и в ъ  Аме- 
р и к ѣ  еіце н о в ы м ъ  дѣломъ.

В ъ  к о н ц ѣ  того же года, т .  е .  в ъ  декабрѣ  1 8 3 8  года, была п р едставлена  записка
объ у с т р о й с т в ѣ  ж е . іѣ зн ы х ъ  доротъ в ъ  Росс іи  ста тс ъ -с е кр е т ар е м ъ  М у р а в ье в ы м ъ ,  но кото-
рой прежде всего нредііолагалось у с т р о и т ь  ж ел ѣ зн у ю  дорогу о ть  С .-П ет е р б у р га  до Москвы, 
а иотом ъ и в ъ  стороиы .

Главное  в ъ  эт о м ъ  предл о ж ен іи  заклю чалось  в ъ  т о м ъ ,  что всѣ  ж ел ѣ зн ы я  дороги въ 
Росс іи  долж ны бы ть у с тр о и в а е м ы  отъ  п р а в и т е л ь с т в а ,  и ни в ъ  какомъ случаѣ  не должно 
б ы т ь  предоставлеыо у стр о й с т во  и х ъ  ч а с т и ы м ъ  к о м п ан ія м ъ ,— для отвращенія таргашс- 
ства акціями, к а к ъ  гл а с и тъ  предлож еніе .  Для свободнаго же передвиженія  огромнаго 
количества г р у зо в ъ  пред ію лагалось  у с т р о и т ь  три  р е л ь с о в ы х ъ  к о н н ы х ь  п у т и  и т р п  иаро- 
в о з н ы х ъ ,  с ч и т ая  в ъ  чи слѣ  п о с л ѣ д н и х ъ  т р ет ій  путь  з а п а с н ы м ъ ,  на случай исправлен ія  
дороги; ш ирина  же полотна опредѣлялась  в ъ  9  с аж ен ъ .  Предложеніе это было разсмо- 
тр ѣ н о  в ъ  к о м и т е т ѣ  м инистровъ  и з а т ѣ м ъ  поручено было г л а в н о у п р а в л я ю щ е м у  п у тям и  со- 
общ ен ія  и м и н и ст р у  ф ин ан со въ  собрать н у ж н ы я  с вѣ д ѣ н ія .

') Отецъ ныяѣшняго предсѣдагеля департамента государственной экономіи.
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Въ той ж е запискѣ  прндлагалось и объ у с т р о й с т в ѣ  ж елѣзной  дороги о тъ  Р ы б и н с к а  
в ъ  П етербургъ ,  причемъ им ѣлось  в ъ  виду, что в сѣ  гр у зы ,  в зв о д іш ы е  по Волгѣ с н и з у  до
Р ы бинска ,  пой дутъ  отъ  Р ы б и н с к а  по ж елѣ зной  дорогѣ.

По р азсм о тр ѣ н іи  нредлож енія  с та т с ъ -с е к р е т а р я  М у р а в ье в а ,  Государь И н пер ато р ъ  Ни- 
колай П авловичъ ,  по резолюціи 1 3 -го  ап р ѣ л я  1 8 3 9  года, не  соизволилъ  окончательно р ѣ -  
ш и ть  вопроса объ  э т и х ъ  ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогахъ ,  но за м ѣ т и л ъ ,  что во всякомь случаѣ, 
гдѣ есть возможностъ кь удобному водяному сообщенію, тамъ оное слѣдуетъ пред- 
почитатъ сообщенію по желѣзной дорот. В ъ  виду  же р а зв и т ія  т а к и х ъ  дорогъ в ъ  
А м ерикѣ ,  Онъ н о вел ѣл ъ  послать  для осмотра и х ъ  д в у х ъ  н а деж н ы х ъ  офицеровъ  изъ  инж е- 
неровъ.

В ъ  исполнен іе  сей В ы сочайш ей  воли посланы были в ъ  С ѣверо-А м ерикан ск іе  Ш т а т ы ,  
в ъ  1 8 3 9  году ,  инж еиеры  путей  сообщенія ,  п о л к о вник ъ  II. Ѳ. К раф тъ  и подполковникь  
П. II. М ельни ковъ ,  бы вш ій  впослѣдств іи  ( с ъ  1 8 6 2  по 1 8 6 9  г о дъ)  м ини стром ь  п у т ей  
сообіценія.

Въ 1 8 3 9  году сдѣлали предложеніе  л ей н ц и гс к іе  банкиры  Дю ф уръ  и Г ар к в а р тъ  о 
соетавленіи о бщ ества  на а к ц ія х ъ  для у с тр о й с т в а  ж елѣ зной  дороги между С . -П етер бу р -
гомъ и Москвою. Особый к о м и т е т ъ ,  р а зсм о т р ѣ в ъ  это предложеніе ,  сдѣл ал ъ  по немъ по-
становлен іе  съ  зам ѣчаніям и,  но Дю ф уръ и Г а р к в а р т ъ  не согласились п р и ннть  сд ѣ л а н н ы я  
зам ѣчап ія  и отказались.

Веѣ эт и  предлож енія  строить  в ъ  Россін ж е л ѣ з н ы я  дорогн обратили на себя особое 
вним аніе  Императора Н иколая І - го ,  и, ііъ тому ж е,  во зв р ат и в ш іе ся  и з ъ  Америки и н ж е -  
неры Крафтъ и Мельниковъ ир и везл и  сам ы я  удовлетворительны я с в ѣ д ѣ н ія  о возможно- 
сти о сущ ествлен ія  съ  у с н ѣ х о м ь  и пользою ж елѣзнодорож ны хъ  сообщеиій и у  н а с ъ ,  в ъ  
Россіи. Послѣдовало Высочайш ее повелѣніе  обсудить  э т о т ъ  в аж н ы н  вопросъ в ъ  к о м и т ет ѣ  
м инистровъ.

Государь І Ім иераторъ  в н и м ател ы ю  слѣдилъ  за  обсуж ден іемъ  в ъ  комитетѣ м ини стровъ  
проекта по у стр о й ству  желѣзной дороги между С .-П етербургом ъ  и Москвою и нерѣдко сам ъ  
лично нрису тство вал ъ  в ъ  з а сѣ д а н ія х ъ .

По р азсказам ъ  многоуважаемаго Антона И вапо вич а  Ш т у к ен б ер г а ,  слы іпавш аго  отъ  
л ицъ ,  близко с т о я в ш и х ъ  к ъ  дѣлу ,  всѣ  м инистры , будучи пр о т и в ъ  у с тр о й с т в а  ж елѣзной 
дороги между столицами, представл яли  каждый свои в озраж енія .  Т а к ъ :  министръ  фииан-  
совъ  граф ъ  К а н к р и н ъ  у к а з ы в а л ъ ,  что „это  п о т р е б у е т ь  ч р е зв ы ч а й н ы х ъ  р асходовъ ,  т а к ъ  
к ак ъ  предполагалось строить ж елѣ зную  дорогу м еж ду  столицами безусловно на счетъ  
казны ,  причемъ доходность бы ла сом нптелы іа ,  по деш евизн ѣ  перевознн г р у зо в ъ  но шоссе 
гужомъ, за что была плата  по 3 0  коп. съ нуда  а сс и гн ац ія м и * ;  м ини стръ  государствен -  
ны х ъ  им у щ ес тв ъ  К иселевъ  з а я в и л ъ ,  что „это  сдѣ л аетъ  н е б л а го п р ія тн ы й  переворотъ  в ь  
населен іи я м щ и к о въ  по шоссе и поведетъ  къ  истребленію  л ѣ со в ъ  на топливо  для паро-  
в о зо в ъ “ ; главно у пр авл яю щ ій  п у т я м и  сообщенія граф ъ  Толь н а ст а и в ал ъ  на м ѣ с т н ы х ъ  
т р у д н о с тя х ъ ,  полагалъ  и х ъ  „непреодолимыми к а к ъ  для ностройкп, т а к ъ  и для движ енш  
ио желѣзной дорогѣ, но клим атическим ъ  п р и ч и и ам ъ — морозамъ и с н ѣ г ам ъ ;  его страиіили 
т а к ж е  непроходнмость болотъ Новгородской губерн іи ,  к о торы я  должна иересѣчь ж ел ѣ зн ая  
дорога“ , и „трудности  нерехода черезъ  В алдайск ія  горы и р а зл и в ы  н а ш и х ъ  р ѣ к ъ “ ; дру- 
гіе  же говорили, что „это новедетъ к ъ  р а ве н с тв у  сословій, т а к ъ  к ак ъ  и с ано вн нк ъ  и 
пр о с тя к ъ ,  барннъ  и муж икъ  п о ѣ д у т ъ ,  сидя рядомъ въ  вагонѣ, в ъ  одномъ п о ѣ з д ѣ “ .

Но были и сторонники возможцости іі иользы  устройства  ж елѣ зной  дороги м еж ду
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П етербургом ъ  и Москвою, пменно п р и гл а ш е н н ы е  к ъ  обсужденію в ъ  к о м и т е т ъ  м инистровъ:  
г р аф ъ  Б о б р и н с к ій ,  генер алъ  Ч е в к и н ъ ,  герцогъ  Л ей х теибер гск ій  и гр аф ъ  Е л е и н м и х ел ь .

И м п ер ато р ъ  Николай І Іав л о в и ч ъ ,  д а в ъ  нолную  возм ож ность  и з л и т ь с я  в с ѣ м ъ  эти м ъ  
м н ѣ н ія м ъ  до конца  и недовольный н а  б о л ь ш и н сгв о  в ъ  к о м и т ет ѣ  м ини стровъ  за  о т р и ц а -  
т е л ь н ы е  резу л ьтатьт ,  по ж ал о вал ъ  С ам ъ  в ъ  послѣднее засѣ дан іе ,  1 -го  февраля  1 8 4 2  года, 
и ,  в ы с л у ш а в ъ  в с ѣ  в о зр а ж е н ія  г г .  м ини стр о въ ,  и зво л и л ъ  в с т а т ь  иа своемъ ы ѣ с тѣ  предсѣ-  
дател я  и о б ъ я в и л ъ  р ѣ ш и т е л ь н ы м ъ  тономъ В ы со ч ай ш у ю  волю свою, что Отгь п р и з н а е т ъ  
„ со о р у ж ен іе  ж е л ѣ зн о й  дороги  м еж ду столицам и в и о л н ѣ  возм ож ны м ъ и ію л езн ы м ъ ,  что  къ  
исполнен ію  сего долніно б ы т ь  немедленно п р и сту п л ен о  и что насколько онъ  у бѣ ж д ен ъ  
в ъ  необходимости и иользѣ  с о о р у ж е н ія  ж елѣзной  дороги м еж д у  столицам и, настолько  ше 
О нъ с ч и т ае т ъ  не н у ж н ы м ъ  пр о л агать  теперь ж е л ѣ з н ы я  дороги в ъ  д р у г и х ъ  м ѣ с тн о ст я х ъ  
Р о с с іи " .  В ъ  заклю чеп іе  И м пер ато р ъ  с к а за л ъ :  „а  т а к ъ  как ъ  всѣ  м и н н стр ы  пр о т и в ъ  у с тр о й -  
с т в а  дороги, то  Опъ у чр е ж д а ет ъ  для  о су іц ес тв л ен ія  этого важ наго  н р е д п р ія т ія  особыіі ко- 
м и т е т ъ ,  н а зн а ч а я  предсѣдателем ъ  его Н аслѣдника  престо л а ,  Ц есареви ча  Александра Нико- 
л а е в и ч а ,  іі нр и  к о м и т е т ѣ  особую стр о и т е л ы іу ю  коммисію .

„ П р и в е д у  иѣ к о то р ы я  по д ли н н ы я  слова В ы со ч ай ш а го  у к а з а  1-го  ф евраля  1 8 4 2  года 
И м ператора  Н и колая  I ,  п о в е л ѣ в а в ш а г о  с о о р у ж ен іе  ж ел ѣ зно й  дороги между С . - П с т е р б у р -  
го м ъ  и Москвою;

„ГІризнавая за благо даровать отечеству Нашему сообщеніе, котораго устроеніе хотя 
п сопряжено съ зыачительными расходами, но обѣщаетъ государству выгоды многоразличныя 
и соедпнитъ обѣ столнцы какъ-бы во едино,—Мы по ло ж иліі возвести желѣзную дорогу отъ 
С.-Петербурга до Москвы п, но иримѣру дрѵгихъ державъ, возвести оную на счетъ казнн, 
дабы удержать постоянно въ рукахъ нравительства н на пользу общую сообіценіе столь важ- 
ное для всей промышленной и дѣятельной жизнн государства“.

„ Ч л е н а м и  ко м и т ет а  и азначеиы  были: гл а в н о -у п р а в л я ю щ ій  п у т я м и  сообщ енія  іі п у -  
бличны ми з д а н ія м и ,  м и н и с т р ъ  ф иы ансовъ ,  гаинистръ  г о су да р с тв е н н ы х ъ  и м у щ е с т в ъ ,  м и-  
н и с т р ъ  в н у т р е н н ы х ъ  д ѣ л ъ ,  г е н е р а л ъ - а д ъ ю т а н т ы  гр .  Б е н к е н д о р ф ъ ,  гр .  О рловъ ,  г р .  Лева- 
ш е в ъ ,  гр.  К л ей н м л х ел ъ ,  г е п е р а л ъ -л е й т е н а н т ъ  Д естрем ъ,  г е р ц о г ъ  Л ей хтенбергск ій ,  г ен е р а л ъ -  
м аіоръ  Ч е в к и н ъ  и состоящ ій  в ъ  должности ш та л м е й с те р а  пр и  вел и ко й  к н я ж н ѣ  О льгѣ 
Н и ко л аеви ѣ  гр .  Б обринскій .  П редсѣд ател ем ъ  с т р о и т е л ь н о й  ко м м исс іи  н а значенъ  бы л ъ  ге -  
н е р а л ъ - а д ъ ю т а и т ъ  гр. Б ен к ен до р ф ъ ,  а  членам и:  г е и е р а л ъ -а д ъ ю т а н т ъ  гр .  К лей нм ихель ,  
г е и е р а л ъ -л е й т е н а и т ъ  Д естрем ъ ,  г ер ц о гъ  Л ей х те н б е р гс к ій ,  генср алъ -м а іо р ъ  Ч е в к и н ъ ,  графъ  
Б обрияск іі і  и и н ж е і іе р ь - ію л к о в н и к и  К раф тъ  п М ельниковъ .  С в ер х ъ  того, пр и  к о м итетѣ  и 
коммиссіи б ы л и  ио т р и  члена  о т ъ  ку п е ч е ст в а .  по выбору, собственно для совѣіцанііі ,  съ 
си м ъ  сословіемъ  н у ж н ы х ъ .

„ П р и  самомъ на ч а л ѣ  р асп о р я ж ен ій  о сооружеиіи дороги, 'обращено было вним аніе  на 
то,  что ,  по не и м ѣ н ію  до т ѣ х ъ  поръ  нъ Россіп ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогъ (кромѣ небольш аго  
п р о т я ж е н ія  Царскосельской  дороги),  р усск іе  ин ж енер ы  пе моглн ещ е  пріобрѣстп в ъ  этомъ 
родѣ сооруікеній того практическаго  н а в ы к а ,  какого т р еб у ю тъ  важ ность и обгаирность 
ііредгіріятія ,  и п о то м у ,  по р асп о р яж ен ію  к о м и т е т а ,  положено было п р и гл а си т ь ,  собствеппо 
для с о вѣ щ ан ій ,  опы тнаго  в ъ  п острой кѣ  ж е л ѣ з н ы х ъ  дорогъ ип ж енер а .  Выборъ остано-  
в и л с я  на м аіорѣ  ам ер ик апск о й  служ бы  У й с т л е р ѣ ,  на котораго ук азан о  было полковни- 
к о м ъ  М е л ь и и к о в ы м ъ ,  к ак ъ  на че л о в ѣ к а ,  пользую іцагося  в ъ  своемъ о т еч ес тв ѣ  засл у ж ен -  
иою славою.

„Маіоръ У й с т л е р ъ ,  п р и б ы п ъ  в ъ  Россію в ъ  ію лѣ  1 8 4 2  г . , то тч ас ъ -ж е  нр и сту пил ь  
к ъ  осмотру мѣстности.  ІТо осмотрѣ с в о е м ъ ,  оиъ  донесъ, что всл м ѣстн о сть ,  черезъ  кото-
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рую  должна п ролегать  л и н ія ,  т а к ъ  щедро одарена  самою природой усдов іям и ,  пеобходи- 
мыми вы го дн ѣ й ш ем у  у стр о й ству  подобны хъ сообщ еній ,  что едва ли можно гдѣ-либо  
в с т р ѣ т и т ь  так о й  з а м ѣ ч а т е л ь н ы й  случай па столь б о л ьш о м ъ  нротяж ен іи .

„ 0  п р о я в л е н іи  активной  д ѣ я те л ьн о с т и  образованнаго  ру сск аго  общ ества  в ъ  р а зв и т іи  
ікелѣзнодорожнаго вопроса въ  ц а р ств о в ан іе  И м ператора  Н и ко л ая  I  можно о тчасти  су д и ть  
изъ обзора г л а в н ы х ъ  р асп о р я ж е н ій  и рабо тъ ,  нр о и зв ед ен н ы х ъ  по у к а з а н ія м ъ  н е за б в е н -  
наго в ъ  Б о зѣ  почившаго Г о сударя  И м ператора  Николая П авловича  но в ѣ д о м ст ву  п у т е й  
сообщенія и п у б л и ч н ы х ъ  зданій съ  1 8 4 2  года по 1 8 5 5  го дъ .  Обзоръ э т о т ъ  б ы л ъ  с о с т а в -  
л е н ъ  в ъ  о к тя б р ѣ  1 8 5 5  года т ай н ы м ъ  со вѣ ти пк о м ъ  Б о р и ч ев с к и м ъ ,  по случаю  у во л ьн е н ія  
графа К л ей нм их ел я  о т ъ  должности главноуправляю іц аго .

„ И з ъ  этого важ наго  в ъ  иеторическом ъ  отиошеыіи т р у д а  о к а з ы в а е т с я ,  что ни одна 
нзъ  нросьбъ  о дозволен іи  соорудить ж е л ѣ з н ы я  дороги ие была о с т а в л е н а  безъ  в и и м а н ія ;  
всѣ  онѣ подверглись  н р е д в а р и тс л ы ю м у  разсм отрѣн ію  п о д л е ж ащ и х ъ  м и н и етер с твъ ,  и ,  по 
н о л у ч ен іп  и х ъ  о т зы в о в ъ ,  и р е дс та в л я ли сь  на В ы сочайш ее  у с м о т р ѣ н іе ,  или вносились в ъ  
ко м итетъ  для р а зсм о т р ѣ и ія  иредполож еній  о сооруженіи ж е л ѣ з и ы х ъ  дорогъ.

І Іо и м ен о в ав ъ  ц ѣ л ы й  р ядъ  нроектовъ ,  которы е  р а зн ы м и  л ицам ъ  и о б щ ествам и  пред-  
с т а в л я л и с ь  на  сооруженіе  р в з н ы х ъ  ж ел ѣ зн о до р о ж н ы х ъ  линій ,  в ъ  пер іодъ  врем ени съ  
1 8 4 4  по 1 8 5 4  тодъ, докладчикъ  продолжалъ:

„ П е р е ж и т ы я  Россіею  б ѣ д с тв ія  кр ы м ск о й  в о й н ы ,  к а к ъ  слѣ дств іе  безу р яди цы ,  г н ѣ з -  
дивш ейся  тогда в ъ  к азеи и о м ъ  х о з я й с т в ѣ ,  за с т а в и л и  п р и зад у м ат ь с я  очень м н о ги х ъ ,  а  ие -  
достатокъ  п у т е й  сообщенія ,  и м ѣ вш ій  так о е  гибельпое в л ія н іе  на х о д ъ  борьбы подъ  Се- 
вастополем ъ,  з астави лъ  пож алѣть  не то лько  о дороговизиѣ ,  но и о ч р е зв ы ч а й н о й  медлен- 
иости к азен и о й  п острой ки  Н иколаевской  ж елѣзиой дороги: она строилась почтн д е в я т ь  
л ѣ т ъ .  В сѣ  были тогда у б ѣ ж д ен ы  в ъ  необходим ости  ш и р о к аго  р а з в н т ія  желѣзнодорошной 
сѣти н, в м ѣ с т ѣ  съ  т ѣ м ъ ,  в ъ  невозм ож н ости  в ести  подобныя операц іи  за с четъ  к азны .  Къ 
этом у ирисоединялось и  угнетениое  в ъ  то в р ем я  положеніе  ф и н ан со в ъ .  Л и к в и дац ія  воен -  
н ы х ъ  расходовъ требо вал а  п г р о ан ы х ъ  с р едствъ ,  и  к ассы  г о су дар ств еннаго  к аз і іа ч е й с тв а ,  
не и м ѣ в ш ія  давно разм ѣннаго  фонда, у ж е  п окры вали  воеи ны е  расходы в ы п у ск о м ъ  кре- 
д и тны х ъ  билетовъ .

„ В ъ  виду  с ка за н н ы х ъ  соображ еній ,  общество и п р а в и т е л ь с т в о  бы ли  того у б ѣ ж д е н ія ,  
что в ъ  дѣлѣ  но стр о й к и  ж е л ѣ з н ы х ъ  дорогъ необходима ча с тн а я  и н и ц іа т и в а ,  Подъ в л ія -  
н іемъ  этого насгроен ія  и при  со д ѣ й ст в іи  банкировъ  Н е те р б у р г а ,  В а р ш а в ы ,  Л ондона,  
Амстердама и ,  в ъ  особепности ,  П ар иж а ,  образовалось Г лавиое  общ ество  р о сс ій ск и х ъ  ж е-  
л ѣ з н ы х ъ  дорогъ ,  которому и предоставлена  была копцессія  на  устр о йство  и эк сплоатац ію  
п е р в ы х ъ  ч е ты р ех ъ  т ы с я ч ъ  в е р с т ъ  ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогъ.

„Имениой В ы сочайш ій  у к а з ъ  П р а в и т е л ь с т в у ю щ е м у  С енату  объ у т в е р ж д е н іи  этого 
Обіцества состоялся  2 0  я н в а р я  1 8 5 7  года. Л ин іи ,  п р е д о с та в л е ш ш я  Главному обіцеству ,  
бы ли:  С . -И ет е р б у р го  - В а р ш а н с п ая ,  М о ск о в ск о -Ѳ е о д о с ій ск а я  іі Орловско или К урско-  
Л ибавская .

„Главное  р аспо р яж еи іе  дѣлами поииеиоваіінаго  общ ества  сосредоточено было в ъ  п а -  
риж ском ъ  ком итетѣ ,  а для з а в ѣ д ы в а н ія  дѣлами у ч р е ж д е н ъ  бы лъ  в ъ  І Іет е р б у р гѣ  е о в ѣ т ъ  
и з ъ  2 0  члеяовъ ,  п з ъ  к о и х ъ  половина р у с с к и х ъ  п о д дан яы х ъ .

„ К ъ  сожалѣнію , на другой же годъ по о т кр ы т іи  д ѣ й с тв ія  о б щ е с т в а ,  а пменно в ъ  
начал ѣ  1 8 5 8  года, оказалось,  что собранный по но д ш іскѣ  на акц іи  к а п и т а л ъ  в ъ  7 5  мпл- 
л іоновъ рублеіі  бы лъ  уж е  издер ж анъ  и представилась  необходимость в ы п у с т п т ь  еще
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о б л ш а ц ій  па 3 5  м ил л іо но въ  п в с к о р ѣ  е щ е  ночти  на 2Ѵа мил. рублей. С ъ  другой сто-  
роны , безпорядки ,  н еу м ѣ л о сть  д ѣ й с т в о в а т ь  въ  чуж ой с тр а н ѣ  и неисполненіе  о б я з а т е л ь с т в ъ  
со стороны  ф р а н ц у з с к и х ъ  п р е д с та в и т ел е й  Главнаго о бщ ества  росс ійскихъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  до- 
рогъ  пр и ну дил и  п р а в и т е л ь с т в о  перей дти  в ъ  болѣе н о р м а л ь н ы я  условія  съ  о бщ еством ъ ,  
к а к ъ  по отнош енію  и н те р ес о в ъ  а к ц іо н е р о в ъ ,  т а к ъ  и по отногаенію о бязанн ости  общ ества  
к ъ  и р а в и т е л ь с т в у  и п у б л и к ѣ “ .

Р ѣ ч ь  свою по чтенны й докладчикъ  закончи лъ  т а к ъ :
„Сегодня м инуло  5 0  л ѣ т ъ  со дня  обнародован ія  В ы сочай ш аго  указа  о постройкѣ в ъ  

Россіи иервой ж ел ѣ зн о й  дороги. И в о т ъ  мы видим ъ с ег о д н я ,  что отечество  н аш е  покры то 
почти  2 5 , 0 0 0  в е р с т ъ  ж ел ѣ зн о д о р о ж н ы х ь  г іаровыхъ и к о н н ы х ъ  п у т ей ,  на  к о то р ы х ъ  и на 
з а н а с н ы х ъ  нри  н и х ъ  н у т я х ъ  уложено до 1 1 .3 .0 0 0 , 0 0 0  п у д о в ъ  р е л ь со в ъ ;  по нимъ про- 
х о д и тъ  до 1 3 0 , 0 0 0  ваго но въ  и болѣе 6 , 0 0 0  п а р о в о зо в ъ .  На иостройку  и х ъ  затрачено  
пемного м енѣе  3 - х ъ  м илліардовъ  кр ед и т н ы х ъ  рублей ,  ио н ы н ѣ ш н ем у  курсу ,  н пути  э г и ,  
можно с к а з а т ь ,  но сегодня г іеревезли болѣе 9 0 0  м илліоновъ  людей и 7 5 - т и  милліардовъ 
п у д о в ъ  г р у з о в ъ  и в ы р у ч и л и  болѣе 5Ѵ г  м илл іардовъ  р ублей .  А сколько нврода п о л ь зу е т с я  
о т ъ  ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогъ, того  не сч е ст ь  никогда! И в с ѣ м ъ  э т и м ъ  мы о б я зан ы  незабвен -  
ному М он ар х у ,  в ъ  Б о з ѣ  по ч и в ш е м у  И м ператору  Николаю  I ,  п о лож ивш ем у  начало ж е л ѣ з-  
н ы х ъ  дорогъ в ъ  Р о с с іи ,  с то л ь-ж е  незабв ен н о м у ,  м ученически  в ъ  Б о зѣ  почивш ем у Имне- 
р ато р у  А лександру I I ,  р а зв и н а в ш е м у  начатое Его А в г у с т ѣ й ш и м ъ  Р о д и т ел е м ъ ,  и благо- 
получно  н ы н ѣ  Ц а р с т в у ю щ е м у  В с е м и л о с ти в ѣ й ш е м у  М онарху н аш ем у  Государю  И м ператору  
В сероссійском у  А лександру I I I ,  продолжаюіцему р а з в и в а т ь  и у л у ч ш а т ь  начатое  его А в г у -  
стѣ й іпим ъ  Д ѣдом ъ  и Его А в г у с т ѣ й ш и м ъ  Р о д и т ел е м ъ “ .

Д ѣ й с тв и т е л ь н ы й  членъ  О б іцества  В. И. Т роицк ій  п р и н я л ъ  н а  себя т р у дъ  пзлошить 
в ъ  своем ъ  докладѣ  подробностп у с тр о й с т в а  и э к с п л о а та ц іи  дороги между С . -Н етер бу р -  
го м ъ ,  Ц а р с к п м ъ  Селомъ и П авловском ъ,  н азы ваем о й  Ц а р ск о сель ск о ю  ж елѣзною  дорогою , 
к о т о р а я ,  к а к ъ  первое в ъ  Росс іи  н р еди р ія т іе  подобнаго рода и  притом ъ  соверш епиое част-  
н ы м и  людьми на свои  к а п и т а л ы ,  несомнѣнно доказала  в о зм ож ность  у с т р о й с т в а  ж е л ѣ зн ы х ъ  
до р о гъ  в ъ  Росс іи ,  в ъ  чемъ до того времени сомнѣвались .

С у щ е с тв о в а и іе  же ея  в ъ  теченіе  н е р в ы х ъ  восьми л ѣ т ъ  и вообще ходъ  дѣлъ  нред- 
п р ія т і я ,  не  смотря  на м ногія  н е б л аго пр іятны я  о б с то я т е л ь с т в а ,  послужилп п о л о ж и тел ьн ы м ъ  
д о к а за т е л ь с т в о м ъ  несомнѣнной буд ущ ности  ж е л ѣ з н ы х ъ  дорогъ в ъ  наш ем ъ  отечествѣ ,  
и зм ѣ н и л и  во м ногом ъ  нреж нія  н р еду бѣ ж ден ія  н асч етъ  этого  иредм ета  и о ткры ли ,  т а к ъ  
с к а за ть ,  п у т ь  к ъ  да л ьн ѣ й ш и м ъ  п р е д п р ія т ія м ъ  нодобнаго рода.

В ъ  первы е  годы с у щ е с т в о в а н ія  Ц арскосельской ж ел ѣ зно й  дороги на ней ,  к ак ъ  
и з в ѣ с т н о ,  ирои зводились  опы ты  надъ  р а зн ь ш и  ііредметамп, і /редназначенны мп для С .-ІІе -  
тербу р го -М о ск о вск о й  желѣзной дороги.

Ц ар ско сельску ю  ж елѣ зпую  дорогу, к ак ъ  справедливо  з а м ѣ ч ае тъ  докладчикъ,  въ  от- 
нош ен іи  ея  общ аго  значен ія  для с ѣ т и  р у с ск и х ъ  ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогъ и по той ц ѣ л и ,  ко- 
т о р а я  пм ѣ лась  в ъ  виду  нри р а зр ѣ ш ен іи  ея  сооруж енія ,  справедливо  будетъ  р азсм атр и -  
в а т ь  нодобно д о сто н ам я тн ы м ъ  п о т ѣ ш н ы м ъ  и ботику  П м нератора  ІІетра  I ,  да в ш и м ъ  Россіи 
с л а в и ы е  и побѣдоносные гвардію, армію и флотъ.

Д ѣ й с т н и т е л ь п ы й  чл ен ъ  О бщ ёства  Е. 11. С тояновъ  сообщилъ собраніи о коннож елѣз-  
н ы х ъ  и гю дъѣ здн ы х ъ  дорогахъ .

В ъ  Россіи первое конное ио р е л ь са м ъ  передвиж еніе  было введено в ъ  1 8 3 8  году на 
Ц а р ск о с е л ь ск о й  ж елѣзной до р о гѣ ,  и ,  х о тя  оно было введено л иш ь иъ  в идѣ  временной
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м ѣ р ы ,  оно входило и в ъ  сам ую  систему экснлоатаціи  Ц арскосельской ж ел ѣ зно й  дороги, 
ир о ек ти р о ванн у ю  Г ерстн ером ъ ,  на  основан іи его непоср ед ственн ы х ъ  соображ еній ,  точно 
т а к ъ  же, к а к ъ  оно могло бы, на  основан іи  у р о к о в ъ  послѣдняго врем ени ,  в о й т и  в ъ  но в ѣ й -  
ш ія  системы  второстепенной  эксплоатац іи  ж е л ѣ з п ы х ъ  дорогъ при городп ы хъ ,  м ѣстнаго  
значенія .  Послѣ о пы та  Ц арскосельской д о р о г и ,— очевидно, удачнаго,— представляли сь  про- 
е к т ы  устройства  к о н н о ж е л ѣ зн ы х ъ  до р о гъ  даже м еж ду  П етер бу р го м ъ  и Москвою. Но не 
с ъ  того собственно  долаша на ч и н ат ьс я  лѣтопись  к о н н о ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогъ в ъ  Россіи,

В ъ  1 8 3 6  году, к ак ъ -б ы  протестуя  пр о т и в ъ  в вед ен ія  в ъ  Россіи пароваго д в и г а т е л я ,  
мѣщанинъ Элъмоновъ пр о ек ти р о вал ъ  копнож елѣ зную  дорогу, пе требу ю щ у ю  ни у стройства  
полотна , ни в ы п и с к и  и з ъ - за  гр ан и ц ы  р а зн ы х ъ  м атер іаловъ  и дорогихъ приспособленій и 
м аш ин ъ .  Система эта  тогда была названа  „Элъмоновскою дорожкою на столбахъ“ и 
напом ипаетъ  собою, в ъ  одпо и то же в р ем я ,  и  т а к ъ  назы ваем ую  систеы у Л артига и  си- 
стем у ,  н е д а в н о  предложенную к ап и т ан о м ъ  М азетомь для Щ р и ж а ,  в ъ  которой р е л ь сы  зам ѣ -  
ня ю т ся  сам ы м ъ  в агоном ъ ,  движ ущ им ся  по ро л икам ъ .  По сообр аж ен іям ъ  и зо б р ѣ т а т е л я ,  
система эта могла б ы ть  при м ѣ нена  в сю д у ,  гдѣ только  м ож етъ  проходить к р ес т ья н с к ая  
лошадь ,  и могла бы доставлять г р у з ъ  1 , 6 0 0  иуд. со скоростыо 7 -м и  в ер с т ъ  в ъ  часъ. 
Р е д а к ц ія ,  н а п е ч а т а в ш а я  в ъ  своем ъ  ж у р н ал ѣ  описаніе  это й  систем ы  ') ,  заклю чаетъ  о ней 
слѣ д у ю щ и м ъ  образомъ;

„Какія бы ни были послѣдствія этого ііредпріятія, пельзя не отдать справедливостп  
мѣщанину Эльмонову: предметъ, къ которому онъ обратилъ свое вниманіе, для отечества  
весьма важенъ; идея его нова и столь ж е замысловата, сколь вмѣстѣ сообразительна и съ 
достаточною  осторожносты о п зпаніем ъ дѣла обдумапа. Она можетъ нолучить развитіе весьма 
значптельное, можетъ быть улучшена, и, кто знаетъ, можстъ быть дороги русскаго мѣщ апина 
протянутся на такія ж е пространства, на какія тянутся дороги, устроигаемы я нзвѣстнѣйшцші 
въ Европѣ пнж енерам и11.

П ер в ая  же попы тка  на постройку  ко н н о ж е лѣ зн ы х ъ  дорогъ п р о я в и л ась  в ъ  1 8 4 1  г. 
в ъ  Ц а р ст в ѣ  Польском ъ, гдѣ первоначально  была проектирована  к о н и о ж елѣ зн ая  дорога о т ъ  
г. В ар ш авы  ч р е з ъ  С керневице ,  И етр о к о в ъ  и Ч е н с то х о в ъ  ііъ австрійской гр ан и ц ѣ ,  для 
удеіпевленія проѣзда  пассажировъ  в ъ  В ѣ н у .  Ч а с т н ы я  лнца ,  п р и с т у п и в ъ  к ъ  построй кѣ  
этой дороги, не могли, однако, ее достроить ,  и бы вш ій  нам ѣстн икъ  Ц а р ст в а  Польскаго, 
к нязь  П аскевичъ  Э риванскій ,  р а зр ѣ ш и л ъ  продолж ать  постройку  на средства  Ц арства ,  
послѣ чего она была доведена до г .  Ловича. В по сл ѣд ств іи  на этомъ м ѣ с т ѣ  устроена  
ны нѣ с у іц ес тв у ю щ ая  В ар ш авск о -В ѣн ск ая  ж ел ѣ зн а я  дорога н ч а с ть  В арш авско-Бром - 
бергской.

В ъ  1 8 5 4  г.,  в ъ  о к р ес т н о ст я х ъ  С .-П етербурга ,  близъ Смоленской слободы, была 
у строена  ин;кенеромъ І Іолеж аевы м ъ  коннож елѣ зная  дорога,  на пр о тяж ен іп  З Ѵ 2 верстъ ,  
отъ  ы ѣста в ы д ѣ л к и  сырцоваго  кирпича  к ъ  берегу р. Н евы ,  гдѣ пом ѣ щ ались  кирни чно-  
о бш игателы іы я  печи .  Дорога э т а  бы ла уетроена  и з ъ  продольны хь д е р ев я н н ы х ъ  б р у с ь е в ъ ,  
на в н у тр ен н ей  гр ани  ко то р ы х ъ  былп наложены ж е л ѣ зн ы я  полосы, а по нимъ к ати л и сь  
колеса вагончиковъ .

В ь  1 8 5 6  году к о нно ж елѣ зны м и  дорогами пользовались  для сооруженія  заграж деніі і  
и у к р ѣ и ле н ій  нодлѣ К р о іш т а д т а .  Для иодвозки землп съ  Л исьяго Носа была устроена ,  
подъ руководствомъ гев е р а л ъ -а д ъ ю т а н т а  Т отлебена,  инж енером ъ  в у те й  еообщ енія ,  кап и т а -

*) „Журналъ общеполезныхъ свѣдѣній“ 1836 г., Л» 10. Ред. А. Вашуцкій. 
Го р н . ж у р н . т. II. № 4. 1886. г. 13
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но м ъ  П о л е ж а е в ь ш ъ  я ;елѣзноконная  дорога но л ьд у .  Додробнооти объ этой дорогѣ п о м ѣ -  
щ ен ы  в ъ  п е р в о м ъ  то м ѣ  „ Ж у р н а л а  п у тей  с о о б щ е н ія “ 1 8 5 7  года и м огутъ  п р и го д и ть ся  в ъ  
сл у ч аѣ  зи м н и х ъ  и е р е п р а в ъ  ч е р е з ъ  н аш и  р ѣ к и ,  по р е л ь са м ъ ,  безъ  перегрузки .

В ъ  1 8 6 0  г. бы ла  у с тр о е н а  и н ж е н е р ъ -п о л к о в н и ко м ъ  Д ом антовичем ъ  к о н н о ж елѣ зн ая  
дорога но у л и ц а м ъ  С . -П е т е р б у р га ,  а именно о т ъ  1 7  л и н іи  В асильевскаго  острова  До 
Б и р ж п .  Дорога эта н а з н а ч а л а с ь  д л я  п е р е в о з к и  г р у з о в ъ  в ъ  биржевой с к в е р ъ  и таможню  
и з ъ  с у д о в ъ ,  н р и б ы в а в ш п х ъ  в ъ  П е т е р б у р г ъ .  Она и т еп е р ь  еіце с у щ е с т в у е т ъ ,  но рабо-  
т а е т ъ  в е с ь м а  рѣдко ,  в сл ѣ дств іе  н з м ѣ н и в ш и х с я  услов ій  в ы г р у з к и  судовъ.

В ъ  1 8 6 2  году образовалось  первое  товарищ ество  к о н н о ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогъ в ъ  С . -П е -  
т ер б у р г ѣ .

ІІа э т н х ъ  городски хъ  к о н н о ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогахъ рельсы  бы ли  первоначально вѣсомъ 
11  ф у н т о в ъ  в ъ  погонномъ ф у т ѣ .  П ер в о н ачальн ая  с то іш о с ть  в е р с т ы  дороги, съ  рельсам и 
бр у с ья м и  и  с ъ  у к л ад к о ю ,  но безъ  нодвижііаго состава ,  в ы р ази л ас ь  в ъ  6 , 5 0 0  руб.

В слѣ дъ  з а т ѣ м ъ  н а  р а зсм о т р ѣ н іе  П р а в и т ед ь ст в а  были пр едставл ены  снова п р о ек ты  
к о н н о ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогъ больш аго  п р о т я ж е н ія .

Т а к ъ ,  в ъ  1 8 6 3  г . ,  г ен е р а л ъ -м а іо р ъ  Л ав р о в ъ  пр едставил ъ  п р о е к тъ  однорельсовой,  
на с т о л б а х ъ ,  коннож елѣ зной  дороги о т ъ  Элтонскаго озера до р.  В олги ,  той почти систем ы ,  
к оторую  в ъ  п оелѣдн ее  врем я  п р и н я то  н а з ы в а т ь  системою Л а р т и г а .  Этотъ  п р о е к тъ  не 
бы л ъ  одобренъ ,  гл а в н ы м ъ  образомъ, в сл ѣ д с тв іе  оригинальности  системы.

У ч р ед и тел и  Ряж ско -М о р ш анско й  ж елѣ зной  дороги входили съ  х о датай ств о м ъ  о раз-  
р ѣ ш е н іи  и м ъ  п о с т р о и т ь  к о ннож елѣ зную  дорогу о т ъ  Р я ж с к а  до М арш анска  на протяж еніи  
1 2 6  в е р с т ъ ;  но изы с к ан ія  и  п р е д в а р и те л ьн ы й  п р о е к тъ  пр н вел и  и х ъ  к ъ  убѣж ден ію  в ъ  
п р е дп о ч ти тел ьн о стп  паровой т я г и ,  п з а т ѣ м ъ  осущ ествилось  наровое сообщсніе Р я ж с к а  съ 
М орш анском ъ ,

Б ы в ш і й  в л а д ѣ л е ц ъ  Г у ту е в ск а го  острова  Д. Е. Б енардаки  так ж е  х о датай ств о в ал ъ  о 
п роведен іи  к оннож елѣзной  дороги о т ъ  стан ц ій  ж е л ѣ з н ы х ъ  дорогъ в ъ  ГІетербургѣ до 
у стр о е .нн ы х ъ  им ъ складовъ  на Г у т у е в с к о м ъ  о с тр о в ѣ ,  вмѣсто которой построена ш елѣзная  
дорога,  н а з ы в а в ш а я с я  нрежде П утил о вско ю ,  а н ы н ѣ  Портовою в ѣ т в ь ю  Н иколаевской  же- 
л ѣзной  дороги.

Изъ д р у г и х ъ  н е о с у щ е с т в и в ш и х с я  пр о екто въ  к о н н о ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогъ с лѣ д у е тъ  упо- 
м я н у т ь  пр о екты  дорогъ В олго-Д онской  и о т ъ  К рпваго  Рога  до Е к атерин ослава ,  к оторы я  
т а к ж е  з а м ѣ н е н ы  наровы м и ж ел ѣ зны м и  дорогами, и  иако нецъ  п р о е к тъ  Д. В. К анш іш а,  
в ы с т у п и в ш а г о  в ъ  1 8 6 7  г .  с ъ  с е р ь е зн ы м ъ  предлож еніемъ  о по стр о й кѣ  цѣлой сѣтп  конно- 
ж е л ѣ з н ы х ъ  дорогъ большаго протяш енія  за  Волгою, начи вая  отъ Самары до Оренбурга и 
д ал ѣ е .  Э т о тъ  пр о ек тъ  так ж е  не бы л ъ  осущ ествленъ .

К о н н о ж ел ѣ зн ы я  дороги в ъ  городахъ  за т о тъ  же неріодъ  времени им ѣли лучш ій  
у с п ѣ х ъ .  Кромѣ П етербурга ,  ими снабікены уж е  М о сква ,  В а р ш а в а ,  Одесса, Х арьковъ ,  
Т и ф л и с ъ  и К азань и, насколько  извѣстно ,  в ед у тся  переговоры  объ у стройствѣ  конноже- 
л ѣ з н ы х ъ  дорогъ  въ  Р о сто вѣ -на -Д о ну ,  К іевѣ, Гельсингфорсѣ п С аратовѣ .  По свѣ дѣ н іям ъ .  
сообіценнымъ в ъ  „ П р а в н те л ъ с тв е іш о м ъ  В ѣ с т н и к ѣ "  1 8 8 6  г . ,  № 2 8 ,  в ъ  Россіи им ѣется  
к о н н о ж е л ѣ зн ы х ъ  дорогъ всего до 5 6 0  в е р с т ъ .  Наіпи городскія у п р а в л е н ія ,  очевидно, только  
н а ч и н а ю т ъ  со знавать  и о л ь зу ,  доставляем ую  этого рода сообщеніями. Между т ѣ м ъ ,  польза 
э т а  громадиа.

„ Е с л и  предію ложить ,что к аж ды й  ж итель ,  помощію проѣзда  ио коннож елѣзной город-
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ской дорогѣ, сберегаетъ  х о тя  Ю  м и н у т ъ  вр ем е н и  п р о т и в ъ  хо дьбы  п ѣ ш к о м ъ ,  то  пр и  1 0  
ч а с а х ъ  в ъ  рабочемъ днѣ и гіри 3 0 0  р абочи хъ  д н я х ъ  в ъ  году, каж ды й м илліонъ  п а сс а -  
ж ировъ  сбер егаетъ  5 5 , 6  годовъ работы  одного человѣка ,  или же сбер е гае тъ  со о твѣ тствен -  
ное количество болѣе дорогой платы за  проѣ здъ  в ъ  эк и и аж а х ъ . .  Но сколько  милліоновъ  
п ассаж ир о въ  п р о ѣ зж а е т ъ  по ко н н о ж елѣ зн ы м ъ  дорогамъ в ъ  каж дом ъ г о р о д ѣ ! . . . 11

Д ѣ й с тв и т е л ь н ы й  членъ  О бщ ества  К. Л. К ир п ичевъ  н р е д с та в и л ъ  к р атк ій  очеркъ  
с троительнон  дѣ ятел ьн о етп  Императора Николая I .

Очеркъ этотъ  весьма рельефно в ы я с н и л ъ  все то горячее  у ч а с т іе ,  которое покойны й 
И миераторъ  неизм ѣнно в ы к а з ы в а л ъ  к ъ  ин женерном у дѣлу в ъ  Россіи. Это участ іе  в ы зв ал о  
у насъ  цѣлы іі  р я д ъ  сооруженій ,  к а к ъ  чисто в о еи н ы х ъ ,  т а к ъ  и о бщ ес т ве н н ы х ъ .  Р ѣ ч ь  
свою докладчикъ  закончилъ  т а к ъ :

„ П о чети ая  и  з а в и д н ая  роль и н ж е н е р а -с тр о и те л я  за к л ю чается  в ъ  то м ъ ,что  с о см ер ты о  
его созданны я и м ъ  сооругкенія не у ш ір а ю т ъ ,  а нродолгкаютъ с у щ е с т в о в а т ь  инотда ц ѣ л ы я  
в ѣ к а  и т ы с я ч е л ѣ т ія ,  принося  потом ству  иесомнѣнную  по л ьзу  и служа для  потомства па -  
м ятником ъ  дѣятел ьно сти  т во р ц о въ  и х ъ .

„ В ъ  этом ъ  отиош еніи  в ъ  Б о зѣ  ночивш ій  И м п ераторъ  Николай I ,  п е р естр о п в ш ій  и 
создавшій наш и к рѣпости ,  ностроивш ій  п ам ъ  ыногкество га м ѣ ч а т е л ь н ы х ъ  здан ій ,  соору- 
днвш ій  в ел и ко л ѣ пнѣ йш іе  м осты  и давш ій  иамъ гкелѣзныя дороги, могкетъ съ по л ны м ъ  
чравом ъ  горднться оставленным н им ъ  но Себѣ п ам яти ик ам и  строительной  д ѣ я т е л ы ю с т н ,  
со ст ав л я ю щ іш и  славу  Его  царствован ія !

„На в с ѣ х ъ  с о о р у ж ен ія х ъ ,и еп о л н ен н ы х ъ  в ъ  царствован іе  Императора Николая I ,  видна 
иечатъ  того величія ,  той мощи, к о то р ая  отличала  и х ь  иезабвеннаго  Гуководителя!

„М иръ п р а х у  Его ,  и да с у іц еств у ю тъ  созданны е Имъ пам я тн и к н  строительнаго  ис- 
к у сс т в а  во славу  Его на в ѣ к и ! “

По окоичаніи докладовъ  былп ирочитаиы поздравлен ія ,  при сланны я  в ъ  Общество 
различныып правленіям и гкелѣзныхъ дорогъ, учено-техн ически м и  обществами и частны м и 
лицами, к а к ъ  и з ъ  р а з н ы х ъ  м ѣ с т ъ  Россіи, т а к ъ  и и з ъ - за гр а н и ц ы .  В ъ  заклю ченіе  всѣ м ъ  
пр и су т ст в у ю щ и м ъ  на собраніи былн розданы на п а м я ть  бронзовые шетоны и Д* 1 5  ж ур- 
нала „Ж елѣзнодорожное Д ѣ л о “ , откуда  и заимствовано  нами содержаніе вы ш е п р и в е д е н н ы х ъ  
докладовъ.

Мѳтѳориты 0-

И зучен іе  м етеоритовъ  ир е д с та в л я ет ъ  и н тер есъ  не только съ  точки зр ѣ н ія  пхт, про- 
исхожденія и при чин ъ ,  обусл о вивш их ъ  паденіе  и х ъ  на землю, ио н по отношенію  к ъ  
ихъ  строенію. Этиыъ послѣднпмъ вопросом ъ  мы и займемся г л а в н ы м ъ  обр азо м ъ ,  разсм о-  
т р ѣ в ъ  нр едварителы ю  в к р ат ц ѣ  о б с то я т е л ь с т в а ,  сопрокож-даю щ ія  паден іе  м етеоритовъ на 
зешлю.

Я вл ен ія ,  нр едш еству ю щ ія  и сопровождаюіція наденіе  м етео р и то в ъ ,  весьма разно-

*) Извлечено егуд. Гори. Инст. Э. БІтедпнгомъ изъ ст. Добрэ „Ьез шёіёогйез еі 1а сопзШи- 
ііоп йи дІоЬе Іеггеяіге11, помѣщеяной въ Кеѵие йез Беих Мошіев, ИесешЬге 1886.
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образны  н ъ  с в о и х ъ  ч а с т н о с т я х ъ ,  т ѣ м ъ  нс  м ен ѣе ,  они всегда  одни и т ѣ  же в ъ  своихъ  
г л а в н ы х ъ  п р о я в л е н ія х ъ .

Прежде всего  п о я в л я е т с я  огненны й ш а р ъ  илп м ет е о р ъ ,  блескъ  котораго на столько  
си л ен ъ ,  что онъ  о с в ѣ щ а е т ъ  всю атм осф еру ,  если я в л я е т с я  ночыо. И ри своемъ п р и бл и-  
ж еніи  м етеоръ  о п и с ы в а е т ъ  т р аэ к т о р ію ,  слабо наклоненную  к ъ  го р и зо н гу  и видимую и зда-  
л ек а ,  благодаря его раск аленн о м у  со ст о я н ію :  т а к ъ ,  н а п р и м ѣ р ъ ,  м етео р ъ ,  обусловившііі  п а -  
деніе  метеоритовъ  1 4 -го  м ая  1 8 6 4  года в ъ  О ргейлѣ,  в ъ  департам ен тѣ  Торнъ  п Г аронны , 
бы л ъ  з а м ѣ ч е н ъ  в ъ  Г изо р ѣ ,  т .  е .  болѣе ч ѣ м ъ  за 5 0 0  к и л о м е тр о в ъ .  В ы сота ,  на которой 
н а ч и п а ю т ъ  с в ѣ т и т ь  м ет е о р ы ,  о н р е д ѣ л я е т с я  по одноврем енны м ъ  наблю ден іям ъ ,  производи- 
м ы м ъ  в ъ  р а зл и ч н ы х ъ  м ѣ с т а х ъ ;  ію н ѣ к о то р ы м ъ  в ы ч и с л ен ія м ъ  она р а в н я ет ся  6 0  кило-  
м е т р а м ъ  и болѣе,  слѣдовательно  п р и н ад л еж и тъ  в ы сш и м ъ  слоям ъ  наш ей  атмосферы. Ско-  
рость  я е т е о р и т о в ъ  колеблется  о тъ  3 0 , 0 0 0  до 6 0 , 0 0 0  м ет р о в ъ  в ъ  сек у нд у ,  т. е .  со о тв ѣ т -  
с т в у е т ъ  скорости п л а п е т ъ ,  д в и ж у щ и х с я  в ъ  своихъ  о р б а т а х ъ .

П ослѣ  болѣе или  м ен ѣе  долгаго  п о л е та ,  м етео р ъ  р а зр ы в а е тс я  с ъ  трескомъ,  кото-  
р ы й  с р ав н и в а л и  съ  громомъ, в ы с т р ѣ л о м ъ  изъ  п у ш к и  или р у ж ей п ы м ъ  зал по м ъ ,  смотря ио 
р а з с т о я н ію ,  на котором ъ  находились  наблю датели .  Рѣ дко  с лы ш ен ъ  однократны й ш у м ъ ,  
о бы кновенно  за п е р в ы м ъ  с л ы ш е н ъ  вто р и чны й  и чаіце всего еще т р е т ій .  Ш ум ъ  этотъ  
слы ш ен ъ  ин огда  на огромное р а зст о я н іе ,  т а к ъ ,  иапр им ѣ р ъ ,  р а з р ы в ъ  метеора в ъ  Оргейлѣ 
бы л ъ  с л ы ш е н ъ  за 3 6 0  к и л о м етр о в ъ .  Е с л и  п р и н я ть  во в н им ан іе ,  что р а зр ы в ы  метеора 
пр о и сх о дятъ  в ъ  с л о я х ъ  атм осф еры , гдѣ в о зд у х ъ  очень р а зр ѣ ж ен ъ  и нлохо слѣдовательно  
п р о в о ди тъ  з в у к ъ ,  то ясно, что онп д олж ны  происходить съ  чрезвы чайной  силой. С отря-  
сен ія ,  в ы з ы в а е м ы я  ими на зем лѣ ,  ииогда очень сил ьиы  и по своимъ н о сл ѣ дств іям ъ  на- 
поминаіотъ  зем л ет р я се н ія ,  к а к ъ  это, н а п р и м ѣ р ъ ,  было 1 2 -го  февраля  1 8 7 5  года в ъ  ш т а т ѣ  
І о в а .

В с л ѣ д ъ  за в ы ш е о п и с ан н ы м и  я в л е н ія м и  часто сл ы ш ен ъ  с в и ст ъ ,  напоминаюіцій 
с в и с т ъ ,  п р о и зво дим ы й  ядрам и и  бомбами пр и  ихъ  п о л е тѣ .  В ъ  К итаѣ  его ср авни вал и ,  
к а к ъ  п е р е д а е т ъ  Абель де Р е м ю за ,  съ  ш умомъ, п рои зводим ы м ъ  кр ы л ья м и  дикихъ  гусей  
или м атер іи ,  ноторую р а зд и р а ю т ъ .

Число  п а д а ю щ и х ъ  за одинъ р а з ъ  м ет е о р и то в ъ  в есьм а  различно: часто  нах о дятъ  
всего только  о ди нъ ,  иногда пѣсколько ,  по во м ногихъ  с л у ч ая х ъ  сотни п т ы с я ч п ;  т а к ъ  
и а п р и м ѣ р ъ ,  в ъ  Эглѣ, в ъ  д е п ар там ен тѣ  О р къ ,  2 6 - г о  а п р ѣ л я  1 8 0 3  года в ы п ал о  о к о ю  3 , 0 0 0  
камней; число ы етеори товъ ,  в ы п а в ш и х ъ  3 0 - г о  я и в а р я  1 8 6 8  года в ъ  о к р ес т п о ст я х ъ  Н у л -  
т у с к а  в ъ  П о л ь ш ѣ ,  было еіце больше. В ѣ с ъ  м етеоритовъ  так ж е  весьм а  р азл и ч е н ъ .  К ъ  са-  
м ы м ъ  больпіимъ относится  метеорическое ж ел ѣ зо ,  найденное близъ Ш а р к а с ъ  в ъ  Мек- 
с и к ѣ ,  в ѣ с о м ъ  в ъ  7 8 0  килограм м овъ,  и глы ба метеорическаго ж е л ѣ за ,  найденп ая  въ  1 8 7 5  г .  
близъ  св.  Е к а т е р и н ы  в ъ  Б р ази л іи ,  в ѣ с и в ш а я  2 5 , 0 0 0  килограммовъ.  К ам ени ы е  ж е м ет е -  
ориты  поііадаются вообще только гораздо м е н ы п и х ъ  р а зм ѣ р о в ъ ,  к ак ъ  на исключеніе  мож- 
но у к а з а т ь  иа  к ам е н н ы й  м етео р и тъ ,  у п а в ш ій  в ъ  1 8 6 0  году в ъ  Новой Конкордіи , в ѣ -  
с и в ш ій  3 0 0  колограм м овъ ;  к ам ен н ы е  м етео р иты  вѣсомъ в ъ  5 0  килограммовъ  вст р ѣ ч аю т с я  
т а к ж е  еіце рѣдко. Ни одипъ и з ъ  м ногочислеииы хъ образчиковъ,  н ай ден н ы х ъ  в ъ  Э глѣ ,  не 
в ѣ с и л ъ  болѣе 9  г р а м м о в ъ .Б л а т о д а р я  снѣж иом у п о крову  найдены  были ещ е  м ен ы и іе  мете- 
о р и т ы ;  т а к ъ  нѣ к о то р ы е  и з ъ  у п а в ш и х ъ  1 -го  я н в а р я  1 8 6 9  года в ъ  Ш в ец іи  вѣсили  всего  
нѣсколько  дециграмм овъ ,  а одинъ 0 сентиграм м овъ ;  всѣ  они были облечены  сп л ав л е н -  
ной корон и иотому к аж д ы й  и зъ  н и х ъ  должно н р и н я ть  за сам остоятельны й м е т е о р и т ъ ,
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а не за  обломокъ болѣе круннаго  м етео р и та ,  разбнвш аго ся  при  у д а р ѣ о з е м л ю .  В ѣ р о я тн о  
б ы в а ю т ъ  м ет е о р тт ы  ещ е  м ен ы п и х ъ  р а зм ѣ р о в ъ ,  но и х ъ  грудно з а м ѣ т и т ь  на повер х но стн  
земли.

Если  м ет е о р п ты  одното паденія  многочисленны , то они располагаю тся  в ъ  р а зл и ч -  
ны х ъ  т о ч к а х ъ  весьма удлиненнаго  овала, дл ин ная  ось котораго с о вп ад аетъ  съ  н апр авле -  
ніемъ траэктор іи  м етеорита .  В ъ  О ргейлѣ,  гдѣ м етеориты бы ли  найдены  м ѣ с т а х ъ  в ъ  6 0 ,  
о валъ  и м ѣ л ъ  2 0  километровъ длины и 4  ш и р и н ы ,  дл ин ная  ось его т я н у л а с ь  съ  N  на 
8 ,  т .  е.  в ъ  направлен іи  движ ен ія  м етеорита .  С ам ы іі  болыпой и зъ  к ам н ей  у п а л ъ  б л и з ъ  
того м ѣ с т а ,  гдѣ нроизошелъ  окончательны й р а з р ы в ъ  метеора ,  а остал ьны е  распредѣ ли-  
лись т а к ъ ,  что болѣе к р у пны е  находились в ъ  передней  части  овала ,  а м ен ы п іе  в ъ  зад -  
ней. С ортировка  и х ъ ,  слѣ довательно ,  о б ъ я с н я е т с я  сонротивленіем ъ  воздуха.

С к о р о с ть ,  съ  которой метеориты достигаю тъ зем ли ,  незначи тельна  в ъ  сравнен іи  со 
скоростью  м е т е о р а ,  обломкн котораго они пр е д с та в л я ю тъ .  Т ем пература  и х ъ  в ъ  моментъ  п а -  
денія на землю еіце настолько в ы с о к а ,  что и х ъ  н е л ь зя  косн у ться  рукою ; впрочем ъ тепл о та  
эта ограни чивается  одной только певерхн остью  м етеоритовъ ,  в ъ  серединѣ же они совсѣм ъ  
холодны. Это иаблюдалось, наприм ѣ ръ ,  в ъ  Д урм саллѣ  в ъ  Индіи при  иаден іи  м етеоритовъ  
1 4 -го  ію л я  1 8 6 0  года, гдѣ  по дв у м ъ  прям о нротивополож ны мъ п р и чп н ам ъ  н ел ьзя  было 
к оснуться  ни новерхности ,  ни середины  и х ъ .  К онтр астъ  между центральною  часты о  ме- 
теоритовъ,  сохранивш ею  ещ е ледяную  тем ператзгру  м іроваго просгранства  и  в н ѣ ш н е й  
частью , б ы в ш е й  еіце нѣсколько м п н у т ъ  тому назадъ  раскаленною , о б ъ я с н я е т с я ,  съ  одной 
с то р о н ы ,  быстротой н а гр ѣ в ап ія ,  а съ  другой илохой тенлонроводностью  и х ъ .

К аж д ы й  м етеоритъ  о к р у ж ен ъ  черной сплавленной оболочкой, почти всегда  м атовой ,  
но иногда и блестящ ей ;  это так ж е  м ож етъ  слу ж ить  доказательством ъ  высокой т ем п ер а-  
т у р ы ,  к о то р у ю  нмѣли м етео р иты .  Молнія, при  у дарѣ  в ъ  н ѣ к о то р ы я  иороды , п е р ев о д и тъ  
и х ъ  т а к ж е  в ъ  стекло ваты п  в и д ъ ,  что особенно зам ѣтно  на в ер ш и н а х ъ  отдѣльно стоя-  
щ и х ъ  горъ. В слѣдств іе  этого сходства, м ет е о р и ты ,  у н а в ш іе  в ъ  Ь и с ё  ( В а г ІЬ е )  в ъ  1 7 6 8  
году, разсматривались к а к ъ  обломки зем н ы х ъ  ііородъ, о стеклованны е  молніей.

Для объ ясн ен ія  происхож денія  м етео р ито въ  предлагались  р а зл и ч н ы я  гипотезы . И х ъ  
разсм атривали  к а к ъ  обломки блпж айш ей к ъ  н ам ъ  зв ѣ зд ы  и к ак ъ  продукты  изверж еніп  в у л -  
кан о в ъ ,  преднолагавш и хся  па л у н ѣ  еще в ъ  дѣ йств іи .  К ь  нослѣдней п ш о т е з ѣ  надобно приба- 
в и т ь ,  что э т и  и звер ж ен ія  должны были бьггь в ы б р о ш е н ы  в у л к а н а м и  со скоростью , до- 
статочной для того, чтобы перейти за иейтр ал ьну ю  че р т у ,  т .  е. за линію , гдѣ тѣло  и а -  
ходится  подъ одинаковы м ъ  ири тяж ен іем ъ  л у н ы  и землп. В ы чнсленіе  н о к а зы в а е т ъ ,  что 
скороеть эт а  должна бы р а в н я т ь с я  2 , 2 7 0  м етрам ъ в ъ  сек у нд у ,  т . е. в ъ  п я т ь  р а зъ  п р е -  
восходить скорость ядра, иначе изверж ен ія  у иал и  бьі обратно на луну .  Волѣе до вѣ р ія  за -  
слу ж иваетъ  предположепіе,  что между М арсомъ и Ю питсром ъ,  кром ѣ огромнаго количе- 
ства м елки хъ  п л а н е тъ ,  в и д н ы х ъ  *въ телескопъ ,  движ ется  еще масса болѣе м ел к и х ъ  т ѣ л ъ  
или астер о и до въ ,  не в идн ы х ъ  намъ.  Орбиты э т и х ъ  послѣдпихъ  с кр е щ и в аю т ся  между со- 
бою и съ орбитами больгапхъ п л а н е т ъ  и потому часто п о п ад а ю т ъ  в ъ  сферу п р и тя ж е н ія  
и х ъ .  П редполагаю тъ,  что астероиды  эти произош ли черезъ  разругаеніе  одной п л а н е ты .  
Кромѣ того возможно еще,  что метеорнты понадаютъ к ъ  н а м ъ ,  подобно к о м етам ъ ,  п зъ  
н р о стр анств ъ ,  л еж ащ и х ъ  внѣ наш ей солнечной системы.

Т а к ъ  к а к ъ  раскаленность м етеоритовъ  ограиичивается  только иоверхностыо и х ъ ,
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ц е н т р а л ь н а я  же часть  и х ъ  нри проходѣ  ч е р е зъ  зем ную  атмосферу о с та ет ся  неизм ѣнен- 
пою , то строен іе  и х ъ  м о ж е т ъ  нам ъ  д ать  вѣр н о е  пр едставл ен іе  о строеніи  н е б е сн ы х ъ  т ѣ л ъ .  
В ъ  н и х ъ  о т к р ы то  2 2  элемента ,  м еж ду  которы ми наиболѣе расиространены : ж е л ѣ зо ,  крем- 
ній,  кисл о р о дъ ,  м агн ій ,  пи ккель ,  сѣр а ,  фосфоръ и углеродъ; но самые т щ а т е л ь н ы е  хим и- 
ческ іе  а н а л и з ы  не  о т кр ы л п  ии одного н е и зв ѣ ст н а го  нам ъ  т ѣ л а .

По своем у  стр о ен ію  метеориты н р е д с та в л я ю тъ  р ѣ зк ія  р азл ич ія ;  и х ъ  можно р а з д ѣ -  
ли ть  н а  четы р е  гр у п н ы .

Къ и е р в о й  г р у п п ѣ  о тносится  м етеорическое  яіелѣзо; это метеориты, с о с т о я щ іе  и зъ  
ж е л ѣ за  с ъ  н е з н а ч п т е л ь н ы м ъ  количеством ъ  ни кк ел я  и д р у г и х ъ  м еталл о въ .  Въ н и х ъ  в с т р ѣ -  
ча е тс я  е щ е  у гл е р о д ъ  в ъ  в идѣ  граф и та ,  или  х и м и ч еск и  соед іш енны й с ь  ж ел ѣ зо м ъ ,  как ъ  
в ъ  стали ; з а т ѣ м ъ  с ѣ р а  и фосфоръ ,  р а з с ѣ я н н ы е  по всей м ассѣ  в ъ  в и д ѣ  о т д ѣ л ь н ы х ъ  зе -  
р е и ъ .  М етеорическое  ж ел ѣ зо  х а р а к т е р и з у е т с я  и з в ѣ с т н ы м и  В и д м ан ш те д то в ы м и  фигурами,  
з а в п с я щ и м и  о т ъ  неоднороднаго строен ія  его.

М етео р и ч еск о е  ж елѣ зо  состоитъ  и з ъ  д в у х ъ  о к р и с т а л л и зо в а н н ы х ъ  соединеній  же- 
л ѣ за  и  н и к к е л я ,  и з ъ  к о то р ы х ъ  одно о т ъ  д ѣ й с т в ія  к и с л о т ы  р а з л а г а е т с я ,  а другое  не 
и з м ѣ н я е т с я .  М ет ео р и т ы  этой  г р у п п ы ,  в ъ  отличіе  о т ъ  д р у г и х ъ ,  содерш аіцихъ  с п л и к ат ы ,  
н а з ы в а ю т с я  юлосидеритами; они в с т р ѣ ч а ю т с я  гораздо р ѣ ж е  д р у ги х ъ .  Въ теченіи полу- 
тора  с т о д ѣ т ій  в ъ  Е вр о п ѣ  и з в ѣ с т н о  только  два  иаден ія  м етео р ито въ  этой г р у ш іы :  одно 
в ъ  Б р а у п а у  в ъ  Богем іи  в ъ  1 7 5 1 ,  другое в ъ  А грам ѣ в ъ  Кроаціи в ъ  1 8 4 7  году. В ъ  Си- 
бирц, Б р а зи л іи  и Соедииенныхъ  Ш т а т а х ъ  быліі иайдены  глы бы  ж ел ѣ за ,  к о то р ы а ,  вслѣд- 
с т в іе  и х ъ  строен ія ,  и золированнаго  п олож ен ія  и о т л и ч ія  о т ъ  окруж аю іцихъ  породъ, 
можно съ  у в ѣ р е н н о с т ы о  п р и н я т ь  за  гл ы б ы  м етеорическаго  ж елѣ за .

Ко второй  г р у п п ѣ  о т н о ся т с я  м ет е о р и ты ,  въ  к о го р ы х ъ  о тдѣльны я  зерна  с ил ик ато въ ,  
ш іроксена  и  оливина ,  разбросаи ы  в ъ  м асеѣ  ж елѣ за ;  они и з в ѣ с т и ы  подъ именемъ сисси- 
деритовъ. К ъ  это й  г р у п п ѣ  о тно си тся  ІІалласово желѣзо и многочисленны е м етео р иты ,  
р азбр о сан ны е  в ъ  п у с т ы п ѣ  А т а к а м а  в ъ  Чи ли .

Т р е т ь я  г р у п п а ,  к ъ  которой о тноси тся  б о л ы ш ш с т в о  м ет е о р и то в ъ ,  х ар акт ер и зу ет ся  
преобладан іем ъ  к а м е и и с т ы х ъ  с о с т а в н ы х ъ  частей ,  в ъ  ко то р ы х ъ  разбросаны о т д ѣ л ь п ц я  
зерна  ж е л ѣ за .  М е т ео р и т ы  эт и  и звѣ ст и ы  подъ н а зв а н іе м ъ  спорадосидеритовъ. Ч астиц ы  
ш елѣза  ію падаю тся  в ъ  н и х ъ  величиною, н а ч и н а я  съ  о р ѣ х а  до м елки хъ  зереігь и даже до м ел ь -  
чайшаго п о р о ш к а .  К а м ен и ст ая  масса  со сто итъ  так ж е  изъ  оливина и нироксеиа ,  которые 
легко отдѣл ить  другъ  отъ  друга  пом ощ ыо кислотъ .

Н ак о н ец ъ  к ъ  четвертой  г р у п п ѣ  отио сятся  ы етеориты, вовсе не заклю чаю щіе  ж елѣза  
и  и з в ѣ с т н ы е  иодъ и а зв а н іе м ъ  азидеритовъ; оіш встр ѣч аю тса  ср ав н и тел ьн о  рѣдко. Н ѣ ко-  
торы е  и з ъ  м е т е о р п то в ъ  этой гр у п п ы  и м ѣ ю тъ  черны й матовыіі ц в ѣ т ъ  и напо м ин аю тъ  плот-  
НЬІЙ торф ъ  или  л и г н и т ъ .

В ъ  м ете о р и та х ъ  нослѣдш іхъ  д в у х ъ  гр у и п ъ  часто в стр ѣ ч ается  углеродъ ,  ио не в ъ  
свободиомъ состояніи ,  а  в ъ  соединеніи  с ъ  кислородомъ и водородомъ, подобно тому к ак ъ  
в ъ  н ѣ к о то р ы х ъ  п р о д у к т а х ъ  р азл о ж еп ія  р а с т и т е л ь н ы х ъ  организм овъ .  Сходство это ,  е ст е  
ственно ,  навело  на м ы сль  и с к ат ь  в ъ  м е т е о р и т а х ъ  остатки оргаиизмовъ, но сам ы я  т щ а -  
т е л ь н ы я  изслѣдован ія  ие показали  и п р и зн а к о въ  и х ъ .  И р и су т ст в іе  у гл е р о д и ст ы х ь  соеди- 
п е н ій ,  легко  р а зл агаю щ и х с я  отъ д ѣ й с т в ія  вы сокой  т ем п е р ат у р ы ,  яспо п о к а зы в а е т ъ ,  что 
м ет е о р и ты ,  до в сту пл ен ія  в ъ  и а ш у  атм осф еру ,  имѣли и и зку ю  тем пературу .  Изъ паденій 
у г л и с т ы х ъ  м етеоритовъ  мы у по м янем ъ  сл ѣ д у ю щ ія :  А л ь  (Г ар д ъ)  1 5 -го  марта 1 8 0 6  года,



Е окквельдъ  (М ы съ  Доброй Надежды) 13 -го  октября  1 8 3 8  года, Каба (В е н гр ія )  15-го  
а п р ѣ л я  1 8 5 7  и Оргейль 1 4 -го  мая 1 8 6 4  года.

Самое х а р а к т е р п о е  для вн ѣ ш н я го  вида м е т е о р н т о в ъ — ото и х ъ  обломочный в и д ъ ,  
у казы ваю щ ій  на то,  что они представл ию тъ  осколки раздробленнаго  тѣла.  Если р а зс и а -  
тр ивать ,  н а п р и м ѣ р ъ ,  к ам н и ,  в ы п ав ш іе  в ъ  П ултускѣ ,  то мы у в иди м ъ ,  что всѣ  оии нред-  
с т а в л я ю т ь  н еп р а в и л ьн ы е  многограниики, наном инаю щ іе  осколки р аздробленпы хъ  породъ 
или, еще лучш е, ш оссейны е к ам еш кп  (ш а с а с іа п і ) ,  съ т ѣ м ъ  однако р а зл и ч іе м ъ ,  что края  
и х ъ  и р и ту и л о н ы .  Э тотъ  угловатыіі видъ н р и с у щ ъ  так ж е  метеорическому ж е л ѣ зу ,  напрп-  
м ѣръ ,  и етеоритам ъ  и з ъ  К айль и Ш ар к асъ .

Долгое врем я  считади невозможнымъ объяснить это явлен іе  единственно д ѣ й с тв іе м ъ  
воздуха, т ѣ м ъ  болѣе, что оно происходитъ в ъ  слояхъ  атмосферы, гдѣ во зду х ъ  очень раз-  
рѣжеігь.  Но вопросъ это тъ  в ы я си и л ся  съ  т ѣ х ъ  норъ ,  к а к ъ  и зо бр ѣ тен н ы я  за  послѣдпее 
время в з р ы в ч а т ы я  веіцества  показали ,  как у ю  тромадиую силу  обн ар у ж и в аю тъ  г а зы  даже 
въ  незначительном ъ количествѣ, когда они обладаютъ еи л ы іы м ъ  н а п р я ж ен іе м ъ ,  т ак ъ ,  на- 
п р и м ѣ р ъ ,  килограммъ динамита, нри в зр ы в ѣ ,  в ъ  состояніи раздробить ста л ьн ы я  пр и зм ы ,  
на к о торы я  давленіе  в ъ  милліонъ киллограм иовъ  о к аз ы в а ет ъ  л иш ь слабое дѣ ііствіе .  Но 
точно так ія  же услов ія  мы и м ѣ ем ь  в ъ  в ы с ш и х ъ  с л о я х ъ  наш ей  отмосферы в ъ  то м ъ  сл у -  
чаѣ ,  когда м е т е о р ь  сж им аетъ  съ  своей  необычайной быстротой в о з д у х ъ ;  этотъ  послѣдиій  
не у с п ѣ в а е т ъ  нередать  так о е  же движ еніе  с во іш ъ  собственны м ъ  частицам ъ  и потому же-  
лѣзо и  наиболѣе в я з к ія  т ѣ л а  р а з р ы в а ю т с я  и р аздробляю тся,  к а к ъ  подъ у чащ енн ы м и 
ударами молота.

Кромѣ угловатаго  вида ,  не м енѣе  х а р а к т е р и ы  для в н ѣ ш н я г о  вида  м е т е о р и то в ъ —  
о к р у гл е н н ы я  углублеи ія ,  напом іш аю щ ія  болѣе или м енѣе глубокіе  отп еч атк и  п а л ь ц е в ъ  
( с о и р з  <1е р о и с е ) .  Иногда э т и  у глу б л ен ія  в ы т я н у т ы  в ъ  одномъ наи р ав леп іи ,  к а к ъ  на- 
ир и м ѣ р ъ ,  на кам н ѣ ,  найденномъ нъ  ІІессимонтѣ во Ф ригіи .  У глублен ія  эти ,  х о т я  и  з а -  
мѣчаю тся на к ам е н н ы х ъ  м ет е о р и та х ъ ,  но особенно х а р а к т е р н ы  для м етеорическаго  ж ел ѣ за .  
О бъясняли  и х ъ  нроисхожденіе  т ѣ м ъ ,  что м етеориты  даю тъ  т р е щ и н ы  подъ  дѣ й с тв іем ъ  в ы -  
сокой т ем п е р а т у р ы ,  которую они п ерен осятъ  при своемъ н о л е тѣ ,  но различн аго  рода 
о п ы т ы  п о к а зы в аю т ъ ,  что это но т а к ъ .  М етеоритъ находится  посреди сжатаго им ъ  воз- 
духа в ъ  точно т а к и х ъ  же у с л о в ія х ъ ,  к а к ъ  еслибы о н ъ  бы лъ  в ъ  иокоѣ и подвергался  
дѣйств ію  газа  подъ  огр о м н ы и ъ  д а в л ін іе м ъ ,  н ап р и м ѣ р ъ ,  образовавш агосн  нри в з р ы в ѣ  по- 
роха или динамита. И зм ѣ н я я  так и м ъ  образомъ обстоятельсгва,  я бы л ъ  в ъ  еостояніи  раз-  
рѣш ить  это тъ  вопросъ о пы тны м ъ  путемъ.

Зерна  нороха к р у п н а г о  к алп бра ,  которы я часто п а д а ю тъ  и з ъ  жерла орудій  во время 
вы стр ѣ л а  и тотч асъ  ?ке гасп у тъ  на в о зд у х ѣ ,  п р е д с т а в л я ю т ъ  поверхпоеть,  глубоко и з р ы -  
тую , съ  у глу б л ен ія м и ,  подобными у глу б л еп іям ъ  м етеоритовъ .  На в и у т р е н н и х ъ  с т ѣ н к а х ъ  
сталы іаго  кан ал а  п у ш е к ъ  за м ѣ ч аю т ся  т а к ія  же углубленія .  У тлуолен ія  э т и  пронсходятъ  
вслѣ дств іе  д авл ен ія  г а зо в ъ ,  образую іцихся нри в з р ы в ѣ  пороха  п  им ѣ ю щ их ъ  бы строе  вра-  
іцатсльное движ еніе .  В зр ы в ы  динамита н р о и зк о дя тъ  на с т а л ы іы х ъ ,  ж е л ѣ зн ы х ъ  и ч у г у н -  
н ы х ъ  брускахъ  у глу б л ен ія ,  ещ е  болѣе х а р а к т е р н ы я ,  и дѣ й с тв іе  г а зо в ъ  в ъ  этомъ с л у ч а ѣ  
ыгновеино, к а к ъ  и в ъ  случаѣ  метеоритовъ. Дѣйствительио ,  с у щ е с т в у е т ъ  полная  аиалог ія  
в ъ  п р и ч и н ах ъ :  когда метеориты  р а зс ѣ к а ю т ъ  зем ную  атмосферу, то во зду х ъ  о т тѣ сн я е тся  
имп и, получая быстрое в р ащ ательпо е  д виж ен іе ,  производитъ  в ы ш е у п о м я н у т ы я  углубле-  
нія. В ъ  м етео р и тах ъ  механическое дѣйств іе  г а зо в ъ  у с и л и в ае гс я  ещ е  х и и и ч е ск и м ъ ,  благо- 
даря горючести желѣза при  высокоп тем нературѣ .

смась. 199
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Но е сть  однако различ іе  м еж ду  углу б л ен іям и .  наблюдаемыми в ъ  м е т е о р и та х ъ  и по- 
л учаем ы м и  ис к у сс тв е н и о :  у глуб леи ія ,  ко то р ы л  мы п о л у ч аем ъ  помощью д и нам и та  и  по- 
р о х а ,  находнтсл  ностоянио  только иа одной сторонѣ т ѣ л ъ ,  нодверженной прямому дѣіі- 
с тв ію  газо в ъ ,  в ъ  м е т е о р и т а х ъ  же они р аспр едѣ л ены  на н ѣ ск о л ь к и х ъ  сторонахъ ,  а иногда 
даже по всей  п о в е р х н о с ти .  О б ъ я с н я е тс я  это различ іе  т ѣ м ъ ,  что м етеориты , при  своемъ 
движ ен іи  по в о з д у х у ,  и м ѣ ю тъ  вращ ательно е  движ еніе ,  иодобно в сѣ м ъ  м етательны м ъ  сн а-  
р я д а м ъ  н еп р ав и л ьи о й  формы и иотому в с ѣ  части  и х ъ  болѣе или м енѣе подвержены д ѣ й -  
ствію  воздуха.

У п о м я н ем ъ  ещ е  нро одно о б с т о я т е л ь с т в о ,  сопровождаю іцее паденія  м е т е о р и т о в ъ —  
это  но явл ен іе  пы ли  косм ическаго  п рои схож ден ія .  И н тер есны я  дан н ы я  в ъ  этомъ отношеніи  
п р е д с т а в л я ю т ъ  образчики Оргейля. Они всѣ  до того р ы х л ы ,  что легко разсы паю тся  между 
и а л ь ц а м н  в ъ  м елк ій  порош окъ  и еслн не р азсы пал і ісь  нри  своем ъ  полетѣ сквозь  земную  
атм осф ер у ,  то о бя зан ы  эти м ъ  единственно  твсрдой  оболочкѣ, о бразовавш ей ся  отъ  д ѣ й -  
с т в ія  в ы сокой  т е м п е р а т у р ы  и предохранивш ей  и х ъ  о т ъ  р а з р у ш е н ія .  Е сли ,  далѣе, смочить 
эт и  образчики и ебо л ы н и м ъ  количествомъ воды , то они р а зсы и а ю т ся  вслѣдъ  за р а с т в о р е -  
н іе м ъ  щ ел о ч н ы х ъ  солей, и г р а ю щ и х ъ  в ъ  н и х ъ  роль цеш ента. С лѣдовательно ,  еслибы пр и  
паден іи  м етео р ито въ  1 4 -го  м ая  1 8 6 4  года в ъ  О р гей л ѣ ,  погода была дождлпвая или 
м е т е о р и ты  на  своемъ п у ти  в стр ѣ ти л и  бы  тучу ,  то н а  поверхности  земли м ы  не наш ли 
бы  ни одного м етеорита ,  а  только черную  жидкую г р я зь .

Но обы киовенно м ы  за м ѣ ч ае м ъ  иоявлен іе  небесной пы ли  при  совершенно и н ы х ъ  
у с л о в ія х ъ :  обы кновенно  в ъ  яс н у ю  погоду метеоры сопровождаются в ъ  и х ь  п о л етѣ  слѣ-  
д о м ъ ,  снач ал а  б л е с т я щ н м ъ ,  а з а т ѣ м ъ  т е м н ы м ъ ,  обозначаю щ им ъ  собою тр аэкто р ію  нолета  
метеора. Э т о т ъ  родъ х в о ста  о б я зан ъ  своп м ъ  п о я в л е н іе м ъ ,  безъ  сомнѣнія ,  м ельчайш им ъ  
ч а с т и ц а м ъ ,  о т о р ва в н ш м с я  отъ  метеора, к о то р ы я  о стаю тся  в ъ  теченіи  нѣкотораго врем ени ,  
по своей легкости ,  на в ѣ с у  и ыало по малу р а з н о с я т с я  в о зду ш н ы м и  течен іям и . І Іы ль  эта  
п о л у ч а е т с я  г л а в н ы м ъ  о бразом ъ  в ъ  моментъ  р а зр ы в а  метеора  н о б р а зу е тъ  тогда  часто 
н е б о л ы п ія  облака ,  к а к ъ  это, н а п р и м ѣ р ъ ,  было в ъ  Эглѣ. Метеоръ, о бу сл о в и в ш ій  паденіе  
у г л и с т ы х ъ  м е т е о р и то в ъ  в ъ  О ргейлѣ,  р а зс ы п а л с я  в ъ  сноиъ  и с к р ъ ,  подобно р а к е т ѣ ;  иослѣ 
себя  онъ  о с т а в и л ъ  блестящ іі і  слѣ дъ ,  которы й  скоро преобразовался в ъ  малеиькое  облако, 
о с т а в а в ш е е с я  в ъ  течен іи  8 — 1 0  м іш у т ъ .  ІІаденіе массъ  ж ел ѣ за  сопровождается  п о явл ен іем ъ  
не м енѣе зн ач и тел ьн аго  гу стаго  чернаго дыма; т а к ъ ,  н а н р и м ѣ р ъ ,  при  падеи іи  голосиде- 
р и т о в ъ  в ъ  Х р а іш ш ѣ  в ъ  Богеміи ,  в ъ  м ом ентъ  р а зр ы ва  метеора образовалось густое ,  тем - 
ное облако, которое разош лось  только с п у с т я  з У г  часа.

К а к ая  ж е н р и чи н а  о бу сл о вли ваетъ  т ак о е  б ы с тр о е  раздробленіе  части  метеора в ъ  
м ельчанш ій  порош окъ?  О т в ѣ т ъ  на это даю тъ  о п ы т ы ,  которы е я  производнлъ  съ  в з р ы з -  
чаты м и  в ещ ес т в а м и ,  съ  ц ѣ л ы о  полученія  углублен ій ,  подобиыхъ т ѣ м ъ ,  которы я мы в п -  
д и м ъ  на м етеоритахъ .  Г а з ы ,  н а х о д я щ іе ся  подъ  огром н ы м ь д а в л е н іе м ь ,  почти мгновенно 
раздробляю тъ  тве р д ы я  т ѣ л а  в ъ  мельчайпіій  норош окъ.

То же самое должно происходпть съ  м етеорам и,  когда  они р а зс ѣ к а ю т ъ  земную  
атм осф еру .  Прибанимъ е щ е ,  что м етеоры  зак л ю чаю тъ  ж елѣ зо ,  инккель ,  с ѣ р у ,  фосфоръ 
и уголь: эти  т ѣ л а ,  спо со б ств о в ав ш ія  с н а ч а л а ,  ио своей горю чести, разв и т ію  теп л о т ы  и 
ослѣ п и тель н аго  б л еск а ,  в ъ  послѣдствіи  н р и н и м а ю тъ  участ іе  в ъ  образованіп облака.  Коли- 
чество кам еииой  и металлической ныли,  которою сиаб ж аю тъ  метеоры н аш у  атм осф ер у ,  
судя по продолж ительности  облака и по п р о с т р а н с т в у ,  которос оно з а н н м а е т ъ ,  должно 
бы ть в есьм а  зн ач и те л ы ю .
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П оявлен іе  м етеоровъ  иногда и не сонровождается  паденіемъ аэролитовъ .  Газличіе» 
которое ста р ал и с ь  устано пи ть  на осиованіи этого, чисто случайнаго  п р и зн а к а  между 
тѣм и и другими метеорамн, не основательно; к а к ъ  в ъ  том ъ ,  т а к ъ  и в ъ  другомъ случаѣ  
наблю дается  та  же р а с к а л е н н о ст ь ,  т ѣ  же многократньіе р а зр ы в ы ,  т о т ъ  же б л е ст я щ ій  
с лѣ д ъ ,  то же появлен іе  облаковъ .

Послѣ сказаннаго  ест ес тв е н н ы м ъ  я в л я е т с я  в опросъ :  не получаетъ  ли наш а солнеч- 
ная  система  и в ъ  частности наша нланета ,  кромѣ обломковъ породъ и і і ы л и , д р у г и х ъ  
ч у ж д ы х ъ  и м ъ  т ѣ л ъ -? Не возможно ли т а к ж е ,  что онѣ по л у ч аю тъ  г а зо о б р азн ы я  не в и д и и ы я  
вещ ества?  На э т о т ъ  вопросъ наука  в ъ  настояіцее  время не в ъ  состояніи дать никакого  
отвѣ та .

Въ заклю ченіе  проведемъ  ещ е параллель  между с тр о е н іем ь  м етео р и то в ъ  и  породъ,  
со став л яю щ и х ъ  земной ш аръ .

Строеніе  м етеоритовъ  рѣзко  отличается  о т ъ  н а ш и х ъ  осадочны хъ породъ ,  гла в н ы м ъ  
образомъ потому, что в ъ  н и х ъ  не наблю дается  ни слоистости ,  ни о с та тк о в ъ  организмовъ,  
т .  е .  ипчего, чтобы  наноминало дѣ йств іе  моря или п р и су тств іе  ж изни .  Точно т а к ж е  мы 
в ъ  ни хъ  не находпмъ кр ем н ек исл ы х ъ  породъ, с одерж ащ ихъ  к в а р ц ъ ,  н р е д с та в и т ел е м ъ  ко- 
т о р ы х ъ  на землѣ я в л я ется  г р ан и тъ .

Только в ъ  к р ем н езе м и с ты х ъ  породахъ ,  со ст ав л я ю щ и х ъ  в н у т р е н іш ю  часть зем наго  
ш ара ,  можно и с к ат ь  анал о го въ  м етеоритам ъ.

П о разительное  сходство в ъ  этом ъ  отношеніи  съ  метеоритами,  найденны м и в ъ Д ж о н -  
з ак ѣ  и Дж ю винасѣ  представляю тъ  лавы , состоящ ія  и з ъ  см ѣ ш ен ія  пироксена и анор-  
т и т а .  Олпвинъ,  встр ѣ ч аю іц ій ся  съ  так и м ъ  за м ѣ ч ател ь н ы м ъ  п остоян ством ъ  в ъ  метеори- 
т а х ъ  сам ы х ъ  р а зл и ч и ы х ъ  типо въ ,  начиная с ъ  метеорическаго ж елѣза  до собственно ка-  
м енны хъ  м етеоритовъ ,  в есьм а  распространенъ  такж е  в ъ  п з в е р ж е н н ы х ъ  породахъ; онъ  
в ст р ѣ ч а е т с я  не только въ  б а з а л ь т а х ъ ,  но и в ъ  лерцолитѣ ,  найденномъ в п е р в ы е  в ъ  Л ерцѣ  
в ь  П и р и н е я х ъ ,  а з а т ѣ м ъ  о ткр ы т о м ъ  в ъ  б о л ь ш и х ъ  количествахъ  во м ногихъ  д р у г п х ъ  
м ѣ с т н о с т я х ъ ;  такое  же точно строеніе  пр е д с та в л я ю тъ  метеориты  и зъ  Ш а с с и н ы і  и сис- 
сидериты  п у сты н и  А такам а.  Перидотитовая  порода весьма распр о стр анена  в ъ  м етео р и-  
т а х ъ ,  съ  тѣ м ъ  однако р а зл и ч іе м ъ ,  что ж ел ѣ зо  в ъ  ией пе окислено, к а к ъ  в ъ  и а ш и х ъ  по-  
ро дах ъ ,  по находптся  в ъ  свободномъ состояиіи. Различ іе  это не сущ ественио и  его легко 
уни чтож ить  возстановлеы іем ъ  неридотитовой породы. Е сли  раснл авнть  л е р ц о л и т ъ  в ъ  п р и -  
су тс тв іи  у г л я ,  то п олучается  п р о д у к т ь ,  вполнѣ  сходны й съ  ио л у ч аем ы м ъ  ч р е зъ  р а с п л а в -  
л ен іе  м етео р и то в ъ :  полное сходство зам ѣ ч ае тс я ,  к а к ъ  в ъ  м еталл и ческих ъ  з е р н а х ъ ,  т а к ъ  
и в ъ  каменистой м ассѣ .

З а и ѣ т и м ъ ,  что о тсутств іе  в ъ  м етеор іггахъ  всей свиты нородъ,  с о с т а в л я ю щ и х ъ  т а -  
кую зн ач ител ьну ю  часть  земной коры, за сл у ж и в а ет ъ  особеннаго вним аы ія .  Это можно 
о бъ ясн ить  двояким ъ  образомъ: или п редполагая ,  что м ет е о р и ты  прои сходятъ  только и з ъ  
в н у т р е і іп и х ъ  частей  н ебесн ы хъ  т ѣ л ъ ,  ко то р ы я  у стр о ен ы  подобно землѣ, или чго эти  
пл анеты  не и м ѣ ю тъ  ни  осадочныхъ породъ, ни к р ем н ек и с л ы х ъ ,  с о дер ж ащ и х ъ  к в ар ц ъ .  В ъ  
послѣдиемъ случаѣ  должно п р и н я ть ,  что зем ля  претерпѣ ла  болѣе стадій р а зв и т ія ,  чѣ ы ъ  
эти  небесныя т ѣ л а .

С в я зь  м етеоритовъ съ  нородами земнаго ш ара  стал а  е щ е  очевиднѣе нослѣ  о т к р ы -  
т ія  нн ккелистаго  ж ел ѣ за ,  несом нѣш ю  земнаго происхожденія .

Е щ е  в ъ  1 8 1 8  году Джонъ Россъ  п р и в е зъ  изъ  своего н у т е ш е с т в ія  по Б афпнском у
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за л и в у  иѣ сколько  ж е л ѣ з н ы х ъ  н о ж е и ,  и з го т о вл е н н ы х ъ ,  к а к ъ  ему передавали  Эскимосы, 
изъ  г л ы б ъ  ж е л ѣ з а ,  нах о ди в ш и х ся  недалеко  отъ м ы са  Іо р к ъ .  Анализъ зтого ж ел ѣ за  н о к а -  
з а л ъ  п р и с у т с т в іе  п и к к е д я ,  а ітотому его ир и нял и  за  метеорическое  ж елѣзо .  В ъ  ио сл ѣд-  
с тв іи  Н орденш ильдъ ,  послѣ м ногихъ  ио и ск о въ ,  н а ш е л ъ  эти  глы бы  на островѣ Диско в ъ  
Овифакѣ. Г л ы б ы  ятелѣза,  в ъ  числѣ около 2 0 ,  леж али  на небольшомъ нр о стр анствѣ  у  по_ 
дош вы  к р у т а г о  у т е с а ,  состоявш аго  и зъ  базальта .  П ер во началы ю  общее м иѣніе  бы ло,  что 
это  ж елѣ зо  м етео р н ческ аго  пр о и сх о ж д е н ія ,  т а к ъ  к а к ъ  оно содержало никкель  и д а в а л о  
Видмаы ш гедтовы  ф и гу р ы ,  к о то р ы я  до т ѣ х ъ  п о р ъ  с ч и тал и сь  о тли чителы ты м ъ  п р и зн а к о м ъ  
м етеорпческаго  ж ел ѣ за .  Но С т и н с т р у п ъ ,  о т п р а в и в ш ій с я  в ъ  Г рен ланд ію  съ ц ѣ л ь ю  п зу чс -  
н ія  у сло в ій  нахож ден ія  э т и х ъ  г л ы б ъ ,  н а ш е л ъ  к р у п н ы я  зе р н а  ж е л ѣ за  с ъ  точно т а к и м ь  
же х а р а к т е р о м ъ ,  к а к ъ  и ж елѣзо  б о л ь ш и х ъ  г л ы б ъ ,  в н о л н ѣ  зак л ю чеины я  в ъ  Оазальтѣ, а 
кр о и ѣ  того о н ъ  н а ш е л ъ  в ъ  одной древней гренландской могилѣ, рядо м ъ  съ  ножамп, на- 
п о м ш іа в ш и м и  в и о л н ѣ  пож и Джоиа Р о с с а ,  6 обломковъ база л ьт а ,  содерж авш ихъ  зерна  ме- 
т а л л и ч ес к аг о  ж ел ѣ за  и  н е п р а в и л ь н ы е  к у с к и  ж ел ѣ за  съ  т ѣ м ъ  же х а р а к т е р о м ъ ,  к а к ъ  и 
желѣзо  нож ей .  Э тп  о т к р ы т ія  с т а в я т ъ  нахож ден іе  ж елѣ за  земнаго происхогкденія внѣ  сом- 
н ѣ н ія .  Надобно еіце п р и б ав и ть ,  что ж ел ѣ зо  в ъ  Гренлаид ін  ^распростракено  во м н о ги х ъ  
м ѣ с т н о с т я х ъ  и на бо л ы п и х ъ  п р о т я ж е н ія х ъ .

С ѣ в е р н а я  часть  Гренланд ін  за м ѣ ч ат ел ь н а ,  к а к ъ  извѣстно ,  по развитію  и зве р ж ен -  
н ы х ъ  породъ ,  с р а в н и т е л ы ю  недавняго  про и сх о ж ден ія .  Можно с ъ  полнымъ основан іемъ  нред-  
и о л о ж и т ь ,  ч то  эти  породы  заклю чали  металлическое  ж елѣзо  р а н ы д е ,  ч ѣ м ь  по яв и л и сь  на 
земнои поверхности .  Они да ю тъ  но во дъ  предполож ить ,  что в ъ  н ѣ др ах ъ  земли содержатся 
больш ія  м ас с ы  ж елѣза .

Все  это в по л нѣ  под тверж д аетъ  мое п р едн о л о ж ен іе ,  в ы ск а зан н о е  2 0  л ѣ т ъ  тому на-  
задъ .  Прнведя доказательства  большаго сх о д ст в а  м етео р и то в ъ  съ  в н у тр ен н и м и  иородами 
зем наго  ш ар а ,  я  нр и бави лъ :  „ничто не д о к а зы в а е т ъ ,  чго иодъ этим и гли ц и сты м и  поро- 
дами, к о т о р ы я  дали начало л а в а м ъ  Исландіи ,  с то л ь  близким ъ  к ъ  типу  м етеоритовъ  Д ж ю - 
в ннаса ,  п  что лодъ  иаіпими п ер и д о т и т о в ьш и  породам и, к ъ  которы м ъ т а к ъ  близокъ  ти ігь  
м етео р нто въ  и зъ  ІП ассин ьи ,  не н а х о д я т с я  нороды, в ъ  к о т о р ы х ъ  н а ч н н ае т ъ  п о я в л я т ь с я  
самородіюе ж елѣзо ,  т .  е. к о то р ы я  при блияіаю тся  к ъ  паиболѣе обы кновенны м ъ  метеори- 
т а м ъ ,  что, далѣе ,  еіце ни ж е  желѣзо  н а ч и н а е т ъ  н о я в л я т ь с я  вее  в ъ  бо л ы и и х ъ  количе-  
с т в а х ъ ,  н а ч и н ая  съ  иородъ, гдѣ оно с о с т а в л я е т ъ  почти иолокіш у в ѣ са ,  до маеепвнаго 
ж е л ѣ з а “ . И я ть  л ѣ т ъ  с н у с т я  Норденш ильдомъ были о т кр ы гы  гл ы б ы  ж ел ѣ за ,  о к о то р ы х ъ  
было сказано  в ы ш е .  Т ак и м ъ  образом ъ  иослѣднее  р азл и ч іе  пало;  самая т ѣ с н ая  с в я з ь  
о бнаруж илаоь  м еж ду м стеорнтам и  и породами, извер ж енн ы м п  и з ъ  н ѣ д р ъ  земли.

Горнозаводская производительность Бельгіи въ 1884 году ').

С в ѣ д ѣ н ія  о горнозаводскон промыш ленности Б ел ьг іи  в ъ  1 8 8 4  году заимствованы  нами 
и з ъ  „ Л о и г п а і  (Іек т і п е я “ 1 8 8 6  г. № 1. П р и во д и м ы я  ниж е  даниын у к а з ы в а ю т ъ  на в ы -  
сокое р азв и т іе  и н ду стр іи  и горной нр о м ы ш л еш іо сти  в ъ  так о м ъ  м аленьком ъ  го су дар ств ѣ ,

’) Извлеченіе горн. инж. М. Бѣлоусова.
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какова  Б ельг іп  и в ъ  особенности ин тересны  ію сравнен ію  и х ъ  съ  горнозаводской нро- 
м ы ш ленносты о  Россіи . В ъ  самомъ д ѣ л ѣ ,  к о р о іевство  Б е л ьг ія  но територ іи  своей  за н и -  
м а е т ъ  нѣсколько  болѣе 2 9  т ы с я ч ъ  к в .  к ил о м етр о в ъ ,  съ  населен іем ъ  около 6  милліо-  
новъ д у ш ъ ,  т .  е. это королевство  м ен ы п е  по п р о стр ан ств у  самой м сньш ей  и зъ  н а ш и х ъ  
губерпій Е вропейскон  Росс іи  (за  иск л ю тен іем ъ  губорній  О с тзей ск и х ъ  и Ц а р с т в а  ІІоль- 
скаго),  именно Т ульской  губерн іи ,  им ѣ ю щ ей  всего 3 0  т ы с я ч ъ  квад. километр.,  а м еж ду  
тѣ м ъ  гориозаводская  п р о и зв о д и т ел ы ю с ть  Б ел ьг іи  далеко о с та в ля е тъ  за собою н аш е  обшпр- 
ное отечество  почти по в сѣ м ъ  о т р а с л я м ъ  горнаго дѣла.

Проищдителъностъ каменнаю у и я  и кокса. За послѣдніе тр и  года движ ен іе  
этого рода нром ы ш ленности ,  в к л ю ч а я  сюда в в о зъ ,  в ы в о з ъ  и собствеііиое потреблен іе ,  
вы р ази л о сь  слѣ дую щ им и цифрами в ъ  тоннахъ ;

1 8 8 2  г. 1 8 8 3  г .  1 8 8 4  г.
т  0 п н ъ .

П ро и зво дител ьно сть  копей  . 1 7 , 5 9 0 . 9 8 9  1 8 , 1 7 7 . 7 5 4  1 8 . 0 5 1 . 4 9 9
В возъ  каменнаго у г л я .  . . 1 , 0 4 3 . 9 9 4  1 , 2 6 3 . 3 3 4  1 , 2 2 3 - 6 9 1

„ к о к са ..........................  1 5 . 0 8 2  3 8 . 8 9 9  3 2 . 8 1 8
В ы во зъ  каменнаго углн . . 4 , 2 9 2 - 0 2 5  4 , 4 4 1 . 3 1 4  4 , 6 1 9 . 1 9 2

к о к с а ......... ....... . . . . . .  1 , 0 9 4 - 6 2 0  9 9 6 . 6 4 5  8 5 4 . 2 5 8
П р и ним ая ,  к р у гл ы м ъ  чи-  

сломъ, что и з ъ  1 0 0  п у д о въ  у г л я  
в ы х о д и т ъ  7 0 ° /о  кокса ,  собствен -  
ное потребленіе  каменнаго угля
в ы р а з и т с я ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 , 8 0 9 . 7 6 1  1 3 , 6 3 1 . 5 6 3  1 4 , 4 8 2 . 5 0 5

За нослѣдпія десять л ѣ т ъ  нроизводителы ю сть  ко п ей ,  среднимъ числом ъ ,  в ы -  
р а ж а ет ся  1 6 , 1 1 8 , 6 7 9  тоннъ  или нѣсколько  болѣе 9 6 7  мнлліоновъ  п у д о въ  в ъ  годъ. 
Цпфра весьма п о ч ге н н а я ,  в ъ  особенности если с р ав н и ть  ее съ  пагаей производцтель 
иостью к о и е й ,  на  к о то р ы х ъ  в ъ  1 8 8 3  году было добыто каменнаго у г л я ,  а н тр а ц н та  н 
бураго у гля  всего 2 4 2 У2 м илліона  пудовъ ,  т .  е. ровно в ъ  четыре раза  м ен ы ие  гіро 
т н в ъ  Б е л ь г іи .

Прогтодителъностъ рудниковъ в ы раж алась  олѣдующимн цифрами: ци нковы х  
ру дъ  добыто было 2 7 6 0 6  тоннъ  ( 1 , 6 5 6 3 6 0  пудовъ) ,  г в п н ц о в ы х ь  рудъ 1 , 7 9 6  тоннъ 
( 1 0 7 . 7 6 0  нудовъ),  ж ел ѣ зн ы х ъ  колчедановъ— 2 2 4 3  тонны  ( 1 3 4 . 5 8 0  п у д о въ ) ,  ж е л ѣ з н ы х ь  
рудъ  н р о м ы т ы х ъ — 1 7 6 , 7 5 5  тоииъ  ( 1 0 , 6 0 5 , 3 0 0  пудовь) .  На в с ѣ х ъ  э т и х ъ  р а б о т а х ъ  
обраіцалось около 1 9 2 6  человѣкъ  рабочнхъ.

Можно з а м ѣ г и т ь ,  что вообще добыча ж е л ѣ зн ы х ъ  рудъ  за послѣдніе  годы іючтн 
не у вели чилась ;  за то добыча ц и н к о в ы х ъ  рудъ  замѣтно возраетаеть ,  вслѣдств іе  у си -  
ленной р азраб отки  А нгонскихъ  мѣсторож деній ,  разработка к о то р ы х ъ  бы ла н ачата  в ъ  
1 8 8 0  году по берегамъ Мааса.

Проітодителъностъ металловъ. Чуіунъ. Въ 1 8 8 4  году в ъ  Б е л ьг ін  было к ъ  дѣ й -  
ствіи 2 0  чугу ііо і ілавилеины хъ заводовъ п 8  не дѣйствовали .  В сѣ х ъ  дом енны хъ  печей 
было в ъ  д ѣ йств іи  3 6  и 2 5  недѣ йств у ю щ и х ъ .  На заводахъ  э т и х ъ  обращалось 3 1 8 0  че- 
ловѣкъ  рабочихъ  со среднею задѣльною  платою в ъ  2 ф ранка 8 4  сантим .  в ъ  день .  Р у д ь
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для и л а в к и  у п о тр еб л ен о  б ы ю :  1 5 3 . 9 8 7  т о н н ъ  б е л ь г ій с к и х ъ ,  1 , 5 1 4 . 1 8 7  т о н н ъ  привоа-  
н ы х ъ  и 2 8 2 . 8 1 9  т о н н ъ  ж е л ѣ з и с т ы х ъ  ш лак о в ъ  и к р о п і ь я . Изъ этого к о л и честв а  р у д ъ  
получено  7 5 0 . 8 1 2  т о н н ъ  ч у г у н а  (болѣ е  4 5  м и л л іо н о в ъ  п у д о в ъ ) ,  сл ѣ д у ю щ и х ъ  к ач ес т в ъ  
и етоимости:

гт. _ Стоимость тонны  
т  0 н ы ъ - во франкахъ.

П еред ѣльиаго  ч у г у н а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4 7 - 3 2 8  4 5 ,7 6
Л и т е й н а г о ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 6 . 6 2 0  6 5 ,7 2
Зеркальнаго  5.388 74,24
Б е с с е м е р о в с к а г о ....... ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ...  1 3 0 . 9 0 0  6 1 ,3 4
Ф осфористаго  для основнаго ироцесса
Т о м а с а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 , 5 7 6  5 3 ,0 9

И т  о  г  о . . . - 7 5 0 . 8 1 2  5 0 , 3 2  или З З 1/,,
коп. за п у д ъ ,  п р и -  
нимая фр. в ъ  4 0  в .

В ъ  1 8 8 3  году в ы п л а в к а  чу гу н а  достигла 7 8 3 . 4 3 3  тоннъ ,  т .  е. болѣе 4 7  милліо- 
н о в ъ  н у д о въ .  Что к а с а е т с я  Р о с с іи ,  то и в ъ  отнош еніи  чугу но п лавпл ен наго  п р о и зв о д -  
с т в а  мы далеко о тстал и  о т ъ  Б е л ьг іи .  В ъ  сам ом ъ д ѣ л ѣ ,  во всем ъ  н а ш е м ъ  обш ирпомъ 
о т е ч е с т в ѣ  и м ѣ ет ся  1 3 6  ч у г у н о п л а в и л е н н ь и ъ  зав о д о в ъ  с ъ  2 0 2  доменными ііечами, и мы 
в ы п л а в и л и  в ъ  1 8 8 3  году только  2 9 , 4 0 6 , 9 3 1  п у д ъ  ч у г у н а .  Эти цифры р ель еф н ѣ е  всего  
ѵ к а з ы в а ю т ъ  на н а ш у  о т с г а л о с т ь  доменнаго пр оизводства .

Желто и желѣзныя издѣлія. Въ 1 8 8 4  году в ъ  Б ел ьг іи  было в ъ  д ѣ йств іи  7 5  
ік ел ѣ зо д ѣ л а те л ьн ы х ъ  заводовъ  и 1 4  не дѣиствовали .  Печей н у д ли н го вы х ъ  было в ъ  д ѣ й -  
ств іи  5 1 2  и 171 печь  не д ѣ й с т в о в а л а ;  р а б о та в ш и х ъ  с в а р о ч н ы х ъ — 2 8 3  и 1 1 2  не рабо- 
т а л и ;  г о р н о в ъ  д ѣ й с т в у ю іц и х ъ — 2 4 6  и 6 0  не д ѣ й с т в у ю щ и х ъ .  На э т и х ь  з а в о д а х ъ  обра- 
щ алось  1 5 . 9 5 7  ч е л о в ѣ к ъ  с ъ  еж едневною  платою  в ъ  ср едн ем ъ  в ъ  3  ф ранка  3 4  сантпм а-

Передѣлано  было на  э т и х ъ  зав о дах ъ  5 1 7 , 9 0 3  т о н н ы  бельг ійскаго  ч у гу н а  и  2 8 . 2 8 0
тон.  нривознаго,  т .  е. всего  3 2  милл. 7 7 0  т ы с я ч ъ  пуд овъ .  Изъ  этого количества полу-
чено было 4 7 9 . 8 2 8  т о н н ъ  ж е л ѣ зн о й  болванки  ( 2 8 . 7 9 8 . 6 8 0  пудовъ).  Тонна желѣзной
болванки обошлась в ъ  8 4 , 7 7  ф ранка,  т . е. в ъ  5 6 , 5  коп. пу д ъ ,  при ним ая  франкъ  в ъ  4 0  к .
Независнмо о т ъ  этого, ж е л ѣ з н ы х ъ  издѣл ій  и  поковокъ  приготовлено было 7 6 . 9 1 4  тоннъ,
по ц ѣ н ѣ  1 1 4  фр. 8 0  саи. за то нну ,  с ъ  употреб лен іем ъ  на это 4 9 . 4 4 0  т. желѣзноіі
болванки и 4 4 . 2 2 4  то н н ы  ж елѣзной доми и обрѣзковъ .  И аконецъ ,  для  полученія  4 7 1 . 0 4 0
то н н ъ  р а з н ы х ъ  сортовъ  ж ел ѣ за  в ъ  окончательном ъ  в и д ѣ  переработано было 4 5 3 - 7 2 0
т о н н ь  ж елѣзиой  болванки,  8 0 0 3 7  ломи и к р о ш ь я  и 8 4 . 8 5 0  стар аго  ж е л ѣ за .  В ъ  слѣ-
дую щ ей таб л и ц ѣ  пр и ве д е н ы  р а зл и ч н ы е  с о р ты  ж е л ѣ за  и и х ь  стоимость за тонну.

ГГ. „  ,, ,, „ Стоимосль Т О Ш ІЫ
1  0 н 11 ь ' въ франкахъ.

К руіш осортное  желѣзо. . . . 1 4 8 - 3 0 7  1 2 7 ,7 7
М е л к о с о р т н о е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 7 . 7 1 3  1 3 0 ,2 5
Спеціалыіые сорта желѣза . . 101.963 132,28
Р е л ь с ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 . 0 9 4  1 2 7 ,9 1
Г ѣ з н о е ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 . 2 7 4  128 .91
К о р о б ч а т о е   1 2 . 4 5 6  1 6 6 ,2 7
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Котельное и ш ирокополенное . 7 1 . 9 4 4  1 6 6 ,4 4
К р о в е л ь н о е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1 . 9 9 1  2 2 5 ,2 4
Р а з н о е .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 . 4 8 8  2 8 6 ,9 9

И т  о г о . . . 4 7 1 . 0 4 0  ( 2 8 , 2 6 2 . 4 0 0  п . )  1 4 4 , 2 3
Т а к и м ь  о бразом ъ  с р ед н я я ,  с тоим ость  сортоваго ж е л ѣ з а  и р ельсо в ъ  обоіплась въ  

8 6 , 1 8  коп. за пуд ъ ,  к о те л ь н ы х ъ  с ортовъ  в ъ  1 р .  1 0 ,9  коп. за п у д ъ ,  а  листоваго— в ъ  
1 р .  5 0  коп,,  приним ая  ф р а н к ъ  в ъ  4 0  коп.

Нѣкоторы е  и з ъ  ж е л ѣ з о д ѣ л а т е л ы ш х ъ  заводовъ  п ри готовлялп  и стал ь ,  количеетво  
которой п р и чи с л ен о  к ъ  з а в о д а м ъ ,  в ы р а б а т ы в а ю щ и м ъ  и с к л ю ч и т е л ь н о  это тъ  м е т а л л ъ .

В ъ  1 8 8 3  году  в ъ  Б е л ьг іи  б ы л о  ири готовлено  нѣсколько болѣе ж ел ѣ за ,  именно: 
4 8 7 . 2 2 6  тоннъ ,  т. е. на  милліонъ  гіудовъ болѣе пр о ти в ъ  1 8 8 4  года.  С р авн ител ьн о  съ  
нами, Б е л ь г ія  онередила н а съ  в ъ  п рои зводствѣ  ж елѣза  на 8 Ѵ2 м илліоновъ  пудовъ .  
П р ав да ,  это увеличен іе  о тноси тся  г л а в н ы м ъ  образомъ к ъ  в ы д ѣ л к ѣ  сортокаго ж ел ѣ за ;  
что-ж е к а с а е т с я  производства кровелыгаго ж е л ѣ за ,  то это  е д ш іс т в е ш ш й  с о р т ъ ,  по от- 
ношенію к ъ  которому мы значительно  иревосходим ъ  Бельгію , именно н а  1 милліонь 
6 0 0  т ы с я ч ъ  пудовъ .  Объясненіе  этоыу, мнѣ к аж ется ,  за к л ю чается  в ъ  л у ч ш е м ъ  к ач ес т вѣ  
вообще наш его  желѣза п р о тивъ  Бельгійскаго .

Сталь и ея переработка. Чнсло э т и х ъ  заводовъ  в ъ  Б е л ьг ін  р а в н я е т с я  восьм и;  
всѣ  они в ъ  1 8 8 4  году бы ли  в ъ  дѣ йетв іп .  Ыа за в о д а х ъ  э т и х ъ  и м ѣ ет ся  18  Б ессем ер -  
ски х ъ  рето р тъ ,  и з ъ  коихъ  были в ъ  работѣ  только 1 2 ;  одиа М артеновская  и 4 9  с ва р о ч-  
н ы х ъ  печей ,  изъ  к о и х ь  в ъ  дѣ йств іи  было 3 7 .  Рабо ч их ъ  на за в о д а х ъ  было 2 5 9 8  чело- 
в ѣ к ъ  со средиею платою в ъ  3 , 4 4  франка  в ъ  день.

Для полученія сырой  стали (к у ск о в ь )  употреблено было 1 5 8 . 3 4 2  то ины  бельг ій -  
скаго чугуна ,  6 7 0 8 0  то н н ъ  нрпвознаго  и 2 3 0 6 5  т о н н ъ  с т а л ь н ы х ъ  обрѣзковъ  и ломи. 
И з ъ  этого колнчества получено было в ъ  с л и тк а х ъ  1 8 5 . 9 1 6  т о н н ъ ,  средней стонмостью 
в ь  9 3 ,7 5  ф ранка  за  тонну 1 , 1 5 0  то іш ъ  стал и  в ъ  н о к о в к а х ъ ,  стоимостью в ъ  1 1 0  фр .  
4 4  сант .  за тоину.

В ъ  окончательномъ в н д ѣ  сорта  стали и стоим ость  и х ъ  видны  и з ъ  слѣ дую щ ей 
таблицы :

Т о н н ъ . С тоіш ость тонны  
во ф р а н к ах ъ .

Рельсовъ  с т а л ь н ы х ъ .  . . 1 1 6 ,5 5
Б а н д а ж е й ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . 6 6 7 1 6 8 ,8 2
Нрокатиой сталн . . . . . . . . 1 0 .7 0 1 163 ,91
С тали  в ъ  п о к о в к а х ъ . . . . . . . 1 1 , 0 3 6 1 3 6 ,2 8
Л истовой котелъной . . . . . . . 1 .8 4 8 1 9 3 ,7 2
Въ то н к и х ъ  л и стах ъ  . . 2 6 5 ,5 2
С тальной проволоки . . . 2 9 0 , 8 6

И т  о г о . . . 1 5 3 , 9 9 9  1 3 3 ,9 1
В ъ  1 8 8 3  году стал ьны е  заводы дали нѣсколько  болѣе, нменно 1 5 6 . 3 0 1  тонны 

сталп в ъ  окончательномъ продуктѣ ,  т. е .  9  милл. 3 7 8  т ы с я ч ъ  пудовъ ,  средней стои» 
мостью в ъ  151 фр. 31 сант. за то ину ,  или в ъ  101 коп. сер. за пудъ.  Зпм ѣ чател ьиа
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деш е в п зн а  с т а л ь н ы х ъ  рельсовъ ;  п у д ъ  и х ъ  с т о и т ъ  з а в о д у ,  п р и н и м а я  ф р а н к ъ  в ъ  4 0  к о п . ,  
7 7 , 7  коп .

В ъ  Росс іи ,  к а к ъ  и зв ѣ ст н о ,  в ъ  1 8 8 3  году приготовлеио  было болѣе 1 3 Ѵ2 милліо- 
новъ  п у д о въ  с та л и .  В п р о ч ем ъ ,  зн а ч и те л ы ю е  нроизводство с та л и  у  насъ  идетъ  на п р и -  
готовлен іе  с т а л ы іы х ъ  р е л ь со в ъ ,  около 8  м и л л .  п у д о в ъ .  І Іроизводство  это у с та н о в и л о с ь  
на н ѣ с к о л ь к ч х ъ  н е р е д ѣ л ь н ы х ъ  з а в о д а х ъ ,  н е р е р а б о т ы в а ю щ и х ъ  почти исклю чительно  ино- 
с гр а н н ы й  ч у г у н ъ  и и о л ь зу ю щ и х с я  разны м и  п р и в и л е г ія м и  и субсидіям и .

Цинкь. П рои зводство  этого м еталла  с у щ е с т в у е т ъ  то лько  в ъ  Л ьеж ско й  про в и н ц іи .  
Одиннадцать  з а в о д о в ь  с ъ  3 1 4  дѣ і іс тв у ю щ и м и  печам и  и зрасходовали  2 4 . 1 7 1  то н н у  р у д ъ  
бел ъг і і іск и х ъ  и 1 6 9 . 5 8 7  т о н н ъ  р у д ъ  н р и в о з н ы х ъ .  Изъ  этого количества  в ь ш л ав л ен о  
7 7 . 4 8 7  т о н н ъ  ц и н к а  в ъ  п л и т к а х ъ  ( 4 , 6 4 9 . 2 2 0  п у д о въ ) ,  стоим остью  в ъ  3 4 3  фр. 7 2  сап. 
за т о н н у ,  ил и  около 2  р. 2 6  коп.  за  п у д ъ .

В ъ  1 8 8 3  году в ы п л а в к а  ц п н к а  была в ъ  7 5 - 3 6 6  то н н ъ ,  или  нѣсколько  болѣе 4 ' / 2 
милліоновъ  пуд овъ .

Число р або чи х ъ  на заво дах ъ  было 3 6 4 9  ч е л о в ѣ к ъ ,  съ  п л а то ю  в ъ  3 фр. 2 5  е а н т .  
в ъ  день .

К а к ъ  видно ,  н а ш е  цинковое  п р о и зв о дств о  н е л ьзя  и  с р ав н и ва ть  съ  б е л ьг ій ск и м ъ :  
у  иасъ  оно с о с т а в л я е т ъ  едва  д в адц ату ю  ча с ть  бельг ійскаго .

Производство серебра и свинца. Это производство в ъ  Б е л ьг іп  с у щ е с т в у е т ъ  тоже
только  в ъ  Л ьеж ской  про в и н ц іи ,  гдѣ  два завода сн аб ж е н ы  2 5  печами ш а х т н ы м и ,  и з ъ  
к о т о р ы х ъ  в ъ  д ѣ й с тв іи  было только  1 5  печей ,  и 4  печами для к у п е л л я ц іи .  На р а б о т а х ъ  
задолж алось  4 2 2  че л о в ѣ к а ,  съ  платою  в ъ  ср едн ем ъ  2  фр. 71  сан .  в ъ  депь .  Заводы  изр ас -  
ходовали 3 3 4  тонны р у д ъ  б е л ь г ій с к п х ъ ,  1 0 9 3 9  то н н ъ  р у д ъ  п р и в о з н ы х ъ  и  1 1 3 8 0  
то н н ъ  о б о р о т н ы х ъ  п р о д у кто в ъ .  П олучено было 7 7 5 1  то нна  ( 4 6 5  т ы с я ч ъ  пу д о въ )  ш ты -  
к о в а г о  с в и н ц а ,  средней  стоимостью  2 6 6  ф р .  0 3  с а н т .  за т о н н у ,  и л и  1 р. 7 7  коп.  за 
п у д ъ ,  и  9 9 5 6  к ил о гр ам м .  или 6 0 7  п у д о в ъ  1 2  ф у н т .  3 5  золотн. бликоваго  серебра, 
етоимостью  в ъ  1 8 4  фр. 21  сан .  за  килограм м ъ.

В ъ  1 8 8 3  году серебросвинцовое  пр о и зв о дств о  было н ѣ сколько  вы іпе:  с в и н ц а  в ы -  
плавлеио  было 8 3 9 1  то нна  ( 5 0 3 4 6 0  п у д о в ъ )  и серебра 1 0 8 4 7  килогрзмм. плп 6 6 1  пудъ  
2 6  фун.  и  3 6  зо л о тн и к о в ъ .

Т а к и м ъ  о бразом ъ , к а к ъ  это  нп у ди ви тел ьн о ,  но в ъ  такоіі маленькой стр анѣ ,  к ак ъ  
Б е л ь г ія ,  даж е  п серебро-свинцовое  производство  далеко в ы ш е  н а ш е го .  У н а съ ,  к а к ъ  
извѣ ст н о ,  в ъ  1 8 8 3  году добыто было 3 3 . 1 6 4  нуда евинца  и 4 5 0  пу д .  13  ф. п  3 4  зо- 
лотш іка  серебра .

Число  н е с ч а с т н ы х ъ  с л у ч а е в ъ  в ъ  Б е л ь г іи  отъ г о р н ы х ъ  р аботъ  в ъ  р у д н и к а х ъ  было
2 5 0 ;  и зъ  числа этого с м е р т н ы х ъ  с л у ч ае в ъ  1 3 6  и т я ж е л ы х ъ  у в ѣ ч ій  8 3 .  А т а к ъ  к ак ъ
число рабочихъ ,  о б р а щ а в ш и х с я  на р у д н и к а х ъ ,  было 1 0 5 . 5 8 2  человѣка ,  то на каждую 
т ы с я ч у  л р и х о д и т с я  2 ,24  н е с ч а с т н ы х ъ  с л у ч аев ъ .

Конгрессъ нѣмецкихъ желѣзнозаводчиковъ.

1 4 -го  (2 -го )  а п р ѣ л я  в ъ  Б е р л и н ѣ  собрался  ко нгр ессъ  н ѣ м ец к и х ъ  ж ел ѣ зн о за в о дчи к о въ  
и зъ  п р е д с та в и т ел е й  г л а в н ѣ й ш и х ъ  заводовъ .  Съ о собен ны м ъ  виим ан іем ъ  р азсм а тр и в ал с я  
вонросъ  о п е н с ія х ъ  р або чи х ъ  и рѣш ино у с т а н о в и т ь  общ ія  нормы вы дачи  пенсій .
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Торговля Гѳрманіи съ Россіей прѳдметами горнозаводской промышленности
въ 1885 году.

ГІриводимъ слѣдующее извлеченіе изъ опубликованпыхъ имперскимъ 
статистическимъ бюро данныхъ о внѣшней торговлѣ Германіи въ 1885 году.

Н АЗВА Н ІЕ

ТОВАРОВЪ.

ОбщіГі вывозъ 

нзъ Германіи.

Въ томъ числѣ ІШВОЗЪ 

въ Россію.

Продентное отно- 
іиеніе вывоза въ 

Россію къ общему 
вывозу.

1885 1884 1885 1884 1885 1884

Чугунъ всякаго рода. .

Пуды.

13.025,605

Луды.

14.030,470

' ч
Пуды.

3.827,598

Пуды.

3.410,321 29,4 2ѣз
Нолосовое желѣзо . . . 6.982,481 9.391,786 1.384,023 1.475,120 15,7 15,,
Угловое желѣзо . . . 1.090,253 357,661 110,776 74,188 10,, 20,8
Желѣзные рельсы . . . 10.052,269 8.812,274 19,813 31,793 052 0,4
Листовое желѣзо. . . . 2.677,784 2.686,135 628,331 791,920 23,, 29,5
Груоыа чугунныя издѣ- 

лія.................................... 1.521,066 1.144,354 59,804 64,825 Зі9 5,7
Желѣзная и стальная 

нроволока...................... 11.778,679 12.979,812 38,759 60,195 0,з 0,5
Желѣзныя оси, колеса, 

буферы и проч. . . 527,638 619,290 11,919 18,459 2,2 3,0
Прокатныя и тянутыя 

трубы ивъ ковкаго же- 
лѣза................................ 1.043,223 1.161,220 70,723 77,549 6,э 6,7

Лроволочные гвозди . . 2.364,921 2.355,735 16,074 21,161 о» 0,9
Разныя грубыя желѣз- 

ныя издѣлія . . . . 3.591,796 4.078,806 422,382 542,083 11„ 13,3
Тонкія желѣзпыя издѣ- 

лія.................................... 488,329 467,962 30,470 23,699 6,а 5„
Желѣзная руда . . . . 108.040,620 115.807,951 225,932 259,573 0,1 0,2
Машины всякія . . . . 3.532,742 4,425,629 477,898 632,613 13,6 14,з
Свинецъ ............................ 2 .508,497 3.008,056 308,495 571.973 12,3 19,о
Диикъ необдѣланный. . 4.164,358 3.476,689 148,309 189,686 3,5 5,4
Цинкъ обдѣланный. . . 1.014,173 992,665 6,777 9,565 0,5 0,9
Каменный уголь. . . . 546.286,604 538.833,023 19.046,311 19.703.988 Зѵ. 3,7
Коксъ ................................ 38.665,295 40.906,984 2.863,596 2.353,649 7Ч 5.7
Соляная кислота. . . . 586,942 599,032 68,326 78,043 11,6 13,9
Сѣрная кислота. . . . 1.057,856 984,247

398,641
232,373 194,968 22,0 19,3

Глауберова соль. . . • 914,982 73,560 58,048 8,9
Иоваренная со.ть , . . 
Іів асц ы .............................

7.218.728 7.649,638 948,025 1.705,639 13,, 22,3
476,532 405,339 37,454 42,188 7,з 10,4

Динковыя бѣлила . . . 996,136 1.040,315 39,010 50,227 3,9 4,в
Суперфосфатъ.................. 1.168,839 697,535 149,596 104,426 12,, 15,о
Сода кальцпнирован- 

н а я ................................. 730,865 676,008 122,415 86,956 16,7 12,з
Сода обыкновенная и 

кристаллическая. . . 324,587 282,979 27,346 19,764 6 ,9
Локомотивы и локомо- 

били................................ 416,483 604,044 37,070 50,740 8,9 8,.,
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И зъ  п р и в е д е н н ы х ъ  в ъ  н а с т о я щ е й  т а б л и ц ѣ  ц и ф р ъ  у с м а т р и в ае тс я ,  что  в ы в о з ъ  изъ  
Г ер м ан іи  в ъ  Россію в ъ  1 8 8 5  году у в е л и ч и л с я ,  ср ав н и тел ьн о  съ  1 8 8 4 - м ъ  годомъ, на с л ѣ -
духощіе т о в а р ы :

Ч у г у н ъ  в с я к а г о  рода    на  4 1 7 , 2 7 7  пуд.
У гл о во во е  ж е л ѣ з о ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 3 6 , 5 8 8  »
Т о н к ія  ж е л ѣ з н ы я  и з д ѣ л і я .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 , 7 7 1  »
К о к с ъ ..................   • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 0 9 , 9 4 7  »
С ѣ р н у ю  к и с л о т у ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3 7 , 4 0 5  »
Г л ау б е р о в у  с о л ь .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 5 , 5 1 2  »
С у п е р ф о с ф а т ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4 5 , 1 7 0  »
С оду к а л ь ц и н и р о в а н н у ю  » 3 5 , 4 5 9  »
Соду обы к н о в ен н у ю  и к р и с т а л и ч е с к у ю  . » 7 , 5 8 2  »

В ъ  о с т а л ь н ы х ъ  и з ъ  п р и в е д е н н ы х ъ  в ъ  табли цѣ  т о в а р о в ъ  з а м ѣ ч ае тс я  сокраіценіе  
в в о за ,  которое  н а и б о л ы п и х ъ  р а зм ѣ р о в ъ  д о с ти га ет ъ  в ъ  по в ар ен н о й  соли п к ам енном ъ  
у г л ѣ ,  а им енно :  в ъ  первой оно с о с т а в л я е т ъ  7 5 7 , 6 1 4  пу д . ,  а в ъ  п о сл ѣдн ем ъ  6 5 7 . 6 7 7  пуд.

П р е д м е та м и  в ы в о з а  в ъ  Германію  и з ъ  п р о д у к т о в ъ  р усскон  горнозаводской промыга- 
лен но сти  я в и л и с ь  в ъ  1 8 8 5  году только  к ер о с и н ъ ,  м и н е р а ль н ы я  смазочны я масла и ж е- 
л ѣ з н а я  руда. К о л и ч еств а  и х ъ  были слѣ д у ю щ ія :

ІІроц. отношеніе
Общій ввозъ въ Германію. Въ томъ чиелѣ привозъ ввоза изъ Россіи къ

изъ Россіи. общему ввозу.

1885 1884 1885 . 1884 1885 1884

Пуды. Пуды. Пуды. Пуды.

К еросипъ  . .  . 2 9 . 4 1 2 , 9 2 5 2 8 . 2 1 5 , 2 2 7 7 1 1 , 1 6 2 4 7 5 , 6 2 3 2 ,4 1,7
М и неральн .  сма-

зочн. масла. . 1 . 8 7 3 , 7 0 0 —  . 3 9 0 , 7 9 7 — 2 0 ,9 —

Ж е л ѣ з н а я  руда. 5 2 . 0 3 3 , 4 0 3 1 7 , 1 0 6 , 9 8 0 7 8 3 , 9 2 9 1 . 7 3 3 , 4 0 7 1,‘б 2 ,9

З н ачи тел ьн о е  сокращ еи іе  ввоза  и з ъ  Россіи, 9 4 9 , 4 7 8  п у д о в ъ ,  за м ѣ ч а е т с я  в ъ  ж е л ѣ з-  
н ы х ъ  р у д а х ъ .  У в е ли че н іе  ввоза  керосина и м и н е р а л ь н ы х ъ  маслъ с ъ  точностью  не мо- 
ж е г ь  б ы т ь  вы ведеио ,  т а к ъ  к ак ъ  в ъ  с в ѣ д ѣ н ія х ъ  за 1 8 8 4  годъ  оба эти  продукта  пока-  
з а н ы  иераздѣльпо.  I

Возвышеніѳ таможенныхъ пошлицъ на мѣдь и мѣдныя издѣлія.

В ъ  виду  у г н е т е н н а го  п олож ев ія  м ѣдиплави льнаго  и р о и зво детва  в ъ  Россіи и педо- 
статочности  п редоставленн ой  тариф ом ъ 1 8 6 8  года таможенной охраны  ѳтой отрасли горной 
ир о м ы ш л еино сти ,  р а з м ѣ р ъ  пош линнаго  облож еи ія  прпвозной ш ты к о в о й  мѣди, В ы сочай ш е 
у т вер ж деи н ы м ъ  2 0  м ая  м и н у в ш аг о  года м н ѣ н іем ъ  Г осударственнаго  С о вѣта ,  в о зв ы ш е н ъ  
бы л ъ  съ  6 6  ко іі . до 1 руб. 5 0  кон .  м е т .  за п у д ъ ,  съ  с о о т в ѣ т с т в у н щ и м ъ  у в ел и ч е н іе м ъ  
по ш л инъ  на м ѣд ь  л и сто в у ю  и м ѣ д и ы я  и зд ѣ л ія .  Не смотря на иедавнее  у с т а я о в л е н іе  воз- 
в ы ш е н н ы х ъ  п о ш л и н ъ ,  со стороны  в л а д ѣ л ь ц е в ъ  м ѣ д и и л а в и л ы іы х ъ  заводовъ  поступ ило  в ъ  
М и нистеретво  Ф инансовъ  з а я в л е н іе  о необходимости д а л ь н ѣ й ш а г о ,  до 3 р .  м ет .  за п у д ь  
мѣди в ъ  ш т ы к а х ъ ,  у гилен ія  там ож еннаго  покровительства  н х ъ  про і ізводству ,  которому угро- 
ж а е т ъ  с е р ь е зн а я  оиасность в сл ѣ д е тв іе  зн ач и те л ы іа го  паденія  ц ѣ н ъ  на заграничный ме-
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т ал л ъ ,  иослѣдовавшаго ігь 1 8 8 5  году и потому н е п р и н я та го  в ъ  соображ еніе  д р и  обсуж - 
дсиіи, в ъ  иачалѣ  1 8 8 5  года, вопроса о но ш линном ъ  облож еніи  мѣдн.

Добыча мѣди ио в с ѣ х ъ  го су дар ствах ъ  в ъ  со во к у п н о сти ,  со в к л ю чен іем ъ  Россіи, в о з-  
росла съ  9 %  мил. ііуд. в ъ  1 8 8 0  году до 13  м ил .  пуд. в ъ  1 8 8 4  г . ,  т .  е. почти  на 4 0 % ,  
еосредоточиваясь глав чы м ъ  образомъ в ь  С о еди н ен н ы х ъ  Ш т а т а х ъ  С ѣверной  Америки ( 4 0 ° / ,  
обіцаго итога) ,  ІІснаніи н Чили (по 2 0 % ) .  Д ан н ы я  о добычѣ мѣди в ъ  э т и х ъ  е тр а н а х ъ ,  
равно к а к ъ  и во в с е м ъ  м ірѣ ,  за р азсм атр и ваем ы е  годы, в ъ  т о н н а х ъ  пр и во д ятся  ниже:

1880. 1881. 1882. 1883. 1884.

Г е р м а п і я .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 , 8 0 0  1 2 , 7 4 2  1 3 , 2 5 9  1 3 , 8 6 3  1 8 , 0 8 2
И с н а н ія  и П ортугал ія  . . . 3 5 , 4 7 4  3 7 , 5 8 9  3 8 , 7 7 4  4 3 , 6 5 5  4 3 , 0 6 4
Ч и л и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 2 , 9 1 6  3 7 , 9 8 9  4 2 , 9 0 9  4 1 , 0 9 9  4 1 , 6 4 8
С оединеиные Ш т а т ы  . . . .  2 5 , 0 1 0  3 0 , 8 8 2  3 9 , 3 0 0  5 2 , 0 8 0  6 3 , 9 5 0
А встрал ія .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 , 7 0 0  1 0 , 0 0 0  8 , 9 5 0  1 2 , 0 0 0  1 3 , 3 0 0

Итого . . . 1 2 3 , 9 0 0  1 2 9 , 2 0 2  1 4 3 , 1 9 2  1 6 2 , 6 9 7  1 8 0 , 0 4 4
В ь  нрочихъ  с тр а н а х ъ  . . . .  2 7 , 1 5 7  3 0 , 5 0 9  3 2 , 6 6 1  3 5 , 8 5 9  3 1 , 5 6 9

Всего . . . 1 5 0 , 0 5 7  1 5 9 ,7 1  1 1 7 5 , 8 5 3  1 9 8 , 5 5 6  2 1 1 , 6 1 3
В ъ  равной м ѣрѣ  росли н за п а сы  мѣди. Т а к ъ ,  в о Ф р а н ц іи  и в ъ  Англіи  к ъ  1 -м у  ноября  

.1883 г. оии опр едѣ лял и сь  в ъ  2 . 9 7 8 , 4 1 8  иу д о въ ;  к ъ  тому же сроку в ъ  1 8 8 4  году в ъ  
2 . 6 5 7 , 4 4 4 ,  а в ъ  1 8 8 5  году ігь 3 . 3 4 9 , 6 1 2  нудовъ .  Оеобенно бы стр о  р а з в и в а е т с я  м ѣ д и -  
плавильное  пронзводстпо в ъ  Сѣверной А м ерикѣ ,  гдѣ за р а зсм атр и в аем ы й  періодъ в рем ечп  
количество добываемой м ѣди увелнчилось  съ  1 Ѵ2 до 4  м ил .’ пуд .  в ъ  годъ. Столь бы стр ы е  
у с п ѣ х и  достигиуты  т а м ь ,  благодаря обилію и бо гатству  р у д н ы х ъ  м ѣсторож денш  у Верх- 
шіго озера, в ъ  ш та тѣ  М ичиганъ.  0 громадности р а зм ѣ р о в ъ  м ѣ д н ы х ъ  заводовъ  в ъ  той м ѣст-  
ностм можно судить  по производитсльности  д в у х ъ  г л а в и ѣ й ш и х ъ  и зъ  н и х ъ  —  С а і п т е і  и 
И е с іа ,  на к о т о р ы х ъ  в ъ  1 8 8 5  году добыто мѣди свы ш е  1>/2 мил. пуд .,  п р п чем ъ  издерж ки  
ироизводства металла  опредѣлилисъ  всего в ъ  7 5  ир о ц еито в ъ  (1  р. 5 0  коп .)  съ  н у д а ,
вслѣдствіе  з а м ѣ н ы  и ѣ ск о л ы ;и х ъ  по сл ѣ д о в а те л ы іы х ъ  н е р еп л ав о к ъ  п р о е т ы м ъ  р азм ельче-  
ніемъ и о т м у ч и в а н іем ъ  самородной мѣди, содерж ащ ейся  в ъ  р у д ѣ  в ъ  количествѣ  5 % ,  и 
очисткою ея  в ъ  горнѣ. У к азаи но е  возрастаи іе  прои зводства  мѣди нмѣло нослѣдствіемт. 
нереполненіе  этп м ъ  м еталлом ъ  евр о п ей ск и х ъ  р ы н к о в ъ ,  вслѣдств іе  чего к ъ  концу 1 8 8 5  года 
в ъ  складахъ  В ели кобритан іи  и Ф ранціп о ставалось  в ъ  з а п а сѣ  свы ш е  3 Ч3 мпл. пуд . И збы -  
токъ  металла  иа р ы и к ѣ  в ы з в а л ъ ,  в ъ  свою очередь, паденіе ц ѣ н ъ  на мѣдь до ч р е зв ы ч а й я о  
н и зк аго  у р о в н я  в ь  м и н у в ш ем ъ  году, послѣ  ностояппаго и х ъ  п о н иж еи ія  в ъ  теч еп іе  ц ѣ л аг о  
ряда л ѣ т ъ .  С топм ость  чиліпской м ѣ д и .  с л у ж и в ш ей  до иослѣдн яго  в р ем е аи  мѣрпломъ ц ѣ н ъ  
иа этотъ  к е т а л л ъ ,  опредѣлялась  к ъ  н ачал у  года на дондонскомъ р ы н к ѣ :  в ъ  1 8 8 3  г . —  
в ъ  6 6 ' / 2 , в ъ  1 8 8 4  г . — 5 7 ХД  и в ъ  1 8 8 5  г . — в ъ  4 8  ф. ст. за тонну, к ъ  концу же сего 
послѣдняго года,  в ъ  ноябрѣ ,  понизилась  до 39'/4 Ф- ст.  за  тонпу  или 3 р. 93 к. м е т . ,  по 
к у р с у - 6  р. 2 9  к. кред. за п у д ъ .  ІІадеиію и о д ве р г іи с ь  ц ѣ и ы  и иа  другіе сорта мѣди: 
т а к ъ  англ ійская  ш ты к о в ая  м ѣдь ,  со о тв ѣ т с тв у ю щ а я  по к ачеству  болѣе вы сокому п р о д ѵ к гу  
н а ш и х ъ  м ѣ д и п л ави л ън ы х ъ  заводовъ ,  цѣиидась на лондоискомъ р ы н к ѣ  в ъ  я н в а р ѣ  1 8 8 3  г . —  
7 0 Ѵ3, в ъ  яи в ар ѣ  1 8 8 4  г.— 6 2 ‘ /4, в ъ  я н в а р ѣ  1 8 8 5  г .— 5 3  и в ъ  ноябрѣ того же года—  
4 5 ' / г  Ф- с т - за т о н я у  и л а  4  р. 55  к. м е г . ,  ііо к у р с у — 7 р. 2 8  к. кред .  за  п у д ъ ,

Такое паденіе ц ѣ н ъ  на э т о т ъ  м ет а л л ъ  на европейскихъ  р ы и к а х ъ ,  достпгш ее  к р а і і '  
цихъ  п р едѣ ло в ь  въ  ноябрѣ м пиувш аго  года, вы звал о  онасеніе,  что п н о стр ан н ая  к о н к у р -  

гогн. ж у р н . т. II. № 4, 1886 г. 14
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р е а ц і я  должна у с и л и т ь с я ,  ч ѣ ігь  и  было в ы зв а н о  но сту п ивш ее  в ъ  М и нистерство  Ф инан-  
со в ъ  х о дата і іство  о п редоставлен іи  болы ней  там ож енной за щ и т ы  наш ем у м ѣ д и п л ави л ы ю м у  
и р о и з в о д с т в у ,  которое давно  находится  в ъ  у гн ет е н н о м ъ  п олож ен іи ,  в слѣ дств іе  м ногихъ  
н е б л а г о н р ія т н ы х ъ  у с л о в ій ,  в л ія ю щ и х ъ  на вздо р о ж ан іе  п р о д у кта .  1і,ъ числу т а к и х ъ  услов ій  
долж ны  б ы т ь  о тн ес е н ы :  зн а ч и т е л ь н о е  о т д ал е н іе  зав о д о в ъ  отъ  м ѣ с т ъ  потреблен ія  м ѣ д и ,  
р а зс т о я н іе  р у д н и к о в ъ  о т ъ  заво до въ  и иеудобное между ними сообіцен іе ,  оскудѣніе  л ѣ с о в ъ ,  
в здо р о ж ан іе  р аб о ч и х ъ  р у к ъ ,  и зм ѣ н е н іе  т е х н и ч е с к и х ъ  у сло в ій  добычи р у д ы ,  в сл ѣ д с тв іе  
необходим ости  р а б о т а т ь  на  б б л ь ш н х ъ ,  ч ѣ м ъ  прежде,  г л у б и н а х ъ  и с/ь рудами м енѣе  
о б и л ь н ы м и  содер ж ан іем ъ  м еталла ,  у м е н ы н е н іе  спроса на мѣдь при  с о кр ащ ен іи  к а з е н н ы х ъ  
з а к а з о в ъ  на  нее.  К ъ  у до в л етв о р ен ію ,  в ъ  с п р а в е д л и в ы х ъ  п р е д ѣ л а х ъ ,  х о датай ств а  вл ад ѣ л ь -  
ц е в ъ  м ѣ д и п л а в и л ь н ы х ъ  заводовъ  не могло с л у ж и т ь  п р е п я т с т в іе м ъ  недавно, в ъ  м аѣ  ми- 
н у в ш аг о  года ,  п о с л ѣ д о в а в ш е е  п о с та н о в л е н іе  объ  у в ел и ч е н іи  там о ж ен но й  пощ лины  на 
м ѣ д ь ,  т а к ъ  к а к ъ  при  обсу ж ден іи  дѣла  в ъ  то вр ем я  ие имѣлось в ъ  виду  и не могло 
н р е д в и д ѣ т ь с я  о б с т о я т е л ь с т в о ,  приведенное  в ъ  под тверж д ен іе  необходимости дальнѣ йш аго  
в о з в ы ш е н і я  озиачениой  п о ш л и н ы ,  а и м ен н о — н есо м н ѣ и н ы й  ф а к т ъ  чр езвы чайнаго  у д е ш е в -  
л е н ія  м ѣди  за гр а н и ц ею  в ъ  т еч ен іе  истекгааго года. Д ѣ й с тв и т е л ь н о ,т о г д а  при нята  бы ла во 
в н и м а н іе  с у щ е с т в о в а в ш а я  в ъ  Лондонѣ,  в ъ  я н в а р ѣ  1 8 8 5  года, ц ѣ н а  в ъ  5  р. 3 0  к.  зол. за 
п у д ъ  англ ійской  ш т ы к о в о й  мѣди, п р еи м у іц еств ен н о  к ъ  н а м ъ  привозим ой  и с о о тв ѣ т с тв у ю -  
щ е й  по к а ч е с т в а м ъ  среднем у п р о д у к т у  н а ш п х ъ  за в о д о в ъ .  Съ т ѣ х ъ  п о р ъ ,  вслѣдств іе  пе- 
р е п о л н е н ія  з а г р а н и ч и ы х ъ  р ы н к о в ъ ,  подъ в л ія н іе м ъ  не в р е м е н н ы х ъ  п р и ч и н ъ ,  а постоян- 
наго  в ъ  теч ен іе  п о с л ѣ д н и х ъ  л ѣ т ъ  н р и р о ста  всем ірной  добычи мѣди болѣе, чѣ м ъ  на мил- 
л іо нъ  п у д о въ  в ъ  годъ,  за г р а н и ч н а я  ц ѣ н а  на т о т ъ  же сор тъ  м ет а л л а  нон изилаеь  до 4  р. 
4 0  к .  в ъ  н а ча л ѣ  т е к у щ а г о  года, или на 9 0  к о і і. мет. в ъ  п у д ѣ ,  тогда к а к ъ  допуіценное 
за к о н о м ъ  2 0  м ая  у вел и ч е н іе  п о ш л ины  на  м ѣдь  в ъ  ш т ы к а х ъ  составляло  л иш ь 8 4  коп.  
мет.  на пу д ъ .  П о сл ѣд ств іем ъ  этого было пониж еніе  ц ѣ н ъ  в ъ  м и н у в ш ем ъ  году иа р у с ск у ю  
мѣдь ещ е  в ъ  бо л ы н ей  е т е п е н и ,  ч ѣ м ъ  удеш евл ен іе  этого  м еталла  заграниц ею ,  не с м о тр я  на 
то,  что Р о с с ія  п о т р е б л я е т ь  м ѣди гораздо болѣе,  ч ѣ м ъ  ея  и р о и зво дитъ ,  н такое  у г н е т е н -  
ное полож ен іе  р ы н к а  угр о ж ал о  не только  д а л ь н ѣ й ш е м у  разв и т ію  н а ш и х ъ  м ѣ д и п л а в и л ь -  
и ы х ъ  зав о до в ъ ,  по и  самому с у іц ес тв о в ан ію  бо л ы н и н ст в а  и з ъ  ш іхъ .  На э т и х ъ  основа-  
н і я х ъ ,  с п р ав е д л и в о е ть  к о т о р ы х ъ  не  могла не бы ть  п р и зиана ,  необходимо было усилить  
о х р а н у  русской  м ѣди  о т ъ  ин остран ной  к о н к у р р ен ц ін  в о зв ы ш е н іе м ъ  с у щ е с т в о в а в ш е й  на 
ш т ы к о в у ю  мѣдь там о ж ен но й  п о ш л и н ы ,  в ъ  р а з м ѣ р ѣ ,  с о о т в ѣ т с т в у ю щ е м ъ  разности  между 
н а ст о я щ е ю  на лондонскомъ р ы н к ѣ  ц ѣ н о ю  на э т о тъ  м ета лл ъ  и тою. к о то р а я  п р и н я т а  бы - 
ла н ъ  соображеніе  в ъ  м и н у в ш е м ъ  году, прп опредѣ лен іи  дѣ йство вавш ей  по н ы н ѣ  пошлп- 
н ы ,  и В ы со ч ай ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ  8 1 - г о  м арта  сего года м нѣ н іем ъ  Г осударственнаго  С о вѣ-  
та  по ш л и н а  на мѣдь в ъ  ш т ы к а х ъ ,  с л и т к а х ъ ,  с т р у ж к а х ъ  и лому установлен а  нъ  2  р. 
5 0  к. м е т . ,  т .  е. 1 м ет .  рублем ъ  на пудъ в ы ш е  установлен ной  законом ъ  2 0  м ая  прош - 
л аго  года. В о зв ы ш е н іе  там о ж ен но й  охраны  в ъ  т ак о м ъ  р а зм ѣ р ѣ  представлялось  болѣе осто- 
р о ж н ы м ъ  в ъ  виду  постояннаго  и б ы с тр а го  за по сл ѣдн ее  в р ем я  в о зр а ст ан ія  добычп и з а -  
и а со в ъ  мѣди за гр а н и ц е ю ,  хотя  и съ  у в ел и ч е н іе м ъ  п о ш л и н ы  л и ш ь  на 7 5  к. м о гъ  б ы т ь ,  
нр и  н ы н ѣ ш н и х ъ  и н о с т р а н и ы х ъ  ц ѣ н а х ъ ,  поддерж анъ  для русекой мѣди т о т ъ  у р о в еи ь  ц ѣ -  
н ы  ( 1 0  р. 5 0  к. к р е д .) ,  который п р и з н а е т с я  б е зу б ы то чн ы м ъ  вл ад ѣ л ьц ам и  м ѣд ипл ави л ь-  
н ы х ъ  заводовъ  и п р е д с та в и т ел я м и  гориаго  вѣдомства .  Д альнѣ і іш ее  п о в ы ш е н іе  т ам о ж ен -  
ной п о ш л и ііы  на мѣдь в ъ  ш т ы к а х ъ ,  в ъ  особенности до испра іп иваем аго  заводчи кам и  чрез- 
м ѣрн аго  п редѣ ла  3 р .  мет. съ  пуда ,  не в ы з ы в а е т с я  н ы н ѣ  дѣ й с тв и т ел ь н о ю  в ъ  томъ но-
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требностью , ибо не с лѣ д у е тъ  у п у с к а т ь  и зъ  в и д у ,  что и  установленное  болѣе ум ѣренное  
в о зв ы ш е н іе  означенной по ш л и н ы — на 1 р. в ъ  н у д ѣ — о п р а в д ы в ае тс я  не ф актическим ъ 
у сил ен іем ъ  заграничнаго  со пер н ичества ,  которое должно бы в ы р а з и т ь с я  в ъ  цнфрѣ п р и .  
воза ,  а лпш ь предвидѣніемъ  возможности такого н о сл ѣ дств ія  отъ р ѣ зк аго  пониж енія  ц ѣ н ъ .  
На самомъ д ѣ л ѣ ,  не смотря на то ,  чго  в о звы ш ен іе  в ъ  м и н у в ш ем ъ  году там ож ен ііы хъ  пош- 
л инъ  послѣдовало л иш ь в ъ  к онцѣ  м ая ,  и введенію и х ъ  в ъ  дѣ йств іе  предш ествовало ,  к а к ъ  
всегда б ы в а е т ъ  в ъ  т а к и х ъ  случаяхъ_  ц ѣ которое  усилен іе  п р и в о з а ,  в ъ  обіцей сложности 
в в езе н о  было в ъ  то м ъ  году мѣди в ъ  ш т ы к а х ъ  и л и с та х ъ  на 4 0 ° / о м ен ѣ е  1 8 8 4  года; 
по сл ѣ  же в вед ен ія  в ъ  д ѣ й с тв іе  новой п о ш л и н ы  привозъ  знач ител ьно  с о к р а т и л ся ,  х о т я  
именно вто р о й  половинѣ года со о тв ѣ тств о в ал о  к р ай нее  понишеніе з а г р а н и ч н ы х ъ  ц ѣ нъ .

Общій п р и во зъ  мѣди и м ѣд ны х ъ  и зд ѣ л ій  за  врем я  1 8 8 0  по 1 8 8 5  годъ представ -  
л я е т ъ  слѣдую щ іе  итоги:

Въ томъ числѣ:

і іп и в о г іт  ^ а д ™ ‘ И °  Черно- До сухопут-
* " ' скомуморю. му и Азов- ной гра-

свому мор. ницѣ.
Тысячи пудовъ.

1 8 8 0  . . . 5 5 6 3 3 8 7 2 1 2
1 8 8 1  . . . 5 3 8 3 0 9 2 7 2 0 2
1 8 8 2  . . . 1 9 7 1 0 5 2 4 6 8
1 8 8 3  . .  . 2 3 2 1 4 4 2 4 5 4
1 8 8 4  . . . 2 8 1 2 0 5 2 7 5
1 8 8 5  . . . 2 1 4 — — —

Въ виду э т и х ъ  д а н н ы х ъ  стаи о в и тся  очевиднымъ, что происш едш ее  в ъ  м ииу вш ем ъ  
году паден іе  ц ѣ н ъ  на русскую  мѣдь обусловливалось  у сил ен іем ъ  не только в н ѣ ш н е й ,  ио 
и в нутрен ней  конкуррѳнц іи ,  подъ  в л ія н іе м ъ  которой в ъ  течен іе  посл ѣдн их ъ  л ѣ т ъ  у в е л и -  
чили свою п рои зводительность  т ѣ  заводы , к о то р ы е ,  благодаря бо гатству  руды и другпм ъ  
техни ческим ъ  и экономическимъ у слов іям ъ ,  поставлены  в ъ  возмож ность получать  и сбы -  
в а т ь  мѣдь значительно  д еш ев л е ,  чѣм ъ  о с та л ь н ы е ,  м енѣе  благопріятно обставленны е заво- 
ды. На осяованіи  оф ф и ц іал ьн ы х ъ  с вѣ д ѣ н ій  горнаго вѣдом ства ,  за послѣдн іе  тр и  отчетны е  
года, съ  1 8 8 0  по 1 8 8 3  г . ,  производительность  т р е х ъ  н аи л у чш е  о б е та в л еп н ы х ъ  мѣди- 
п л а в и л ь н ы х ъ  н а ш и х ъ  заводовъ  (Богословскаго, В ы йск аго  и  Кедабекскаго)  удвоилась ,  уве-  
личивш ись съ  8 4  до 1 6 4 Ѵ з  т ы с .  нуд .,  между т ѣ ы ъ  к а к ъ  сумма производства  в с ѣ х ъ  
о с т а л ы іы х ъ  заводовъ  понизилась за  то же в р ем я  со 1 1 1 У 2 на 1 0 1 Ѵ 2 т ы с .  пуд . І Іри  т а -  
ком ъ  положеніи у насъ  м ѣ д и п л ави л ьн аго  дѣла, в с я к ій  и збы то к ъ  пош лины  на мѣдь не 
въ  дѣ лѣ  могъ бы  о бр ати ться  во вредъ  савой  пр о м ы ш л енпо сти ,  в ы з ы в а я  в ъ  то же вр ем я  
необходимость соотвѣтствен наго  чрезм ѣрнаго  облож енія  издѣл ій  и зъ  мѣди, в ъ  то м ъ  чнслѣ 
заводскихъ  и ф абр и ч н ы х ъ  м аш ин ъ  и а п н а р ат о в ъ ,  в ъ  у щ ер бъ  разнообразн ы м ъ  о тр асл ям ъ  
отеч ественно й  п ром ы ш ленности ,  нуж даю щ ейся  в ъ  о р у д ія х ъ  производства .  І Іри  этомъ бы- 
ло принято  во вним ан іе ,  что имѣюіцій мѣсто н ы н ѣ  п р о п у ск ъ  мѣдной руды и м ѣднаго  
обгара, съ  пош линою  в ъ  4  к. съ  пуда,  не обусловливается  какою либо в ъ  тоыъ потреб- 
ностью, т а к ъ  к а к ъ  устройство м ѣ д и п л а вн л ьн ы х ъ  заводовъ  в ъ  п о г р ан и ч н ы х ъ  н а ш и х ъ  
м ѣ е т н о с т я х ъ  едва ли возможно нри с у щ е с т в у ю щ и х ъ  у с л о в ія х ъ  и во всякоы ъ  слу ч аѣ  не 
ж елательно ,  а между тѣ м ъ  подъ видомъ руды  и обгара можетъ производиться водвореніе  
осажденной мокрымъ п утем ъ ,  болѣе или менѣе чистой м еталлической  мѣди, и иотому, оъ 
уотано вл ен іем ъ  понілины в ъ  2  р. 5 0  к .  на  пр и во зн у ю  м ѣдь  в ъ  ш т ы к а х ъ ,  с л и тк а х ъ ,
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с т р у ж к а х ъ ,  о п и л к а х ъ  и л о м у ,  т о тъ  же р а зм ѣ р ъ  иопглины о п р е д ѣ л е н ъ  и на м ѣ д ь  в ъ  но 
р о ш к ѣ ,  п о д у п р о д у к т а х ъ  и  ш д а к а х ъ ,  а  т а к ж е  на м ѣ д н ы й  обгаръ  н м ѣдпую  руду.

Ы а  м ѣдь  в ъ  л и с т а х ъ ,  п о л ссах ъ  и п р у т ь я х ъ  установлен а  была в ъ  м и н у в іп е м ъ  году 
пош липа  в ъ  2  р.  5 0  к . ,  п р е в ы ш а ю щ а я  обложеніе  ш т ы к о в о й  мѣди (1  р. 5 0  к . ) ,  тогда
к а к ъ  до того разно сть  в ъ  р а зм ѣ р ѣ  п о ш л и н ъ  по обоимъ п у н к т а м ъ  р а в н я л а с ь  3 4  к .  Ц ѣ л ь  
и м ѣ в ш а я с я  тогда  в ъ  в и д у ,  а именно у м е н ы п е н іе  при воза  м ѣди в ъ  л и с т а х ъ  и предоставле  
н іе  т ѣ м ъ  нѣ ск о л ьк о  б о л ы п е й  о х р ан ы  н аш ем у  м ѣ д ипр о к атн о м у  пр о и зв о дств у ,  н ы н ѣ  вполнѣ  
до с ти гн у та ,  к а к ъ  м ож но  с у д и т ь  по с л ѣ д у ю щ и м ъ  д а н н ы м ъ  о р асп р е д ѣ л ен іи  в в о за  мѣ ъРн

Мѣдь въ Мѣдь въ
штыкахъ. листахъ и

нрутьяхъ.
Тысячи пудовъ.

1 8 8 2  (второе  полугод іе)  . 3 5 3 5
1 8 8 3 .  . . . . . . . . 71 1 5 1
1 8 8 4 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7 1 8 4
1 8 8 5  4) ............................. 1 2 9 8 5

В возъ  за гр а н и ч н о й  м ѣди  в ъ  1 8 8 5  году н р е д с та в л я ет ъ ,  кромѣ общаго сокращ енія  
зн ач ител ьно е  п р еобладан іе  м еталл а  в ъ  ш т ы к а х ъ ,  тогда к а к ъ  в ъ  п р едш еств о в авш іе  годы 
1 8 8 3  и 1 8 8 4  л и с то в а я  мѣдь в о дв о р ял ась  в ъ  к о л и ч е с т в ѣ ,  вдвое больш емъ п р о т и в ъ  ш т ы -  
ковой. Сообразно этому, при  н азн ачен іи  пош лины  на л и с то в у ю  мѣдь в ъ  с в я з и  с ъ  в о зв ы -  
ш е я іе м ъ  п о ш л и н ы  на мѣдь в ъ  ш т ы к а х ъ ,  з а к о н ъ  3 1 -го  марта о гр ан и ч и в а ет ся  сам ы м ъ  не-  
з н а ч и т е л ь н ы м ъ  п о в ы ш е н іе м ъ  с у щ е с т в у ю щ е й  в ъ  т ар п ф ѣ  р а зн о с ти  между тою и другою по- 
ш д и н о ю ,а  им енно  на 10  к . ,  прн чем ъ  н о вы й  р а з м ѣ р ъ  обложенія опредѣленъ  в ъ  3 р. 1 -0  к 
съ  пуда.

В ъ  с в я з и  съ  у в ел и ч е н іе м ъ  по ш л н н ы  на  сы р у ю  мѣдь в ъ  ш т ы к а х ъ  п л и с та х ъ  обло- 
ж ен іе  и зд ѣ л ій  и з ъ  мѣдиой нроволоки,  а т ак ж е  м а ш и н ъ  и а п н а р ат о в ъ  и з ъ  м ѣди  и м ѣд- 
н ы х ъ  сп л ав о в ъ  подлеяіало т а к ж е  н ѣ к о то р о м у  у в ел и ч е н ію ,  в ъ  то м ъ  соображ еніи ,  что съ 
у в ел и ч е н іе м ъ  п о ш л и н ы  на  мѣдь в ъ  ш т ы к а х ъ ,  п о т ер я  м еталла  при  его обработкѣ сдѣ- 
л а с т с я  ч у в с тв и т е л ь н ѣ е  для  ру сск аго  .мастера ,  преим у щ ественио  к у ста р я ,  сравнп тедьн о  
съ  и н о с т р а іш ы м ъ ,  а т а к ж е  что водвореніе  к ъ  н ам ъ  и зъ  за гр а и и ц ы  м ѣд ны х ъ  п л а т у н -  
н ы х ъ  издѣлій  по в ы ш е о зн а ч е и н ы м ъ  с т а т ь я м ъ  не т о л ь к о  ііс со кратилось ,  подобно п р и -  
во зу  м ѣди  в ъ  ш т ы к а х ъ  и л и с т а х ъ ,  а на і іротивъ  того зам ѣтно  у силилось  в ъ  послѣдп іе  
годы . Д ѣ й с т в и т е л ы ю ,  п р и в о з ъ  м ѣ д п ы х ъ  и зд ѣ л ій  съ  1 8 8 1  г. п р е д с та в л я ет ся  слѣдую щ им ъ 
образомъ:

Мѣдныя и ла- Мѣдпая Проволочныя Машішы и
тунныя из- прово- издѣлія изъ аппараты

дѣлія. лока. мѣди. изъ мѣди.
Т ы с я ч и п у д 0 в ъ.

1 8 8 1  . . . . . . 3 7 29 — С
1 8 8 2  ...................... 4 7

СС
со з  ча 6 Ѵ 2

1 8 8 3  . . . . . . 5 2 4 3 7 Ѵ2 8 Ѵ2

1 8 8 4  .................. .... 5 6 4 3 8 1 0
1 8 8 6  ...................... 5 4 3 3 9 Ѵя 7 1/ 2

’ ) Ііослѣ 1-го іюня 1885г. изъ зтого чпсла внеаоно 52,000 пудовъ мѣди вь нггыкахъ и 28,000 
въ листахъ и ирутьяхъ.
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На этовгь о сно ван іи  м нѣ н іем ъ  Г осударственнаго  С о в ѣ т а ,  В ы со ч ай ш е  у т в е р ж д е н н ы м ъ  
31  го м арта ,  у стано вдено  у в ел и ч е н іе  по ш л и н ы  на 1 р. 5 0  к.  нъ пудѣ  для м ѣ д н ы х ъ  нро- 
в олочны хъ  издѣлій ,  на потребный для  к о их ъ  м а т е р іа л ъ — п р о в о л о к у — съ  3 р. в о зв ы ш е н а  
до 4  р. съ  пуда, в ъ  с вя зи  съ  у с и л е н іе ч ъ  там ож ен ной  о х р ап ы  сырой мѣди; пош лина  на 
мѣдныя н л а т у н н ы я  п з д ѣ л ія ,  кромѣ особо н о и м е н о в а н н ы х ъ ,  у си л ен а  на 7 5  к. м., в ъ  виду 
того, что сюда отно сятся  изд ѣ л ія  не только ч и ст о -м ѣ д н ы я  и л а т у н н ы я ,  но и съ прпсо- 
е ди н ен іем ъ  дер ева ,  ж ел ѣ за  и д р у г и х ъ  м а т е р іа л о в ъ ,  п о д л е ж ащ и х ъ  оилатѣ  несравненно 
ни зш ею  п р о т и в у  мѣди иош линою ; м аш и н ы -ж е  и я п и а р а т ы ,  кром ѣ с е л ь с к о х о зя й с т в е н и ы х ъ ,  
а т а к ж е  модели и х ь ,  обложены пошлииоіо в ъ  3 р. 5 0  к. м. съ  п у д а ,  т .  е .  в ы ш е  только  
на 5 0  к о п .  м., т а к ъ  к а к ъ  ош і н р и в о з я т с я  в ъ  ограіш чен ію м ъ  к о л и че с тв ѣ  ( н е  с в к ш с
1 0 , 0 0 0  пу д .  в ъ  годъ) и необходимы для заводской, фабричной и ремеслениой пр о м ы ш - 
леш іости  и при том ъ  с о с т о я т ъ  такаіе  пе исклю чителъно и з ъ  одной мѣди илп  ея  с п л ав о в ъ .  
Пош лина на проч ія  издѣлія  и з ъ  мѣди и л ату н и  о ставлена  п р е ж и я я .

(В ѣстн.  финанс . ,  и р о м ы ш л .  и то р го вл и ,  1 8 8 6  г. А« 1 5 ) .

О П ЕЧА ТКИ

Въ статьѣ: „Обеззоленіе кокса“, помѣщеішоіі въ февральской книжкѣ „Горнаго Журпала“ за 
текушій годъ, замѣчены слѣдугоіція опечаткн:

Странпца Строка Напечатано: Слѣдуетъ читать:
182 2 0 сниау (въ выпоскѣ). въ ІЮВОЙ въ малой.
183 5 „ (въ текстѣ) отвѣтамъ опытамъ
186 16 н 17 еверху без зольный бсрезовый

2 1 11 оно иедостижпмо онъ ІІС достижимъ
188 18 11 одни— при дѣйствіи одии— при простомъ

наровъ воды. соприкосновеніи съ
нею, другія —  ири 

дѣйствіи па нихъ водя- 
наго пара.
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в ы ш л и  в ъ  с в ѣ т ъ  н  п о с т у п и л и  в ъ  п р о д л ж у :

ПРАКТИЧЕСКІЙ КУРСЪ

ПАРОІЫІЪ ИАІИІЪ
Ив. Т И М Е ,

П Р О Ф Е С С О Р А  Г О Р Н А Г О  И Н С Т И Т У Т А .

ТОМЪ I. Паровые и л ы .
(СЪ ОТДѢЛЬНЫМЪ АТЛАСОМЪ ТЕРТЕЖЕЙ)

Цѣна 5 р. 50 к., съ пересылкой 0 р. 25 к. 

Книгопродавдамъ 20°/о уступки. 

С к л ад ъ  и зд ан ія :  Горный институтъ, кв. 5.

Геологическая карта Туркестанскаго края,
состаялешіал горпыми иижеыерами Г. Д. Роінішовскіімъ н II. В. Мупікетовымъ;

издана на средства Правительства, на 6-ти болыпихъ листахъ, вь масштабѣ 
30 верстъ въ дюйыѣ.

ІІродаетсл въ Книжномъ и Географическомъ магазинѣ Главнаго Штаба 
ііо 15 руб. за экземпллръ, безъ пересылки.
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ВЪ КНИЖНОШЪ ШДГАЗИНѢ н .  киш ш еля в ъ  пп
ОТКРЬІТА ПОДПИСКА НА XII (1886) ГОДЪ ИЗДАНІЯ ГАЗЕТЫ

»НІ0А2СНЕ ІНВІІПЕІЕ-2ЕІТ0М0“
подъ редакціей М. ГЛАЗЕНАППА. профессора химической технологіи. и при 

сотрудничествѣ: Е Бинга, инжеиера-техника и директора фабрнки, К. Геннингса, 
начальника дистанціи Риго-Дннабургской жел. дороги, Г. Ланга, профессора инже- 
нерныхъ наукъ Рижскаго Политехникума, Е. Арнольда, нпженера-техника, доцента 
Рижскаго Полптехпикума.

Подписная цѣна на годовое изданіе. состоящее изъ 24 нумеровъ:
съ доставкой въ г. Рпгѣ 3 р. 50 к., съ пересылкой въ другіе города 4 р. 50 к-

«Кі§азсЬе Іініивігіе-Хеііап"» нредставляетъ органъ, способствуюіцій развитію 
тѳхники, промышленности и ремеслъ. Газета эта поставила себѣ задачей озна- 
комленіе нублики съ главнѣйшими успѣхами науки въ вышеупомянутой области. 
причемъ особое вниманіе будетъ обращено на потребности и нужды Имперіи. Для 
достиженія этой цѣли вь составъ газеты войдетъ такъ называемый почтовый ящикъ, 
при посредствѣ котораго подписчнкн пользуются нравомъ обращаться въ редакцію 
за справками но вышеуказаннымъ спеціальностямъ. Всѣ такіе вопросы будутъ 
удовлетворены редакціей безвозмездно въ наискорѣйшее время.

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛИ И ЗЪ ИЕЧАТИ СЛѢДУВИІЦЕ

К А Т А Л О Г И

КПИЖ НАГО М А Г А З И Н І  Н. КН Ш М Е Л Я  ЪЪ ШГГ.

Антикварный Каталогъ № XXX. Коллекція сочиненій но Геологіи, Мнне- 
ралоііи и Ііалеоцтологіи, изъ библіотеки Его Превосходительства Инженеръ-Гене- 
рала Г. Гельмерсена въ С.-Петербургѣ, продающихся по уменъшеннымъ цѣнамь.

Каталогъ главнѣншнхъ сочиненій, изданныхъ въ продолженіе послѣднихъ 
10 лѣтъ въ области инженерныхъ и магииностротпелъпыхъ знанігі. жельзнодорожнаго 
Оѣла, іидравлическихъ сооруженій, какъ и учснія объ элёктричествѣ и еюпримѣненій 
со включеніемъ предварительныхъ знаній, на русскомъ, нѣмецкомъ, англійскомъ и 
(|іранцузскомъ языкахъ.

Бышеуііоиянутые каталогн ннтересующіімеіі выеылаются безплатно.
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ПБДАГОГИЧЕСКІЙ СОКѢТЪ 

КРАСНОУФИМОКАГО РЕАІЬНАГО УЧИІИЩА

( П е р м с к о й  г у б е р н і и )

симъ доводнтъ до всеобщаго свѣдѣнія, что, на основаніи распорнжеиія Е1’0 
ВЫООКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСИВА Господина Министра Иароднаго ІІросвѣщенія, 
отъ 14 февраля сего 1886 года за Л» 2910, Красноуфимское реальное училище от- 
нынѣ будетъ приннмать лпцъ, удовлетворіггелыю окончмвніихъ курсъ въ 6 или 7 
классахъ другихъ реальныхъ учплищъ, на его сельско-хозяііствеиное отдѣленіе, для 
прохожденія предметовъ сельскаго хозяйства теоретически—въ классахъ и практи- 
чески—на фермѣ училища.

Плата за право ученія взимается по 15 руб. въ годъ, взносимыхъ въ два 
срока—по полугодіямъ.

Окончнвіиіе курсъ сельско-хозяйственнаго отдѣленія, съ соотвѣтствуюіцимп 
аттестатамп, имѣютъ право поступать безъ экзамена въ Петровскуго Академію и въ 
Ново-Александрійскій Институтъ сельскаго хозяйства, а также замѣіцать должностн 
участковыхъ агрономическихъ смотрителей *).

Ирошенія подаются на имя Директора Красиоуфимскаго реалыіаго училшиа 
до 1-го іюля, при чемъ ярилагаются слѣдующіе документы: 1) метрическое свидѣтель- 
ство, 2) аттестатъ объ окончаніи курса въ одномъ изъ реалыіыхъ училищъ, 3) 
свидѣтельство о званіп и 4) свидѣтельство отъ полнціп о поведеніи. Сіе послѣднее, 
впрочемъ, требуется лпшь отъ ліщъ, окончившихъ курсъ рачѣе и нрожившихъ 
нѣкоторое время дома; для лицъ же, переходяіцихъ изъ другнхъ училищъ вслѣдъ 
за окончаніемъ курса, представленіе такихъ свидѣтельствъ ие обязательно.

Всѣмъ, желающамъ воспользоваться предлагаемой имъ возможностыо изучить 
сельское хозяйство, надлежитъ знать, что хорошішъ хозяиномъ можетъ быть лишь 
тотъ, кто самъ умѣетъ работать, а потому они должны быть готовы къ выполне- 
нію еа фермѣ цѣлаго ряда практическихъ работъ — ручиыхъ іі машинныхъ, рас- 
предѣляемыхъ въ пзвѣстпомъ порядкѣ.

Аттестаты выдаются лишь тѣмъ воснитанникамъ, которые. независимо отъ 
успѣшнаго усвоенія теоретическаго курса, пройдутъ и полный курсъ практическихъ 
работъ на фермѣ, для чего, по мѣстнымь условіямъ, требуется время съ 1-го мая 
ио 1-е сентября. Работы этн ыогутъ предшествовать прохожденію теоретическаго 
курса, или же заканчивать его, ночему пріемъ вышеозначенньтхъ лпцъ начинается 
съ 1-го мая и продолжается въ течеиіе всего лѣта по 16 августа. Йрибывающіе 
въ теченіе лѣта поступаютъ прямо иа ферму; лица же, которымъ почему-либо 
иельзя будетъ прибыть ранѣе пачала классовъ, т. е. ранѣе 16 августа, работаютъ 
на фермѣ послѣ экзаменовъ, оканчиваюшихся кь 1-му мая.

Въ заключеніе Педагогическій Совѣть паходить пе лишнимъ присовокупить, 
что въ Красиоуфимскѣ ученикамъ въ зимное время содержаніе обходится оть 12 
до 15 руб. въ мѣсяцъ, лѣтніе ясе мѣсяцы па фермѣ—но 10 руб.

*) Программу дѣятельности агрономическихъ смотрителен см. въ мриложенін к ъ  № 1 
циркуляра по Оренбургск. Учеби. Округу за сей 1886 г., нодъ заглавіемъ: „Результаты грех- 
лѣтняго опыта служенія окончившихъ курсъ вт> Красноуфимскомъ реальн. учнлищѣ (О ренбург .  
Учебн. Округа) на пользу развитія сельскаго хозяйства“.
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13) Печи д л я  м еталлургически хъ  процессовъ. П роф ес. А . Л ед еб ура , переводъ  
съ  н ѣ м ец к аго  го р д . инж . А . ІІІу п п е- Ц ѣ н а  75 коп .

14) Руководство к ъ  химическому изслѣдованію  предметовъ ж елѣзнаго  произ- 
водства. П роф ес. А. Л е д е б у р а ,  переводъ  съ  нѣм ецкаго  горн . инж . К . Ф л у г я .  
К н и ж ка  въ  104  стр. съ  16-ю  рн су н к ам и  въ  тек стѣ . Ц ѣ н а  1 руб.

15) Руководство к ъ  химическимъ пробамъ ж елѣза, ж ел ѣ зн ы хъ  рудъ и горю- 
чихъ матеріаловъ, ирофессора Э ггерц а , съ  двум я таблицам и ч е р те ж е й . П ерев . со ш вед - 
скаго  Х и р ь я к о в ъ .  Ц ѣ н а  1 р.

16) Горнояавэдская промышленность Россіи и въ особѳнности ея ж елѣзноепро- 
изводетво. П (|юнъ Т у н и е р а , иерзв. с ь  н ѣ м еи каго  Н. К у л  и б  іі н ьі м ъ. Ц ѣ н а  2 р. 60  к

17) Очеркъ мѣсторожденій полезны хъ ископаемыхъ въ Европейской Россіи и 
на У р а л ѣ . К арта рудны хъ мѣсторожденій Европейской Россіи и Урала. П родаю тся 
вм ѣстѣ . Ц ѣ н а  1 р. 50  коп.

18) О гкеупорныя глины , ихъ нахождѳніе, составъ, изслѣдованіе, обработка и 
примѣненіе. Д -р а  К ар л а  Б п ш оф а. П еревелъ  Г орн . И н ж . П . М н к л л ш е іі с к і й. 
Ц ѣ н а  3 руб.

19) М ѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ въ Россіи и способы вы дѣлки 
огнеупорныхъ издѣлій, примѣняемыѳ на русскихъ горныхъ заводахъ. Составнлъ 
1'орн. И н ж . I I .  М і і к л а ш . е в с к і  й. Ц ѣ н а  3 р. 5 0  коп.

20) Геологичеекій очеркъ Херсонской губерніи Н . Б ар б о та  д е-М ар н и , съ геоло- 
гическоп к ар то іі, нрофилями и ри сун к ам и . Ц ѣ п а  3 р.

21 ) Геологическая карта яаи ад н аго  откл о н а Уральскаго хребта, составл . горн . 
инж ен . М е л л е  р о м ъ . Н ѣ н а  экзем иляру  (2 лнста) съ  русским ъ или ф раи ц узски м ъ  
текстом ъ — 2 р. 50  к .

2 2 ) Геогностическая карта Европейской Россіи и хребта У ральскаго , составл. въ  
18 4 5  г. М у р ч н с о іі о м ъ , де-В  е р н е ы л е м ъ  іі г р.  К е й з в р л и и р о м  ъ. 
Ц ѣ н а  75 к ., п доп ол ііен и ая  въ  1849  г. Д . О з е р с к н м ъ ,  ц ѣ н а экзем пляру  (2  ли ста) 
1 р . 50  к.

23) Геогностическое описаніе южн. части Уральскаго хребта, изслѣ дов. 1 8 5 4 — 
1 8 5 5  г. гори. н ііж . М е г л и ц к н ы ъ  и А  н т н и о в ы м ъ  2-м ъ . Ц ѣ н а  3 р.

24) П ластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго кряж а,
сост. подъ руководством ъ А кадем нка Г . II. Г е л ь м е р с е н а , въ тр ех ъ  верстном ъ м ас- 
ш табѣ , на 12 л и стахъ . Ц ѣ н а  6 руб.

2 5 ) П ам ятная книж ка для русскихъ  горн ы хъ  лю дей за  1 8 6 2 — 1863  гг . Ц ѣ н а эк - 
зем п ляру  за  каж ды й  годъ  отдѣльно 2 р.

20 ) Сборникъ статдстическихъ свѣдѣній но горноіі и соляиой частн  за  1 8 6 4 , 
1865, 1866  н 1867  гг. Ц ѣ н а за  каж ды й годъ  отдѣльно 1 р.

27 ) Геологическія и топографическія карты  ш естіі у р ал ь ск и х ъ  го р н ы х ъ  окрѵ - 
говъ на русскомъ язы кѣ , сост. Г . Л. Г о ф м а іі о м ъ . И з д .  18 7 0  г. Ц . 10 р.

28) Геологическія карты  ш естіі ур ал ьск и х ъ  го р н ы х ъ  ок ругѳвъ , н а  нѣм ецком ъ 
я зы к ѣ  съ  онпсан іем ъ , сост. Г . Л. Г о ф м а н о м ъ. Ц ѣ н а  (вм ѣстѣ съ  ш есты о русским и 
топограф ическим и  картам и) 12 р.

2 9 ) И сторія химіи Ѳ. С а в ч е і і к о в а .  Ц ѣ н а  2 р.
30) Графическія статистическія таблицы по горной промышленности Госсіи,

состав . А . К епн ены м ъ . Ц ѣ н а  9 руб.

31) Матеріалы д ля  статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ Евро- 
пейской и Азіатской Госсіи. Н . Г. М а  л ь  г и іі а .  Ц ѣ н а  2 р. 25  к.

32) М еталлы, м еталлическія издѣлія и минералы въ древней Госсіи. соч. 
М. Д. Х мы рова; исправлено іі дополнено К . А. С і і а л ь к о в с  к и м ъ . Ц ѣ н а  3 р.

3 3 ) Мемуаръ о строганіи металловъ, соч. ІІроф ессора П  в. Т  и м е , на ф раи ц уз- 
ском ъ  язы к ѣ , съ  тремя чертеж ам н. Ц ѣ н а  70  коп.

Н а оспован іи  ж урн ала Г орнаго  У ченаго  К ом итета 1870  г . , з а № 5 5 ,  всѣ вы ш епош іе- 
нованны я со ч н н ен ія , а  равно и д р у г ія  н зд ан ія  Г орнаго  У ч ен аго  К ом итета продаготся со 
скндкою  2 0 %  съ рубля противъ  н о к азан н ы х ъ  ц ѣ н ъ . С ія скп д ка  д ѣ лается  книгоиродав- 
цам ъ при покуп кѣ  ими и здан ій  за палн ч н ы я или н а  комиссію въ неоііредѣлеіш ом ъ ко- 
личествѣ  экзем пляровъ , а для п рочи хъ  лпцъ  толы ю  прн п р іоб рѣ тен іи  не м енѣе 10 
эк зем п л яр о въ .



Отношеніе метрическоіі системы къ наиболѣе употребитель 
нымъ мѣрамъ другихъ системъ.

1 метръ =  0,ооооооі четвертн зеынаго меридіана. =
3,2809 Русск. или Англ. фут. | 3,1862 Рейнск. или Прусск. фута.
1,40бі аршпна. | 1,73058 Польск. локтя.
М е т р ъ = 1 0  децішетр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим. и т. д.
1 децнметръ =  3,9371 русск. дюйм. или 2,24І8<^еі)Шка; 1 сантим. =  З,937і 

русск. линіи плп 0,2249 вершк. Одинъ русск. дюйм. =  ?5^99 миллим. и русск. 
ЛІІНІЯ =  2,54 ММ.

Миріамет. =  10 киллометр. =  ІООгектаметр. =  1000 декаыетр. =  10,000 ыетр. 
0,0898419 град. экватора. | 5,39052 морск. (птальянск.) мил.
1,34763 геогр. или нѣм. мнл. | или морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. 5 6,21382 англійск. мили.

I 2 метръ =

10,76430 рус. нлн англ. кв. фута. | Ю,і5і87 прусск. кв. фута.

I 2 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюпм. I 2 саптпм. =  15,489 кв. рус. линін. 
I 2 рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.

Одинъ гектаръ =  10,000 кв. м етр .=

0,91553 рус. десятішы. | 3,91662 прус. моргена.
2197 рус. кв. сажени. ; 1,78632 польск. моргена.

1 3 метръ =

35 , зі528 рус. нли англ. куб. фута. | 62,34587 прус. куб. фута.

Г  сантим. =  0,06102 куб. ДЮЙМ. =  61.02 куб. ЛИН. Г  рус. ДЮЙМ. =  16,388 
куб. сант. I 3 саж. =  9,71376 куб. метр. Г  метр. =  2,77956 куб. арш.

Гектолитръ =  100 лнтрамъ, а л и т р ъ = Ю 0 0  куб. сантим. =

3 ,8 ііз  четверика. $ 1,4556 нрус. эймера.
8 ,ізо8 ведра. 25,оіѳ польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. < 0,78із польск. коржеца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды прп 4° Д . =

2 , 4 4 1 9 0  рус. фунт. | 2 фун. тамож. вѣса и 2 , і з 8 0 8  прус.
| стар. фунта.

1 фунтъ =  0,40951196 килогр. ІІ.ІН =  409,52 Гр. 1 гр. =  0,23443 ЗОЛОТН. ПЛЦ 
22,5 долей.

1° Ц. =  0,8 0 Р. и 1° Р . =  1,25 ц .

Помѣщаи эіу таблиду, редакція покорнѣйше проситъ лидъ, доставляющихъ статьп вь «Горный 
Журпалъ», обовначать иа нихъ мѣры въ единицахъ метрпческой спстемы.

О т в ѣ т с т в е н н ы н  Р е д л к т о г ъ  А. Добронизскій.
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