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I.

Предписаніе Г. Министра Финансовъ Д е
партаменту Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ, 
отъ 3-го Марта і8%5 года, ва N 0. 358.

Для надлежащаго исполненія, препровож
даю при семъ въ оный Департаментъ засви
дѣтельствованный списокъ съ В ысочайше

' N
конфирмованной докладной моей записки въ 
28-й день прошлаго Февраля объ изданіи 
Горнаго Журнала.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Генералъ-Лейтенантъ
Канкрпнъ.

Скрѣпилъ: Директоръ Канцеляріи Я. Дружининъ.
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' , И.
Докладная записка, полно-свиная па Вы
вела Гин ее Е г о П м іг г. ѵ л т о г с; к л го  ]> г л и- 
ч е с т в л  блпеоусліотрттіе Г. Министромъ 
Финансовъ, объ изданіи Торнаго Жур

нала.

По представленію Управляющаго Депар
таментомъ Горныхъ н Соляныхъ Дѣлъ, объ
изданіи I ориаго журнала , для распростра
ненія вообще свѣдѣній и новыхъ откры тій  
по сей части, а особенно для облегченія 
способовъ чиновникамъ Горной службы уео- 
вершать свои познанія успѣхами всей уче
ной Европы, я осмѣливаюсь испрашивать 
Высочайшаго В а ш е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  разрѣшенія:

і. На учрежденіе Ученаго Комитета по 
Горной и Соляной части, при Горномъ 
Кадетскомъ Корпусѣ, на основаніи прила
гаемой при семъ подробной записки.

2. На употребленіе единовременно десяти
тысячъ рублей изъ о с т а т к о в ъ  с лА «' *./
п ар тп а зі с и 5 и аі

"Т7Т Г гпя
о с о -> о т  н ы и к а и п ша лъ

л

Де-
сего

і ІІШ.

о. На отите: ъ ежегодно по пяти тысячъ
рублей въ сей Комитетъ, съ тѣмъ, чтобы
г  ■ ’ • й
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Горный Журналъ могъ быть отпускаемъ 
всѣмъ чиновникамъ Горной я Соляной служ
бы за половинную цѣну, какая будетъ-взи
маема со всѣхъ другихъ лицъ и мѣстъ.

Подписалъ; Министръ Финансовъ, Генералъ-/]сшпенантъ
Каи кринъ.

На подлинной, собственною ЕГЭ ИМПЕРА

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

И  с по л н п  т й.

V

С. Петербургъ,

28 Февраля 1825 года.
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Подробная записка, поднесенная на Вы
сочайшее благоусмотрѣніе Г . Министромъ 
Финансовъ, о составленіи Ученаго Коми
тета по Горной и Соляной части, и объ 

изданіи Горнаго Журнала.

Управляющій Департаментомъ Горныхъ 
и Соляныхъ Дѣлъ представилъ мнѣ о поль
зѣ и надобности издавать отъ сего Депар
тамента Журналъ, подъ названіемъ: Гор
ный Журналъ, или собраніе свѣдѣній о Гор
номъ и Соляномъ дѣлѣ, съ присовокупленіемъ 
новыхъ открытій по Наукамъ, къ сему пред
мету относящимся.

Предположенія Управляющаго состоятъ 
въ нижеслѣдующемъ:

1. Какъ въ составъ Журнала сего долж
ны наиболѣе входить такъ именуемыя 
точныя Науки, гдѣ всякое изложеніе тр е 
буетъ величайшей внимательности и вѣр
ности: т о  для изданія онаго учредить при 
Горномъ Кадетскомъ Корпусѣ, подъ его 
предсѣдательствомъ , особый Комитетъ , 
подъ именемъ: Угеный Комитетъ по Горной 
и Соляной гасти.

2. Члены Комитета сего утверждаются 
Министромъ Финансовъ.

III
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5. Бъ Члены онаго могутъ поступать 
и посторонніе ученые и просвѣщенные лю
ди, сверхъ служащихъ по Горной и Соля
ной части.

4 . Изъ числа Членовъ избираются Коми
тетом ъ и утверждаются Министромъ Фи
нансовъ Редакторы для изданія Журнала. 
Отдѣленій въ Журналѣ полагается^ десять: 
Минералогія, 'Камія, Горное дѣло, Завод
ское дѣло, Монетное дѣло, Соляное сѣло, 
всеобщая Горная и Соляная Библіографія, 
Горныя и Соляныя Законоположенія, Біо- 
графическія извѣстія и Некрологія, и нако
нецъ Смѣсь. Для каждаго изъ сихъ отдѣле
ній, а особливо для важнѣйшихъ, назнача
ются особые Редакторы.

5 . Редакторы обязаны составлять статьи  
для Журнала, разсматривать предваритель
но и вносить въ Комитетъ съ своимъ мнѣ
ніемъ сочиненія, поступающія изъ другихъ 
мѣстъ, дѣлать въ оныхъ перемѣны или ис
правленія по замѣчаніямъ Комитета, на
блюдать, чтобы Журналъ имѣлъ всегда по
требные, съ цѣлію изданія сообразные мате
ріалы и проч.

6. Въ помощь Редакторамъ, по собствен
ному ихъ выбору, Управляющій Департа
ментомъ назначаетъ особыхъ Горныхъ Офи
церовъ, подъ именемъ Сотрудниковъ Коми
тета.
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7. При Комитетѣ полагаются два Секре
таря, утверждаемые Министромъ Финан
совъ, на коихъ, кромѣ другихъ обязанно
стей, возлагается особенно смотрѣиіе за 
корректурою и за исправностію печатанія 
и выхода книжекъ Журнала.

8. Какъ для изданія подобнаго Журнала 
нужны чертежи и рисунки: т о  полагается 
при Комитетѣ особый Рисовальщикъ.

9. Чиновниковъ для переписокъ, Управ
ляющій назначаетъ изъ Департамента.

10. Всѣ приготовляемыя Редакторами 
статьи  окончательно утверждаются Ко
митетомъ, п засѣданіямъ онаго ведутся 
обыкновенные журналы. Засѣданія полага
ются еженедѣльно по одному разу. Назна
ченіе для сего свободнаго времени зависитъ 
отъ  Комитета.

11. Сверхъ статей , въ Журналѣ помѣ
щаемыхъ, Комитетъ занимается разсмо
трѣніемъ разныхъ проектовъ и предполо
женій по Горной и Соляной части, посту
пающихъ отъ разныхъ лицъ въ Департа
ментъ, въ который представляетъ оныя 
съ своимъ мнѣніемъ.

12. Секретарямъ и Рисовальщику по
лагается особое жалованье изъ прибыль
ной отъ  Журнала суммы, по усмотрѣиііо 
Комитета, съ утвержденія Министра Фи
нансовъ.
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13. Члены не получаютъ никакого жа
лованья. Редакторамъ и сотрудникамъ хотя 
также онаго не назначается; но если 
бы за всѣми расходами были остатки  отъ  
прибылей Журнала, т о  оные между ими 
раздѣлять; а сверхъ того они имѣютъ 
право ожидать, по мѣрѣ трудовъ своихъ, 
и другихъ поощреній отъ  Начальства.

14. Для первоначальной выписки иностран
ныхъ періодическихъ сочиненій и книгъ, 
а равно для составленія запаса въ бумагѣ 
и другихъ матеріалахъ, отп усти ть Коми
т е т у  изъ остатковъ судшъ Департамен
т а  Горныхъ и С оляныхъ Дѣлъ единовремен
но Э есять тыс игъ рублей, которыя и бу
дутъ составлять навсегда оборотный его 
капиталъ.

16. Каждый мѣсяцъ должна выходить 
книжка Горнаго Журнала, составляющая 
отъ  осьмп до десяти печатныхъ листовъ 
и болѣе, съ чертежами или рисунками: че
тыре книжки составятъ часть, а три ча
сти годовое изданіе. Цѣна полагается по 
усмоіпрѣнііо Комитета, съ утвержденія 
М и ни с т  р а Ф п  иансозъ.

І 6 . Д л я  собранія пренумерантовъ, Ко
митетъ немедленно откроетъ подписку и 
пригласитъ къ тому особенно Горныхъ 
Чиновниковъ и владѣльцевъ частныхъ за
водовъ. — Изданіе начнется съ і-го Іюля 
нынѣ текущаго года.

IX
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17. Комитетъ избираетъ себѣ Коррес
пондентовъ изъ достойнѣйшихъ Горныхъ 
Чиновниковъ по заводамъ. Для сего, по ка
ждому округу заводовъ и по главнѣйшимъ 
Солянымъ Правленіямъ упреждаются Гор
ныя Общества подъ предсѣдательствомъ 
Горныхъ Начальниковъ и Управляющихъ 
Соляными Правленіями, въ которыя каж
дый изъ Членовъ вноситъ свои замѣчанія, 
наблюденія и откры тія; здѣсь же разсма
триваются и всѣ описанія, предписанныя 
закономъ, для представленія въ Департа
ментъ со стороны выпускаемыхъ изъ Гор
наго Корпуса Офицеровъ. Корреспонденты 
обо всѣхъ занятіяхъ таковыхъ Обществъ 
доносятъ помѣсячно Комитету, и соб
ственныя свои сочиненія не иначе оному 
представляютъ, какъ по одобреніи тѣми 
Обществами. Въ семъ случаѣ Горные На
чальники и Управляющіе Соляными Прав
леніями вспомоществуютъ Корреспонден
тамъ дачею для переписокъ писцовъ и пись
менныхъ матеріаловъ, равно какъ и отсыл
кою въ Комитетъ бумагъ подъ казенною 
печатью. При представленіи оныхъ могутъ 
прилагаемы быть штуфы, модели, рисунки 
и пр.

Разсмотрѣвъ прописанныя здѣсь предпо
ложенія Управляющаго Департаментомъ 
Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ объ изданіи Гор- 

-ѵ наго Журнала, я нахожу оныя весьма по-

і
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лезными, и планъ предпріятія сего благо
разумно расположеннымъ. Польза отъ  сего 
Журнала очевидна. Онъ послужитъ, какъ 
ближайшее и вѣрнѣйшее средство, къ рас
пространенію всякаго рода познаній, не 
токмо казеннымъ мѣстамъ, но и частнымъ 
заводамъ, для усовершенствованія всѣхъ 
частей Горнаго и Солянаго производства; 
изданіе же онаго, подъ руководствомъ Уче
наго К омитета, признается во всѣхъ о т 
ношеніяхъ и правильнѣе и основательнѣе.

Испрашивая В ы с о ч а й ш а г о  В а ш е г о  
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвержде
нія на сіи предположенія, имѣю счастіе 
присовокупить, что такъ какъ Горный 
Журналъ долженъ быть въ рукахъ у всѣхъ 
Горныхъ Офицеровъ, равно какъ и у Чинов
никовъ, по Соляной части служащихъ: т о  
желательно бы было, чтобы т ѣ  и другіе 
получали оный сколько можно дешевѣйшею 
цѣною. На сей конецъ не благоугодно ли 
будетъ для сей единственно цѣли В ы с о 
ч а й ш е  повелѣть ежегодно отпускать въ 
пособіе Ученому Комитету по пяти тысячъ 
рублей, съ тѣмъ, чтобы онъ отпускалъ 
Журналъ сей Чиновникамъ, по Горной и Со
ляной части служащимъ, въ половину дешевлѣ 
противъ той  цѣны, какая за оный съ дру
гихъ мѣстъ и лицъ взимаема будетъ.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Гспсралъ-Лснтенантъ
Канкрннь.



Предписаніе Г, Министра Финансовъ на 
имя Управляющаго Департаментомъ Гор
ныхъ и Соляныхъ дѣлъ, отъ і5-го Марта 

і8%5 года, за АТо. 4*9-
, \ у /1
Изъ предписанія моего Департаменту 

Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ, отъ  3 сего Мар
т а , подъ N0’. 558, и изъ приложенныхъ при 
ономъ В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ запи
сокъ моихъ, Ваше Превосходительство 
усмотрите, что  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , 
по представленію Вашему, соизволилъ раз
рѣшить издавать Горный Журналъ и учре
дить для того , при Горномъ Кадетскомъ 
Корпусѣ, Ученый Комитетъ по Горной и 
Соляной части подъ предсѣдательствомъ 
Вашимъ.

Въ слѣдствіе чего, поручаю Вашему Пре
восходительству къ исполненію слѣдующее:

1. Принять надлежащія мѣры къ откры
тію  означеннаго Ученаго Комитета.

2. Членами онаго назначаются на первый 
разъ Ооеръ-Бергъ-Гаупшманы 5-го класса: 
Вице-Директоръ Департамента Шленевъ, 
Командиръ Корпуса Медеръ и Начальникъ 
Чертежной Департамента Ковалевскій; 
Бергъ-Гауптманы 6-го класса: Начальники 
Отдѣленій Департамента Коваиько и Ива-

IV.
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ницкій, Горный Начальникъ Олонецкихъ за
водовъ Фуллоиъ и ІЗардепнъ Монетнаго 
двора, Эллерсъ; Ѳберъ-Бергъ-Меистсры 7-го 
класса: Чиновникъ для особыхъ порученій 
по Министерству Финансовъ Фурманъ, 
Профессоръ Минералогіи Соколовъ, и слу
жащій по Лабораторіи Монетнаго двора 
Даниловъ; Надворные Совѣтники: Оберъ-
Бергъ-Пробиреръ Департамента Яковлевъ и 
Профессоръ Химіи Соловьевъ; Ѳберъ-Гит- 
шенФервалтеры 8-го класса: Совѣтникъ С. 
Петербургской Казенной Палаты Никитинъ, 
и преподающій въ Горномъ Корпусѣ Горное 
и Маркшейдерское Искуство Гавелозскій, 
п наконецъ преподающій въ Корпусѣ Ме
таллургію п Пробирное Искуство Маркшей
деръ 9-го класса Любарскій.

3. Предоставляя Ученому Комитету изби
рать впредь отъ себя новыхъ Членовъ по 
своему усмотрѣнію, я поручаю Вамъ вхо
дишь ко мнѣ съ представленіями объ утвер
жденіи оныхъ.

4. Предложишь Комитету избрать изъ 
среды себя Редакторовъ для изданія Жур
нала, также Секретарей Комитета іі Ри
совальщика, съ назначеніемъ тремъ послѣд
нимъ жалованья, и о томъ, чрезъ посред
ство Ваше, представить мнѣ на утвер
жденіе.

б.  Остальныя статьи  В ы с о ч а й ш е  
утвержденныхъ предположеніи объ изданіи
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Горнаго Журнала Ваше Превосходитель
ство не оставите привесшь отъ себя 
въ должное исполненіе.

Я остаюсь увѣреннымъ, что  учреждае
мый для сего Ученый Комитетъ по Гор
ной и Соляной части не преминетъ упо
требить своихъ стараній къ достиженію, 
посредствомъ издаваемаго имъ Журнала, 
той  благотворной цѣли, какая отъ  того 
Правительствомъ предположена, и въ полной 
мѣрѣ оправдаетъ ожиданія по сему пред
мету просвѣщенныхъ любителей Наукъ, 
которые, безъ сомнѣнія, обратятъ вниманіе 
на труды Общества, составленнаго изъ 
отличныхъ по Департаменту Горныхъ и 
Соляныхъ дѣлъ Чиновниковъ.

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Генералъ-Лейтенантъ
Канкрпнъ.

' .
Скрѣпилъ: Директоръ Канцеляріи Я. Дружининъ.
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Рѣкъ, произнесенная, Г. Предсѣдатель* 
ствующимъ при открытіи Ученаго Ко
митета по Горной и Соляной гасти, 2 і 

Марта і8%5 еода.
і

Милостивые Г осудари!

Помышляя объ изданіи Горнаго Жур
нала или такого періодическаго сочиненія, 
которое бы, въ отношеніи къ Техническимъ 
Наукамъ, служило ближайшимъ и вѣрнѣй
шимъ средствомъ къ распространенію вся
каго рода познаніи по Горной и Соляной 
части, я желалъ изданіе сіе упрочить, осно
вать на твердыхъ началахъ учености и 
опытности, содѣлашь по возможности без
ошибочнымъ, приспособить къ прямой 
общественной пользѣ . Надѣюсь, что  въ пред
пріятіи моемъ не ошибся, представивъ 
Вышнему Начальству объ учрежденіи для 
изданія Горнаго Журнала Ученаго Коми
т е т а ,  коего за честь себѣ вмѣняю быть 
Предсѣдательствующимъ.

Я полагалъ, что по причинѣ обширно
сти и разнообразія предметовъ, должен
ствующихъ входить въ составъ Горнаго 
Журнала, изданіе онаго однимъ дпцемъ 
весьма затруднительно и даже невозмож-



XVI

но. Сколь бы нн былъ трудолюбивъ, сколь 
бы ни былъ образованъ человѣкъ, на кото* 
раго возложится таковое изданіе; но мож
но ли допустить, чтобы силъ его доста
ло для обработаиія всѣхъ частей Журнала 
съ надлежащею основательностію, чтобы 
оиъ соединилъ въ себѣ полныя и равносиль
ныя свѣдѣнія по Минералогіи, Химіи, Ме
таллургіи, Галлургіи, Доцимазіи, Горному 
искустзу и т .  д. ? , Напротивъ того, нѣ
сколько Горныхъ людей, соединенныхъ вмѣ
стѣ  , общими своими свѣдѣніями могутъ 
съ успѣхомъ обнять всѣ сіи предметы. Самая 
Редакція, состоя изъ нѣсколькихъ Членовъ, 
не прерветъ изданія и въ такомъ случаѣ, 
когда бы нѣкоторые изъ нихъ должны были 
на время иди навсегда оставить свои за
н ят ія . Уваженія сіи, кажется, достаточны 
къ тому, чтобы изданіе Горнаго Журнала 
возложено было на общество просвѣщен
ныхъ Чиновниковъ.

Необходимость изданія сего Журнала 
давно уже признана. Предмѣстники мои 
неоднократно покушались выполнишь сіе 
предпріятіе. Нужно ли исчислять побуди
тельныя къ тому причины? Можетъ ли 
быть благороднѣе цѣль и обильнѣе польза 
шакого изданія, гдѣ читатель не пюкмо 
почерпаетъ удовольствіе, не токмо удов
летворяетъ похвальное любопытство, но 
руководствуется къ познанію сокровен-

♦
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ныжъ нѣдръ Природы, поучается хитро
стямъ Механики и Химіи, знакомится съ 
точными Науками ?

Ограничимся токмо краткимъ изложе
ніемъ цѣли и пользы Горнаго Журнала по 
одному вѣдомству управляемаго мною Де
партамента. Изданіе онаго должно -распро
странятъ новыя открытія; а по тому 
оно можетъ съ одной стороны возбудить 
дѣятельность изобрѣтательныхъ умовъ по 
заводамъ, открывъ имъ новое поле для за
нятій, а съ другой сократить всѣ труд
ности, которыя бы должны они были по
бѣждать, доходя сами до того , что уже 
найдено и приведено въ извѣстность. Горный 
Журналъ долженъ служитъ важнымъ пособі
емъ для преподаванія наукъ въ Горномъ Ка
детскомъ Корпусѣ, заключая въ себѣ статьи  
или матеріалы для составленія Горныхъ 
курсовъ но Металлургіи, Горному и Марк
шейдерскому Пскуетву іі ир ., каковыхъ у 
насъ еще не издано: къ сей цѣли преиму
щественно надлежитъ направить его из
даніе. Горный Журналъ долженъ быть весь
ма полезенъ для Офицеровъ, по вѣдомству 
Департамента Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ 
служащихъ, и вообще для всѣхъ Художни
ковъ, на казенныхъ и частныхъ заводахъ 
обрѣтающихся. Нынѣ Горные Офицеры, какъ 
бы ни желали преслѣдовать преподанныхъ 
имъ въ Корпусѣ Наукъ, побуждаясь къ шо-

Гори. Жури. Кн. 1. 2
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му пользою собственнаго усовершенствова
нія , или ревностію къ службѣ, но не имѣя 
достаточнаго состоянія, не могутъ выпи
сывать ни книгъ, ни журналовъ, которые 
бы имъ сообщали новыя изобрѣтенія и на
блюденія, или изощряли ихъ память и по
н ят ія  , и по тому по большей части неволь
нымъ образомъ забываютъ почти и т о ,  
чему были изучены. Журналъ, долженству
ющій быть въ рукахъ у каждаго изъ нихъ, 
наполненный разсужденіями, учеными опи
саніями, а иногда и полными трактатам и , 
до Горнаго ремесла относящимися, послу
житъ имъ драгоцѣнною библіотекою, кото
рую пріобрѣтать они будутъ за самую 
умѣренную цѣну, и которая, знакомя ихъ 
со всею ученою Европою, конечно не до
п уститъ  ревностнѣйшихъ изъ нихъ т е 
р ять  своихъ дарованій и стремленія къ 
дальнѣйшему образованію ума и сердца. На
конецъ, изданіе Горнаго Журнала должно 
споспѣшествовать и самымъ Наукамъ. Из
вѣстно, сколь богата земля наша произве
деніями Минеральнаго царства, и сколь ма
ло доселѣ описаны мѣсторожденія нхъ, Гео
гностическое образованіе горъ, а {твио 
и различныя устройства для полученія ме
талловъ и полезныхъ издѣлій. Журналъ из
влечетъ изъ неизвѣстности безгласныя нынѣ 
о семъ свѣдѣнія, породитъ новыя извѣстія, 
вдохнетъ соревнованіе къ распространенію



XIX

всякаго рода познаній по всѣмъ предметамъ 
Горныхъ Наукъ и Искуствъ.

Обращаюсь, Милостивые Государи., соб
ственно къ занятіямъ, на всѣхъ насъ, 
какъ на Членовъ сего Комитета, возлага
емымъ. Изъ записки, представленной Г. 
Министромъ Финансовъ на В ы с о ч а й ш е е  
Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  бла
гоусмотрѣніе, вы видѣли, какія именно 
статьи  или отдѣленія должны составлять 
Горный Журналъ. Вмѣняю себѣ въ обязан
ность нѣсколько объяснить сей предметъ.

1. Горныя Законоположенія. Въ семъ о т 
дѣленіи должны заключаться Правитель
ственныя постановленія, издаваемыя въ Рос
сіи по Горной, Соляной и Монетной части. 
Въ сію статью  могутъ также входить и 
иностранныя учрежденія сего рода, достой
ныя вниманія и любопытства.

2. Минералогія. Сюда принадлежитъ все, 
что относится къ Ориктогнозіи, Кристал
лографіи, ОриктограФІи, Геогнозіи и Гео
логіи. Здѣсь будутъ имѣть мѣсто поучи
тельные тр ак таты  о сихъ Наукахъ, о т 
кры тія, любопытные опыты, наблюденія 
чрезъ нихъ производимыя, и пр.— Особен
ное же вниманіе обращено будетъ на опи
саніе Россійскихъ минераловъ, ихъ свойствъ, 
мѣстонахожденій и т .  д., а равно на со
браніе по возможности свѣдѣній для состав
ленія Геологическаго описанія Россіи.

*



3. Химія. Въ семъ отдѣленіи будутъ по
мѣщаемы: т р а к т а т ы  о разныхъ Химическихъ 
предметахъ, новыя откры тія  по сей Наукѣ, 
разложенія минераловъ, опыты, производи
мые въ Департаментѣ Горныхъ и Соляныхъ 
Дѣлъ для изысканія удобнѣйшихъ и совер
шеннѣйшихъ средствъ полученія полезныхъ 
продуктовъ и пр.

4 . Горное дѣло. Сіе отдѣленіе будетъ
заключать въ себѣ: систематическія раз
сужденія о Горномъ искуствѣ (ехріойагіоп йез 
тіпез), описанія примѣчательныхъ рудни
ковъ, какъ иноземныхъ, такъ въ особен
ности Россійскихъ, различныхъ разрабо
токъ , крѣпей, подземныхъ ходовъ, Горныхъ 
машинъ и проч.

3. Заводское дѣло. Т рактаты  о примѣ
чательнѣйшихъ, по какимъ-либо отноше
ніямъ, металлургическихъ процессахъ, из
ложеніе новыхъ откры тій , усовершенство
ваній и опытовъ по Металлургіи вообще, 
полныя описанія металлическихъ заводовъ, 
какъ иноземныхъ, такъ въ особенности 
Россійскихъ, съ показаніемъ ихъ совер
шенствъ и недостатковъ и проч. — Сіи 
и подобныя сочиненія войдутъ въ сіе о т 
дѣленіе ; особенная же въ ономъ с т а ть я  
будетъ посвящена Россійской Горной Ис
торіи.

6. Монетное дѣло. Сюда относятся изо
брѣтенія и усовершенствованія разныхъ
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машинъ и процессовъ, до Монетнаго дѣла 
относящихся, полное описаніе устройства 
и работъ С., Петербургскаго Монетнаго 
Двора, сравнительныя показанія о пробахъ 
и вѣсѣ монетъ въ разныхъ Государствахъ, 
разборъ Монетныхъ системъ, вѣрнѣйшія 
средства для испытанія и отличія настоя
щихъ отъ  поддѣльныхъ монетъ, процессы 
полученія въ чистѣйшемъ видѣ золота, се
ребра и проч.

7. Соляное дѣло. Въ сіе отдѣленіе вой
дутъ т р а к т а т ы  о примѣчательнѣйшихъ 
Галлургическихъ процессахъ, изложеніе но
выхъ опытовъ, откры тій  и усовершен
ствованій по Галлургіи вообще, показаніе 
достойнѣйшихъ вниманія иностранныхъ со- 
ловаренныхъ производствъ, полное и си
стематическое описаніе въ Россіи находя
щихся соловаренныхъ заводовъ, соляныхъ 
озеръ, мѣсторожденій каменной соли, съ 
показаніемъ методы разработки оной, из
ложеніе системы продовольствія солью Рос
сійскаго Государства и проч.

8. Всеобщая- Горная и Соляная Библіо- 
грасрія. Здѣсь будутъ излагаемы въ Хроно
логическомъ порядкѣ извѣстія о выходя
щихъ на всѣхъ языкахъ книгахъ, относя
щихся къ тѣмъ Наукамъ и Искуствамъ, о 
которыхъ въ Горномъ Журналѣ тракто 
вано будетъ, съ замѣчаніями и рецен
зіями.
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9 . Біо графическія извѣстія и Некро- 
лоеія. Жизнеописанія славныхъ Натурали
стовъ и другихъ Ученыхъ мужей, оказав
шихъ услуги по Горной, Соляной и . Мо
нетной части, составлять будутъ сіе 
отдѣленіе.

10. Смтьсъ. Подъ сею статьею  заклю
чаться будетъ все, что  не имѣетъ на себѣ 
печати систематическаго расположенія, 
также увѣдомленія, объявленія объ откры 
т ія х ъ , если уже т о  отдѣленіе, къ к о то 
рому оныя принадлежатъ, отпечатается.

Само собою разумѣется, что  всѣ во
обще вышеписанные предметы не могутъ 
быть излагаемы непремѣнно въ каждой 
книжкѣ Журнала, но каждая будетъ заклю
чать въ себѣ извѣстное число отдѣленій, 
привлекающихъ наиболѣе вниманіе или лю
бопытство; въ совокупности же войдутъ 
въ Журналъ всѣ исчисленныя здѣсь с т а т ь и , 
и составятъ въ связи полную систему 
Горныхъ Наукъ и Искуствъ, изъ которой 
каждому читателю останется токмо по
черпать частную для себя пользу и на
ставленіе.

Для облегченія Гг. Членовъ, которые 
избраны будутъ Редакторами Горнаго Жур
нала, я счелъ удобнѣйшимъ, чтобы кор
ректура, исправность печатанія и выхода 
книжекъ, разсылка оныхъ и другія по изда
нію заботы, не относились къ ихъ обязан-
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ностн. Всѣ сіи занятія возложашся на 
Секретарей Ученаго Комитета, которые, 
получая отъ Гг. Редакторовъ обработан
ныя уже статьи , не будутъ икѣіпь права 
ничего въ нихъ перемѣнять.
, Въ матеріалахъ для изданія Журнала 
недостатка быть не можетъ. Я приказалъ 
уже внести въ Комитетъ сей все т о , что 
по Департаменту Горныхъ и Соляныхъ 
Дѣлъ доселѣ собрано касающагося до раз
ныхъ журнальныхъ статей . Въ слѣдъ за 
симъ, откроются по заводамъ предписан
ныя Горныя Общества, гдѣ безъ сомнѣнія 
найдутся любители наукъ, которые поже
лаютъ участвовать въ нашихъ трудахъ. 
Я надѣюсь, что даже и просвѣщенные вла
дѣльцы частныхъ заводовъ, сами ли собою, 
или посредствомъ управляющихъ своихъ, 
войдутъ съ нами въ ученыя по сему пред
мету сношенія.

Остается намъ, Почтенные Сочлены, 
приступить къ самому дѣлу, и на основа
ніи читаннаго предъ симъ предписанія Г. 
Министра Финансовъ на имя мое, избравъ 
Гг. Редакторовъ, Секретарей, Сотрудни
ковъ и Корреспондентовъ, принять немед
ленно всѣ нужныя по сему предмету мѣры, 
дабы успѣть начать изданіе Журнала съ 
1-го Іюля сего года, какъ Начальствомъ 
предположено. Съ моей стороны могу увѣ
рить Васъ, Милостивые Государи, что
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всѣ зависящія отъ  меня пособія Ученому 
Комитету, равно какъ и мѣстныя по всему 
вѣдомству управленія моего, касательно 
изданія Горнаго Журнала, распоряженія, 
не премину я со всеіо моею охотою при
водить въ дѣйствіе, какъ скоро чего Ко
м итетъ потребуетъ.

Замѣтишь всѣмъ намъ должно и  запе
чатлѣть въ сердцѣ нашемъ одно обстоя
тельство, обращающее на себя сугубое 
вниманіе. — Выслушавъ предложенныя бу
маги объ изданіи Горнаго Журнала и учре
жденіи Ученаго Комитета, кто  изъ насъ 
не удивится, кто  не ощ утитъ восторга 
радости, видя, съ какою готовностію, съ 
какимъ ободреніемъ Верховное Начальство 
приняло планъ сего полезнаго предпріятія? 
Едва планъ сей былъ составленъ и подне
сенъ на воззрѣніе Начальства, какъ оно 
простерло уже руку помощи для полученія 
Чиновниками Журнала за половинную цѣну, 
и  В с е м и л о с т и в ѣ й ш і й  Г о с у д а р ь  И м п е 
р а т о р ъ , во вниманіи къ представленію Г.  
Министра Финансовъ, удостоилъ утвер
жденіемъ Своимъ не токмо составъ Обще
ства нашего, но и всѣ другія по сему пред
мету предположенія. И такъ достойно и 
праведно воздали мы хвалу Всевышнему и 
принесли ему дань благодаренія при откры 
шіи сего Комитета. Да и чѣмъ другимъ 
можемъ мы засвидѣтельствовать чувсшвова-
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нія сердца нашего, какъ не усерднымъ из
ліяніемъ оныхъ предъ дицеМъ Вседержителя, 
пользуясь покровительствомъ Верховной 
Вдасшп, столь много пекущейся и ревную
щей о распространеніи свѣта Наукъ? — 
Станемъ же съ помоіцію Божіею трудиться, 
и поколику отъ  насъ зависитъ, соотвѣт
ствовать благотворнымъ намѣреніямъ Пра
вительства. К то знаетъ? можетъ быть, 
изданіе Горнаго Журнала, нами начатое, 
составитъ эпоху въ Россійской Горной 
И сторіи; можетъ бы ть, онъ послужитъ 
къ важнымъ и благоуспѣшнымъ по сей ча
сти перемѣнамъ. Но если бы сего и не 
случилось: т о  награда наша въ томъ, что 
мы не тщ етно станемъ трудиться, что 
цѣль будемъ имѣть священную: пользу о те 
чества, просвѣщеніе современниковъ и бла
годарность потомства.

ѵѵѵѵѵѵіллѵгл.
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в ъ  с о с т а в ъ  Г о р н а г о  Ж у р н а л а .

стремленіи къ усовершенствованію; но Про- 
видѣніе, провождающее его къ цѣлямъ вы
сокимъ, избираетъ часто пути отдаленные 
и трудные, дабы удовлетворить общему за
кону мудрой постепенности. Умъ медленно 
течетъ  отъ  успѣха къ успѣху, на каждомъ 
шагу встрѣчая преткновенія; но съ тѣмъ 
вмѣстѣ неугасаемое пламя силы познава-

рывами и возрастаетъ по мѣрѣ противу- 
борствующихъ случайностей. Испытующій

упорно стремится за добычею своею сквозь 
всѣ преграды и проникаетъ съ своими изы
сканіями до самаго дна глубокихъ морей и 
въ самыя тайныя сокровенности рабочихъ 
храминъ земли.

Уже человѣчество прешло эпоху зідаден- 
ческаго бытія. Милліоны явленій въ Физи
ческомъ и нравственномъ мірѣ, которыя 
прежде казались сыну земли темною загад
кою, частію объяснены или примѣненіемъ 
къ другимъ подобнымъ явленіямъ, или вѣ
роятными предположеніями, которыя ожи
даютъ опытовъ для дальнѣйшаго подтвер-

е человѣка состоитъ въ

тельной поддерживается собственными по

духъ, протекая области стихійныхъ міровъ,• ы
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жденід. Но сколько еіце тайнъ природы, 
оставшихся непроницаемыми для глазъ че
ловѣка? С колько узловъ, по видимому, не
разрѣшимыхъ? -И какъ часто въ т о  самое 
время, когда человѣкъ, обольщенный: нѣ
которыми успѣхами дѣятельнаго разума, 
мечтаетъ торжествовать окончательное 
достиженіе цѣли, новые Феномены разруша
ютъ очарованіе , возвраіДаютъ его на преж
нюю чреду младенчества, и тайны насто
ящаго предоставляются разрѣшенію поко
лѣній грядущихъ. /

Между тѣмъ частныя замѣчанія людей, 
въ особенности посвятившихъ себя изслѣ
дованіямъ Физической и нравственной при
роды, собираются воедино, повѣряются 
размышленіемъ и опытомъ, въ разныхъ 
странахъ, у разныхъ народовъ, при разныхъ 
обстоятельствахъ приводятся въ систему, 
и такимъ образомъ составляютъ науки. 
Сіи-то науки руководствуютъ умъ человѣ
ческій въ дальнѣйшихъ его изысканіяхъ; онѣ 
суть свѣтильники, озаряющіе путь земнаго 
его странствованія; степени, ведущія на 
вершину усовершенствованія. Онѣ-то да
ю тъ человѣку, если не совершенное, по 
крайней мѣрѣ справедливое право, уважать 
собственное достоинство.

Но свойство природы человѣка таково, 
что  все отдаленное и необычайное скорѣе 
привлекаетъ на себя его вниманіе, нежели
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близкое и, такъ сказать, повседневное. 
Тоже находимъ мы, разсматривая посте
пенный ходъ развитія ума нашего. Чело
вѣкъ, пораженный величествомъ пламенна
го Сиріуса и великолѣпіемъ южной ночи, 
когда на голубомъ сводѣ неба зажигаются 
милліоны звѣздъ, останавливаетъ взоръ свой 
на сихъ свѣтилахъ. На нихъ устремлено 
первое его вниманіе, и отъ созерцанія 
оныхъ родилась Астрономія— первая, хотя 
еще младенчествовавшая наука, тогда, какъ 
земля, отъ которой получаетъ человѣкъ 
себѣ все, обитель, пищу, одежду, отъ 
которой зависитъ самое его существова
ніе, долго оставалась неизслѣдованною, 
незнакомою своимъ обитателямъ. Человѣкъ, 
подобно слѣпцу, блуждалъ по ея поверхно
сти  , равнодушно переходилъ долины и хол
мы, переплывалъ рѣки и озера, останавли
вался у подножія возвышенныхъ горъ, не 
умѣя дать себѣ отчета  о сущности, на
значеніи и цѣли всего имъ видимаго.

Случай и нужда— сіи первые руководители 
человѣка на поприщѣ изысканій — сняли по
вязку съ очей его. Постоянный трудъ и 
недремлющая дѣятельность проложили стезю 
въ подземное царство природы. Въ нѣдрахъ 
долинъ и горъ открылъ онъ хранилище ме
талловъ и минераловъ; па днѣ ручьевъ 
драгоцѣнные камни и золотоносный песокъ, 
а во глубинѣ озеръ богатые запасы соли:
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словомъ, взоръ его встрѣтилъ безчисленныя 
вещества, дотолѣ ему неизвѣстныя. Из
бѣгая труда и умственныхъ напряженій, 
тщ етно искалъ онъ предметовъ сихъ на 
поверхности земли, и при семъ-то случаѣ 
проникнутый благоговѣніемъ, онъ разрѣ
шилъ тайну, что Провидѣніе сокрыло отъ  
взоровъ его новый подземный міръ съ цѣ
лію благою, съ намѣреніемъ премудрымъ, 
чтобы пробудить умственныя силы, и въ 
глубокомъ мракѣ заставить его искать но
выхъ чудесъ мірозданія.

Уже онъ сдѣлался обладателемъ новыхъ 
сокровищъ, но, подобно невѣжествующему 
богачу, не зналъ употребленія своего до
стоянія ; и когда т о т ъ  же случай открылъ 
ему пользу нѣкоторыхъ минераловъ, онъ 
истощалъ весь источникъ оныхъ и терялъ 
чрезъ т о  пріобрѣтенное случаемъ.

Между тѣмъ родъ человѣческій посте
пенно размножался и занялъ, такъ сказать, 
всѣ области извѣстнаго міра. Вмѣстѣ съ 
умноженіемъ гражданскихъ обществъ возра
стали и самыя нужды. Земледѣліе потребо
вало иныхъ, болѣе твердыхъ и прочныхъ 
орудій; ремесла и художества, по недостат
ку средствъ вспомогательныхъ, не могли 
удовлетворять потребностямъ человѣка; 
мореплаваніе, ограничиваясь прибрежными 
путями, поставляло преграду дерзновен
нымъ его замысламъ; защита собственно-
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сши и личныхъ правъ требовала способовъ 
въ оборонѣ; избытокъ съ одной и недо
статокъ потребностей съ другой стороны, 
безъ" особеннаго представителя мѣны, не 
могли возстановить равновѣсія въ общест
вахъ. Скоро по томъ роскоть распростра
нила надъ людьми свое владычество и про
извела нужды условныя. При таковыхъ об
стоятельствахъ все обратилось на исчер
паніе сокровищницы металловъ, сдѣлавших
ся первѣйшею необходимостію въискуствен- 
номъ быту гражданскихъ обществъ. Изъ 
сей сокровищницы и искуства изящныя 
заимствуютъ для себя необходимое: мине
ралы растираются на палитрѣ живописца 
и втекаютъ въ многоразличныя издѣлія ре- 
меслъ; металлъ является въ составѣ громо
носныхъ орудій воинскихъ и онъ же издаетъ 
тихіе звіуки на пріятномъ орудіи мусикій- 
скомъ; въ видѣ рѣзца осуществляетъ онъ 
въ глыбѣ мрамора высокую идею художни
ка; въ видѣ магнита провождаетъ смѣлаго 
Колумба къ открытію  новаго міра за моря 
невѣдомыя, и въ видѣ звонкихъ условныхъ 
знаковъ , называемыхъ монетою, обращается 
въ обществахъ человѣческихъ.

Но гдѣ искать столь полезныхъ веществъ? 
Не всѣ долины и горы заключаютъ ихъ въ 
своихъ нѣдрахъ. — Сколько трудовъ, ста 
раній, издержекъ надлежало бы бросить 
безъ всякой пользы, ес.шбъ слѣдовать одной
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удачѣ! И тогда, конечно, надлежало бы безъ 
успѣха изрыть три  части Земнаго Шара. 
Человѣкъ началъ замѣчать, соображать, 
испытывать и составилъ Науку, которая съ 
дальнѣйшимъ ходомъ усовершенствованія 
познаній его, развитіемъ умственныхъ его 
способностей, распалась на разныя части 
и подраздѣленія, имѣющія каждая свою осо
бенную цѣль и получившія общее наимено
ваніе Горныхъ Наукъ, заключающихъ въ себѣ 
собраніе свѣдѣній и правилъ къ отысканію 
ископаемыхъ, извлеченію изъ нѣдръ земли 
и къ обработываиію оныхъ для пользы 
общественной.

Не смотря на приговоръ невѣжества, что 
въ горномъ дѣлѣ участвуетъ одинъ толь
ко случай, навыкъ и опытъ, горныя науки 
необходимы и польза ихъ особенно очевиднѣе 
въ наше время, когда чрезвычайно распро
странилось употребленіе минераловъ и въ 
особенности металловъ, и когда добываніе 
оныхъ, по чрезмѣрному углубленію ихъ мѣ
сторожденій, сопряжено съ большими за
трудненіями и большими издержками.

Науки сіи, подобно всѣмъ прочимъ, имѣ
ю тъ свои системы, болѣе и менѣе сложныя, 
но во всякомъ случаѣ необходимыя для 
облегченія поприща горному человѣку.

Поелику въ области горнаго дѣла, кромѣ 
наукъ, относящихся единственно къ сей 
части, л заключаются непосредственно и
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многія другія, имѣющія, такъ сказать, 
различное назначеніе, и входящія въ со
ставъ наукъ горныхъ; т о  на семъ осно
ваніи, систематики именуютъ однѣ при- 
уготовительными, а другія собственно 
горными. — Къ разряду приуготовитель- 
ныхъ наукъ причисляютъ Минералогію, 
Химію, чистую и прикладную Матема
тику , Физику и Атмосферологію; а къ 
разряду собственно горныхъ — горное 
Искуство,Маркшейдерское искуство, Метал
лургію, Пробирное искуство и горную Меха
нику. Сюда же иные присоединяютъ горную 
и заводскую Экономію, горную Юриспруден
цію, горную и заводскую Исторію, Геогра
фію и С татистику.

Когда на поверхности Земли, въ разсѣ- 
линахъ холмовъ и горъ, въ берегахъ ручьевъ 
и рѣкъ и въ подземныхъ пещерахъ, образо
вавшихся отъ  различныхъ переворотовъ на 
Земномъ Піарѣ, удивленный взоръ человѣка 
встрѣтилъ безчисленное множество разно
родныхъ веществъ, т о  крѣпкихъ и мяг
кихъ, т о  твердыхъ и жидкихъ, т о  горю
чихъ и трудно воспаляющихся, т о  отли
чающихся на вкусъ и совершенно безвкус
ныхъ, т о  блестящихъ и тусклыхъ, т о  
пропускающихъ сквозь себя лучи свѣта и 
непрозрачныхъ, т о  имѣющихъ правильную 
наружность и лишенныхъ всякаго опредѣ
леннаго вида, т о  испещренныхъ многораз-

Горн. Журн. Кн. 1. ^
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личными цвѣтами и вовсе безцвѣтныхъ: 
тогда увлекаемому оіпъ одного сомнѣнія къ 
другому, ему надлежало естественнымъ об
разомъ разрѣшить, что  значатъ всѣ сіи 
многоразличныя вещества, откуда онѣ и 
т а  какое сотворены употребленіе?

Въ сихъ обстоятельствахъ Минералогія, 
въ обширномъ смыслѣ, какъ наука руко
водствующая, къ распознаванію и отыскива
нію ископаемыхъ, подъ именемъ Ориктогно- 
зіи й Геогнозіи, двухъ составляющихъ ее 
вѣтвей, разрѣшаетъ его недоумѣніе.

Утвержденная въ искушеніяхъ опыта 
Ориктогпозія ( Минералогія въ тѣсномъ 
смыслѣ) опредѣляетъ наружныя и внутрен
нія свойства ископаемыхъ, означаетъ отли
чительные признаки родовъ и видовъ, и по
лагая каждому изъ нихъ предѣлы, даетъ 
названія минераламъ. — Словомъ, она пред
ставляетъ наблюдателю полную систему 
Минеральнаго Царства, по коей удостовѣ
ряется онъ, что  всѣ видимыя имъ иско
паемыя заключаются токмо въ четырехъ 
основныхъ классахъ, именуемыхъ метал
лами, камнями, солями и веществами го
рючими.

Геогнозія, открывъ человѣку внутренній 
составъ и постепенное образованіе черепа 
земли, различныя измѣненія ея поверхности 
отъ  необыкновенныхъ переворотовъ по 
сотвореніи міра, разрѣшила загадку про-
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«схожденія горъ іі долинъ, ихъ раздѣленія 
по вѣроятнымъ эпохамъ образованія и о т 
носительной ихъ древности, обнаружила 
составъ оныхъ и открыла мѣсторожденія 
минераловъ.

Наука сія, содержащая въ себѣ умоза
ключенія и правила, принадлежитъ конечно 
временамъ позднѣйшимъ; но истины, слу
жащія ей. основаніемъ, извѣстны были въ 
самыхъ отдаленнѣйшихъ вѣкахъ, и безъ со
мнѣнія предшествовали горному производ
ству. Уже Аристотель, ѲеоФрастъ, Пли
ній, Агрикола занимались обработываніемъ 
сей отрасли наукъ естественныхъ; но 
приведеніе оной въ систему предоставлено 
было новѣйшимъ испытателямъ природы.— 
Безспорно, что  весьма долгое время систе
мы сіи образовались, іі геній естество
испытателей долго боролся со встрѣчав
шимися препятствіями: но чего не достиг
нетъ глубокое наблюденіе и постоянный 
трудъ! — Линней основалъ, если не совершен
ную, по крайней мѣрѣ первую систему 
Минералогіи. КрониппеЪпѵь утвердилъ си
стему свою иа химическомъ изслѣдованіи 
ископаемыхъ; а Кирвану, извѣстному по
стояннымъ терпѣніемъ въ изслѣдованіи, 
обязана она своимъ усовершенствованіемъ.— 
Опытъ и наблюдательный духъ Вернера 
сотворилъ систему наружныхъ признаковъ, 
а глубокое соображеніе Гайю произвело кри-
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сталограФическую или математическую си
стему.

Пусть воображеніе перенесется въ одну 
изъ тѣхъ отдаленныхъ странъ, гдѣ не
прерывныя цѣпи горъ обложили Землю: на
прасно любопытный взоръ, плѣняясь кар
тинами сей горной природы, ищетъ оби
тателей , населяющихъ хребты и долины; 
онъ видитъ жилища, но не находитъ въ 
нихъ людей. Чтобы  встрѣ ти ться  съ оби
тателями горъ, онъ долженъ спуститься 
въ глубокія нѣдра земли. Туда привлечен
ные требованіемъ общественныхъ выгодъ, 
заключаютъ себя многія тысячи, и въ семъ- 
т о  подземельномъ Царствѣ проводятъ они 
безконечные ходы о нѣсколькихъ ярусахъ 
и устроивають обширныя храмины, служа
щія общимъ вмѣстилищемъ добытыхъ иско
паемыхъ.

Но какимъ образомъ ископатель подзем
ныхъ сокровищъ проникнулъ бы безпрепят
ственно въ мрачную, лишенную воздуха 
и потопляемую водою глубину земли, если 
бы горное производство не управляло его 
путями ? 1

Знаменитый Вернеръ весь объемъ горна
го производства, содержащаго въ себѣ на
ставленія, какъ отыскивать полезныя иско
паемыя , выгоднымъ образомъ ихъ добывать, 
извлекать и приготовлять, равно какъ о т 
странять, сообразно съ цѣлію, всѣ встрѣ
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чающіяся при томъ Физическія препят
ствія , раздѣляетъ на механическое и тех 
ническое производства.

Х отя Геогиостъ, по соображеніямъ об
наружившихся на поверхности горъ иско» 
паемыхъ, можетъ сдѣлать заключеніе свое 
о свойствѣ рудъ, въ тѣхъ горахъ содер
жащихся ; но какъ признаки сіи, подвер
женные вліянію атмосферы и другимъ дѣй
ствіямъ Природы, часто измѣняютъ видъ 
свой: т о  для точнѣйшаго и надежнѣйшаго 
удостовѣренія, онъ приступаетъ къ меха
ническому испытанію. '

Когда помощію немногихъ орудіи, чрезъ 
ширфованіе и буреніе, онъ открываетъ бли
жайшіе и вѣрнѣйшіе признаки мѣсторожде
нія минераловъ, или находитъ металлонос
ную жилу, тогда Горное Нскустео начи
наетъ свое поприще. Рудокопъ, при по
средствѣ обыкновенныхъ орудій, присту
паетъ къ работамъ на поверхности, и пре
слѣдуя металлоносную жилу, чрезъ правиль
ное отвѣсное или наклоненное отверстіе, 
нисходитъ въ нѣдра земли, или, какъ обыкно
венно говорится, опускаетъ шахту, и смот
ря по направленію руды или по встрѣчаю
щимся извѣстнымъ горнымъ породамъ мине
раловъ, неразлучныхъ спутниковъ метал
ла, начинаетъ внутреннюю работу и ведетъ 
горизонтальные ходы въ разныя стороны, по 
разнымъ направленіямъ. При сихъ дѣйстві



яхъ онъ безпрестаннымъ подвергается пре
пятствіямъ и неудачамъ: пресѣкается ли 
жила и теряю тся всѣ признаки дальнѣйша
го ея существованія— онъ останавливаетъ 
работу въ ближайшемъ къ поверхности зем
ли ходѣ, и возвратясь въ ш ахту, снова 
углубляется и выводитъ другой ярусъ под
земелья. Угрожаетъ ли обрушеніемъ штоль- 
на (ходъ подземный) и препятствую тъ ра
ботамъ его упадающія въ сихъ галлереяхъ 
пустыя породы (ископаемыя, несодержащія 
въ себѣ никакихъ рудъ) — онъ дѣлаетъ 
деревянныя или каменныя укрѣпленія, из
вѣстныя въ горномъ дѣлѣ подъ именемъ 
крѣпей, бывающихъ различнаго устроенія, 
смотря по мѣстнымъ обстоятельствамъ. 
П репятствуетъ ли дыханію сгущенный и 
нерѣдко смертоносный воздухъ рудника — 
онъ, основываясь на законахъ Атмосферо- 
логіи, проводитъ на поверхность воздухо- 
сообщательныя отверстія , и такимъ обра
зомъ возстановляетъ необходимую для 
жизни атмосферу. — Затопляется ли узкій 
путь его приливомъ внѣшнихъ водъ или 
подземными источниками — онъ спускаетъ 
воду въ особыя водоотводныя' штольны, и 
по онымъ или изгоняетъ ее изъ горы, или 
направляетъ въ водоотливныя шахты, изъ 
коихъ извѣстными способами подымается 
она на поверхность. Но въ семъ случаѣ, 
равно какъ и въ направленіи подземныхъ
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ходовъ, заступъ и кайла рудокопа слѣ
дуютъ за циркулемъ Маркшейдера.

Маркшейдерское искуство, или подземная 
Геометрія, опредѣляетъ съ томностію на
правленіе штолънъ и шахтъ, и назначаетъ 
ихъ на планѣ. При однѣхъ механическихъ 
средствахъ горное Искуство, безъ сомнѣнія, 
блуждало бы въ подземномъ мракѣ, если бы 
свѣтильникъ маркшейдерскаго Искуства не 
управлялъ путями рудокопа и, такъ ска
зать, не озарялъ всѣхъ пунктовъ земной 
внутренности. Здѣсь-то Математика, при
мѣненная къ горному дѣлу, обнаруживаетъ 
свою пользу: на ея вычисленіяхъ основана 
наука о горныхъ и заводскихъ машинахъ, 
подземная и заводская Архитектура.

Между тѣмъ, какъ горное Искуство, при 
пособіяхъ маркшейдерскаго, ведетъ дерзно
веннаго человѣка по огромнымъ подземнымъ 
переходамъ, подъ русломъ ручьевъ и рѣкъ, 
добытыя глыбы ископаемыхъ требуютъ но
выхъ усилій и средствъ къ извлеченію ихъ 
на поверхность. Сколько надлежало бы упо
требить рукъ, и часто безъ всякой пользы, 
если бы наука, которая, по примѣненію 
своему къ горному дѣлу, именуется гор
ною Механикою, не участвовала въ трудѣ 
семъ. Приведенный въ движеніе воротъ 
подымаетъ изъ рудоподъемной шахты на 
поверхность многочисленныя бадьи съ до-
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бышыми ископаемыми, и отсюда уже пре
провождаются онѣ на самые заводы, -

Но торжество горной Механики очевид
нѣе и блистательнѣе наиболѣе въ тѣхъ 
случаяхъ, когда она, основываясь на вычи
сленіяхъ Математики, слѣдуетъ законамъ 
Физики, научающей насъ познанію силъ при
роды. На сихъ-то законахъ Механикъ изоб
рѣлъ водостолбовыя машины, и т у  же самую 
воду, которая поглотила подземныя хра
мины рудокопа, обратилъ на ея собствен
ное истребленіе.

Такъ достигаетъ цѣли своей испытатель 
въ познаніи ископаемыхъ, въ отысканіи 
мѣсторожденія оныхъ, въ способѣ добыва
нія и 'извлеченія на поверхность, и симъ 
оканчивается поприще горнаго Производ
ства или добыванія минераловъ!

До сихъ поръ предпріимчивость дѣйство
вала общими силами, вся дѣятельность ея 
имѣла одну общую мѣту, и добытыя изъ 
земли вещества составляли общую собствен
ность добывателей. Казалось, что  люди, до
колѣ пребывали въ нѣдрахъ земли, не имѣ
ли никакихъ частныхъ видовъ, бури стра
стей не разрушали прекраснаго ихъ союза, 
и только вмѣстѣ съ возвратомъ на поверх
ность земли возвратились снова всѣ разно
родныя ихъ желанія и предпріятія. Здѣсь 
нужды и потребности гражданскаго обще
ства ихъ раздѣлили: Металлургъ объявилъ
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права свои на металлы, Галлургъ на соли, 
ФлогургЪ на вещества горючія, и Технологъ 
на все т о ,  что  входитъ въ составъ Фаб
ричныхъ, мануфактурныхъ и заводскихъ его 
издѣлій.

Отсюда начинается обширный процессъ 
производства заводскаго, котораго главнѣй
шую отрасль образуетъ, такъ называемое, 
заводское Искуство.

і
Ч»й

Съ обработываиіемъ минераловъ тѣсно 
соединены многоразличные случаи, обстоя
тельства и явленія. По сей причинѣ завод
ское Искуство заключаетъ въ себѣ много
численныя правила; какъ принимать иско
паемыя отъ  рудокопа и хранить оныя; 
какъ испытывать руды; какъ раздѣлять ихъ 
на классы и роды и знать свойства примѣ
сей, способствующихъ къ удобнѣйшей сплав
кѣ; какъ безошибочно и правильно выбирать 
таковую примѣсь; какъ производить пред
варительныя работы для сплавки рудъ, т о  
есть обжиганіе, вывѣтриваніе и промывку 
оныхъ; какъ возводить заводскія строенія, 
дѣлать рудообжигательныя, рудоплавптель- 
ныя и для добыванія горючихъ веществъ 
печи и строить заводскія машины и сна
ряды; какъ производить главныя заводскія 
работы, т .  е. плавленіе, сортучпваніе 
(амальгамированіе), перегонку (днстилирова- 
ніе), и возгонку (сублимированіе), и на-



конецъ какъ доводить заводскія издѣлія до 
высокой степени ихъ совершенства1̂

Но главнѣйшія вѣтви, составляющія за
водское Искуство, безъ сомнѣнія, суть Про
бирное искуство и Металлургія.

Такъ какъ приготовленіе солей и добы
ваніе горючихъ веществъ не сопряжены 
съ столь важными препятствіями и за
трудненіями, какъ обработка металличе
скихъ рудъ, по многоразличію своихъ видовъ 
и по химической сложности требующихъ 
преимущественныхъ усилій и особеннаго 
познанія: т о  для предупрежденія т щ е т 
наго труда, изыскатель употребляетъ по
собіе Пробирнаго искуства. Помощію осо
бенныхъ способовъ онъ удостовѣряется о 
богатствѣ и бѣдности руды въ Отношеніи 
къ содержащемуся въ ней металлу, и по 
соображенію выгоды съ издержками онъ или 
оставляетъ разработку, или передаетъ до
бытую руду въ распоряженіе Металлурга.

Металлургія, въ тѣсномъ смыслѣ сдѣ
лавшаяся въ Германіи особою наукою, за
нимается единственно извлеченіемъ изъ 
рудъ металловъ. Она есть ни что  иное, 
какъ часть Химіи, въ особенности же Хи
міи тѣлъ минеральныхъ, которая, научая 
распознавать составныя части ископаемыхъ, 
свойства металловъ и другихъ минераль
ныхъ веществъ, ведетъ къ усовершенство
ванному извлеченію частей, составляющихъ
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цѣлое, и, такъ сказать, къ облагородство- 
ванію горныхъ произведеній. Металлургія 
даетъ металламъ т о т ъ  видъ и блескъ, въ 
какихъ поступаютъ они на прпуготовденіе 
различныхъ издѣлій.

Симъ оканчивается собственно заводское 
Производство или обработка металловъ; но 
тѣмъ не ограничиваются свѣдѣнія горнаго 
человѣка. Ему надлежитъ еще знать: во 1-хъ 
горную и заводскую Экономію, научающую 
выгодному производству горнаго и завод
скаго дѣла, содержанію рудниковъ и заво
довъ , счетоводству и отправленію гор
ной и заводской промышленности. Во 2-хъ 
горную Юриспруденцію, преподающую свѣ
дѣнія о горныхъ законахъ, правахъ и обя
занности и научающую горному судопро
изводству. Въ 3-хъ горную й заводскую 
Исторію, Географію и Статистику, какъ 
науки, знакомящія его съ мѣстами рудниковъ, 
съ образомъ производства горнаго дѣла во 
всѣхъ вѣкахъ и у всѣхъ народовъ и пред
ставляющія ему многоразличные способы, 
извлеченные изъ опытовъ и примѣровъ, къ 
усовершенствованію горной части.. И на
конецъ въ 4-хъ, свѣдѣнія о лѣсоводствѣ 
и приготовленіи угля.

Въ тѣсной связи съ горнымъ дѣломъ 
соединено Монетное, занимающееся един
ственно производствомъ, на извѣстныхъ 
правилахъ, существующей въ народномъ
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обращеніи каждаго Государства металличе
ской монеты утвержденнаго закономъ до
стоинства.

Изъ сего краткаго обозрѣнія читатели 
увидятъ главнѣйшіе предметы, входящіе 
въ составъ Горнаго Журнала, и счастливы 
будутъ издатели онаго, если изложеніемъ 
точныхъ истинъ науки и чистосердечнымъ 
повѣствованіемъ о тайнахъ, выгодахъ и 
ходѣ ея , успѣютъ ознакомить сооте
чественниковъ своихъ съ глубокими нѣдрами 
той  самой земли, на поверхности коей 
сіяетъ славою воинскою и доблестями на
родными великое Царство Русское, управ
ляемое Вѣнценоснымъ Покровителемъ наукъ, 
и того изданія, которое мы нынѣ предла
гаемъ снисходительному вниманію сооте
чественниковъ нашихъ.
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1 еогнозія, какъ наука о состояніи Земнаго 
Шара, принадлежитъ къ числу самыхъ позд
нихъ плодовъ ума человѣческаго. Долго 
владычествовали надъ искателями истины 
своевольныя предположенія о первоначаль
номъ образованіи Земли. Люди хотѣли на
сильно распространить предѣлы, положен
ные Всевышнимъ Законодавцемъ уму человѣ
ческому; они старались постигнуть непо
стижимое, и вѣчный упрекъ, который заслу
жили сіи вольнодумцы отъ  истины, есть 
достойное имъ воздаяніе. Сколько бы люди „ 
сіи принесли пользы наукамъ, если бы они 
употребили великія способности свои на 
познаніе токмо тѣхъ тайнъ Природы, ко
торыя постигать человѣку позволено!

Уже съ давнихъ временъ умы Ф илософовъ 
вращались около двухъ средоточій. Твореніе 
міра и всемірный потопъ были тѣ  истины, 
произнесенныя Богодухновеннымъ Моисеемъ, 
на которыхъ пылкое воображеніе нѣкото
рыхъ умствователей воздвигало зданія сво
ихъ ѳеорій, и всѣ усилія ихъ стремились 
къ тому, чтобы объяснить настоящее ка-
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честно земли, воображая нѣкоторое перво
бытное состояніе ея, измѣненное потопомъ; 
и каждый изъ тѣхъ вольнодумцевъ толко
валъ сіи великія событія по гвоему; всякой 
изъ нихъ понималъ первобытное состояніе 
Земли различно; каждый приписывалъ потопу 
свои причины, свое дѣйствіе и свои слѣд
ствія.

И такъ, по мнѣнію Бурпета (Теііигіз ТЪео- 
гіа засга. Ьогкіоіі 1681), Земля получила при со
твореніи ровную, легкую оболочку, кото
рая покрыла бездну морскую. Кора лопнула 
и произошелъ потопъ, распалась на части 
и образовались горы. (*.) ,

По словамъ ВоЪварЪа (Еззау іо\ѵаг<К іЬе 
паіигаі Ьувіогу оГ ІЬе еагіЪе. Ьотіоп. 1702), 
причину потопа составляетъ- мгновенное 
разрушеніе связи въ частяхъ ископаемыхъ 
тѣлъ. Вся громада земли обратилась въ 
жидкость, которая производила изъ себя 
осадки на законахъ тяж ести.

Вистокъ (а пе\ѵ Іѣеогу о! іЬе еагІЬе. Еоп- 
Ноп. 1708) произвелъ Землю, вмѣстѣ и съ 
атмосферою ея, изъ кометы; а наводнилъ 
ее хвостомъ другой блуждающей звѣзды.

(*) Подобныя догадки людей, даже и самыя остроумныя, 
коль скоро оныя несогласны съ Священнымъ Писані
емъ, должны быть отвергаемы, какъ сущая ложь: ибо 
токмо свидѣтельство Господне в/ьрноу и истина Го
сподня пребываетъ во вѣкъ.



Самъ великій Лейбницъ (Ргоіо^её еп асіез 
<іе Ьеірзіск. 1793), подражая Дескарту> игралъ 
землею, какъ дитя, представляя ее потух
шимъ солнцемъ , остеклованнымъ шаромъ, 
на которомъ упавшіе на него пары, тогда, 
когда онъ охладился, произвели моря.

Система БюФФОна (Бнсоигз виг Іа іЪёогіе 
<1е Іа Іегге еЬ Іев ёросріез йе Іа паіиге) есть 
распространенная ѳеорія Лейбница. Сей 
краснорѣчивый естествоиспытатель весьма 
остроумно производитъ землю нашу отъ 
солнца, отъ  котораго существо ея и всѣхъ 
планетъ отбито сильнымъ толчкомъ коме
т ы ; а воды земныя образуетъ онъ изъ 
охладившихся паровъ, составлявшихъ хвостъ
той кометы.

\

По мнѣнію Лапласа, земля и, воды ея об
разовались, (а равно и всѣ планеты и спут
ники ихъ), чрезъ сгущеніе газовъ, состав
лявшихъ атмосферу нашего солнца, нѣког
да простиравшуюся за предѣлы самыхъ о т 
даленнѣйшихъ планетъ.

Вотъ т ѣ  исчадія разгоряченнаго вообра
женія, которыя, вмѣстѣ съ подобными имъ, 
(*) облеченныя въ одежду науки, были из
вѣстны подъ громкими именами Геогеніи 
( науки о рожденіи земли ), либо Геологіи 
(землесловія), и владычество сихъ схола-

(*) Теоріями Райя, Ш ейдера...............

Гори. Журн. Кн. I. 4
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стическихъ мнѣній продолжалось почти до 
конца 18 го столѣтія. Тщетно свѣтильни
ки истины силились разсѣять мракъ пред
положеній.

Баконъ и Н евтонъ, счастливые преобра
зователи естественныхъ наукъ, не могли 
принести никакой пользы Геогнозіи.

Безуспѣшны были старанія Агрнколы (въ 
Саксоніи) и Бернарда Палисси (во Франціи) 
(*). утвердить на прочномъ основаніи на
блюденій нѣкоторыя справедливыя мысли о 
происхожденіи ископаемыхъ тѣлъ. Людямъ 
нравились больше забавы воображенія, не
жели скучныя убѣжденія опыта.

Тщетно окамен ѣі о с т и  черепокожныхъ, 
оставы рыбъ и другіе остатки  животныхъ 
и растѣній, находимые въ нѣдрахъ земли, 
предлагали услуги свои къ поясненію поня
т ія  о дѣлахъ природы. Люди не понимали, 
или лучше, не хотѣли понимать сихъ гіе- 
роглифовъ, которыми писана великая книга 
естества, и сіи свидѣтели прошедшихъ со
бытій едва привлекли вниманіе только од
ного человѣка. Глубокомысленный Демай- 
летъ постигъ тайну окамеиѣлостеи, и на
ученный рѣкою Ниломъ, во время пребыва
нія его въ Египтѣ, какимъ образомъ вода 
рѣчная, ежегодными осадками на берега, воз
вышаетъ почву земли, взглянулъ на иред-

(*) Около Н 00 года.
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метъ глазомъ истиннаго наблюдателя и въ 
своемъ Тедіамедѣ (І740) (*) объяснилъ, что 
Земной Шаръ сложенъ изъ слоевъ, посте
пенно осажденныхъ моремъ, которое по
нижавшись обнажило наши материки.

Мало имѣлъ Демайлетъ сподвижниковъ. 
Линней поддерживалъ его ученіе въ своемъ 
твореніи о приращеніи обитаемой земли 
(сіе Іе11игІ8 ЪаЬііаЬіІів іпсгетепіо) (**); Б іоф- 
фонъ толковалъ его въ своихъ рѣчахъ объ 
исторіи и ѳеоріи Земнаго Шара , (Бізсоигз $иг 
ГЬівІоіге' еі: Іа (Ьёогіе сіе Іа Іегге), относя 
оное единственно до одного черепа земнаго 
и, кажется, поступалъ въ семъ случаѣ благо
разумнѣе многихъ , старавшихся по малѣй
шему образцу извѣстной намъ коры земной 
понять огромное тѣло цѣлаго Земнаго Шара.

Естественныя науки состоятъ изъ умо
заключеній, основанныхъ на опытахъ. Не 
было послѣднихъ, и Геогнозія не могла суще
ствовать. Шведъ Тиласъ первый постигъ 
пользу частныхъ наблюденій надъ устроені
емъ толщъ, входящихъ въ составъ Земнаго 
Шара, и первый издалъ въ 1750 году кѣскодь-

(*) Сочиненіе, изданное Демайлетомъ. Названіе сочине
нія есть  обращенное имя Сочинителя.

(**) Извѣстно, сколько Линней чтилъ Священное Писаніе. 
Безсмертныя творенія сего естествоиспы тателя  
украшаются словами изъ книгъ Творца Природы и 
Откровенія.
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ко минералогическихъ описаній почвы сво
его отечества.

Многіе послѣдовали его примѣру. Обшир
ное горное производство Швеціи и Гер
маніи подавало удобныя къ тому случай.. 
Люди, управлявшіе рудниками, подучили 
вкусъ къ наблюденію явленій подземнаго цар
ства. Упражненіе въ семъ занятіи родило 
минералоговъ; а минералоги произвели гео- 
гносжическія описанія. Сочиненіе Лемана о 
горахъ позднѣйшаго происхожденія (ф.іецо- 
выхъ), по достоинству, должно занять пер
вое мѣсто между всѣми другими.

Явившіяся въ сіе время ( въ 1778 году) 
Минералогіи Валлерія иГергарда содержатъ 
уже много свѣдѣній объ образѣ нахожденія 
ископаемыхъ тѣлъ въ нѣдрахъ земли; но ни 
въ одномъ сочиненіи тѣхъ временъ не за
ключается столько истинъ сего рода, какъ 
въ Физической Географіи Бергмана.— Сей 
знаменитый ученый изложилъ въ система
тическомъ порядкѣ все, что  было тогда 
извѣстно о земныхъ пластахъ и металло
носныхъ жилахъ. , П ут етс с шв с нники начали 
въ сіе время обращать вниманіе па попи
раемую имп землю, которая прежде сего и 
взгляда ихъ не удостоивалась, какъ пред
метъ, непртіосяіцій никакой пищи уму.

Знаменитый Палласъ, ободренный и вспо- 
моществуемый б еземерппюю IIокровительни- 
цею наукъ, Великою Е к а те р и н о іо , пред-
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принялъ м н о го тр у д н о е  описаніе н ѣ к о т о 
р ы х ъ , наименѣе и зв ѣ с т н ы х ъ , с т р а н ъ  Р о с 
с іи ; но С и б и р ь 'б ы л а  главнымъ п редм етом ъ  
его изслѣдованіи. Х о т я  свѣ дѣ н ія , к о т о р ы я  
сообщ илъ Д алласъ объ- у с т р о е н іи  горъ  Си
б и рски хъ , и весьма ограничены  ( б ы с т р о т а ,  
съ к о т о р о ю  онъ принужденъ былъ пробѣ
г а т ь  обш ирное п оле, предлежавпі'ее наблю
денію е г о , а болѣе худое с о с т о я н іе  Мине
ралогіи  въ т о  врем я , когда Д алласъ -п у те
ш е с т в о в а л ъ , не 'позволили ему со вер ш и ть  
свое великое п р е д п р ія т іе  съ большимъ у- 
спѣж ом ъ); но и маЛѣишія свѣдѣнія о т а к о й  
с т р а н ѣ ,  въ к о т о р о й  суровы й к л и м а т ъ , не
обдѣланная п о чва , н е д о с т а т о к ъ  ж и т е й 
скихъ у д о б н о стей  —  все в о о р у ж ается  про
т и в ъ  наблю дательнаго п у т е ш е с т в е н н и к а ; 
и сймыя малыя свѣдѣнія о т а к о й  с т р а н ѣ  
весьма драгоцѣнны для ученаго с в ѣ т а ,  и 
сообщ ивш ій оны я и м ѣ ет ъ  неоспоримое пра
во ' на вѣчную п р и зн а те л ь н о с ть  п о т о м с т в а . 
Далласъ принесъ нанвсличайшую пользу 
наукѣ т ѣ м и  и зв ѣ с т ія м и , к о т о р ы я  сообщилъ 
ей объ образѣ нахож денія и о родахъ к о с т е й  
ж и в о т н ы х ъ , сво й ствен н ы х ъ  ж аркому п о ясу , 
но погребенны хъ во м нож ествѣ  въ ледяной 
почвѣ Сибирской.

Г у е тш ар д ъ  и Ж ан н етъ , вспом ощ ествуем ьіе 
П р а в и т е л ь с т в о м ъ , п о ч т и  въ т о ж е  самое вре
мя предприняли описаніе всей Ф р а н ц іи ; но 
успѣли о п и с а т ь  то л ь к о  н ѣ к о то р ы я  ея ч а с т и .
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Сей обширный трудъ быль продолжаемъ мно
гими другими естествоиспытателями. /Ііан- 
сань описалъ Лангедокъ; Фожасъ Дофииею 
и вулканы Виварейскіе. Десмарестъ сооб
щилъ подробное свѣдѣніе о горахъ, произ
веденныхъ огнемъ на почнѣ Овернской. 
Палассу описалъ кряжъ Пиренейскій, и онъ 
первый показалъ ученому свѣту, что  пла
сты  каменныхъ громадъ, образующихъ сей 
кряжъ, сохраняютъ по своей длинѣ его 
паралелыюе направленіе относительно его 
протяженія.

Но изъ всѣхъ сочиненій, явившихся въі г ’
сіе время (въ і 779 году), ни одно столько 
не вспомоществовало усовершенствованію 
понятія о строеніи земли нашей, какъ пер
вое путеш ествіе Соссюра по горамъ Аль
пійскимъ (Ѵоуа̂ е& сіе 8ашзиге с!ап& ІезАІрез). 
Наблюдатель точный, авторъ ума Просвѣ
щеннаго и воображенія умѣреннаго, Физикъ 
первостатейный, Ф илософъ движимый толь
ко любовію къ истинѣ и желаніемъ способ
ствовать успѣхамъ науки, къ которой былъ 
страстенъ; словомъ, человѣкъ, какихъ не 
много въ мірѣ, есть образецъ, достойный 
подражанія. Его путешествіе заключаетъ 
въ себѣ большое количество важныхъ ми
нералогическихъ истинъ, много любопыт
ныхъ геогностическихъ' наблюденій и очень 
мало предположеній. Здѣсь слѣдствія т е 
кутъ сами собою изъ наблюденій; порядокъ
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мыслей достоинъ удивленія. Воздавая благо
дарность Соссюру, остается только' жа
лѣть, что  судьба не позволила ему довер
шить предпріятія его. Соссюръ сообщалъ 
свѣту плоды путешествія своего по вре
менамъ и весь трудъ его не представляетъ 
ничего цѣлаго, ничего систематическаго. 
Печаль, отравлявшая послѣдніе дни сего 
незабвеннаго мужа, угасила въ сердцѣ его 
любовь къ наукамъ и не позволила ему из
дать особое сочиненіе, въ роторомъ онъ 
желалъ собрать воедино всѣ частныя слѣд
ствія своихъ наблюденій и представить 
ихъ въ систематическомъ порядкѣ.

И такъ люди уже много знали о составѣ 
Земнаго Шара; но наука о внутреннемъ стро
еніи его все еще не существовала. Не было 
человѣка, который бы совокупилъ отдѣльныя 
свѣдѣнія, приобрѣтенныя опытомъ, сравнилъ 
бы ихъ между собою, который бы вывелъ изъ 
нихъ общія слѣдствія, и отъ заключеніи 
восходя къ заключеніямъ, остановился бы 
на тѣхъ общихъ непреложныхъ законахъ, 
которые представляетъ намъ внутренность 
земли по всему пространству Земнаго Шара.

Н аконецъ судьба опредѣлила къ исполне
нію сего великаго дѣла, Вернера. Обязан
ный преподавать Минералогію во Фрейбер- 
гѣ (около 1775 года), Вернеръ почувство
валъ недостатокъ одного сухаго изложенія 
свойствъ, кошорымц тѣла ископаемыя
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различаются между собою и которыя со
вокупностію своею составляли науку, из
вѣстную подъ именемъ Ориктогнозіи, одол
женную сему же знаменитому человѣку усо
вершенствованіемъ своимъ. — П ылкій умъ 
Вернера постигъ, что  нестройныя тѣла 
могутъ быть разсматриваемы съ другой, 
совершенно новой стороны; именно: ка
кимъ образомъ оіш составляютъ собраніемъ 
своимъ черепъ земной, подлежащій нашему 
изслѣдованію.

Горы Фрейбергскія, которыхъ внутрен
ность обнажена многими рудниками, могли 
представишь наблюдательному уму Вернера 
обширное поле. Подвизаясь на семъ-то по
лѣ, Вернеръ усмотрѣлъ, что  пласты ка
менныхъ громадъ несутъ на себѣ явные при
знаки постепеннаго образованія, и убѣжден
ный въ истинѣ, что  Премудрый Строитель 
міра и сіи, по виду нестройныя, громады 
подчинилъ тому строгому порядку, который 
удивляетъ насъ во всѣхъ твореніяхъ Его, 
вознамѣрился постигнуть т у  правильность 
подземнаго міра. Мало нашелъ онъ помощи 
въ трудахъ предшественниковъ своихъ: 
ему должно было самому прокладывать се
бѣ путь къ сей повой цѣли; но неутоми
мые труды его преодолѣли всѣ препят
ств ія , были въ короткое время увѣнчаны 
желаемымъ успѣхомъ и мысли совершенно
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новыя, ни кѣмъ неожиданныя, услышала 
Европа съ каѳедры ничтожнаго городка (*) 
Саксоніи. Вотъ главныя черты ученія Вер- 
нерова. Земля наша сложена изъ громадъ, 
расположенныхъ другъ на другѣ, судя по 
древности ихъ происхожденія. Наибольшая 
часть сихъ громадъ образовалась въ нѣд
рахъ моря, нѣкогда покрывавшаго всю по
верхность Земнаго Шара, чрезъ постепен
ное осажденіе веществъ на дно его; самая 
малая часть сихъ толщъ составляетъ про
изведеніе подземнаго огня. Въ началѣ осаж
деніе веществъ происходило на законахъ 
чистаго химическаго сродства и строй
ныя тѣла не населяли ни моря, ни земли 
во все продолженіе сего періода. Всеобщее 
море понижалось по мѣрѣ образованія осад
ковъ. Вмѣстѣ съ рожденіемъ матерой земли 
и острововъ началось и разрушеніе прежде 
происшедшихъ громадъ. Отторженныя отъ 
нихъ части, сносимыя водами въ море, смѣ
шивались съ осадками химическими и про
исходили толщи состава хнмикомехашіче- 
скаго. Земля произрастила травы и деревья, 
а въ морѣ родились черепокожныя йівари и 
рыбы. Сіи стройныя тѣла запутываясь въ 
осадкахъ, наполнили ихъ окаменѣл остями. 
Изъ числа ископаемыхъ тѣлъ, входящихъ въ 
составъ каменныхъ громадъ древнѣйшаго

(*) Фрейберга.
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образованія, происходили въ сію вторую 
эпоху преимущественно углекислая и сѣр
нокислая известь и произвели толщи одно- 
сложныя. ІІо кварцъ, полевой шпатъ, слю
да^ роговая обманка и многіе другіе камни, 
столь обыкновенные въ составѣ древнихъ 
громадъ, образовались въ сіе время въ са
момъ маломъ количествѣ и составляютъ 
здѣсь какъ бы исключеніе изъ общаго пра
вила. Безпрестанно понижавшееся море, 
вдругъ возвысилось до первобытнаго гори
зонта своего и осадило на верхи высочай
шихъ горъ базальтъ, миндальный камень, 
песчаный камень ( * ) ............................. И сто
щившейся море, понижаясь вторично, не 
производило уже никакихъ осадковъ, кромѣ 
чистыхъ механическихъ: — одни только 
пески и глины происходили на днѣ его. И 
такъ все великое образованіе земнаго черепа 
Вернеръ раздѣлилъ на четыре періода. Къ 
первому періоду отнесъ всѣ твердокамен
ныя громады, довременныя стройнымъ т ѣ 
ламъ, и назвалъ ихъ первозданными. Ко в то 
рому причислилъ тѣ , болѣе или менѣе мяг
кія и полутвердыя толщи, которыя содер
жатъ въ себѣ окаменѣлости, и т ѣ  твер
дыя громады, лежащія, несовмѣстно съ 
новостію происхожденія своего, на верхахъ

(*) И стины  Священнаго Писанія подтверждаются безпре
станно розыскаиіями человѣческими.
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высочайшихъ горъ, назвавъ сіе образованіе 
Флецовымъ. Собраніе всѣхъ наносовъ име
новалъ Вернеръ намывньімѣ образованіемъ. 
А наконецъ толщи, несущія на себѣ не
сомнѣнные признаки огненнаго происхожде
нія, составили образованіе вулканическое. 
Въ послѣдствіи прибавилъ Вернеръ еще 
пятое главное образованіе, назвавъ его пе
реходнымъ. Внимательнѣйшее разсматрива
ніе Саксонскаго руднаго кряжа открыло 
ему сію новую истину, подтвержденную 
послѣ многими наблюденіями другихъ Гео- 
гностовъ. Вернеръ, повинуясь природѣ, по
ставилъ свое переходное образованіе между 
первозданнымъ и Флецовымъ, относя къ 
нему толщи, содержащія окаменѣлости, но 
при томъ так ія , въ составѣ которыхъ 
сланцы, порфиры, зеленые камни, сіи твер
дыя, химическаго происхожденія тѣла, со
вершенно подобныя громадамъ первоздан
нымъ, занимаютъ важное мѣсто. Постепен
ное пониженіе горизонта породъ, сораз
мѣрное новости происхожденія ихъ, состав
ляло важнѣйшую статью  Вернерова ученія. 
Отступленія природы отъ сего закона 
приводили его въ затрудненіе, и онъ, дабы 
вы тти  изъ сего лабиринта, принужденъ 
былъ нѣсколько разъ поднимать море до 
вершинъ высочайшихъ горъ. Вотъ самая 
слабая сторона его ѳеоріи. Вернеръ самъ 
чувствовалъ сей недостатокъ; но до конца
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жизни своей не могъ, или, кажется, не хо
тѣлъ его поправишь. Вернеръ первый нау
чилъ насъ познать истинное существо жилъ 
земныхъ. — Онъ первый объяснилъ, образомъ 
весьма для ума удовлетворительнымъ, спо
собъ образованія ихъ, и доказалъ, чхио жилы 
сіи суть трещины, наполненныя осадками 
изъ того же всеобщаго раствора, изъ ко- 
торагб образовался почти весь черепъ Зем- 
наѣо Шара. Горы земныя и долины произ
водилъ Вернеръ ощъ неравномѣрнаго осаж
денія веществъ на дно древняго Океана. 
Вернеръ назвалъ произведенную имъ науку 
Геогнозіею, желая, дабы и самымъ именемъ 
отличалась она отъ  той  Геологіи, кото
рая заключала въ себѣ собраніе однѣхъ свое
вольныхъ предположеніи, неподтвержден
ныхъ никакою опытностію. Вернеръ, какъ 
творецъ науки, преподавалъ ее съ жаромъ, 
свойственнымъ водворителю новыхъ истинъ, 
и обладая неподражаемою способностію 
излагать великія мысли свои, наполнялъ вос- 
торгомъ души слушателей, стекавшихся 
къ нему во множествѣ изъ всѣхъ частей 
просвѣщеннаго свѣта. Онъ умѣлъ поселять 
въ нихъ страсть  къ своему любимому пред
мету. Толпы учениковъ его, восхищенные 
до энтузіазма своимъ учителемъ и тою 

к наукою, кбторую онъ преподавалъ имъ, раз
сыпались по всемуг Земному Шару и обога
щали ученый свѣтъ своими замѣчаніями,
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описаніями, открытіями, изъ коихъ нѣко
торыя только не согласовались съ ученіемъ 
Вернера и подавали ему случай поправлять 
свою Г еогнозію; но большая часть ихъ слу
жила ему сильною подпорою. II славный 
Гумбольдъ, удивившій свѣтъ множествомъ 
и важностію слѣдствій своего путешествія 
по глубинѣ новаго свѣта, и славный Гум
больдъ слушалъ Геогнозію у Вернера. Сему- 
т о  знаменитому человѣку наука о Земномъ 
Шарѣ никогда не будетъ въ состояніи 
воздать благодарность, достойную тѣхъ 
великихъ приобрѣтеній, которыми онъ обо
гатилъ ее. Гумбольдъ первый сообщилъ свѣ
дѣніе о колоссальныхъ вулканахъ Америки и 
сильно поколебалъ ученіе Вернера о много
кратномъ возвышеніи моря, доказавъ, ч то  
сіи базальты, порфиры, зеленые камни, ко
торые Вернеръ почиталъ морскими осад
ками, суть ни что иное, какъ лавы древ
нихъ изверженій. Гумбольдъ низпровергъ мнѣ
ніе Вернера, которое было принято всѣми 
учеными, что причину вулкановъ состав
ляетъ горѣніе каменнаго угля, показавъ, 
что  огнедышущія жерла Американскихъ Ги
гантовъ существуютъ посреди громадъ, 
немогущихъ содержать въ себѣ каменнаго 
угля. Гумбольду единственно обязаны мы 
понятіемъ объ устроеніи кряжей новаго 
свѣта. Оиъ убѣдилъ послѣдователей Вер
нера, что законъ постепеннаго пониженія

17
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тодіцъ, соразмѣрно ихъ новости, въ природѣ 
не существуетъ. Гумбольдь научилъ насъ 
познать существо тѣхъ влагалищъ метал
ловъ, которыми богатая Америка всегда 
удивляла корыстолюбивую Европу. Гум
больдъ наконецъ показалъ ученому свѣту , 
что  неорганическая природа однообразна по 
всему Земному Шару и ч то  горы новаго 
свѣта представляютъ совершенное подобіе 
горъ, свѣта стараго.

Б У хъ , окрилеиныи Вернеромъ, пожалъ бо
гатую жатву на горахъ Норвегіи, Италіи,
острововъ Африканскихъ.........Онъ первый
открылъ неожиданную истину7, что  самые 
даже граниты, гнейсы и другія тѣла яв
ственнѣйшаго кристаллическаго сложенія, 
образовались иногда въ эпоху органическую, 
и съ сего времени область переходнаго об
разованія Геогнозіи весьма обогатилась. /

Блуменбахъ и ІПлотгеймъ,, шествуя по 
слѣдамъ Вернера, проложили путь къ на
блюденію окаменѣлостёй, какъ свидѣтелей 
постепеннаго образованія толщъ, входящихъ 
въ составъ земнаго черепа. Рейсъ издалъ 
первый систематическую Геогнозію, изло
живъ въ ней ученіе своего учителя; а чрезъ 
т о  способствовалъ ещё къ большему распро
страненію сей науки, подавъ случай по
стигнуть тайны ея и тѣмъ, которыхъ 
обстоятельства лишили возможности слу
шать ее изъ устъ самохо образовашеля. —
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Вернеръ ло лѣтъ преподавалъ свою Геогно
зію и въ сіе время издалъ въ свѣтъ только 
одно геогностическое сочиненіе. — Ѳеорія 
жилъ есть единственно произведеніе его 
пера въ семъ родѣ.

Французы, всегдашніе соперники ино
странцевъ по просвѣщенію, долго не при
нимали въ отечество свое науки Вернеро- 
вой, и сіе самое можетъ быть составляло 
причину медленнаго ея усовершенствованія. 
Какой народъ болѣе Французовъ , сихъ 
страстныхъ чтителей чистой истины, 
могъ поставить Геогнозію на твердое 
основаніе опытности? Въ какой странѣ 
наиболѣе процвѣли положительныя есте
ственныя науки, какъ не во Франціи?

Французы, кажется, не довѣрили 'Нѣмец
кому Оракулу и желали проложить новый 
путь къ цѣли, имъ избранной. — Но начи
нать гораздо труднѣе, нежели продолжать 
начатое.

Патрень, Дедаметри, Рамондъ, Фожасъ, 
Флеріо-де-Бедлевіо, Кордье наиболѣе подви
зались на семь поприщѣ; Доломье отличался 
предъ всѣми. Дѣйствующіе вулканы Евро
пейскіе были главнымъ занятіемъ сихъ уче
ныхъ, и наука имъ одолжена первымъ осно
вательнымъ понятіемъ о произведеніяхъ 
подземнаго огня и о многихъ явленіяхъ его, 
ведущихъ къ заключенію о тайной причинѣ
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сего разрушителя, гнѣздящагося въ глуби
нахъ недосягаемыхъ.

Доломъе былъ во Франціи, въ одномъ о т 
ношеніи тоже, что  Вернеръ въ Германіи. 
Преподавая Геогнозію въ Парижской гор
ной школѣ, онъ умѣлъ поселить въ слуша
теляхъ своихъ любовь къ наукѣ. Доломье 
управлялъ ихъ первыми тагами по тѣмъ 
каменоломнямъ Франціи, которыя они обо
зрѣваютъ и понынѣ, которыя разлили вели
кій свѣтъ на темныя областп Геогнозіи и 
безпрестанно еще разливаютъ его. Въ сихъ- 
т о  каменоломняхъ, расположенныхъ вокругъ 
Парижа, прозорливый глазъ глубокомыслен
наго Кювье открылъ краснорѣчивыхъ по
вѣствователей подземнаго царства,сообщив
шихъ намъ важнѣйшія извѣстія о дѣлахъ 
Природы, сокрытыхъ отъ  наблюденія наше
го темною завѣсою древности. Кювье по
нялъ нѣмой языкъ костей четвероногихъ 
обитателей древняго материка, погребен
ныхъ въ почвѣ Французской. Его сравни
тельная Анатомія (*) разобрала ихъ смѣ
шенные обломки; соединила однородные; по 
виду одной кости, опредѣлила другія, дод- 
женствовашія принадлежать одному тѣлу; 
сложила изъ нихъ цѣлые костяки, и удив
ленный свѣтъ увидѣлъ тварей совершенно 
для него новыхъ, ни въ какихъ странахъ

(* )  НесЬегсЬез виг Іей оззешепз Гоз&ііез. 1821 , 1822 , 1823.
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нынѣ не о би т  аю іцихъ. Анопдотеррі и Пале- 
отеры  явились на сценѣ міра, какъ призра
ки Ф антасмагоріи, и начали повѣствовать 
намъ о дѣлахъ прошедшихъ.

Въ сихъ - то  каменоломняхъ Броньяръ, 
Омаліусъ де-Галлоа, Беданъ . . . . . . . .  подпа
ли различіе между черепокожйыми Жителями 
водъ соленыхъ и прѣсныхъ и научили науку 
распознавать осадки морскіе отъ  низзер- 
говъ озерныхъ. Начиная съ сего только 
времени, окаменѣлосши содѣ іались Нитью, 
руководствующею насъ въ подземномъ лаби
ринтѣ , и только нынѣ подали намъ ключъ, съ 
помощію котораго мы можемъ нѣкогда вой
ти  въ храмъ тайнъ мрачнаго міра, если не 
ослабнемъ въ трудахъ при безпрестанно 
большемъ и большемъ разбйраніи сихъ 
мудреныхъ гіероглиФОвъ. Однѣ только ока- 
менѣлости могутъ послужить намъ вѣр
нымъ средствомъ къ точному и несбив
чивому опредѣленію относительной древно
сти каменныхъ толщъ, образующихъ черепъ 
Земнаго Шара. Отношеніе сихъ тѣлъ къ 
существамъ нынѣ живущимъ и однѣхъ къ 
другимъ, погребенныхъ въ различныхъ тол
щахъ, составляетъ главный предметъ за
нятія  новѣйшихъ І еогностовъ, и наука отъ 
усовершенсгіівованія сихъ только свѣдѣній 
можетъ надѣяться собственнаго своего со
вершенства.

Горн. Журн. Кн. I.
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Добюисеонъ, одинъ изъ лучшихъ учени
ковъ и другъ Вернера, съ которымъ ееи 
великій человѣкъ бесѣдовалъ откровенно о 
недостаткахъ своеіо ученія, перенесъ Вер- 
нерову Геогнозію во Францію (въ І8 І9  году), 
усовершенствовавъ ее новѣйшими откры
тіями, наблюденіями и ^заключеніями, на 
нихъ основанными, плодами какъ его соб
ственныхъ 20 - т и  лѣтнихъ разысканій, 
такъ и трудовъ многихъ «другихъ естество
испытателей. Геогнозія Добюиссоиа (Тгайё 
сЗе Сёо^пойіе раг сГ АиЬиіззоп (іе Ѵоізіпз, а Рагіз. 
181-9.) есть единственное сочиненіе въ сво
емъ родѣ; оно представляетъ науку въ са
момъ послѣднемъ состояніи и по справедли
вости можетъ с т а т ь  на ряду съ классиче
скими произведеніями другихъ знаменитыхъ 
писателей, которыми настоящее время весь
ма богато. Тѣмъ болѣе Добюисеонъ досто
инъ похвалы, что  старался, сколько воз
можно , избѣгать предположеній, бросающихъ 
слабую тѣнь на блескъ Вернеровой славы. 
Геогнозія его есть чистый сводъ истинъ 
и заключеній, на нихъ основанныхъ.

Путешествіе Бедана по Венгріи принад
лежитъ къ числу знаменитыхъ происшествій 
сего же періода; оно распространило но
вый свѣтъ на область вулканическихъ про
изведеній древнихъ временъ и еще болѣе 
утвердило справедливость мнѣнія, чгпо про
изведенія древнихъ вулкановъ играютъ въ 
строеніи Земли важную ролю.

N
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Италія такъ  же была не безъ дѣла при 
строеніи зданія Геогнозіи. Фортисъ, Спа- 
ланзани и Брейслакъ много способствовали 
усовершенствованію понятія о вулканиче
скихъ толщахъ.

Англія, воспрянувъ отъ сна, въ кото
ромъ пребывала въ т о  время, когда Фран
цузы и Германцы неусыпно трудились надъ 
обработываніемъ Геогнозіи, удивила свѣтъ 
быстрыми подвигами своими но сен части. 
И можетъ быть ни одна Держава не обѣ
щаетъ столько успѣховъ по Геогнозіи, ка
кихъ надѣется свѣтъ отъ  Англіи. Нечаян
ный случай произвелъ столь важный пере
воротъ.

Гюттонъ обнародовалъ въ Эдинбургѣ, въ 
концѣ послѣдняго вѣка, геологическую си
стему, которая была совершенно различна 
отъ всѣхъ прежде извѣстныхъ и нимало 
не согласовалась съ системою Вернера, ора
кула нашихъ временъ. Гюттонъ утверждалъ, 
что  внутренность Земнаго Шара состоитъ 
изъ веществъ, расплавленныхъ наисіільиѣи- 
шимъ огнемъ; что земная кора произошла 
частію отъ постепеннаго охлажденія той 
жидкости, частію отъ  разрушенія остыв
шей толщи дѣйствіемъ атмосферы и воды 
и отъ  вторичнаго соединенія отторженныхъ 
частей. Образованія сіи совершались и по 
сію пору происходятъ на днѣ океана, гдѣ 
упругая сила подземнаго жара дѣйствуетъ
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совокупно съ давленіемъ воды. Опнпоржен-
іныя части, сносимыя въ море земными во

дами, какъ высшія, наиболѣе отъ  внутрен
няго огня удаленныя и находящіяся въ не
посредственномъ прикосновеніи съ водою, 
только что  размягчаются и , соединяясь сно
ва подъ великою тягостію  морской воды, 
образуютъ породы, болѣе или менѣе меха
ническаго сложенія: —- такъ произошли наши 
песчаники, глины, известняки; . . . . . толщи 
земныя, подъ сими пластами находящіяся, 
къ огню ближайшія и наносами отъ  вліянія 
воды защищенныя, плавятся совершенно, и 
кристаллизуясь во время охлажденія, опять 
при помощи того же самаго давленія, про
изводятъ громады состава кристалличе
скаго: — такъ образовались наши граниты, 
гнейсы, порфиры; ............ упругость подзем
ной теплоты , поднимая расплавленныя ве
щества по трещинамъ земной коры, произ
вела въ ней жилы и прожилки. Сія же на
конецъ сила подняла разнообразно пласты, 
въ началѣ горизонтальные, и заставила ихъ 
принять положеніе наклоненное.

Система Гюттона, подкрѣпленная опы
тами Галля надъ дѣйствіемъ жара на тѣла, 
подверженныя великому давленію, и прослав
ленная краснорѣчіемъ Плайфера, сильно по
трясла умы Британцевъ, польстила ихъ 
самолюбію, обѣщавъ имъ вѣнецъ преобразо
вателей, и была принята единодушно не
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только въ Шотландіи, но и въ Англіи. 
Вдругъ выходитъ на поприще отважный 
Жамезонъ. Ревностный ученикъ и послѣдо- 
ватель Вернера горитъ желаніемъ защи
т и т ь  отъ  помраченія славу своего учи
теля и учреждаетъ въ Эдинбургѣ общество 
Вернеристовъ,ч (въ 1808 году) подъ глазами 
самихъ противниковъ своихъ Галля и Плай- 
Фера. Возгорѣлась война у Вулканистовъ 
съ Нептунистами (*), а истина извлекала 
изъ того свою пользу: споры всегда быва
ютъ торжествомъ ея. Безпристрастные 
защитники Вернера не были слѣпы въ рас- 
сужденіи недостатковъ его ученія; а въ до
стоинствахъ его находили сильное оружіе 
къ пораженію своихъ противниковъ. Сіи 
напрягали всѣ силы свои къ защищенію. 
Опытъ былъ посредникомъ и примирилъ 
несогласныхъ. Ученіе Вернера осталось по= 
бѣдителемъ и возвратилось съ поля чести 
украшеннымъ новыми совершенствами, пло
дами его подвиговъ. Опытъ приобрѣлъ но
вую славу и въ Лондонѣ учредилось Геологиче
ское общество, котораго единая цѣль есть 
ободреніе разысканій относительно строе
нія горныхъ толіцъ по всему Земному Шару. 
Примѣру Столицы начали подражать провин
ціи, и въ Корнваллисѣ составилось уже но-

( * )  Вулканиспіы объясняютъ происхожденіе земныхъ гро? 
мадъ огнемъ, Нептунисіпы водою.
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вое общество Геологовъ, устремленныхъ 
къ тому же намѣренію.

Горный Инженеръ Смитъ совертилъ т а 
кой подвигъ, которому не было еще при
мѣровъ. Онъ одинъ, безъ помощниковъ, сдѣ
лалъ геогностическое описаніе всей Англіи 
и показалъ ученому свѣту, что почва сей 
обширной страны раздѣлена на правильные 
пласты, что  порядокъ ихъ нигдѣ не пре
рывается, что  на великихъ пространствахъ 
въ одномъ и томъ же пластѣ встрѣчаются 
одинакія окаменѣлостп. Не повѣрили точ
ности быстрыхъ наблюденій Смита и но
вая польза излилась изъ сего сомнѣнія. Мно
гіе Геологи соединили старанія свои, чтобы 
повѣрить трудъ одного 1 человѣка и , если 
нужно, поправить его несовершенства и 
пополнить недостатки. Сіе предпріятіе 
еще не кончено, но уже принесло великую 
пользу наукѣ, обогативъ ее многими исти
нами. Знаменитый Гумбольдъ сравнилъ ка
менныя толщи Англіи съ громадами, вхо
дящими въ составъ почвы Тиренгена, обра
зующими нѣкоторыя части Алыювъ и гору 
Юру, и нашедъ между ими гео гностиче
ское, сходство, укрѣпилъ сими новыми при- 
обрѣтеніями многія звѣнья въ цѣпи періоди
ческихъ образованій, на которыя раздѣляет
ся составъ всего Земнаго Шара.

Такимъ-то образомъ наука о строеніи 
Земли нашей, рожденная, такъ сказать, изъ

1
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ничтожества, менѣе, нежели въ 50 лѣтъ, 
возвысилась на т у  степень, на которой 
нынѣ удостоилась названія положительной 
науки. Конечно и теперь еще Геогнозія 
далека отъ  совершенства . своего; но по 
крайней мѣрѣ стоитъ* на пути къ нему. 
Направленіе умовъ изгнать предположенія 
и укоренить опытность обѣщаетъ бы
стрые успѣхи по сей новой отрасли чело
вѣческихъ познаній.



\

\

I

/

I .1

■ У
\

!
/

(.

\
*

*
О/



I

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  II.

Г О Р Н О Е  Д Ѣ Л О .



I

{

I

♦

\

) '•
/

*

I

л \ * »
*



/

Зі
/

лл\ ѵ\л ѵѵлгѵл ѵѵллѵтѵлл 'ѵ и г \ѵ и ѵ 'ѵ \ѵ \п ѵ п ѵ т \ѵ ѵ \ш ш ѵ ѵ т н ѵ А гѵ \п »

О Р А З В Ѣ Д К Ѣ  Г О Р Ъ ,

И Л И  О С Р Е Д С Т В А Х Ъ  О Т Ы С К И В А Н І Я  

Ч А С Т Н Ы Х Ъ  М Ѣ С Т О Р О Ж Д Е Н І Й ,

(Соч. В. Га веловскаго. )

Любопытство, нужда и польза были су
щественными причинами, побудившими че
ловѣка устремиться къ отыскиванію, добы
чѣ и обработкѣ тѣлъ царства ископаемаго; 
но природа награждаетъ человѣка соразмѣр
но его трудамъ, познаніямъ и искуству. 
По сему прехожу въ молчаніи т о  время, 
когда человѣкъ^ не обладая еще никакими 
свѣдѣніями, руководимъ былъ къ отысканію 
какихъ-либо ископаемыхъ, разсѣянныхъ по 
лицу Земли, однимъ чувствомъ зрѣнія и 
избиралъ изъ нихъ токмо тѣ , которые утѣ- 
тали, ласкали и плѣняли взоръ его.

Когда же необходимость заставила обра
т и т ь  вниманіе и на тѣ  ископаемыя, кои 
вовсе не поражаютъ ока, но могутъ до
ставить существенную пользу: тогда чело
вѣкъ мало но малу долженъ былъ нриобрѣ- 
т а т ь  навыкъ, отличать однѣ изъ нихъ отъ 
другихъ, и собраніемъ нѣкоторыхъ свой
ственныхъ каждому признаковъ положишь
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правила піаковаго различія. ІІртомъ точ 
нѣйшая внимательность его, при обозрѣніи 
земной поверхности, показала ему, что не 
по всей Землѣ разсѣяны тѣла сіи равномѣрно 
и небрежно; но оныя положены въ нѣкото
ромъ извѣстномъ порядкѣ, находятся на 
какой-то опредѣленной чредѣ, погребены въ 
различныхъ высотахъ земной поверхности 
съ какимъ-то правильнымъ приличіемъ раз
нообразно; полезнѣйшія изъ нихъ заключа
ются въ нѣкоихъ особенныхъ вмѣстилищахъ, 
совершенно отличныхъ отъ  общей массы 
состава череііа земнаго: это  заставило его 
обозрѣвать Земной Шаръ съ большимъ глу
бокомысліемъ и положить нѣкоторыя опыт
ныя правила для нахожденія мѣста рожде
нія сихъ тѣлъ царства мертваго. Наконецъ 
натедъ правила сіи справедливыми, основа
тельными, изыскавъ различныя мѣсторояі- 
денія , надобно было извлечь изъ нихъ 
нужное и полезное, преодолѣть при томъ 
множество препонъ, отдѣлить годное отъ  
негоднаго: сіе служило прямымъ поводомъ 
къ изобрѣтенію разныхъ инструментовъ, 
орудій и машинъ, дабы измѣрить простран
ство, раздробить твердость камней и о т 
вратить всѣ препятствія свыше силъ его 
естественныхъ,

Изъ сего видно, что горное дѣло вообще 
въ началѣ своемъ, подобно всѣмъ наукамъ, 
находилось ѣъ несовершенствѣ мдаденче-
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сколъ. Случай былъ путеводителемъ къ ука
занію мѣсторожденія полезнѣйшихъ ископа
емыхъ; орудіе, управляемое необразованнымъ 
умомъ и неопытною рукою, едва токмо 
въ состояніи было, въ продолженіи значи
тельнаго времени, отторгнуть малѣйшую 
часть горнокамениыхъ твердыхъ породъ. 
Окружающія со всѣхъ сторонъ препятствія 
и опасности при семъ дѣлѣ устрашали 
производителя онаго и весьма часто при
нуждали' его оставлять и тер ять  безвоз
вратно богатѣйшій рудокопи; но мало по 
малу сіи самыя опасности и препоны раз
дражали дѣятельную и неутомимую силу 
души человѣческой; мало по малу начала 
она отражать противоборсшвіе природы, 
и призвавъ къ себѣ на помощь долголѣтнюю 
опытность, подвергла оныя изобрѣтеннымъ 
ею извѣстнымъ правиламъ, подчинила опре
дѣленнымъ законамъ, и такимъ образомъ 
явились на Землѣ опытные, искусные про
изводители горныхъ работъ и славные на
блюдатели-геніи, обогащенные теоретиче
скими свѣдѣніями и передавшіе знанія свои 
потомству.

Изложивши вкратцѣ, что полезныя ис
копаемыя не по всей Землѣ разсѣяны 
равномѣрно, что на самой поверхности 
оной встрѣчается ихъ только весьма 
малое количество, что онѣ заключены въ 
утробѣ Земной и всегда почти сокрыты
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отъ  глазъ нашихъ, нахожу нужнымъ упомя
нуть, что  ископаемыя сіи, составляющія 
собственно предметъ горнаго производства, 
суть: металлы, соли, горючія вещества и 
нѣкоторые роды камней, въ особенности 
драгоцѣнныхъ.

Вещества сіи заключаются всегда въ 
особенныхъ вмѣстилищахъ, извѣстныхъ подъ 
именемъ частныхъ мѣсторожденій, и сіи-то 
частныя мѣсторожденія, называемыя жилами, 
штоками, штокверками, пластами, Флецами 
и буценверками, составляютъ сущность гор
наго дѣла: слѣдовательно настоящій пред
метъ разысканій и изслѣдованій рудокопа.

II такъ, когда предположено развѣдать 
или изслѣдовать какія-либо страны, въ раз
сужденіи нахожденія- въ оныхъ мѣсторож
деній полезныхъ ископаемыхъ: т о  должно 
горному человѣку употреблять для сего, 
сообразно обстоятельствамъ, различныя 
средства и руководствоваться разными 
правилами; а по тому и нужно опредѣлить: 
что  1)' развѣдка должна производиться въ 
такихъ ли горахъ, въ коихъ горное произ
водство никогда не существовало; или
2) въ такихъ, въ которыхъ существовало 
оное, но по причинамъ того времени было 
оставлено, пришло въ упадокъ и заброшено, 
слѣдовательно требуетъ только уничтоже
нія тѣхъ причинъ и возстановленія; или
3) въ такихъ, въ коихъ горное производ
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ство существуетъ, но для увеличенія сво
его требуетъ вновь разысканій.

Ежели развѣдка должна быть произведена 
въ такихъ странахъ, въ коихъ горное про
изводство никогда не существовало: т о  
исполненіе намѣренія сего, хотя  сопряжено 
съ великимъ трудомъ, но иску ство наблю
денія, познаніе соприкосновенныхъ съ гор
нымъ дѣломъ наукъ и неутомимая дѣятель
ность, суть такіе вѣрные и точные путе
водители, которые весьма часто и почти 
всегда увѣнчеваютъ успѣхомъ предприемле- 
мый и кажущійся невозможнымъ трудъ сей.

Въ такомъ случаѣ первое упражненіе из
слѣдователя должно состоять въ точнѣй
шемъ обозрѣніи горъ и опредѣленіи рода 
оныхъ для того , чтобы возымѣть надеж
ду и удостовѣриться, какія именно полез
ныя ископаемыя могутъ встрѣтиться въ 
оныхъ и должны составлять предметъ его 
разысканій. Подъ словомъ гора иди гори 
въ геогностическо-горномъ смыслѣ, такъ 
на примѣръ гранитовыя, гнейсовыя горы 
и проч., разумѣть должно химическіе или 
механическіе осадки, отдѣльные одинъ опіъ 
другаго по существу сложенія частей, и со
ставляющіе собственно собою большія или 
меньшія возвышенности земныя, называемыя 
Географами цѣпью, рядомъ или кряжезіъ горъ.

Каждый кряжъ горъ состои тъ  по всѣмъ 
направленіямъ изъ различныхъ горно-камеи-
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йыхъ породъ, покоящихся однѣ на другихъ 
огромными толщами слоеобразно. Искусные 
Геогносты, производя наблюденія и опыт
ныя изслѣдованія надъ всѣми извѣстными 
кряжами горъ, находя повсюду неизмѣняе
мую правилЬносйіь, какъ въ разсужденій поло
женія породъ, составляющихъ оныя, такъ 
въ разсужденіи ихъ состава и самой древ
ности образованія, раздѣлили всѣ породы, 
наполняющія извѣстный черепъ Земнаго 
Ш ара, на первозданныя, переходныя, сред
нія, Флецовыя и намытыя. Ч то  жъ касает
ся до вулканическихъ породъ, т о  оныя для 
рудокопа собственно заслуживаютъ весьма 
малое вниманіе*

Таковое опредѣленіе рода горъ, при из
слѣдованій оныхъ, необходимо нужно по 
тому во первыхъ, что  оныя по древности 
образованія занимаютъ на поверхности зем
ной приличныя имъ мѣста, такъ что  гор
но-каменныя породы древнѣйшаго образова
нія, или первозданныя, составляютъ боль
шею частію высочайшіе пункты Земныхъ 
возвышеній, или кряжей горъ, и служатъ 
также основаніемъ прочимъ; а другія, по 
постепенно уменьшающемуся старшинству 
Формацій, занимаютъ низшія мѣста. Во вто 
рыхъ, что  въ породахъ, особенно перво
зданныхъ и частію переходныхъ, донынѣ 
во всѣхъ кряжахъ горъ заключаются и на
ходимы были мѣсторожденія драгоцѣнныхъ

/



I

иди благородныхъ металловъ и въ большемъ 
количествѣ и большаго богатства. И въ 
тр еть и хъ , ч т о  т ѣ  или другіе металлы, и 
вообще полезныя ископаемыя, свойственны  
болѣе или менѣе каждому изъ сихъ разря
довъ или классовъ горъ; такъ на примѣръ: 
мѣсторожденіе олова, или оловяннаго камня, 
единственно принадлежитъ первозданнымъ 
горамъ и случайно намытымъ; мѣсторож
деніе платины— намытымъ; серебра— перво
зданнымъ средней древности и переходнымъ; 
мышьяка— первозданнымъ древнѣйшаго обра
зованія и переходнымъ; каменной соли —  
единственно среднимъ; квасцовой земли —  
намытымъ; самородной сѣры —  среднимъ и 
рѣдко первозданнымъ; янтаря —  Флецовымъ; 
графита —  первозданнымъ, и драгоцѣнныхъ 
камней— первозданнымъ же горамъ, и проч.-— 
Слѣдовательно изъ сего весьма легко и съ 
большою основательностію можно сдѣлать 
заключеніе, ч т о  ежели до-нътѣ оловян
ный камень единственно находимъ былъ 
въ горахъ первозданныхъ, т о  отыски
вать мѣсторожденіе его въ горахъ Фдецо- 
выхъ было бы безразсудно. Ежели мѣсто
рожденія каменной соли заключаются 
только въ среднемъ образованіи, въ сопро
вожденіи гипса или сѣрно-кислой извести  
и глины: т о  стремиться къ отысканію  
оной во всякой другой Формаціи значило 
бы, наложить на себя безполезный и невоз- 
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можный трудъ. При том ъ зная, ч т о  пер
возданныя породы занимаютъ во всѣхъ кря
жахъ горъ большею частію  высочайшіе 
пункты , а Флецовыя составляю тъ уже со
вершенно подошву оныхъ, простирающуюся 
иногда на весьма большое разстояніе, надле
ж итъ оты скивать мѣсторожденія ископае
мыхъ, свойственныхъ первозданнымъ поро
дамъ, по отлогостям ъ кряжа горъ ближе 
къ хр ебту , а свойственныхъ Флецовому или 
намытому образованію въ мѣстахъ низкихъ 
и о т ъ  хребта  удаленныхъ.

Потомъ, по изслѣдованіи, къ какому раз
ряду или классу горъ принадлежитъ развѣ
дываемый горный округъ, должно обратить 
вниманіе на самое образованіе или внѣшній 
видъ горъ: ибо опытами дознано, что  по
степенно падающіе или возстающіе кряжи 
горъ, непрерывающіеся множествомъ глубо
кихъ долинъ и рытвинъ, подаютъ весьма 
выгодную и надежную мысль, какъ въ раз
сужденіи богатства заключающихся въ нпхъ 
частныхъ мѣсторожденій, такъ въ разсуж
деніи достоинства, обширности и большаго 
продолженія времени существованія горнаго 
производства. Впрочемъ не должно полагать, 
чтобы въ крутыхъ горахъ не могли 
быть закладываемы и разработываемы руд
ники съ большою выгодою: ибо есть при
мѣры, что  въ весьма круто падающихъ и 
многими долинами разрѣзанныхъ горахъ за
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ключаются весьма богатыя мѣсторожденія 
драгоцѣнныхъ металловъ; и хотя сій мѣ
сторожденія не могутъ имѣть столь об
ширнаго простиранія, какъ при полого па
дающихъ, а слѣдовательно и работы, на нихъ 
заложенныя, должны въ кратчайшее время 
уничтожиться; но при семъ должно сказать, 
что  круто падающія горы весьма удобны 
для проведенія водоотводныхъ штольнъ, 
по* коимъ, сверхъ освобожденія всѣхъ руд
ничныхъ подземныхъ водъ, составляющихъ 
великіе для рудниковъ расходы при подня
т іи  оныхъ разными машинами по шахтамъ, 
можетъ совершаться и самое доставленіе 
рудъ и камня на поверхность.

Наконецъ, сдѣлавши сіи предварительныя 
или поверхностныя обозрѣнія горъ, должно 
приступить къ изслѣдованію тѣхъ предме
товъ или средствъ, кои неминуемо влекутъ 
за собою отысканіе частныхъ мѣсторожде
ніи. Къ симъ средствамъ принадлежатъ: 
обнаженіе горъ, т о  есть, т ѣ  части оныхъ, 
кои не покрыты ни черноземомъ, ни 
другими наносными породами, ни растѣніями. 
Обнаженія сіи бываютъ иди естествсн,- 
ныл,то есть такія, кои произведены дѣйстві
емъ силъ самой природы, или искуственныя. 
Къ естественнымъ принадлежатъ всѣ утеси
стые о ткаты  горъ; самые утесы или скалы; 
вершины горъ; рѣчныя постели или жедобья; 
берега рѣкъ; обнаженія, произведенныя навод
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неніями рѣкъ въ логахъ и долинахъ; обнаженія, 
производимыя проливными дождями или таю- 
іцимиснѣгами въ мѣстахъ нагорныхъ; деревья, 
вырванныя изъ корней вѣтрами или навод
неніями; земляные провалы, происходящіе 
отъ  подземныхъ подмытій, и обрушившія
ся части горъ. Шскуственпыя, т о  есть 
так ія , кои произведены рукою человѣче
скою, суть всѣ роды каменоломенъ; прово
димые рвы и каналы; проводимыя главныя 
дороги; обнаженія, производимыя для Фун
даментовъ, какъ военныхъ, такъ граждан
скихъ и горныхъ строеній; пространства, 
выкапываемыя для плотинъ, прудовъ и дру
гихъ главныхъ водовмѣстилищъ; дѣлаемые 
вновь колодцы и самыя поля во время хлѣбо
пашества.

Обнаженія сіи, какъ естественныя, такъ 
и искуственныя, суть самые вѣрные указа
тели для отысканія частныхъ мѣсторож
деній. Въ нихъ со всею ясностію и 
точностію можно усмотрѣть не токмо 
что-либо особенное отъ  общаго состава 
цѣлаго обнаженія, но даже весьма легко раз
личить и самое насдоеваиіе одной и той  
же породы; и ежели бы кряжи горъ не бы
ли покрыты наносными породами, а пред
ставляли собою одно общее обнаженіе; 
тогда не настояло бы ни малѣйшаго труда 
къ отысканію частныхъ мѣсторожденій: ибо 
изъ опытовъ извѣстно, что всѣ сіи мѣсто-
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рожденія, особенно принадлежащія къ новѣй
шему образованію, т о  есть жилы, штоквер
ки и стоячіе штоки, имѣютъ выходъ на 
поверхность земную, и слѣдовательно безъ 
всякаго затрудненія могли бы быть раз
личены и познаны отъ горнокаменныхъ 
пустыхъ породъ, въ коихъ заключаются, 
по своему совершенно отличному образо
ванію и внутреннему составу.

Впрочемъ какъ при естественныхъ, такъ 
и при искуствеиныхъ обнаженіяхъ, должно 
принять за непремѣняемое правило, что
бы производить надъ оными наблюденія или 
во время самаго происхожденія, или по край
ней мѣрѣ весьма въ непродолжительномъ 
времени послѣ онаго; потому, что вовре
мя происхожденія оныхъ можно гораздо яс
нѣе, въ свѣжемъ, такъ сказать, изломѣ, ви
дѣть и замѣтить всѣ т ѣ  явленія, кои въ 
ономъ могутъ открыться, и по тому, что 
иногда самое малое промедленіе влечетъ за 
собою важныя препятствія касательно из
слѣдованіи или разысканій, затрудняетъ 
оныя и даже дѣлаетъ совершенно невозмож
ными, по большемъ или меньшемъ закрытіи 
таковыхъ обнаженій.

Ежели же въ разыскиваемомъ округѣ по
добныхъ обнаженій, особенно естествен
ныхъ, не находится, или и есть оныя, но 
не встрѣчаются глазамъ рудоискателя, по 
причинѣ удаленія ихъ: т о  въ такомъ случаѣ
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для отысканія частныхъ мѣсторожденій 
должно руководствоваться тѣми предметами, 
кои подобно самимъ естественнымъ обнаже
ніямъ, были непремѣннымъ слѣдствіемъ дѣй
ствія  разрушительныхъ и образовательныхъ 
силъ приводы на земную поверхность; т о  
есть, должно обратить вниманіе на пески 
и валуны. Извѣстно, что  первобытное со
стояніе всѣхъ кряжей горъ твердой зем
ли измѣнилось, что  безпрерывное на нихъ 
дѣйствіе въ особенности теплоты, воздуха 
и воды, такъ  какъ самыхъ дѣятельныхъ 
силъ природы, повсюду Земной Шаръ обле
кающихъ и проницающихъ даже въ его вну
тренность, мало по малу разрушали перво
начально силу связи частей тѣхъ горно- 
наменныхъ породъ, которыя наиболѣе были 
подвержены по положенію своему ихъ дѣй
ствію, или которыя, по слабѣйшему сложе
нію состава своего, должны были неминуемо 
принимать на себя сильнѣйшія о тъ  нихъ 
впечатлѣнія. По томъ, по разрушеніи связи 
частей, низпадающая вода, нашедъ большія 
или меньшія уже отдѣльности отъ  общаго 
состава, стремяся по свойству своему за
нять низменныя мѣста, увлекала оныя съ 
собою, и на пути стремленія, вооружася 
какъ собственною своею силою, такъ си
лою тяж ести влекомыхъ ею частей горно- 
каменныхъ породъ, йсякое себѣ противо- 
борствіе понуждала къ разрушенію; но дохо-
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дя до мѣстъ, менѣе возвышенныхъ, болѣе 
къ горизонту приближающихся, должна была 
уменьшить скорость своего теченія, не
раздѣльную съ уменьшеніемъ силъ ея, и 
тогда влекомыя ею части ископаемыхъ 
тѣлъ, будучи въ состояніи противустать 
ея силѣ, останавливались, располагались въ 
извѣстномъ порядкѣ по лицу Земли и обра
зовали собою глины, пески и валуны, ко
торыми большею частію наполнены всѣ до
лины и другія углубленія, въ кряжахъ горъ 
заключающіяся. Но какъ вмѣстѣ съ разру
шеніемъ горнокаменныхъ породъ, составляю
щихъ кряжи горъ, должны были разрушить
ся и въ нихъ заключающіяся частныя мѣ
сторожденія полезныхъ ископаемыхъ; т о  
по сему пески и валуны почитаются важ
нѣйшими и вѣрнѣйшими признаками къ обрѣ
тенію какихъ-либо частныхъ мѣсторожде
ній. И такъ, ежели въ какомъ-либо горномъ 
округѣ, и особенно въ округѣ горъ перво
зданнаго или переходнаго образованія, встрѣ
т я т с я  въ разныхъ мѣстахъ разсѣянные 
валуны: т о  они, по свойству происхожде
нія своего, могутъ служить рудоискателю 
преддверіемъ, указующимъ вѣрный путь къ 
цѣли его предпріятія. Но, по нахожде
ніи валуновъ, важнѣйшее занятіе долж
но состоять: Во первыхъ въ испыта
ніи внутренняго ихъ качества, дабы мож
но было судить, заслуживаютъ ли они
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вниманіе рудокопа, могутъ ли дать по
водъ къ преслѣдованію оныхъ и служить 
предметомъ заключенія о пользѣ шого 
мѣсторожденія, отъ  коего отторжены и 
увлечены. Внутреннее качество ихъ по
знается по наружнымъ ориктогностиче- 
скимъ признакамъ. Ежели признаки сіи 
показываютъ, что  обозрѣваемые валуны 
состоятъ  токмо изъ горнокаменныхъ по
родъ какого-либо образованія: т о  надежда 
Рудоискателя слаба и почти теряется  сча
стливая мысль принять ихъ за средство 
и путь приблизиться къ мѣсторожденію. 
Ежели же откроется, что  частію скопленія 
валуновъ находятся тяжелый, плавиковый, 
или бурый шпаты, обманки и тому подоб- 
добныя ископаемыя, какъ породы жиль
ныя или пластовыя, болѣе или менѣе на
полняющія собою сіи мѣсторожденія, и до
вольно вѣрные спутники металловъ; т о  
надежда возрастаетъ: ибо сіи ископаемыя 
даютъ ему безошибочное право дѣлать за
ключенія, что онѣ началомъ бытія своего 
обязаны симъ частнымъ мѣсто рожденіямъ, 
отъ коихъ отдѣлились и унесены извѣстною 
естественною силою. И наконецъ, ежели 
часть скопленія валуновъ составляетъ ка
кой-либо металлъ, или другое полезное 
въ общежитіи ископаемое: тогда валуны 
для рудоискателя должны быть золотою 
иитыо, преждевременно у;ке награждающею
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его труды, поиски и увѣнчевающею его на
дежду. Въ т о  время необходимо нужно по 
возможности опредѣлить въ нихъ по крайней 
мѣрѣ среднее содержаніе металла: ч т о  про
изводится или промываніемъ истолченныхъ 
въ порошокъ валуновъ на Венгерскомъ (руч
номъ), лоткѣ (*), или же пробою оныхъ 
сухимъ путемъ со всею точ ностію . Во 
вторыхъ: въ разсматриваніи со внимані-

( * )  Д олжно, ежели найдется нѣсколько валуновъ, со
держащихъ металлъ, истолочь ихъ въ мѣлкій порошокъ; 
сей перемѣшать сколько возможно лучше; взять  
онаго извѣстное количество по вѣсу; положить къ 
головѣ лотка (къ т о й  части, которая при произ
водствѣ работы промыванія обращена къ груди про
мывальщика); на лотокъ налить тонкій слой воды; 
потомъ взявъ лотокъ, обратить головою къ груди, и 
производить легкіе объ грудь удары, держа оный, 
сколь возможно, горизонтально. Удары сіи, сообщен
ные лотку, приводятъ въ движеніе воду, которая 
при моментѣ удара, слѣдовательно при головѣ лотка, 
получаетъ скорость большую, и удалялся къ хвосту  
лотка (задней части ), т ер я ет ъ  какъ скорость, такъ  
и силу влеченія. По сему истолченный порошокъ с т р е 
мленіемъ воды болѣе или менѣе отн оси тся  къ задней 
его части; притомъ пропорціонально силѣ скоро
с т и  и влеченія воды располагается на лоткѣ по 
уравнительной т я ж ест и  своихъ частицъ, такъ ч то  
тяжелѣйшія части остаю тся  въ головѣ, а легчайшія 
уносятся къ хвосту. Но какъ металлы имѣютъ боль- 
т у ю  уравнительную тя ж есть  противъ прочихъ ве
щ ествъ, въ скопленіи съ ними находящихся, т о  они 
и остаю тся  въ головѣ лотка. Ежели оставшійся въ 
головѣ металлическій шлихъ не совсѣмъ отъ  земли
стыхъ частей очищенъ: т о  его подобнымъ же обра
зомъ промываютъ вторично.
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емъ наружнаго ихъ очертанія и величины, 
дабы можно было судить о дальности 
разстоянія самаго мѣсторожденія валуновъ 
о т ъ  мѣста изслѣдованія. Ибо извѣст
но, ч т о . они, будучи отторж ены  о т ъ  
мѣсторожденій и влечены водою, должны 
были останавливаться и располагаться по 
п ути  влеченія, сообразно ихъ уравнитель
ной тя ж ест и  и скорости стремленія вле
кущей ихъ силы, и соразмѣрно простран
ств у  сего п ути , претерпѣвая безпрерыв
ное тр ен іе  какъ другъ о друга, такъ и о 
самую плоскость ихъ влеченія, должны были 
такъ же болѣе или менѣе округлиться. По 
сему большая объ ятность валуновъ, слѣдо
вательно и большая тя ж есть  оныхъ, боль
шія остроконечія на углахъ и краяхъ оныхъ 
показываютъ, ч т о  они несильное и непро
должительное претерпѣли тр ен іе , не далеко 
влеклись, и слѣдовательно находятся вблизи 
т о г о  мѣсторожденія, о т ъ  коего отторж ены . 
Противныя же оныхъ свойства даютъ поня
т і е  о дальнѣйшемъ разстояніи первоначаль
наго ихъ мѣста бы тія. И  въ третьихъ, над
лежитъ обращать вниманіе на количество 
найденныхъ валуновъ и мѣстныя обстоя
тельства : ибо дѣйствія пропорціональны 
дѣйствующимъ причинамъ; неизмѣримыя си
лы природы производятъ таковыя же дѣй
ствія; неизмѣняемая правильность законовъ 
ея даетъ правильное направленіе всему про-
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исходящему о т ъ  дѣйствія силъ ея: по сему 
большое количество валуновъ и порядочное 
на различныхъ высотахъ мѣстное оныхъ 
расположеніе, сообразное относительной  
ихъ тя ж ести , доказываютъ, ч т о  они точно  
произошли о тъ  мѣсторожденій, выходящихъ 
на поверхность, и ч т о  въ сихъ мѣстахъ  
онн разсѣяны самою природою. Но когда 
они находятся въ маломъ токмо количествѣ, 
и въ расположеніи своемъ не имѣютъ ни
какой правильности: т о  сіи обстоятель
ства даютъ полное право думать, ч т о  т а 
ковые валуны или растеряны рудовозами, 
или другимъ какимъ-либо образомъ разбро
саны, и слѣдовательно тогда мѣстонахожде
ніе ихъ уже случайное и вовсе невѣрное.

Сдѣлавъ сіи необходимыя при откры тіи  
валуновъ наблюденія, и видя, ч т о  всѣ об
стоятельства благопріятствую тъ разыска
нію, должно преслѣдовать оные по возста
нію тѣ хъ  горъ или странъ, въ которыхъ  
геогностическая развѣдка производится, съ 
тѣмъ, чтобы  достигнуть самаго мѣсторож
денія или находящагося еще обнаженнымъ, 
или закрытаго уже по времени наносными 
породами. Ежели же въ предположенномъ на
правленіи, или по возстанію т о й  долины, 
въ коей изслѣдованіе производится -и въ 
коей валуны найдены, не будутъ оные по 
окончаніи извѣстнаго разстояніи встрѣ
чаемы: т о  въ такомъ случаѣ надлежитъ
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разысканіе дѣлать также но возстанію горъ 
въ побочныхъ долинахъ, въ разныя стороны  
о т ъ  сего предпринятаго направленія^ до 
тѣ хъ  поръ, пока дѣйствительное начало 
ихъ будетъ отк ры то.

Такъ какъ опредѣлено уже, ч т о  валуны 
и пески обязаны происхожденіемъ своимъ 
однѣмъ и тѣмъ же причинамъ, получили 
бы тіе свое о т ъ  одного и то го  же начала, 
имѣютъ одинаковое правильное по лицу Земли 
расположеніе; ч т о  пески суть  также валу
ны, но временемъ и силами природы дове
денные до весьма мѣлкаго зерна, и такъ  
какъ самые опыты весьма сильно подтвер- 
яідаіотъ до-нынѣ истину сію, по том у  ч т о  
въ пескахъ въ разныхъ мѣстахъ найдены пла
тина, золото и олово, которыя извлекают
ся изъ нихъ съ небольшими издержками въ 
значительномъ количествѣ: т о  сіе весьма 
ясно доказываетъ, ч т о  всякій песокъ, осо
бенно т о т ъ , который найденъ будетъ на 
пологостяхъ или при подошвѣ горъ перво
зданныхъ, переходныхъ и даже средняго 
образованія, не должно оставлять въ не
бреженіи, но разсматривать его съ надле
жащею внимательностію, дѣлать испытанія  
на Венгерскихъ лоткахъ, и ежели обстоя
тельства потребую тъ, производить пробы 
сухимъ путемъ.

Наконецъ изъ числа естественны хъ  
средствъ, могущихъ руководствовать къ
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отысканію мѣсторожденій новѣйшаго обра
зованія, въ особенности жилъ, могутъ съ ве
ликимъ успѣхомъ служить такъ называемыя 
окрашенныя или цвѣтныя полосы, которыя  
нерѣдко находятся на поверхности гор
ныхъ массъ, проходятъ въ извѣстномъ на
правленіи, бываютъ краснаго, бураго, болѣе 
или менѣе отличныхъ, также и другихъ 
цвѣтовъ. Сіи полосы произошли, какъ должно 
полагать, о т ъ  испареній раствора, напол
нившаго жилу (трещину); испаренія, про- 
шедъ до чернозема или другой наносной по
роды, проникли оныя, окрасили собою и 
произвели сіе благопріятное для рудокопа 
явленіе. По чему сіи полосы и имѣютъ 
всѣ отнош енія распространенія жилъ и 
могутъ служить весьма хорошимъ, безоши
бочнымъ признакомъ къ отысканію сихъ 
мѣсторожденій.

Изложивъ сіи средства къ обрѣтенію  
частныхъ мѣсторожденіи полезныхъ иско
паемыхъ, извлеченныя изъ самаго естеств а , 
основанныя на дѣйствіяхъ самой природы 
и утвержденныя опытами, упомяну, ч то  въ 
невесьма отдаленныхъ временахъ сущ ество
валъ легчайшій способъ отыскиванія мѣсто
рожденій посредствомъ волшебныхъ жезловъ 
или прутьевъ, которые оказывали дѣйствіе 
свое въ рукахъ токмо владѣтелей своихъ 
и производили наклоненіе тогда только, 
когда волшебникъ приходилъ на т о  мѣсто,
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йодъ коимъ заключалось мѣсторожденіе. 
(Впрочемъ волшебство производилось един
ственно за деньги или за снабженіе волшеб
ника дарами.) Видѣвшіе сіе диво, копали 
землю и большею частію  ничего не нахо
дили ; волшебникъ объявлялъ, ч т о  сокровище 
сокрылось по том у, ч т о  они недостойны  
онаго. Иногда однако же волшебный жезлъ 
показывалъ истину и находили на том ъ  
мѣстѣ мѣсторожденія металловъ. О бстоя
тел ьств о  сіе даетъ  поводъ думать, ч т о  
жезлъ наклонялся не всегда безъ основанія, 
и ч т о  волшебники, подобно Египетскимъ 
мудрецамъ, не совсѣмъ были - невѣжды, и 
обходя горы, дѣлали свои замѣчанія, иногда 
вѣрныя; но не открывали ихъ прочимъ жи
телямъ, а продавали премудрость свою за 
извѣстную цѣну.

Сверхъ т о г о  нѣкоторые утверждали, ч т о  
горы, находящіяся вблизи рѣкъ, озеръ, 
морей, преимущественно наполнены метал
лическими мѣсторожденіями; ч т о  по направ
ленію или по простиранію жилъ р а ст ет ъ  
всегда лѣсъ, усѣянный сучьями и вѣтьвями 
въ превосходнѣйшемъ количествѣ противу  
прочихъ деревъ; ч т о  верхушки оныхъ всегда 
засыхаютъ; ч т о  трава на тѣхъ  мѣстахъ 
вы ростаетъ весною ранѣе и ранѣе блек
нетъ; ч т о  во время солнечнаго восхода 
подымается нѣкоторый паръ надъ мѣсто
рожденіями; ч т о  снѣгъ надъ ними скорѣе
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растаеваетъ и холодъ бываетъ не столь  
ощ утителенъ. Таковыя наблюденія весьма 
были бы полезны для горнаго человѣка, 
если бы каждый изъ нихъ не былъ осно
ванъ на какомъ-либо одномъ только ч аст 
номъ примѣрѣ, неимѣющемъ ни малѣйшаго 
вліянія на всѣ прочія до-нынѣ извѣстныя 
и разработываемыя мѣсторожденія; и слѣ
довательно признаки сіи, такъ какъ ничѣмъ 
неподтвержденные, а напротивъ т о го  
опровергаемые многими другими примѣра
ми, должны быть, какъ неосновательные, 
отвержены и оставлены безъ вниманія. —-

(Продолженіе  впредь).
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О БЪ  А Н Г Л І Й С К О М Ъ  с п о с о б ъ

В Ы Д Ѣ Л Ы В А Н І Я  Ж Е Л Ѣ З А ,  П О С Р Е Д С Т В О М Ъ

С А М О Д У Р Н Ы Х Ъ  П Е Н Е Й  И  К А Т А Л Ь Н Ы Х Ъ
/

М А Ш И Н Ъ .

(Соч.  П. Соболе вс каг о . )

У спѣхіг А н г л і и  почти во всѣхъ отр ас
ляхъ народной промышленности достойны  
удивленія. Безконечный рядъ новыхъ из
обрѣтеній и введеніе многочисленныхъ усо
вершенствованій по всѣмъ частямъ ману
фактурнаго и заводскаго производства, со
вершенно преобразили прежніе способы обра- 
ботыванія многихъ произведеній земли сей. 
Они содѣлали Англію образцовою страною  
въ отнош еніи Технологическомъ и послужили 
для нея нензчерпаемымъ источникомъ бо
га т ст в а  народнаго, утверждающаго силу 
Правительства и благоденствіе подданныхъ. 
У строеніе обширныхъ заведеній всякаго ро
да, сооруженіе огромныхъ машинъ, облег
чающихъ работу или замѣняющихъ множе
ство  рукъ, соединеніе великихъ капиталовъ 
въ компаніи и многія другія смѣлыя пред
пріятія  ежегодно свидѣтельствуютъ и о 
могуществѣ Великобританіи, и о доволь-



сіпвѣ ея обитателей . Въ настоящ ее время 
ни одна изъ Европейскихъ Державъ не мо
ж етъ  похвалиться превосходствомъ своихъ 
мануфактуръ, Фабрикъ и заводовъ предъ 
Англійскими, но должны- быть довольны, 
если м огутъ подражаніемъ ' приблизиться 
къ состоянію  сихъ послѣднихъ, отличаю
щихся вообще или совершенствомъ выдѣл
ки издѣлій, или удобнѣйшими способами 
обработки, или числомъ и количествомъ 
в ы р а б о т ы  в а е мыхъ п р о и з в е д е н і й.

Однимъ изъ достойнѣйшихъ примѣровъ къ 
подражанію можно представишь нынѣшній 
способѣ выдѣлыванія желѣза посредствомъ  
самодувныхъ печей и катальныхъ машинъ, 
коему желѣзное производство въ Англіи 
одолжено быстрымъ своимъ развитіемъ.

До 1787 года н едостаток ъ  въ лѣсахъ 
препятствовалъ Англичанамъ усилить вы
дѣлку собственнаго желѣза въ т о й  мѣрѣ, 
какъ т о г о  требовали ихъ надобности въ 
семъ металлѣ, и поставлялъ ихъ въ необ
ходимость ежегодно вывозить онаго изъ 
чужихъ странъ по нѣскольку милліоновъ 
пудовъ. Долгое время Англія удовлетво
ряла немалой части  п отребностей  своихъ 
въ желѣзѣ вывозомъ онаго изъ Россіи и 
Швеціи. Въ І78І году изъ одной Россіи  
вывезено въ Великобританію болѣе тр ехъ  
милліоновъ пудовъ. Около т о го  же вре
мени Англичане выдѣлывали собственнаго
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чугуна и желѣза но 130,000 тоннъ въ годъ 
(что составляетъ  8,190,000 пудовъ); но съ 
1787 года, когда Гг. К ортъ и Парнеллъ произ
вели въ дѣйствіе изобрѣтенный ими способъ 
выдѣлыванія желѣза каменнымъ углемъ въ 
самодувныхъ печахъ, желѣзныя производства 
въ Англіи до т о г о  умножились, ч т о  въ 1805 
году выдѣлано было иолосоваго желѣза 250,000 
тоннъ, или 15,750,000 пудовъ (*); а нынѣ 
количество чугуна и желѣза, выдѣлываемаго 
ежегодно во всей Великобританіи, исключая 
Ирландію, простирается до 400,000 тоннъ, 
или 25,400,000 пудовъ (**). Ежели къ такому, 
почти неимовѣрному, количеству сего ме
талла, присовокупимъ выдѣлку прочихъ ме
талловъ, добываемыхъ ежегодно въ Англіи: 
свинцу 2 ,000 ,000 , мѣди 662,000 и олова болѣе 
247,000 пудовъ; т о  можемъ представишь себѣ 
нѣкоторое понятіе ,о рудномъ богатствѣ  
Ан гліи и огромныхъ ея металлургическихъ 
производствахъ.

Помянутый способъ выдѣлыванія желѣза 
описанъ былъ во многихъ иностранныхъ 
періодическихъ изданіяхъ и другихъ сочине
ніяхъ (***), и послѣ различныхъ измѣненіи и

( * ) Негоп сіе ѴіІІеГоззс, сіе Іа ГисЪезяе тіпегаіе..
(**) Тауіог, Ѵогіезип^еп сіег Меіаііиг^іе.

Дппаіез сіез Агіз еі Мапиіасіигез Т. I. еі 23. —  
Іоигпаі сіе Міпез Т. 17. — Виііеііп сіе Іа босісіс 
сГЕпеоигадетепІ. Т. 10 еі 1 2 —  ІІсгоп сіе ѴіІІеГоззе, 
сіе Іа гісііеззе тіпегаіе. Намеп-іУаіг, бісіегоіесііиіс.—• 
Каггісп, ПаисІЬиеЬ сіег Ёізеи-Іійііепкипсіе.
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поправокъ введенъ нынѣ во всеобщее упо
требленіе въ Англіи, которая имъ однимъ 
поставлена въ возможность приготовлять 
вышепоказанное почти неимовѣрное коли-

і
могли бы воспріять своего существованія. 
Такимъ образомъ размноженіе машинъ при 
рудникахъ, устр оен іе  чугунныхъ дорогъ, 
мостовъ и употребленіе чугуна въ с т р о е 
ніяхъ вмѣсто дерева, и проч., восприяли 
начало свое о т ъ  удобности имѣть желѣзо 
и чугунъ въ количествахъ чрезвычайныхъ, 
по цѣнамъ не весьма высокимъ.

Съ умноженіемъ выдѣлки собственнаго 
желѣза, Англичане весьма сократили привозъ 
къ себѣ иностраннаго желѣза, обложивъ оное 
высокою пошлиною. Съ 1804 года вывозятъ 
они изъ Россіи ежегодно не болѣе 6,000 тоннъ, 
или 378,000 пудъ. Н ѣтъ сомнѣнія, ч т о  они 
запретили бы вовсе привозъ къ нимъ ино
страннаго желѣза, еслибъ собственное ихъ 
желѣзо, по свойству рудъ, не представляло 
недостатковъ и пороковъ, содѣлываюіцихъ 
оное не ко всякому употребленію годнымъ. 
По сей причинѣ не могутъ они обойтись 
безъ хорошихъ сортовъ Россійскаго и Швед
скаго желѣза, которое цѣнится въ Англіи 
гораздо выше собственнаго (*) и упопіреб-

( * ) Для любопытнаго Ч итателя прилагаю у сего срав
неніе цѣнъ Англійскаго и Россійскаго желѣза въ
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ляешся исключительно на дѣло нѣкоторыхъ 
родовъ стали и на приготовленіе ж ести , 
немогущей выдѣлываться изъ желѣза, при 
выплавкѣ и выковкѣ коего употребленъ былъ 
каменный уголь.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Франціи послѣ
довали Англійскому способу выдѣлыванія же
лѣза съ большимъ успѣхомъ, и употребляя

Лондонѣ, въ Маршѣ мѣсяцѣ прошедшаго и нынѣш
няго годовъ.

С орты желѣза. 1 ц ѣ н а  о н ы м ь.

ліелѣзо полосовое Ан
глійское за пудъ.
—  Россійское С.С.К.Б.
—  ---------------Р. 8. 7.—
—— Шведское ---------- -

чугунъ ШИШКОВОЙ Ан
глійской за пудъ

ВЪ Маршѣ 1824, 
о т ъ  380 коп. до
390 КОП.
ПО 10 р у б .  21 КОП. 
----- 8 р у б .  16 КОП.

коп. до

ВЪ Маршѣ 1825. 
отъ 6 р. 55 к. до 
6 р. 77 К.
ПО 8 руб.
---- 6 р у б .  77 КОП.
ОШЪ 6 р .  35 К. ДО 
6 р .  98 К. 
о т ъ  5 р .  8 к. до  
5 р .  30 К.

ОШЪ 275 
295 КОП.

ІІониліеніе цѣны Россійскому желѣзу, вѣроятно, произо
шло о т ъ  послѣдовавшей отмѣны высокой пошлины, 
которая взималась въ Англіи съ иностраннаго же
лѣза, и которая простиралась прежде о т ъ  і  руб. 75 
коп. до з руб. 35 коп. съ калідаго пуда. Причиною же 
возвышенія цѣны Англійскаго чугуна и желѣза по 
видимому полагать долліно умножившіяся чрезмѣрно
требованія сихъ произведеній составившимися вновь 
большими компаніями для устр ой ства  дорогъ и про
изводства горныхъ работъ въ рудникахъ Ирландіи и 
Юлшой Америки. Въ настоящ ее время выгоднѣе ош- 
пуіцаіпь въ Англію штыковой чугунъ, неліели выво
зить т у д а  полосовое ліелѣзо. За провозъ ліелѣза изъ 
П етербурга въ Гулль платили въ навигацію 1824 года 
по 5 шилинговъ съ тонны или по іо коп. съ пуда.
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къ тому чугунъ, выплавленный древеснымъ 
углемъ, имѣютъ предъ Англичанами пре
имущество въ качествѣ получаемаго желѣза 
и въ удобнѣйшей онаго обработкѣ; ибо Ан
глійской чугунъ, выплавленный обожженымъ 
каменнымъ углемъ, или коксомъ, насыщенъ 
графитомъ, и по свойству сего соединенія 
графита съ желѣзомъ, хотя  весьма спосо
бенъ для отливки чугунныхъ издѣлій, но 
при обработкѣ на желѣзо представляетъ 
трудности, требующія, для преодолѣнія ихъ, 
особенныхъ приемовъ, возвышающихъ цѣну 
получаемаго желѣза ( * ).

Въ Германіи, Пруссіи и Швеціи способъ 
сей не имѣетъ еще многихъ послѣдовате
лей; но причиною тому, кажется, дурное

(*) По свидѣтельству Г. Галлоа, объѣзжавшаго Англій
скіе чуянны е и желѣзные заводы , находилось во всей 
Великобританіи въ 1817 году до 250 доменныхъ печей, 
изъ коихъ едва ли только двадцать употребляю тъ дре
весный уголь; прочія же всѣ производятъ плавку желѣз
ныхъ рудъ, состояіцихъ большею частію  изъ глиниста
го желѣзнаго камня (ігоп-5 іопе), посредствомъ обожже- 
наго каменнаго угля или кокса. Сію руду прежде 
пожигаютъ; при чемъ оная т е р я е т ъ  одну ч етвер ть  

г и до одной т р е т и  своего вѣса; тогда становится  
она притягиваемою магнитомъ. По смѣшеніи разныхъ 
рудъ, даютъ они обыкновенно чугуна зз процента. 
Самыя богатыя мѣстонахожденія желѣза въ Англіи 
суть: Граф ства Гламорганъ, Шропшейръ и С та-
фордшейръ; а въ Ш отландіи важнѣйшими признают
ся Графства Ланаркшейръ и Фейфшеръ. Въ про
плавку желѣзныхъ рудъ употребляютъ въ Англіи ка
менный уголь, уже болѣе 80-ти  лѣтъ.

/
\
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качество каменнаго ихъ угля. У насъ въ 
Россіи не введенъ оный нигдѣ въ употреб
леніе; но опыты, произведенные въ боль
шомъ видѣ, о коихъ упомянуто будетъ въ 
концѣ сего разсужденія, ручаются въ хо
рошемъ успѣхѣ и обѣщаютъ значительныя 
выгоды для заводчиковъ, желающихъ онымъ 
воспользоваться.

Въ началѣ сего изобрѣтенія, работа по 
способу сему производилась въ самодувныхъ 
печахъ, весьма похожихъ на таковыя же 
печи, употребляемыя при расплавкѣ чугуна 
для отливки чугунныхъ издѣлій; только 
измѣренія ихъ были во всемъ гораздо менѣе: 
ибо въ печахъ для выдѣлки желѣза въ одинъ 
разъ обрабошывается не болѣе двенадцати 
пудъ чугуна. Онѣ также отличались поло
женіемъ насадки или пода и меньшею т я 
гою воздуха, которая производилась и т е 
перь производится трубою отъ  24 до 36 
Футовъ вышиною. Насадка печи дѣлалась 
почти горизонтальною; только въ концѣ, 
наиболѣе отъ  топки удаленномъ, тамъ, гдѣ 
находилось собственно рабогее мѣсто пли 
горнъ, въ который сбѣгалъ расплавленный 
чугунъ, давали ей небольшое наклоненіе для 
удобнѣйшаго отдѣленія сока. Иногда дѣла
лись таковыя печи о двухъ трубахъ, изъ 
коихъ одна находилась надъ тонкою и слу
жила для отвода чрезъ оную пламени во 
время помѣшиванія и обработки обращае-
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маго въ желѣзо чугуна. Таково было устрой
ство самодувныхъ печей въ Бредлей (ВгасНеу) 
у извѣстнаго заводчика Вилкинсона.

Въ послѣдствіи дѣланы были многія о т 
ступленія отъ  сего перваго образоустрой- 
ства самодувныхъ печей, и нынѣ признали 
за полезное, для удобнѣйшей выдѣлки желѣза, 
давать имъ видъ, изображенный въ 1-й Фи
гурѣ прилагаемаго у сего чертежа.

Топка а отдѣляется отъ  насадки Ь про
стѣнкомъ <?, вышиною отъ  пода насадки въ 
четыре или шесть дюймовъ; оный служитъ 
къ удержанію холоднаго воздуха, проникаю
щаго во время плавки чрезъ поддувало сі и 
топку печи. — Простѣнокъ сей не дол
женъ быть излишно высокъ, дабы не слиш
комъ удерживать пламя отъ  поверхности 
обработываемаго чугуна и не замедлять 
плавку.

Дымовая труба е имѣетъ въ нижней ча
сти  своей чугунную задвижкуобмазанную 
глиною; посредствомъ оной отводятъ по 
мѣрѣ надобности пламя отъ  насадки.

Снаружи печи имѣются два отверзшія, 
заслоняемыя особыми дверцами; одно изъ 
нихъ § служитъ для бросанія дровъ въ то п 
ку печи, а чрезъ другое Іь исправляется 
набивка насадки, накладывается чугунъ и 
производится самая работа въ печи; заслон
ка сего отверзіпія дѣлается подъемною на 
рычагѣ съ перевѣсомъ. Сіи отверзшія долж
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ны открываться съ удобностію и такъ 
плотно закрываться, чтобы воздухъ не 
имѣлъ свободнаго доступа; притворы обык
новенно забрасываютъ пескомъ, а въ иныхъ 
мѣстахъ замазываютъ и глиною. Въ заслон
кѣ насадки оставляется еще малое отверз- 
т іе , въ два дюйма въ квадратѣ, для наблю
денія за ходомъ работы. Насадка печи наби
вается изъ жирнаго песку, кощорый долженъ 
быть не столь плавокъ, чтобы могъ легко 
превращаться въ стекло или жидкой сокъ, 
но и непыловатъ или вовсе неплавокъ. 
Наилучшій песокъ для сего предмета есть 
т о т ъ , который при сильнѣйшемъ степени 
жара смякаетъ, но не приходитъ въ жидкое 
состояніе. Прочность самодувныхъ печей 
и удобность ихъ къ работѣ весьма много 
зависятъ отъ  матеріаловъ, изъ коихъ печи 
сіи складены, и отъ  качества песку употреб
ляемаго для набивки. Матеріалы для кладки 
печи должны состоять исключительно изъ 
кирпичей, наиболѣе огнспостоянныхъ, и изъ 
глины совершенно огнеупорной. Набивка 
или набойка пескомъ должна быть толщи
ною 6 дюймовъ, а подъ нимъ выкладываютъ 
кирпичемъ. Обыкновенно насадка выклады
вается на чугунной, плитѣ; что  представ
ляетъ удобность скоро ее передѣлывать, 
когда она послѣ нѣсколькихъ дѣйствій 
ошлакуется и сдѣлается неудобною къ 
продолженію работы.



Набивка насадки весьма легко произво
дится: стои тъ  только надлежаще-высушен- 
ную пеіцаную массу накласть на плиту или 
кирпичную выстилку и не очень туго уко
лотить. Набивку дѣлаютъ къ стѣнамъ нѣ
сколько возвышеннѣе противъ средины, что
бы растопившійся чугунъ не расплывался; 
но сіе углубленіе не должно быть и излиш- 
но велико. Въ томъ концѣ печи, который 
находится ближе къ трубѣ, дѣлается вы
пускъ, забрасываемый во время дѣйствія 
пескомъ; оный служитъ къ выпусканію из
лишняго сока. Стѣны самодувныхъ печей
обкладываются снаружи чугунными плита
ми, укрѣпленными таковыми же стопками 
и желѣзными связями, какъ видно изъ ри
сунка: сіе весьма способствуетъ  ихъ проч
ности . Вся Внутренность печей и самой 
дымовой трубы  выкладывается огнепосто
яннымъ кирпичс мъ.

Первые изобрѣтатели сего способа вы
дѣлки желѣза, Кортъ и Парнеллъ, обработки- 
вали прямо въ самодувныхъ печахъ чугунъ, 
выплавленный въ домнахъ посредствомъ 
кокса; но поелику таковой чугунъ, какъ 
упомянуто и выше, насыщенъ іражитОмъ, 
т о  скоро усмотрѣли, что  выжиганіе гра
фита въ самодувныхъ печахъ весьма заме
дляетъ работу, увеличиваетъ угаръ въ же
лѣзѣ и умножаетъ расходъ сгарасмаго.



Для отвращенія сего неудобства приду
мывали разныя средства: иные подвергали 
расплавленную массу чугуна поперемѣннымъ 
охлажденіямъ чрезъ отведеніе отъ  него 
пламени печи; другіе производили сіе поли
ваніемъ расплавленнаго чугуна родою. Въ 
обоихъ случаяхъ съ трудомъ достигали 
желаемаго; причину тому объяснимъ ниже. 
Нынѣ признали полезнѣе, подвергать до
менный чугунъ, прежде обработки его въ 
самодувныхъ печахъ, предварительному рас
плавленію въ низкихъ горнахъ, названныхъ 
очистительными (йпегіез), довольно похо
жихъ на обыкновенные кричные горны.

Для сего наполняютъ подобный горнъ 
коксомъ, кладутъ сверхъ онаго отъ  до 
2 пудъ доменнаго штыковаго чугуна по
выше Формы и даютъ оному расплавляться, 
прибавляя новаго чугуна по мѣрѣ расплав
ленія первоположениаго. Чугунъ расплав
ляясь, скопляется въ горну, и покрываясь 
сокомъ, защищенъ онымъ отъ  прикосновенія 
съ коксомъ. По свойству жидкаго чугуна, 
соединеннаго съ графитомъ, замѣченному 
еще знаменитымъ Монжемъ, части чугуна, 
наиболѣе графитомъ насыщенныя, стремятся 
къ верху, гдѣ подвергаясь дѣйствію Фурмы, 
нарочито наклоненной въ горнъ, удобнѣе 
лишаются своего графитнаго содержанія 
чрезъ выгораніе: такимъ образомъ чуСунъ, 
какъ говорятъ, ошибается иди выдувается.
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Каждые два часа дѣлается выпускъ очищен
ному чугуну (іше-теіаі); его Формуютъ въ 
иныхъ мѣстахъ штыками, нѣсколько боль
шими обыкновенныхъ, а въ другихъ заводахъ 
даютъ имъ видъ узкихъ плитъ, толщиною 
около 3-хъ дюймовъ. Въ таковыхъ очисти
тельныхъ горнахъ проплавляютъ отъ  І50 
до 200 пудъ чугуна въ сутки.

Приступая къ самому выдѣлыванію желѣза 
по сему способу, нагрѣваютъ самодувную 
печь до бѣлаго раскаленія; тогда открывъ 
отверзшіе предъ насадкою, наполняютъ сію 
послѣднюю сколько можно поспѣшнѣе чугу
номъ, къ обработкѣ назначеннымъ, садя оный 
въ ближайшемъ разстояніи отъ  простѣнка. 
Обыкновенно берутъ для сего отъ  9-ти до 
12-ти пудъ чугуна.

Прежде сего полагали, ч т о  извлеченію изъ
✓

чугуна углерода можетъ способствовать 
окисленіе поверхности посаженнаго въ печь 
чугуна, и для того въ началѣ дѣйствія 
нагрѣвали оный слабымъ огнемъ, оставляя 
дверцы топки отворенными для свободнѣй
шаго къ нему доступа* воздуха. Нынѣ увѣ
рились, что  подобное окисленіе поверхности 
чугуна вредитъ качеству получаемаго же
лѣза, и по тому смотрятъ, чтобъ при на
садкѣ въ печь чугуна нс оставалось излиш
нихъ промежутковъ, и насадивъ оный, т о т 
часъ всѣ отверзшія закрываютъ, притворы 
забрасываютъ пескомъ или наскоро обма-



зываюшъ жидкою глиною, задвижку въ трубѣ  
выдвигаютъ вовсе и стараю тся  произвесть 
сильнѣйшій жаръ, чтобы  чугунъ какъ можно 
скорѣе привести въ расплавку. Успѣхъ въ 
семъ случаѣ много зависитъ о т ъ  искуства  
топильщика: оиъ долженъ усиливать пламя 
содержаніемъ въ порядкѣ огня, частою  по
правкою или взмѣшиваніемъ онаго; но при 
том ъ  производить поправку сію съ такою  
скоростію  или проворствомъ, чтобъ дверцы 
топкп оставались открытыми только на 
самое короткое время.

По прош ествіи получаса, или по большей 
мѣрѣ тр ехъ  ч етв ер тей  часа, когда чрезъ 

' малое о т в е р с т іе , имѣющееся въ заслонкѣ 
предъ насадкою, у см о т р я т ъ , ч т о  весь чу
гунъ расплавился или сбѣжалц тогда с т ѣ 
сняютъ т р у б у  задвижкою и начинается еоб- 
сіпвенно кричная работа. Сначала ст а р а ю т 
ся привести расплавленный чугунъ въ т ѣ с т о 
образную г у с т о т у  безпрерывнымъ размѣши
ваніемъ всѣхъ частей  его чрезъ о т в е р с т іе  
насадки. Для сего употребляю тъ неперемѣн
но гребокъ и ломъ. Въ сіе же время мѣша
ю тъ  съ жидкимъ чугуномъ крошки, отдѣ 
лившіяся при обж атіи прежнихъ кусковъ, и 
жуки, оставш іеся о т ъ  расплавки его, и 
если при том ъ въ насадкѣ остался под- 
Эонъ пли лещадъ, состоящ ая изъ чугуна не- 
расп давившагося, т о  оный выламываютъ, 
подвигаютъ ближе къ простѣнку, гдѣ



всегда жаръ сильнѣе, и приводятъ въ ра
сплавку.

Жуки и лещади встрѣчаю тся и при обык
новенномъ расплавленіи чутуиа для отливки 
чугунныхъ вещей. Первые происходятъ о тъ  
т о г о , ч т о , при нагрѣваніи чугунныхъ ш ты 
ковъ, поверхность чугуна, лишаясь углерода, 
превращается въ желѣзо, которое не мо
ж етъ  уже быть расплавлено обыкновеннымъ 
жаромъ самодувныхъ печей, но тр ебуетъ  
гораздо высшаго степени нагрѣва. Внутрен
ность таковыхъ'ш тыковъ, состоя  изъ чу
гуна неперемѣнившагося, расплавляется и 
вы текаетъ , оставляя желѣзную оболочку, 
сохраняющую Форму штыка. Ихъ можно 
уподобить жукамъ, отдѣляемымъ при жженіи 
полукрицы, въ обыкновенной нашей кричной 
работѣ. Лещади происходятъ о т ъ  сы рости  
набивки въ насадкѣ или о т ъ  ненадлежащаго 
прогрѣтія' пода печи; иногда причиною про
исхожденія ихъ бываетъ излишняя вы сота  
подъ сводомъ насадки. Жуки не вредятъ  
послѣдующей работѣ , но лещадей должно 
по возможности стараться  избѣгать.

Продолженіемъ размѣшиванія жидкаго чу
гуна, приводится онъ къ том у  состоянію , 
въ которомъ начинаетъ, какъ говорятъ, са- 
Эитпься. Тогда показывается на поверхности  
его синее пламя, выскакивающее безпрерыв
но ; сокъ вздувается; слышно сильное ши
пѣніе, какъ бы въ бродящей массѣ, и скоро
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чугунъ сгустившись принимаетъ сгорошив- 
шійся видъ. Чѣмъ совершеннѣе былъ уни
чтоженъ въ чугунѣ графитъ, тѣмъ скорѣе 
появляется так ое сгустѣніе. Если рас
плавленный чугунъ долго о ст а ет ся  жид
кимъ и не показываетъ вышеписанныхъ 
признаковъ, т о  садку онаго ускоряютъ  
обливаніемъ его водою. Думаютъ, ч т о  при 
семъ происходитъ разложеніе воды желѣ
зомъ и окисленіе сего послѣдняго, которое  
но том ъ углеродомъ паки уничтож ается. 
Въ чемъ бы дѣйствіе воды ни состояло, 
однако опытомъ найдено, ч т о  употребленіе 
ея при сей работѣ весьма удобно и опую 
нарочито ускоряетъ. Какъ скоро расплав
ленный чугунъ приведенъ въ тѣ стообр аз
ную г у с т о т у  и принялъ сгорошившійся видъ, 
тогда  работникъ продолжая размѣшиваніе 
всей массы, ст а р а ет ся  оную разбивать, дабы 
и нижнія части подвергнуть дѣйствію пла
мени.

При сей работѣ наблюдаетъ онъ, чтобъ  
не удалять чугунъ о т ъ  простѣнка; но под
держиваетъ его, какъ можно ближе къ пе
редней части печи. О тъ искуства и меха
нической силы работника зависитъ успѣш
ное производство сей р а б о т ы , т о  есть  
поворачиваніе и разбиваніе чугуна съ воз
можною скоростію; онъ начинаетъ работу  
свою о т ъ  простѣнка и продолжаетъ оную 
до половины насадки; ибо далѣе половины 

Гори. Жури. Ки. I. > 8
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>насадки желѣзо или чугунъ никакъ лежать 
не должны.

Чѣмъ расторопнѣе п сильнѣе работникъ, 
тѣмъ чаіце можетъ онъ поворачивать и 
разбивать обработываемую массу, прежде 
нежели она осты нетъ; когда же сіе -слу
чается, тогда всѣ о т в ер ст ія  паки тщ а
тельно закрываютъ, въ трубѣ  отодвига
ю тъ задвижку и даютъ сильный нагрѣвъ. 
Чрезъ 8 или 10 минутъ чугунъ поспѣетъ  
опять къ размѣшиванію, тогда  о т в е р с т іе  
трубы  снова задвижкою стѣ сн я ется , а ра!- 
бочее о т в ер ст іе  откры вается и работникъ 
продолжаешь прежнюю работу, доколѣ но 
возвышающемуся бѣлому цвѣту частицъ  
желѣза окажутся признаки умножающейся 
спѣлости онаго. Въ началѣ показываются 
въ сгороінившеися массѣ бѣлыя крушшы, 
коихъ число постепенно увеличивается, 
и чѣмъ болѣе желѣзо приходитъ къ спѣ
лости, тѣмъ сильнѣе и слышнѣе дѣлается  
отдѣленіе углеокпеленнаго газа, и тѣмъ  
затруднительнѣе стан ови тся  разбиваніе й 
поворачиваніе обработываемон массы, ко
т о р о е  однако же производится безпрерывно, 
доколѣ вовсе непримѣтно будетъ тусклыхъ  
мѣстъ, означающихъ чугунъ; ч т о  по навыку 
различишь легко можно. Работникъ судитъ  
такж е о успѣхѣ своей работы  но цвѣту  
сока, по приставанію массы къ лому или 
гребку, и вообще но всѣмъ тѣмъ призна-

ч
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камъ, которыя представляются и въ обык
новенномъ кричномъ производствѣ. Замѣ
чая въ обрабошываемой массѣ сырость или 
песптьлость, стар ается  онъ уничтожишь 
ее повтореннымъ поливаніемъ водою и но
вымъ расплавленіемъ остывшихъ частей. 
Поливаніе водою приноситъ пользу не столь
ко окисленіемъ желѣза или углерода, сколько 
м гн о венн ымъ охлажд еиі е мъ растопленнаго 
чугуна. Извѣстно, ч т о  въ кричномъ дѣлѣ 
всего труднѣе уничтожитъ грабитъ, входя
щій въ составъ сѣраго чугуна. Дѣйствіемъ 
пламени оный извлекается не иначе, какъ вы
гораніемъ вмѣстѣ съ желѣзомъ; но чрезъ поли
ваніе водою сѣрый чугунъ обѣливается и 
стан ови тся  несравненно способнѣе къ обра
щенію въ желѣзо (*). Бъ семъ способѣ полива
ніе водою уподобляется взламыванію крицы 
въ обыкновенной кричной работѣ. При на
клонности крицы къ сы рости, взламываніе 
повторяется  нѣсколько разъ; подобно том у, 
при одннакихъ сему обстоятельствахъ , воз
обновляется и поливаніе водою.

Сія работа можетъ продолжиться ч е т 
верть часа и болѣе по свойству чугуна, 
и если въ продолженіи оной масса осты 
нетъ, т о  надлежитъ снова повторить на-

(* )  Дѣйствіе обѣливанія чугуна и причины разности  
сѣраго чугуна и бѣлаго объяснены мною при изло
женіи теор іи  образованія стали, въ з-мъ N0 . Жур
нала Мануфактуръ и Торговли на 18 а годъ.
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трѣваніе. И скуство топильщика и въ семъ 
случаѣ можетъ ускорить работу.

Если по бѣлому, ровному цвѣту желѣза, 
по слипанію частицъ онаго между собою, 
по легкому приставанію ихъ къ лому и по 
удобному отдѣленію о т ъ  сока, окажется  
совершенная спѣлость желѣза, и о т ъ  т о г о  
поворачиваніе и разбиваніе сдѣлается весь
ма труднымъ: тогда работникъ стар ается  
раздѣлить всю массу на части  и сбиваетъ  
ихъ плоскимъ ломомъ въ комья или куски, 
величиною о т ъ  одного до полутора пуда 
каждый, которые потомъ подвигаетъ къ 
простѣнку; ч т о  и продолжаетъ, доколѣ все 
желѣзо собьетъ въ комья и уложитъ ихъ 
предъ простѣнкомъ. Напослѣдокъ всѣ о т 
верстія  снова затворяю тъ, открываютъ  
задвижку въ трубѣ и усиливаютъ нагрѣваніе, 
дабы дать комьямъ сильнѣйшій варъ.

По прош ествіи 8 или 10 м инутъ, запи
раю тъ тр убу , подымаютъ заслонку насадки, 
вынимаютъ комья одинъ за другимъ и не
су т ъ  подъ молотъ или подъ вальки каталь
наго стана съ жолобистыми вырѣзками, для 
обж атія ихъ въ куски цилиндрическаго вида.

По вы нутіи изъ печи послѣдняго куска, 
спущ аютъ сокъ, выгребаютъ застывшіе 
шлаки и подсыпавъ въ насадку немного 
песку, насаживаютъ для новой работы  ко
личество чугуна, равное преждеупотреблен- 
ному, и поступаю тъ подобно вышенисаиному.
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Вся работа о тъ  насадки чугуна до вы- 
нутія послѣдняго куска продол?кается около 
двухъ часовъ. Число кусковъ зависитъ отъ  
усмотрѣнія работника: Обыкновенно въ
одну насадку получается ихъ отъ  4-хъ до 
7-ми кусковъ, смотря по тому, какъ слу
чится способнѣе ихъ раздѣлить.

Одинъ молотъ можетъ обработать  до 
ш ести печей, а одного катальнаго стан а  
достаточ н о для двенадцати печей; но ра
боты  должны быть расположены такъ, ч т о 
бы оныя оканчивались въ каждой печи по- 
одиначкѣ, и чтобы  всегда за выемкою ку
сковъ изъ одной печи слѣдовала выемка ку
сковъ изъ другой..

Одною самодувною печыо выдѣлываютъ 
въ седмицу отъ  450 до 500 пудъ желѣза въ 
цилиндрическихъ кускахъ; при чемъ обра
щаются два мастера и два работника въ 6, 
8 или 12-часовыхъ смѣнахъ.

Нынѣ почти вездѣ въ Англіи молота 
оставлены, по той  причинѣ, что  работа 
ихъ совершается медленно и не успѣваетъ 
идти рядомъ съ печами.

Приготовленные такимъ образомъ цилин
дрическаго вида куски относятъ еще кале
ные въ другое отдѣленіе Фабрики, гдѣ бывъ 
снова нагрѣты до вару, протягиваются въ 
полосы произвольнаго вида подъ вальками 
другаго катальнаго стана, имѣющаго на по-



верхиосііш своей вырѣзкн, соотвѣ тствую щ ія  
Фигурѣ полосъ.

Нагрѣва. * иыя печи для протягиванія по
лосъ дѣлаются гораздо длиннѣе т ѣ х ъ , въ 
которыхъ чугунъ обращаютъ въ желѣзо, іі 
содержаніе о т в е р с т ія  трубы  къ поверхно
с т и  топки значительно менѣе; о т в е р с т іе  
для насадки кусковъ бываетъ въ нихъ весьма 
низкое, и самая печь весьма плоско и низко 
устроена.

Протягиваніе кусковъ въ полосы произ
водится такж е весьма поспѣшно ; такъ какъ 
куски приносятся еще каленые, т о  они 
скоро нагрѣваются до т о п  степени жара, 
какой при протягиваніи нуженъ. Кл гскп про
тягиваю тся въ полосы однимъ нагрѣвомъ; 
при чемъ задолжается работниковъ т р и  
человѣка.

Сначала нропущаіотъ куски въ так ія  
углубленія валиковъ, которыя съ толщиною  
кусковъ сходствую тъ, а по томъ п о ст е 
пенно въ меньшія, пока они получатъ над
лежащій видъ полосы. Для чешверограннаго 
желѣза дѣлаются углубленія въ обоихъ валь
кахъ по діагонали квадрата, а для полосо- 
ваго желѣза углубленія вырѣзываются на 
нижнемъ валикѣ; верхній же только оное 
нридавлястъ гладкою своею поверхностію.

Пропущенныя въ валькахъ полосы бы
ваютъ покрыты окалиною, и для т о го  ихъ 
нагрѣваютъ еще въ особыхъ печахъ до тедшо-



краснаго нападенія н выправляютъ слегка 
подъ молотомъ.

Длина и толщина валиковъ б ы ваетъ  про
извольная; иные дѣлаютъ ихъ отъ  3 до 7 
Ф утовъ н о т ъ  1б до 38 дюймовъ въ діам етрѣ ; 
но вообще валики для протягиванія полосъ 
дѣлаются короче и въ діаметрѣ не превы
шаютъ 18 дюймовъ.

По сему способу на выдѣлку І00 пудъ 
нолосоваго желѣза употребляется ІЗЗ пуда 
чугуна и 340 пудъ каменнаго угля (*}. Въ 
Англіи, и даже во Франціи, .гдѣ способъ сей 
введенъ гораздо позже, есть  заведенія^ ко
торы я двумя катальными станами и де
сятью  или двенадцатыо самодувиыми печа
ми выдѣлываютъ въ годъ до двухъ со тъ  
ты сячъ пудовъ полоеоваго желѣза.

Изъ сего видѣть можно, сколь удобенъ спо
собъ сей для усиленія выдѣлки полоеоваго 
желѣза. Введеніе онаго въ нашихъ заводахъ 
хр ебта  Уральскаго принесло бы пользу весь
ма ощ утительную. Неимѣніе у  насъ камен
наго угля не должно служишь сему нреият-

(*) У насъ въ Россіи, въ разныхъ заводахъ, на выдѣлку 
с т а  пѵдъ полоеоваго желѣза употребляютъ въ обык
новенномъ кричномъ производствѣ:

чугуна, угля.
Бъ казенныхъ заводахъ . . 1 5 0  пуд. 22 кор. рѣт.
Въ ІІожевскомъ В. А. Всево

ложскаго ................................ 137^------------------ ---  ---
Въ Чермоскомъ Г. Лазарева . ізз~ —  ізі- —  —  —•



7 6

ствіемъ (*) ;  ибо способъ сей можетъ съ 
выгодою производишься и дровами. Во Фран
ціи одинъ изъ сподвижниковъ Наполеона 
имѣетъ огромное заведеніе, въ которомъ  
желѣзо выдѣлывается Англійскимъ спосо
бомъ въ самодувныхъ йенахъ, нагрѣваемыхъ 
дровами. Издѣлія сего завода были отлично 
одобрены при всенародной выставкѣ І822 
года.

Но не утверждаясь на однихъ опытахъ  
Ф ранціи, можемъ мы представить въ под
крѣпленіе оныхъ испытанія въ большомъ 
видѣ, произведенныя по сему предмету въ 
самой Россіи. Виновникъ введенія по Волгѣ 
машиннаго судоходства, изобрѣтеннаго Г. 
Пуадебардомъ, изобрѣтатель такъ называе
маго литаго желѣза и первый устроителъ  
въ Сибирскомъ краю паровыхъ машинъ, рав
няющихся дѣйствіемъ и отдѣлкою съ ма-

(* )  Быть можетъ уже недалеко т о  время, въ которое  
каменный уголь не Судетъ болѣе матеріаломъ незна
комымъ въ заводахъ Уральскихъ. ІІредгорія х р еб т а  
Уральскаго заключаютъ въ себѣ обширные флецы 
сего сгараемаго. Каменный уголь усмотрѣнъ близъ 
Иргинскаго завода, принадлежащаго Г. Кнауфу, и въ 
дачахъ заводовъ Г. Лазарева; а въ дачахъ В. А. Все
воложскаго, близъ Александровскаго его завода, въ горѣ 
Ивановкѣ, по рѣчкамъ большой и малой ЛунысЬ, о т 
крыты и разрабошываются уже пять пластовъ пре
восходнаго каменнаго угля, составляющихъ вмѣстѣ 
до 56 вершковъ толщины. Простираніе сихъ пла
стовъ развѣдано уже на пространствѣ довольно зна
чительномъ.
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шинами, выписанными изъ Англіи, В. А. Все
воложской, въ пребываніе свое въ Пермскихъ 
его заводахъ въ І8І7 году, между многими 
другими полезными ново-введеніями, произво
дилъ съ успѣхомъ выдѣлку желѣза, описывае
мымъ здѣсь способомъ, въ самодувныхъ пе
чахъ, нагрѣваемыхъ дровами.

Въ приложенномъ у  сего рисункѣ, въ Фи
гурѣ 2-й, изображена самодувная печь, у с т р о 
енная для сего въ Пожевскомъ Г. Всеволож
скаго заводѣ. Въ сей Фигурѣ части, одина- 
кое употребленіе имѣющія, означены тѣми  
же буквами, какъ и въ і-й  Фигурѣ. Видъ сей 
и измѣренія ея нѣсколько отличны о т ъ  
описаннаго выше нынѣшняго устр ой ств а  
Англійскихъ печей; но разности сей т р е 
бовало различіе сгараемыхъ матеріаловъ, упо
требляемыхъ для нагрѣванія тѣ хъ  и дру
гихъ печей. Если бы привелось устрои вать  
так ія  печи вновь, т о  весьма вѣроятно, ч т о  
В. А. Всеволожской придержался бы распо
ложенія частей  нынѣшнихъ Англійскихъ са
модувныхъ печей, коихъ настоящ ее устр ой 
ств о  не было прежде извѣстно; ч т о  же ка
сается  до содержанія поверхности топки  
къ пространству насадки, къ высотѣ т р у 
бы и плоскостному ея разрѣзу, т о  оное 
можетъ остав аться  въ изображенной ихъ 
величинѣ.

Въ таковой печи обработывали доменна
го шшыковаго чугуна по іо нудъ въ одинъ
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разъ. Чуг унъ накладывали въ раскаленную 
уже печь и поступали во всемъ сообразно 
описанному выше. Явленія, усмотрѣнныя при 
произведеніи сихъ испытаній, суть  самыя 
т ѣ ,  которыя приведены выше; онѣ служи
ли намъ къ объясненію Англійскаго произ
водства подобной работы .

Чугунъ сбѣгалъ чрезъ 40 и 50 минутъ по 
его насажденіи; мѣшаніемъ и разгребаніемъ 
приводима была расплавленная масса къ 
спѣлости въ 25 и 50 минутъ: сбиваніе и
нагрѣваніе кусковъ требовало отъ  15 до 20 
минутъ, а обжатіе ихъ совершалось въ Іо 
минутъ, такъ что  вся операція, при началь
номъ еще ея введеніи, требовала уже не 
болѣе трехъ часовъ времени. Работа про
изводилась двумя человѣками и далеко была 
не столь тягостна, какъ обыкновенная крич
ная работа. Всѣ перемѣны происходящія въ 
чугунѣ, бывъ предъ глазами, скоро знакоми
ли людей съ симъ дѣломъ. Желѣза въ кус
кахъ выходило изъ ІО пудъ чугуна по 8, 
8| и 9 пудъ, смотря по расторопности и 
смѣтливости рабочихъ людей. Дрова упо
требляли сосновыя и елевыя; ихъ выходило 
на обработку ІО-ти пудъ чугуна нѣсколько 
менѣе одной погонной сажени, составляющей 
около 500 кубическихъ четвертей аршина.

При дѣлѣ семъ потребны: два или тр и  
лома для помѣшиванія обработываемой мас
сы, для раздѣленія оной на комья и для про
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бивки выпуска, такж е для встряхиванія  
дровъ въ печи; одинъ изъ нихъ долженъ 
быть плоской, для лучшаго сбиванія комь
евъ ; гребокъ съ длиннымъ черепомъ для сгре
банія сгорошившейся массы и очищенія со
ковъ; большая балда или двоеручиый молотъ  
для обжиманія вынутыхъ изъ печи комьевъ 
предъ прокаткою ихъ йодъ вальками; малая 
балда или одноручный молотокъ для обивки 
соку о т ъ  ломовъ; колода еъ водою для замачи
ванія ин струм ентовъ ; лопатка Подобная 
кричной, и т р о е  клещей, извѣстные подъ 
названіемъ тягальныхъ, изъ коихъ одни долж
ны быть тяголъные плотные, другіе тя- 
голъпые усы , а т р ет ь и  тяголъные трубга- 
тые, для выниманія комьевъ изъ печи и 
принятія обжатыхъ кусковъ при прокаткѣ  
или проковкѣ ихъ.

Опыты сіи скоро были прекращены но 
случаю ненредвпдѣннаго отъѣзда В. А. Все
воложскаго изъ заводовъ своихъ; со всѣмъ 
тѣмъ они не оставили ни малѣйшаго сомнѣ
нія на счетъ удобности введенія подобнаго 
способа въ желѣзныхъ нашихъ заводахъ и 
выгодъ о т ъ  т о го  ожидаемыхъ. Единствен
ное затрудненіе, могущее в стр ѣ ти ться  при 
нѣкоторыхъ желѣзныхъ заводахъ, со сто и тъ  
въ неимѣніи при нихъ хорошей огнепосто- 
япнои глины: самодувиыя печи ІІожевскаго 
завода были складены изъ кирпича, приго
товленнаго изъ Бадьяковской глины, добы-
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ваемой въ вершинахъ Камы. Весьма хоро
шія огнепостоянныя глины имѣются въ 
дачахъ Златоустовскихъ заводовъ и въ 
окрестностяхъ Иргннскаго завода. Нѣтъ 
сомнѣнія, что  подобныя могутъ быть най
дены и въ другихъ мѣстахъ.

Низкая доброта большой части Англій
скаго желѣза служила прежде основаніемъ 
общему предубѣжденію, будто бы желѣзо, 
выдѣланное симъ способомъ, не можетъ рав
няться качествами своими съ желѣзомъ, вы
кованнымъ обыкновеннымъ способомъ; но 
сіе несправедливо.

Худыя качества Англійскаго желѣза про
исходятъ отъ  выплавки чугуна ихъ кок
сомъ и отъ  выдѣлки изъ него желѣза камен
нымъ углемъ. Всякой каменной уголь содер
житъ въ себѣ болѣе или менѣе сѣристаго 
желѣза и мѣди, и потому отъ  прикосно-

ч #
венія его съ желѣзомъ оное дѣлается красно- 
ломкимъ: такъ  какъ отъ  малой примѣси 
къ желѣзу Фосфора, олова, сурьмы и нѣко
торыхъ другихъ веществъ, оно становится 
хол о 3 по ломкимъ.

Нынѣ уже доказано, что  обработываніе 
въ самодувныхъ печахъ чугуна, выплавлен
наго Древеснымъ углемъ, не сообщаетъ вы
дѣланному изъ него желѣзу дурныхъ качествъ, 
приписываемыхъ Англійскому желѣзу. Даже 
обработка подобнаго чугуна въ самодув
ныхъ печахъ, нагрѣваемыхъ каменнымъ уг-
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лемъ, не портиш ь желѣза, лишь бы толь
ко не было между ими непосредственнаго 
прикосновенія.

Въ семъ отнош еніи Россія, не имѣя чу
гуна выплавленнаго каменнымъ углемъ, бу
детъ  имѣть предъ Ангдіею большое пре
восходство при введеніи подобнаго способа 
въ употребленіе. Чугунъ выплавленный дре
веснымъ углемъ даетъ желѣзо превосходное, 
не т р еб у ет ъ  выдуванія, легко обѣливается 
и удобно въ желѣзо обращается; него не 
представляетъ чугунъ выплавленный кок
сомъ, употребляемый по необходимости во 
всей Англіи на дѣло желѣза.

Съ нѣкотораго времени т р еб у ет ся  въ 
Англію сварогное желѣзо, получаемое нрезъ 
сгибаніе кричныхъ полосъ по-поламъ, свар
ку поверхности одной половины съ поверх
ностію  другой, и вторичное в ы тя н утіе  
складки въ полосу прежней мѣры. Таковая 
сварка подъ молотами производится весьма 
медленно и т р еб у ет ъ  особеннаго, довольно 
затруднительнаго наблюденія; напротивъ  
т о г о  посредствомъ катальныхъ машинъ т а -  
же самая работа оканчивается въ корот
кое время съ желаемымъ успѣхомъ.

Способъ здѣсь описанный соединяетъ всѣ 
достоинства, которыхъ только въ хозяй
ственномъ и коммерческомъ отнош еніяхъ  
заводовъ пожелать можно. Облегченіе въ 
работѣ, уменьшеніе числа рукъ рабочихъ,
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сбереженіе въ чугунѣ и сгараемомъ м а те
ріалѣ и умноженіе количества выдѣлки при 
меньшемъ числѣ машинъ и Фабричныхъ зда
ній, су т ь  преимущества сего способа, во 
всякомъ другомъ весьма рѣдко вмѣстѣ  
встрѣчаемыя.
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О П И С А Н І Е

С а н к т п е т е р б у р г с к а г о  М о н е т н а г о

(П оч.

ДВОРА.

В. Данилова . )

( т н к т и е т е р б у р г с к ій  М о н етн ы й  дворѣ 
получилъ о сн ован іе  въ  1726 году для выдѣлки 
з о л о т о й  и серебрян ой  м о н е т ы ; у с т р о е н ъ  
въ  П е т р о п а в л о в с к о й  к р ѣ п о с т и ; п о ч и т а е т с я  
главны м ъ въ  цѣлой Р о с с іи , и по п р ек р а
щ ен іи  д ѣ й с т в ія  М осковскаго М о н етн аго  
двора въ  1775 го д у , о с т а е т с я  е д и н ств ен 
нымъ для выдѣлки м о н е т ы  изъ благород
н ы хъ  м етал л о в ъ .

П ервы й  и п о с т о я н н ы й  и с т о ч н и к ъ , о т 
куда на М о н етн ы й  дворъ п о с т у п а ю т ъ  зо
л о т о  и сереб ро , е с т ь  С ибирскіе горн ы е 
заводы , к а к ъ - т о :  х р е б т а  У ральскаго , К олы - 
в ан о во ск р есен ск іе  и Н ер ч и н ск іе ; в т о р ы й  
не менѣе важ н ы й , и особливо въ началѣ 
о т к р ы т і я ,  П роби рны я п а л а т к и , учреж ден
н ы я  въ І8І0 году въ С а н к т п е т е р б у р г ѣ  при 
М о н етн о м ъ  дворѣ, въ М осквѣ при Горном ъ 
П равлен іи  и въ Р и гѣ  подъ вѣдѣніемъ К а 
зенной П а л а т ы  для пріем а о т ъ  всѣ хъ  воль- 
н о и р и н о си тел ей  з о л о т а  и серебра въ раз-

Горн. Жур'н. Кп. I. ^
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ныхъ видахъ на обмѣнъ монеты, на прави
лахъ для сего особо установленныхъ. Изъ 
числа оныхъ палатокъ, одна Санктпетер- 
бургская имѣетъ дѣйствіе, а прочія двѣ 
въ 1.815 году закрыты. Сверхъ сихъ источ
никовъ иногда Монетный дворъ прпобрѣ- 
т а е т ъ  золото и серебро, болѣе или менѣе 
въ значущемъ количествѣ, по особеннымъ 
распоряженіямъ Правительства.

Изъ сихъ источниковъ золото и серебро 
поступаетъ въ двухъ главныхъ видахъ: въ 
слиткахъ и разной иностранной монетѣ. 
Металлы, поступающіе въ слиткахъ, отъ  
соединенія между собою и съ другими ме
таллами, имѣютъ названія: золотистаго 
серебра, серебристаго, кроннаго и мягкаго 
золота, кроннаго и мягкаго серебра.

Золотистымъ серебромъ называется со
единеніе золота и серебра, въ коемъ содер
жится золота менѣе 5-ти золотниковъ въ 
фунтѣ.

Серебристымъ золотомъ называется со
единеніе золота и серебра, въ коемъ содер
жится золота 5 и болѣе золотниковъ въ 
фунтѣ.

Кроткимъ золотомъ и крошимъ серебромъ 
называется, когда металлы сіи не имѣютъ 
свойства ковкости и когда при удареніи 
небольшихъ кусочковъ на наковальнѣ мо
лоткомъ они разсыпаются въ мѣлкія ча
сти. Сіе свойство означенные металлы по-

*
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думаютъ наиболѣе о т ъ  соединенія со свин
цомъ, также оловомъ и другими подобными 
металлами. Впрочемъ на Монетномъ дворѣ 
принято за правило, сч и тать  золото и се
ребро и въ такомъ случаѣ кропкими, когда 
металлы сіи будутъ ниже 64-й пробы.

Мягкимъ золотомъ и мягкимъ серебромъ 
называется, когда оии имѣютъ свойство  
ковкости и на наковальнѣ расковываются 
во всякую толщину безъ трещинъ. Вообще 
мягкимъ золотомъ и мягкимъ серебромъ 
можно почитать т ѣ  благородные металлы, 
которые бываютъ соединены съ одною чи
стою  лигатурою красной мѣди; въ такомъ  
случаѣ они всегда получаютъ свойство  
ковкости.

Серебро безъ содержанія золота, х о т я  бы 
оно было мягко или кропко, имѣетъ назва
ніе бѣлаго серебра.

Монетный дворъ, по качеству поступа
ющихъ металловъ, раздѣленъ на два глав
ныхъ отдѣленія: на Лабораторію раздѣле
нія золота отъ серебра, и собственно Мо
нетный дворъ. Въ первомъ отдѣленіи по
ступивш іе въ совокупности металлы между 
собою раздѣляются и перечищаются и каж
дый изъ нихъ доводится до возможно-чи
стаго состоянія. Во второмъ отдѣленіи 
изъ очищенныхъ металловъ, переданныхъ изъ 
Лабораторіи, равно и изъ поступившихъ 
прямо на Монетный дворъ, дѣлается раз-
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ныхъ достоинствъ золотая и серебряная 
монета и медали на разные достопамятные 
случаи.

По порядку перехода металловъ, описаніе 
Монетнаго двора слѣдуетъ начать съ пер
ваго отдѣленія или Лабораторіи раздѣленія 
золота отъ  серебра.

О П И С А Н І Е

Л а б о р а т о р і и  р а з д ѣ л е н і я  колота  
отъ серебра.

Лабораторія раздѣленія золота отъ  се
ребра основалась вмѣстѣ съ самымъ Монет
нымъ дворомъ, но въ началѣ по малому 
поступленію металловъ кругъ ея дѣйствія, 
до откры тія  богатствъ въ Алтайскихъ го
рахъ, или до 1746 года, былъ весьма огра
ниченъ ; съ сего же времени дѣйствіе Ла
бораторіи значительно увеличилось, такъ 
ч то  съ 1746 по 1762 годъ обращалось въ 
раздѣленіи металловъ до 5,000 пудъ. Съ рас
пространеніемъ Лабораторіи почли за нуж
ное въ 1769 году, для удобнѣйшаго дѣйствія н 
веденія счетовъ, составить для нея особен
ное управленіе подъ именемъ Конторы раз
дѣленія золота отъ  серебра, которой 
въ томъ же 1769 году Февраля 9-го дня и
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дана особенная В ы с о ч а й ш е  утвержденная 
инструкція. Съ сего времени по 1806 годъ 
Контора раздѣленія золота отъ  серебра, 
управляя непосредственно дѣйствіями раз
дѣлительныхъ операцій, находилась подъ вѣ
дѣніемъ разныхъ лицъ и мѣстъ; а въ семъ 
году, съ утвержденіемъ Проекта горнаго 
Положенія для управленія заводовъ хребта 
Уральскаго, она уничтожена, и Лабораторія 
поступила въ составъ управленія Монет
наго двора; въ каковомъ положеніи нахо
дится и и о-нынѣ.

Въ Лабораторію для раздѣленія и пере
чистки поступаютъ: 1-е Золотистое се
ребро, 2-е Серебристое золото, о-е Жро7і-. 
кое золото и сверхъ того 4-е Серебристая 
мтьдъ.

1-е) Золотистое серебро поступаетъ съ 
Колывановоскресенскихъ и Нерчинскихъ за
водовъ, также и изъ Пробирной палатки. 
Съ Колывановоскресенскихъ заводовъ еже
годно доставляется онаго І000 пудъ, съ со
держаніемъ золота отъ  20 до 2о пудъ. Съ 
Нерчинскихъ заводовъ получается до 200 
нудъ, съ содержаніемъ золота отъ  30 Фун
товъ до 1 пуда. Изъ Пробирной палатки 
обыкновенная пропорція до сего времени 
простиралась отъ  І50 до 200 пудъ, съ со
держаніемъ золота до 1 пуда. А всего по
ступаетъ ежегодно въ Лабораторію зодо-

/
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шисшагб серебра до 1,400 пудъ, съ содержа
ніемъ золота отъ  23 до 27 пудъ.

Ежегодный привозъ серебра съ заводовъ 
Колывановоскресенскихъ и Нерчинскихъ со
сто и тъ  изъ нѣкотораго числа партій, но 
заводски разливами называемыхъ. Подъ симъ 
названіемъ разумѣть должно извѣстное ко
личество серебра, сплавленнаго на горнѣ и 
разлитаго за одинъ разъ въ Формы или 
штуки, для доставленія въ С. Петербургъ. 
Въ одномъ разливѣ бываетъ вѣсу не болѣе 
Іоо пудъ, а въ штукѣ 7 пудъ. При разливѣ 
серебра на заводахъ, когда оное изготовится 
къ выпуску въ Формы, зачерпываютъ изъ 
горна немного серебра желѣзнымъ ковшемъ 
и отливаютъ въ небольшую изложницу; о тъ  
сего серебра опредѣляется проба разливу и 
для таковой же пробы при каждомъ разливѣ 
присылается по 2 золотника въ особыхъ 
пакетцахъ за печашьми производителя про
бы и казенной. Сіе особенно присылаемое 
серебро называется Контръ-про вами.

2-е) Серебристое золото п оступ аетъ  съ 
заводовъ хр ебта  Уральскаго и изъ Пробир
ной палатки. Золота сего съ заводовъ хреб
т а  Уральскаго, до отк р ы тія  золотоносныхъ 
песковъ, доставлялось съ -однихъ Березов
скихъ рудныхъ промысловъ ежегодно до 18 
пудъ. Съ откры тіемъ золотоносныхъ пе
сковъ какъ въ дачахъ казенныхъ, такъ и 
частныхъ заводовъ, количество онаго годъ

9 0
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о тъ  году увеличивается; такъ  что  за 1824 
годъ изъ всѣхъ промысловъ доставлено на 
Монетный дворъ золота 205 пудъ 26 Фун
товъ. Серебристаго золота съ откры тія  
палатокъ, въ теченіи ІО лѣтъ, поступило 
128 пудъ; изъ чего иа каждый годъ причи
т а е т с я  І2 пудъ 32 Фунта.

3- е) Кропкое эолото поступаетъ изъ од
ной Пробирной палатки; онаго съ откры
т ія  палатокъ, въ теченіи Іо лѣтъ, посту
пило 5 3 0  пудъ, изъ чего на каждый годъ 
причитается 5 5  пудъ.

4- е) Серебристая мтъЪъ поступаетъ въ 
монетѣ стараго Сибирскаго чекана въ за
мѣнъ чистой красной мѣди, подгребной для 
раздѣленія. Монета сія начала поступать 
съ І8ІІ года по слѣдующему обстоятельству: 
В ы с о ч а й ш и м ъ  Манифестомъ 5  Декабря 
1763 года повелѣно было накопившуюся и 
получаемую ежегодно серебристо-золоти
стую мѣдь при Колываиовоскресенскнхъ за
водахъ, по неудобности извлеченія изъ оной 
серебра и золота, передѣлать въ особенную 
монету, съ изображеніемъ герба Царства 
Сибирскаго, такого достоинства, чтобы 
изъ пуда выходило по передѣлѣ мѣдной мо
неты  2 5  рублей, и чтобы монета сія имѣла 
обращеніе въ однѣхъ Сибирскихъ Губерніяхъ. 
Но какъ по мѣрѣ умноженія сей монеты, 
она стала поступать въ число Государ
ственныхъ доходовъ, отсылаемыхъ во вну-
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шренность Россіи, а но томъ собираться 
въ Государственный Банкъ; т о  по случаю 
запрещенія хода оной внутри Россіи, за
ключающіяся въ сей монетѣ мѣдь, золото 
и серебро, оставались безъ всякаго упо
требленія. По чему Г. Министръ Финан
совъ ІО Декабря І8І0 года предписалъ 
бывшему Монетному Департаменту при
нять сію монету изъ Ассигнаціоннаго 
Банка и употреблять на лигатуру при се
ребряной монетѣ, равно и при раздѣленіи 
золота о тъ  серебра вмѣсто обыкновенной 
штыковой мѣди. Монета сія содержитъ въ 
пудѣ чистыхъ: золота 1 золотникъ 35 доль, 
серебра Зі золотникъ 3 доли; а всего 32 
золотника и 38 долей. Содержащееся въ сей 
монетѣ золото, при упомянутыхъ двухъ 
обстоятельствахъ, получается вмѣстѣ съ 
серебромъ, какъ т о  видѣть можно изъ опи
санія въ своемъ мѣстѣ, и отдѣленія онаго 
безъ особенныхъ важныхъ издержекъ произ
вести не льзя; почему и велѣно въ выше
означенномъ предложеніи Г. Министра Фи
нансовъ считать оное за серебро.

По пріемѣ Металловъ въ Лабораторію, до 
вступленія оныхъ въ раздѣлительныя опе
раціи, опредѣляется въ нихъ содержаніе 
золота и серебра, или производятся онымъ 
контръ-пробы. По окончаніи контръ-пробъ, 
металлы поступаютъ въ раздѣлительныя 
операціи.

і
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Раздѣленіе золота о т ъ  серебра съ самаго 
почти основанія Лабораторіи до 1820 года 
производилось сухимъ и мокрымъ путями, 
обоими вмѣстѣ: сухимъ посредствомъ сѣры, 
а мокрымъ чрезъ крѣпкую водку. Съ 1820 же 
года раздѣленіе производится однимъ мо
крымъ путемъ. Здѣсь сперва издожится 
стары й способъ раздѣленія, а по том ъ но
вый, съ показаніемъ при послѣднемъ причинъ, 
побудившихъ къ отмѣйенію стараго способа.

Старый способъ р азд гь лсці  я.

Старый способъ раздѣленія введенъ въ 
1746 году Г. Статскимъ Совѣтникомъ ІПлат- 
теромъ, который былъ въ т о  время глав
нымъ судьею М онетной Канцеляріи, а по 
том ъ Тайнымъ Совѣтникомъ и Президен
том ъ Бергъ-Коллегіи. Старымъ способомъ 
постоянно производилось раздѣленіе золота  
о т ъ  серебра въ теченіи 74 лѣтъ. Способъ 
сей, состоящ ій изъ двухъ главныхъ процес
совъ, изъ сухаго и мокраго раздѣленій, 
отн оси тся  наиболѣе къ раздѣленію золо
т и ст а го  серебра; сухое раздѣленіе присое
динено къ мокрому для уменьшенія количе
ств а  крѣпкой водки. —  Раздѣляя золоти
с т о е  серебро прямо мокрымъ путемъ чрезъ 
крѣпкую водку, понадобится послѣдней вдвое 
нротиву золотистаго серебра. Въ избѣжа
ніе сего, сухимъ раздѣленіемъ все золото, 
разсѣянное мѣлкими частицами въ золоти-
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стомъ серебрѣ, сосредоточивается въ мень
шую массу отдѣленіемъ о т ъ  онаго посред
ствомъ сѣры нѣкоторой части серебра. 
Таковымъ сближеніемъ частей золота и по
тр ебн ость  въ крѣпкой водкѣ уменьшится 
для окончательнаго раздѣленія; ч т о  состав
ляетъ главную цѣль сухаго раздѣленія и 
вообще сего способа. Чрезъ сухое раздѣ
леніе отдѣляю тъ о т ъ  золота такую  часть  
серебра, чтобъ  остающ ееся смѣшеніе со
держало въ Фунтѣ золота о т ъ  20 до 24 зо^ 
лотниковъ. Сія пропорція есть  самая вы
годная, при которой два сіи металла раз
дѣляются чрезъ крѣпкую водку, какъ т о  
извѣстно изъ химическихъ основаній. Полное 
описаніе сего способа будетъ составлять  
слѣдующія т р и  статьи : А. Сухое раздѣле
ніе, В. Мокрое раздѣленіе и С. обработку  
соровъ, остающихся о т ъ  работы  какъ су
хаго, такъ и мокраго раздѣленій.

А. С у х о е  р а з д ѣ л е н і е .

Въ сухое раздѣленіе п оступ аетъ  одно 
зол оти стое серебро для сосредоточиванія 
заключающагося въ ономъ золота, посред
ствомъ сѣры, на слѣдующемъ основаніи: зо
л о ти сто е  серебро чрезъ сплавку соединя
ю тъ  съ сѣрой; сѣра по сродству соеди
няется съ серебромъ; золото же въ семъ 
соединеніи о ст а ет ся  механически совершен
но въ свободномъ состояніи. Но какъ золо
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т о , по мѣлкости своихъ частицъ, само по 
себѣ не можетъ разорвать закутывающей 
его массы и получиться въ отдѣльности: 
т о  для извлеченія сихъ частицъ прибавля
ю тъ  въ расплавленную сѣристую массу 
т о г о  же золотистаго серебра въ своемъ ме
таллическомъ видѣ. Сіе вновь прибавленное 
зол оти стое  серебро, не находя болѣе въ 
свободномъ состояніи  сѣры, соединяется  
съ частицами золота и вмѣстѣ съ ними 
собирается на дно горшка; ч т о  называется 
осадкою золота. Таковымъ извлеченіемъ 
производится сосредоточиваніе золота въ 
золотистом ъ серебрѣ, составляющее пред
м етъ  сухаго раздѣленія: сюда от н о ся т ся  
слѣдующія р а б о т ы :

1-е. Сплавка и дробленіе серебра. П о ст у 
пившее въ раздѣленіе зол оти стое  серебро 
начинаютъ плавить отдѣльно одинъ раз
ливъ о т ъ  другаго, для раздробленія въ мѣл- 
кія зерна къ удобнѣйшему соединенію съ 
сѣрой при послѣдующей работѣ. Расплавка 
производится въ желѣзныхъ горшкахъ (*) 
въ самодувной печкѣ, названной по на
мѣренію плавки /Iдробильною печыо. Сред
няя величина употребляемыхъ для сей 
сплавки желѣзныхъ горшковъ въ поперечникѣ 
и въ вышину съ толщиною стѣнъ 1 аршинъ,

(*)  Желѣзные горшки получаетъ Монетный дворъ изъ 
Екатеринбургскихъ и Воткинскаго заводовъ.
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а толщина стѣнъ до вершка. Въ такой  
горшокъ помѣщается расплавленнаго се
ребра о т ъ  І00 до І20 пудъ.

Въ чертежѣ за N0. 2, подъ литерою А., 
представленъ видъ дробильной печи; подъ 
литерою В. разрѣзъ по лицевой ея сторонѣ; 
подъ литерою С. планъ оной. Дробильная 
печь, какъ и всякая самодувная, со ст о и т ъ  
изъ пепельника съ поддуваломъ, рабочаго 
м ѣста и трубы . В нутренность оной круг
лая и выкладывается огнепостояинымъ бѣ
лымъ кирпичемъ (*); а въ пепельникѣ съ под
дуваломъ вставленъ чугунный ящикъ въ 
предосторож ность, чтобы  металлъ не могъ 
у т р а т и т ь с я , когда во время сплавки гор
шокъ п р отеч етъ . Пепельникъ съ поддува
ломъ устроенъ ниже полу плавилыш, и о т ъ  
рабочаго мѣста снаружи отдѣляется чугун
нымъ брусомъ, или порогомъ я, а внутри  
рѣшеткою Ъ, состоящ ею  изъ желѣзныхъ ко
лосниковъ. Въ центрѣ пепельника устанав
ливается чугунный стулъ с, на который  
стан ови тся  желѣзный горшокъ сі. Рабочее 
м ѣсто съ лица отк р ы то н во время рабо
т ы  заслоняется четырьмя заслонками: ниж
няя е есть  четвероуголыіая рама изъ по- 
лосоваго желѣза, по срединѣ переплетена 
тонкимъ желѣзомъ и набита глиною; двѣ

(* )  Огнепостоянный бѣлый кирпичъ получается изъ 
Англіи.
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среднія и одна верхняя сдѣланы изъ 
лисшоваго желѣза. Внутренній размѣръ печи 
зависитъ о т ъ  величины горшка. За правило 
полагается, чтобъ  между горшкомъ и с т ѣ 
нами печи пространство оставалось не бо
лѣе 4 вершковъ; а вышина рабочаго мѣста  
о т ъ  пепельника до начала трубы  въ 2 раза 
выше горшка. Вышина трубы  большею ча
ст ію  располагается по строенію; но чѣмъ 
оная выше и чѣмъ пепельникъ сдѣланъ глуб
же, тѣмъ печка дѣйствуетъ  сильнѣе.

Производство работы  со ст о и т ъ  въ слѣ
дующемъ: сперва желѣзный горшокъ устанав
ливаютъ въ печи на чугунный стулъ. Ког
да сплавка кончится, и горшокъ понадобит
ся приготовить къ слѣдующей; т о  чтобы  
приставш ія къ стѣнамъ его зернышки се
ребра удобнѣе отставали, внутренность  
сего горшка обмазывается тон ко бѣлою гли
ною. Установивши горшокъ, начинаютъ укла
дывать въ него штыки серебра, какъ мож
но плотнѣе; по том ъ горшокъ покрываютъ 
желѣзною крышкою и приставляю тъ къ пе
чи нижнюю заслонку посредствомъ желѣз
ной полосы, которая продѣвается чрезъ 
находящіяся у заслонки двѣ скобы, а конца
ми закладывается за крючья, придѣланные 
къ желѣзнымъ связямъ печи. —  Таковое при
готовленіе къ сплавкѣ называется зсіклаЪ- 
кою. Зам ѣ тить надобно, ч т о  ежели горшокъ 
ІОО-пудовой пропорціи, т о  при началѣ по-
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мѣщаешся въ оный серебра въ штыкахъ 
не болѣе §, иди около 70 пудъ; остальное отъ  
100 пудъ называется добавкою и полагает
ся въ горшокъ по расплавленіи прежде по
ложеннаго серебра.

Окончивши закладку, забрасываютъ въ 
печь холодный уголь и между ими полагает
ся немного жару. Уголь набрасывается такъ  
высоко, какъ онъ самъ по себѣ держаться 
можетъ, упираясь на нижнюю заслонку. Пол
ная засыпка въ печь угля за одинъ разъ на
зывается меткою. По окончаніи засыпкп 
навѣсивши верхнюю заслонку и на оную двѣ 
среднія, оставляю тъ уголь самъ по себѣ 
горѣть. Когда метка прогоритъ, т :  е: когда 
уголь въ печи о п у ст и т ся  наровень съ крыш
кою горшка, снимаютъ верхнія заслонки и 
начинаютъ забрасывать другую метку, іі 
такъ  продолжаютъ одну за другой до рас
плавленія серебра. По расплавленіи, сни
маютъ съ горшка крышку и кладутъ въ 
горшокъ оставш іеся штыки серебра или 
добавки; по том ъ тѣмъ же порядкомъ про
должаютъ расплавленіе. Признакомъ совер
шеннаго расплавленія, или какъ говорится, 
варкости серебра, служитъ т о ,  когда рас
плавленное серебро, будучи вымѣшено хо
лодною кочергою, не при стаетъ  къ ней.

При приближеніи серебра къ точкѣ совер
шеннаго расплавленія, приготовляются къ 
выниманію пробы и выливанію серебра. Для
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сего заблаговременно, или въ теченіи  по
слѣдней м етки, нагрѣваютъ инструменты , 
употребляемые при семъ, обмазавши напе
редъ оные тон ко бѣлою глиною; по том ъ  
около печи полуциркулемъ устанавливаютъ  
дробильныя мельницы и наливаютъ оныя 
холодною водою.

Подъ литерою изображена мельница для 
дробленія серебра. Оныя дѣлаются изъ ли
стовой  мѣди, толщиною не болѣе |  дюйма; 
имѣютъ видъ цилиндровъ съ плоскимъ дномъ. 
Каждая мельница покрывается плотно крыш
кою С, въ коей къ одному боку вырѣзано 
небольшое полукруглое о т в ер ст іе  д, для 
выливанія серебра въ мельницу. Вода въ 
мелышцѣ приводится въ кругообразное дви
женіе желѣзнымъ крыломъ, утвержденнымъ 
на желѣзномъ стержнѣ Ъ. Стержень пропу
щенъ однимъ концомъ чрезъ центръ крыш
ки, а другимъ вставленъ на днѣ мельницы 
въ особое для сего сдѣланное гнѣздышко.—  
На верхній конецъ стержня надѣвается коло
воротъ  с, для приведенія стержня съ кры
ломъ въ кругообразное движеніе.

Когда серебро совершенно расплавится, 
снимаютъ съ горшка крышку, счищаютъ съ 
поверхности расплавленнаго металла весь 
уголь; по том ъ вымѣшиваютъ серебро боль
шимъ ломомъ и берутъ  немного для пробы; 
послѣ сего выливаютъ серебро желѣзными 
ковшами въ приготовленныя съ водою мель-
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іщцы. Во время выливки воду приводятъ 
въ кругообразное движеніе; о т ъ  чего рас
плавленное серебро раздробляется въ мѣлкія 
неправильныя зерна. Чѣмъ зерна выдутъ  
мѣльче, тѣмъ работа сч и тается  успѣшнѣе: 
ч т о  зависитъ о т ъ  скорости движенія и 
тем пературы  воды. Подъ конецъ выливки 
такъ  мало ост а н ет ся  въ горшкѣ серебра, 
ч т о  ковшемъ неудобно захваты вать оное; 
для сего снимаютъ нижнюю заслонку и по
средствомъ' большихъ ломовъ наклоняютъ 
горшокъ чрезъ нижній порогъ на бокъ, и 
такъ выливаютъ послѣднее серебро. Вы
ливши изъ горшка все серебро, горячую воду 
изъ мелышцъ сливаютъ на-сухо, а дроблен
ное серебро выпоражниваютъ въ особые 
лари. Такимъ образомъ оканчивается сплав
ка и дробленіе серебра. Сплавка Іоо пудъ 
вмѣстѣ съ дробленіемъ оканчивается въ 
продолженіи ІО или 12 час.овъ.

2-е. Смѣшиваніе Ъробленаго золотистаго 
серебра съ сѣрой. Дробленое золоти стое  
серебро соединяютъ по том ъ съ сѣрой, на
чально механически; ч т о  называется мѣт
кою сѣрой. При изложеніи основанія сухаго 
раздѣленія замѣчено, ч т о  для извлеченія зо
лота изъ золотистаго серебра служитъ са
мое же зол оти стое серебро; а по том у не 
все зол оти стое серебро, поступившее въ 
раздѣленіе, смѣшивается съ сѣрой, но часть  
оставляется для извлеченія золота, и именно:



іоі

на каждый купитъ серебра, которое смѣ
шается съ сѣрой, по І8 золотниковъ. — 
По сей пропорціи изъ поступившаго въ 
раздѣленіе золотистаго серебра отдѣляютъ 
для извлеченія зо л о та ^ ; а остальныя ча
стей употребляютъ въ смѣшиваніе сѣ сѣрой.

Отдѣливши серебро для Осадки золота, 
остальное смѣшиваютъ сЪ сѣрой попудно. 
Навѣсивши пудъ Серебра^ вываливаютъ оное 
въ мѣдный котелъ > смачиваютъ серебро 
немного водою; по томъ на оное насыпа
ю тъ ІО Фунтовъ толченой сѣры и перемѣ
шиваютъ все деревянной * лопаткой; сѣра 
къ мокрому серебру прильнетъ и окутаетъ 
его со всѣхъ сторонъ. Смѣшенное серебро 
съ сѣрой выкладываютъ изъ котла въ ка
рандашные горшки (*) и уколачиваютъ оное 
деревянными пестиками» Горшки для сего 
употребляются 7-ми-пудовой пропорціи. —  
Въ семи-пудовой пропорціи горшокъ помѣ
щается дробленнаго серебра не болѣе 4-хъ 
пудъ; слѣдственно отъ  каждаго Горшка 
остается  3 пуда. Сіе обстоятельство 
заставляетъ остатокъ  отъ  каждаго гор
шка смѣшивать особо, дабы при самой 
сплавкѣ сѣристаго серебра можно было 
оной присоединить къ своему горшку, для 
составленія полныхъ 7 пудъ. Остатокъ

(*) Карандашные горшки получаютъ изъ Баваріи, изъ 
мѣстечка Гафнерцедь, ч то  близъ города Пассау.

Гори. Жури. Ки. I. ІО
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сей называется добавкою. Ежели добавки 
отъ  каждаго горшка мѣшать особо,, т о  
понадобится для каждой особый горшокъ и 
сверхъ того весьма легко можетъ произойти 
замѣшательство въ рассортировкѣ оныхъ, 
какая добавка слѣдуетъ къ какому горшку. 
Въ избѣжаніе сего принято за правило, всю 
метку раздѣлять на партіи, но пяти гор-

•ч

шковъ въ каждой, и производить оную т а 
кимъ образомъ: берутъ 5 горшковъ, пола
гая на оныя 35 пудъ серебра или 35 вѣсовъ; 
начинаютъ мѣшать въ оные столько сереб
ра, сколько помѣстится; а остальное отъ  55 
нудъ количество мѣшаютъ особо въ старые 
горшки оіпъ прежнихъ раздѣленіи; на каж
домъ добавочномъ горшкѣ выставляется 
номеръ пятка, для разсортировки оныхъ 
въ послѣдствіи. Окончивши такимъ обра
зомъ одинъ пятокъ, начинаютъ мѣшать 
другой, и такъ далѣе.

3-е. Цсментовапіе серебра и сплавка 
добавокъ. Смѣшенному серебру съ сѣрой 
производится по томъ цемешпованіе (про
ницаніе металла другимъ веществомъ). При 
семъ дѣйствіи сѣра, не разрушая вида се
ребра, проникаетъ въ поры онаго и соеди
няется съ серебромъ, какъ бы нѣкоторымъ 
образомъ химически. Предварительное цемен- 
тованіе дѣлается для того, что ежели се
ребро прямо .соединить съ сѣрой чрезъ 
сплавку, т о  при усиленномъ жарѣ, какой

І 0 2
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дл# сего п о т р е б у е т с я ,  с ѣ р я  по легкоп лавко
с т и  сво ей , р а с п л а в и т с я  скорѣ е с е р еб р а , 
в с п л ы в е т ъ  на вер х ъ  и больш ая ч а с т ь  оной 
и с т р е б и т с я  преж де, нежели серебро  у с п ѣ е т ъ  
с о е д и н и т ь с я  съ  сѣрою .

Ц е м с и т о в а н іе  п р о и зв о д и т с я  н а  п р о с т о м ъ  
о ч а г ѣ , с о с т о я щ е м ъ  изъ четвероугольнО Й  
площ адки, па ч е т в е р т ь  возвы ш енной о т ъ  
полу  и кругом ъ обнесенной с т ѣ н к о ю  въ 
одинъ кирпичъ, выш иною  въ Одинъ арш инъ. 
В ъ передней с т ѣ н к ѣ  о с т а в л е н ъ  проходъ  для 
входа н а  о чагъ  и п о с т а н о в к и  горш ковъ , ко 
т о р ы й  во врем я р а б о т ы  з а с л о н я е т с я  ж е
лѣзнымъ Л истом ъ; для вы хода дыму, п о вер х ъ  
о ч ага  на ар к ах ъ  у с т р о е н ъ  колпакъ  съ т р у 
бою. О чагъ для сей  р а б о т ы  у с т р о е н ъ  дли
ною 3 саж ени, ш ириною  І  саж ейь.

П р о и зв о д ств о  р а б о т ы  с о с т о и т ъ  въ слѣ
дующемъ: горш ки  съ серебром ъ, смѣш анны мъ 
съ сѣрою , с т а в я т ъ  на очагъ  по длинѣ въ  
т р и  ряда и п о к р ы в а ю т ъ  каж дый горш окъ  
глиняною  кры ш кою , въ срединѣ коей  и м ѣ е т 
ся  небольш ое о т в е р с т і е ;  спои между го р 
ш ком ъ и кры ш кой  о б м азы ваю тъ  глиною . 
У с т а н о в и в ш и  го р ш к и , н ач и н аю тъ  около 
н и хъ  производиш ь самы й ум ѣренны й ж аръ 
углям и. О т ъ  д ѣ й с т в ія  ж ара  сп ерва изъ о т 
в е р с т ій  кры ш екъ  п о я в и т с я  бѣлый наръ , 
п рои сход ящ ій  о т ъ  с ы р о с т и  серебра, и ко 
гда оны й и с ч е зн е т ъ  и п о ч у в с т в у е т с я  сѣ р 
ны й запахъ , ж аръ  п о с т е п е н н о  увёличнва-
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ютъ; отъ  чего сѣра загорается и проис
ходящее о тъ  того горѣнія синее пламя на
чинаетъ выказываться чрезъ отверстія и 
спои крышекъ. Поддерживая такимъ обра
зомъ жаръ часа два, горшки до самыхъ кры
шекъ обсыпаютъ углемъ и такъ оставляютъ 
до другаго дня.

Въ семъ дѣйствіи, при постепенно уве
личивающемся огнѣ, сѣра входитъ въ по
ры серебра и 'соединяется частями онаго, 
не перемѣняя его вида; ч то  и называется 
цементовшіемъ. На другой день, по охлаж
деніи, горшки снимаютъ съ очага, а на 
мѣсто ихъ ставятъ  другіе, и такъ про
должаютъ цементовать все количество смѣ
шаннаго съ сѣрой серебра. За одинъ разъ 
на очагѣ цементуется 46 горшковъ, и ра
бота о тъ  начала до послѣдней засыпки 
оканчивается въ теченіи 8 часовъ.

Добавочное серебро не цементуется на 
очагѣ, но въ т о  же самое время , когда произ
водится цементованіе серебру, горшки съ 
добавками ставятся  въ самодувньія осадоч
ныя печи, о устройствѣ коихъ при слѣдующей 
работѣ сказано будетъ. Въ сихъ печахъ доба
вочному серебру производится сперва цемен
тованіе, а по томъ и самая сплавка. Порядокъ 
работы въ управленій огнемъ и здѣсь наблю
дается одинъ и т о т ъ  же, какъ и при цементо- 
ваніи серебра; а именно:поставивши добавоч
ные горшки въ печки, покрываютъ ихъ кръіш-



І /

камп и разводятъ самый умѣренный жаръ,, 
который увеличиваютъ въ той  же соразмѣр
ности, какъ и при цемецщоваціи. По оконча
ніи цементаціи, жаръ, увеличиваютъ до 
расплавленія серебра; при чемъ происходитъ 
совершенно химическое соединеніе серебра 
съ сѣрой. — По расплавленіи серебра, остав
ляютъ горшки въ печахъ сами по себѣ 
осты ть; по томъ вынимаютъ ихъ изъ печей 
и выпрокидываютъ сплавленное сѣристое 
серебро въ видѣ головъ; на каждой головѣ 
стави тся  номеръ съ горшка, для причисле
нія при слѣдующей работѣ къ своему пя
тку , а порожніе горшки употребляютъ на 
другія добавки.

Добавочное серебро также можно цемен
то в ать  на очагѣ; но какъ оно послѣ цемен- 
тованія должно быть и сплавлено, т о  по 
сей причинѣ двѣ сіи работы соединяются 
въ одну подъ именемъ сплавки добавокъ.

( Продолжені е  впредь) .
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О С О Д О В А Р Е Н І И

н і  П е р м с к и х ъ  п р о м ы с л а х ъ ,

( С оч.  В.  Л ю б  а р с к а  г о . } ,

Занимаясь практическимъ обозрѣніемъ 
разныхъ заводовъ Уральскаго хребта, уда
лось мнѣ между прочимъ быть и на Перм
скихъ соляныхъ промыслахъ осенью І8І9 
года. Въ продолженіе шести-недѣльнаго 
пребыванія моего на сихъ промыслахъ, я 
употребилъ все время на возможный прак
тическій обзоръ оныхъ и успѣлъ сдѣлать 
нѣкоторыя замѣчанія, коихъ главную часть, 
именно о тамошнемъ соловареніи, здѣсь 
постараюсь изложить.

Пермскіе соляные промысла, состоящіе 
въ уѣздѣ Соликамскомъ, заключаютъ въ себѣ 
казенный соловаренный заводъ, именуемый 
ДеЪюхинъ, лежащій на лѣвомъ берегу обширной 
рѣки Камы, и частные таковые же заводы, 
какъ-то: Усолье, лежащее на правомъ берегу 
Камы въ 4= верстахъ отъ  Дедюхина, и Лей
ву, находящуюся на лѣвомъ берегу оной рѣ
ки въ 2 верстахъ о тъ  Дедюхина. Кромѣ 
того есть небольшой соловаренный заводъ 
въ самомъ городѣ Соликамскѣ, отстоящемъ 
на 25 верстъ отъ  промысла Дедюхинскаго.



Добыча ключевыхъ разсоловъ и выварка изъ 
нихъ соли весьма сходственны какъ на ка
зенномъ Дедюхинскомъ, такъ и на частныхъ  
Усольскомъ и Ленвенскомъ заводахъ, выклю
чая т о ,  ч т о  въ Дедюхинѣ стараю тся  вво
дить соловареніе по лучшему способу, въ 
правильныхъ настоящ ихъ печахъ.

Вообще Пермскіе соляные промысла при
надлежатъ къ числу древнѣйшихъ техниче
скихъ заведеніи въ Р о сс іи ; самые же древ
ніе изъ нихъ су т ь  частные, называемые 
Усольемъ, которы е, по вѣрнымъ преданіямъ, 
основаны въ 1606 гоЗу, при Царѣ Василіи 
Іоанловигѣ Шуйскомъ; слѣдовательно уже 
сущ ествую тъ  болѣе двухъ стол ѣ т ій .

Таковые частные и казенные промысла 
находятся на одномъ низменномъ береговомъ 
пространствѣ , или лучше сказать, на пес
чаной равнинѣ. Обширная рѣка Кама, по 
увѣренію, случайно ихъ раздѣляетъ; ибо 
старица ( стар ое русло ) ея примѣтна н 
нынѣ за Усольемъ, коіпорое слѣдовательно 
въ отдаленное время не разлучалось съ мѣ
стом ъ нынѣшняго Дедюхина и Лейвы и по 
том у  находилось на одномъ съ ними лѣвомъ 
берегу; такъ ч т о , по сказанію древнихъ пре
даній, въ настоящемъ руслѣ Камы, или въ 
теперешнемъ днѣ ея, была производима до
быча расходовъ трубами. Дѣйствительно, 
положеніе почвы, или гр ун та , по коему 
нынѣ протек аетъ  оная рѣка, имѣетъ при-

1 1 0
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мѣшное склоненіе къ лѣвому берегу, к о т о 
рой о т ъ  іпого ежегодно водою болѣе под
мывается н р в е т с я ; между тѣмъ какъ пра
вой берегъ, будучи низменъ, непрестанно  
покрывается наносомъ чистаго песка; о т ъ  
чего и самая рѣка изобилуетъ мѣлямп къ 
правому берегу; къ лѣвому же оказывается 
глубже, и сей послѣдній берегъ довольно 
крутъ  и преисполненъ рытвинами. И такъ  
всѣ Пермскіе промысла лежатъ, по види
мому, на одной срлецовой (формаціи. Глубина 
обрѣтаемыхъ здѣсь соляныхъ клюгей неоди
накова, именно: о т ъ  ЛО до 50 саженъ (*), 
откуда производится добыча обрабатывае
мыхъ расколовъ. Въ семъ Флецовомъ образо
ваніи сперва до ІО саженъ глубины о т ъ  по
верхности идетъ сыпучая, болѣе песчаная 
и о т ч а ст и  валунистая порода, за которою  
непосредственно слѣду етъ  отвердѣлая гли
на, а п о т о м ъ  и камень известковаго рода, 
именно: болѣе гипсъ, но также рухлякъ и 
часть вонюгаго камня. Сія горно-каменная 
порода простирается  уже до самыхъ соля
ныхъ мѣсторожденіи, или ключей, изъ коихъ 
добывается раесолъ въ различной глубинѣ 
и бываетъ различныхъ свойствъ и доброты. 
Онъ имѣетъ вообще запахъ гнилыхъ яицъ, 
ч т о  доказываетъ въ немъ п р и сутств іе  сѣро-

(* )  Нынѣ, какъ извѣстно, углубляются тамъ за г.о са
женъ и находятъ добротнѣйшій рассолъ. —  і 82а.



водороднаго заэа; при тамъ замѣчаютъ, что. 
чѣмъ вонючѣе добываемый рассолъ, тѣмъ 
добротнѣе иди богаче содержаніемъ соли. 
Цвѣтъ и прозрачность, здѣтнихъ рассодовъ 
совершенно во до подобны; вкусъ ихъ насто
ящей поваренной соли безъ ощутительной 
горечи.

Окружное положеніе промысловъ, начиная 
за 20-ть верстъ, именно отъ  села Таман
скаго, что  на правомъ берегу Камы, и 
далѣе вверхъ по оной, болѣе плоское, какъ 
бы степное или безлѣсное, песчаное и до
вольно бугристое или неровное* Но' далѣе 
о тъ  Усолья на ІО-ть верстъ вверхъ по 
Камѣ къ заводу Лыскору, гдѣ находился 
древнѣйшій монастырь Пыскорскій, вдругъ 
начинаются каменистыя горы, въ коихъ 
были добываемы мѣдныя руды* А поелику 
изъ многократныхъ опытовъ здѣсь извѣст
но и нынѣ, ч то  соляные ключи и добыва
емые изъ нихъ рассолы чѣмъ въ большей 
глубинѣ встрѣчаются, тѣмъ богаче быва
ю тъ содержаніемъ въ нихъ соли: т о  симъ 
весьма подтверждается геогностическое за
ключеніе, что  ДедюХинскія и вообще Перм
скія соляныя мѣсторожденія принадлежатъ 
къ числу подземныхъ солончаковъ, или т а 
кихъ соляныхъ Формацій (образованій соли), 
гдѣ въ значительной, намъ неизвѣстной еще 
глубинѣ, вѣроятно, лежитъ пластъ или Флецъ 
каменной соли, орошаемый приточною водою,
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съ  п о в е р х н о с т и  п р о ж и м а ю щ е ю с я  ск в о зь  у щ е -  
л ія  г о р н о к а м е н н ы х ъ  п о р о д ъ  и  р а с т в о р я ю щ е ю  
в ъ  с е б ѣ  о н у ю  сол ь ; о т ъ  ч е г о  и  о б р а з у ю т с я  
п о д зе м н ы е  с о л я н ы е  к л ю ч и , к о и  п о  с е м у  ч ѣ м ъ  
г л у б ж е  в ъ  н ѣ д р а х ъ  зем л и  о б р ѣ т а ю т с я ,  т ѣ м ъ  
с л ѣ д о в а т е л ь н о  в о д а  бл и ж е б ы в а е т ъ  к ъ  с в о 
е м у  р а с т в о р и м о м у  в е щ е с т в у ; а  п о з т о м у  въ  
д а л ь н ѣ й ш ей  г л у б и н ѣ  и  н а х о д я т с я  б о г а т ѣ й 
ш іе  с о д е р ж а н іе м ъ  с о л и  р а ссо л ы *  С о б ы т і е  
с е г о  я с н о  п о д т в е р ж д а е т с я  и с к у с т в е н н ы м ъ  
х и м и ч е ск и м ъ  р а с т в о р е н іе м ъ  ш о й  ж е  или  
д р у г о й  к а к о й -л и б о  с о л и  в ъ  со су д ѣ *  Н а и б о л ь 
ш е е  у г л у б л е н іе  в ъ  с о к р о в е н н ы я  н ѣ д р а  о н а г о  
с о л я н а г о  м ѣ с т о р о ж д е н ія ,  м о ж е т ъ  б ы т ь ,  
с о  в р е м е н е м ъ  о т к р о е т ъ  е г о  к о р е н ь , или  
т о т ъ  о г р о м н ы й  п л а с т ъ  к а м е н н о й  с о л и , 
к о т о р ы й  н а п и т ы в а е т ъ  ею  у ж е  н е  о д н о  
с т о л ѣ т і е  о б р ѣ т а е м ы е  зд ѣ сь  р а с с о л ь н ы е  
к л ю ч и , или м о ж е т ъ  б ы т ъ  п о к а ж е т ъ ,  ч т о  
с е й  б о г а т ы й  и с т о ч н и к ъ , с е й  н е и зч е р п а е м ы й  
с о л о н ч а к ъ , п о к о и т с я  гд ѣ -л и б о  в ъ  н е и з в ѣ с т 
н ы х ъ  н ам ъ  о к р у ж н ы х ъ  г о р а х ъ ,  о т к у д а  б е 
р у т ъ  н а ч а л о  с в о е  п о д ъ  зем л ею  в ы ш е с к а за н 
н ы е с о л я н ы е  к л ю ч и . .

С о д е р ж а н іе  с о л я н ы х ъ  ч а с т е й  въ  д о б ы в а 
ем ы х ъ  зд ѣ сь  р а с с о л а х ъ  п р и н и м а е т с я  о б ы к 
н о в е н н о  п р о ц е н т н о е ,  т о  е с т ь :  ск о л ь к о  в о  
І0 0  ч а с т я х ъ  (п о  в ѣ с у )  р а с с о л а  с о д е р ж и т с я  
в о о б щ е  со л и ; ч т о  н а з ы в а е т с я  градусами, 
или п о  с т а р и н н о м у  лотами. П о  с е м у  д о б ы 
в а е м ы е ны н ѣ  рассолы  б ы в а ю т ъ  о т ъ  9 - т и



до І7 - І1 Ш  і і  болѣе градусовъ, т о  есть: во 
І00 частяхъ содержатъ отъ  9-ти до І7-іпи 
и болѣе частей, соли. Сіе количественное 
содержаніе узнается посредствомъ орудія, 
просто именуемаго волокомъ, или вѣскомъ', 
каковыГг употребляется здѣсь наиболѣе де
ревянной, рѣдко изъ латуни сдѣланной и 
еще рѣже настоящій стеклянной съ пра
вильнымъ раздѣленіемъ на градусы по спо
собу Г. Боже. Преимущественно достой
ными выварки почитаются на здѣшнихъ 
промыслахъ так іе  рассодъг, кои содержатъ 
о тъ  12-ши до Іб-шн п болѣе градусовъ; 
прочіе же меньшаго содержанія называются 
убогими и требуютъ предварительнаго 
обогащенія по извѣстнымъ способамъ. Для 
наибольшей вѣрности заведено въ Дедюхи
нѣ опредѣлять истинное содержаніе рассо- 
ловъ чрезъ надлежащее выпариваніе оныхъ 
до-суха; что  производится въ Аптекѣ подъ 
наблюденіемъ Аптекаря и Медика. По дабы 
опредѣлить точное содержаніе въ рассолахъ 
чистой поваренной соли и другихъ посто
роннихъ солей; т о  на сей конецъ произво
димо было въ Лабораторіи Департамента 
горныхъ іі соляныхъ дѣлъ химическое раз
ложеніе убогаго и богатаго рассола Перм
скихъ промысловъ, и въ слѣдствіе сего най
дено, что:

въ 1 фунтѣ
9-градуснаго и Ід-градус, рассодовъ
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с о  д е р ж и ш С я :
еолянок. н а т р а ,

или
ч и сто й  повар. соли 30 л. 1Ш
по с т о  р о іі и ихъ

солей . Ч 9 2 "Іб
какъ - т о :

гипса . . Г? Г*  I граи. « а
еолянок. магнезіи . 41 ■*-2

КО
еолянок. и звести 3 ' Ц
ѵглек. и звести I 1
уг.іек. магнезіи Г I
гидр. крем нистой

земли 5

• II  т о го : 45'а гр.

граи.,

При Дедіохішскихъ промыслахъ, по назначе
нію бывшаго Управляющаго Г. Ооеръ-Бергъ- 
Гаупшмана Дерябина, для опыта выстроены 
срашшиіыс градиры въ отмѣнно красивомъ 
и прочномъ видѣ; они состоятъ изъ двухъ 
огромныхъ деревянныхъ зданіи, гдѣ градир
ныя стѣны сдѣланы изъ березовыхъ пруть
е в ъ  обыкновеннымъ образомъ, и кромѣ того 
на самой вершинѣ кровли устроенъ боль
шой жодобъ, или откры той ящикъ для рае- 
сола; самая же кровля, будучи весьма плот
ною, составлена изъ нѣсколькихъ уступовъ, 
расположенныхъ подобно вашгердамъ, и при 
концахъ своихъ имѣетъ жолобья, сообщен-

У
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й ы я  с ъ  п е р в о ю  г р а д и р н о ю  с т ѣ н о ю . М а л о п р о -  
ц ен іп н ы и  р а с с о л ъ , б ы в ъ  п о д н я т ъ  н а с о с а м и  
н а  в е р ш и н у  к р о в л и , п у с к а л с я  о т т у д а  п о  
у с т у п а м ъ  о н о й , и  Въ с е м ъ  сл у ч а ѣ  п р о и с х о 
д и л о  градированіе солнечное. П о с л ѣ  с е г о  
н ѣ ск о л ь к о  у ж е  о б о г а щ е н н ы й  р а с с о л ъ  н и с п а 
далъ  т о н к и м и  с т р у й к а м и  и зъ  у п о м я н у т ы х ъ  
ж о д о б ь е в ъ  н а  п е р в у ю  Ф аш и нн ую  с т ѣ н у ,  о т ъ  
к о т о р о й  п о  т о м ъ  и зъ  н еб о л ь ш а г о  л а р я  ч р езъ  
д е р е в я н н ы е  к р а н и к и  м е д л ен н о  С т р у и л с я  вн и зъ  
п о  д р у г и м ъ  Ф аш инны м ъ с т ѣ н а м ъ  до  и с п о д 
н я г о  о б щ а г о  с о б и р а т е л ь н а г о  л а р я , о т к у д а  
п о м о щ ію  н а с о с о в ъ  и  ж о л о б ь е в ъ  д о с т а в л я е м ъ  
бы л ъ  к ъ  варницам ъ* Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ  здѣ сь  
г р а д и р о в а л и с ь  р а с е о л ы  см ѣ ш а н н а г о  с о д е р ж а 
н ія ,  и м е н н о  о т ъ  9, 13 й  б о л ѣ е  г р а д у с о в ъ , й  
д о в о д и м ы  бы ли ч р е зъ  о д н о к р а т н у ю  г р а д и р о в 
к у  п р и  х о р о ш е й  п о г о д ѣ  о т ъ  18 д о  21; к а к о -  
в а г о  у с и л е н н а г о  р а с с о л а  д ав ал и  о н ы е  два  
г р а д и р а  н а 2 ^  варницЫ ; н о  т ѣ ж е  са м ы е  р а с е о л ы  
б е з ъ  г р а д и р о в к и  д о л ж е н с т в о в а л и  о б р а б о т ы -  
в а е м ы  б ы т ь  п р е ж д е  въ  4 в а р н и ц а х ъ . Д ѣ й с т в іе  
т а к о в о й  г р а д и р о в к и  п р о и з в о д и л о с ь  т о к м о  с ъ  
п о л о в и н ы  М а р т а  д о  «половины  О к т я б р я ; сл ѣ 
д о в а т е л ь н о  н е  б о л ѣ е  7 м ѣ с я ц о в ъ , д а  и  т о  с ъ  
н ем а л ы м ъ  з а т р у д н е н іе м ъ ,  п о  п р и ч и н ѣ  си ль- 

. н ы х ъ  в ѣ т р о в ъ ,  д о ж д е й  и  п о д о б н ы х ъ  н е б л а г о 
п р і я т н ы х ъ  в л ія н ій  а т м о с ф е р ы ;  въ  п р о ч е е  ж е  
в р е м я  г о д а , п о  с у р о в о с т и  зд ѣ ш н я г о  к л и м а т а ,  
о н о е  г р а д и р о в а н іе  с о в с ѣ м ъ  о с т а н а в л и в а л о с ь .  
При сей о п е р а ц іи  у п о т р е б л я л о с ь  въ  8 -ч а с о -
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в у ю  с м ѣ н у  дв а  ч ел о в ѣ к а  р а б о ч и х ъ  и двѣ  
л оін ади  для п о д н я т і я  р а с с о л а  н а  г р а д и р ъ  и  
д о с т а в к у  е г о  къ в а р н и ц а м ъ . М нѣ к а ж е т с я ,  
ч т о  Ф аш и н н ое, и ли  в о з д у ш н о е , и  с о л н е ч н о е  
г р а д и р о в а н іе  п о л езн ы  н а и б о л ѣ е  для б ѣ д н ѣ й 
ш и х ъ  р а с с о л о в ъ , н а  п р . о т ъ  2 д о  5 ° , к а к о 
в ы е зд ѣ сь  н е  д о б ы в а ю т с я ,  и б о  до в о л ь н о  и м ѣ е т 
с я  б о г а т ы х ъ .  П р и  т о м ъ  с іе  г р а д и р о в а н іе  
н е м и н у е м о  т р е б у е т ъ  с у х о й ,  т е п л о й  и  м а л о 
д в и ж у щ е й с я  а т м о с ф е р ы ;  ч е г о  п о в и д и м о м у  
л и ш ен ъ  с у р о в ы й  к л и м а т ъ  П е р м с к и х ъ  п р о 
м ы сл о в ъ , гд ѣ  н а и б о л ь ш у ю  ч а с т ь  г о д а  бы 
в а е т ъ  х о л о д ъ , зи м о ю  си л ь н ы е м о р о з ы  до 35° 
и б о л ѣ е , л ѣ т о м ъ  ж е  п р о л и в н ы е д о ж д и  и  с т р е 
м и т е л ь н ы е  в ѣ т р ы ,  въ  с т о р о н ы  у н о с я щ іе  
г р а д и р у е м ы й  р а с с о л ъ . П о  с е м у  н ы н ѣ  к р а 
с и в ы я  г р а д и р н ы я  зд а н ія  у ж е  н ѣ ск о л ь к о  л ѣ т ъ  
о с т а ю т с я  п р и  зд ѣ ш н и х ъ  п р о м ы с л а х ъ  б езъ  
в с я к а г о  у п о т р е б л е н ія ,  д а  и  со л ь , в ы в а р и в а е 
м а я  и зъ  г р а д и р о в а н н ы х ъ  зд ѣ сь  р а с с о л о в ъ ,  
к а к ъ  у в ѣ р я ю т ъ ,  п о л у ч а л а  н е п р ія т н о й  за 
п а х ъ  и  в к у с ъ , и  н ѣ ск о л ь к о  к р а с н о в а т ы й  ц в ѣ т ъ  
о т ъ  березовыхъ прутьевъ, к о т о р ы е ,  в ѣ р о я т 
н о , бы ли  у п о т р е б л я е м ы  въ  г р а д и р ъ  с ы р ы е ,  
а  н е п р о с у ш е н н ы е , или в ы в ѣ т р ѣ в ш іе с я . В п р о 
ч ем ъ , к а к ъ  и з в ѣ с т н о ,  въ  и н о с т р а н н ы х ъ  зе м 
л я х ъ  у п о т р е б л я ю т ъ  для  г р а д и р н ы х ъ  с т ѣ н ъ  
п р у т ь я  и зъ  т е р н о в н и к а .

Въ Галлургіи такж е извѣстно, ч т о  въ 
нѣкоторыхъ странахъ холодныхъ, какъ на 
пр. въ Норвегіи, пользуются для обогащенія

Горн. Ж ури. Кк. I. і і

\
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рассоловъ такъ  называемымъ ледянымъ гради
рованіемъ (ЕІ5§гас1ігип^.), которое бы и у насъ 
на Пермскихъ или другихъ соляныхъ промы
слахъ могло быть не менѣе полезно; но гово
рятъ , ч то  по опытамъ въ Дедюхинѣ сіе оказа
лось безуспѣшно, и будто бы рассодъ стано
вился отъ  того  еще убожѣе, ибо ледъ по
хищалъ изъ него и поваренную соль. Судя по 
доброму качеству нашихъ Пермскихъ расхо
довъ едвали сіе можетъ быть справедливо, 
поелику токмо тогда ледъ похищаетъ чи
стую поваренную соль, когда рассолъ много 
содержитъ постороннихъ легко раствори
мыхъ, т о  есть: большое сродство съ во
дою имѣющихъ солей, или когда выморажи
ваніе расходовъ производится безъ точнаго 
соблюденія правилъ онаго.

Впрочемъ, дабы избѣгнуть всѣхъ за
трудненій о тъ  способовъ градировки на 
Пермскихъ промыслахъ, т о  лучше совсѣмъ 
оную оставить; ибо наши Дедюхинскіе и 
Усольскіе раесолы такъ  богаты содержа
ніемъ поваренной соли и въ такомъ изо
биліи находятся, что  мы съ выгодою и 
безъ описаннаго градированія пхъ обрабо- 
шывать можемъ на варницахъ, гдѣ устрой
ство нагртьвателыіыхъ грековъ (ѴѴагтерГам- 
пеп) съ отмѣнною пользою замѣнитъ вся
кое другое градированіе, неумѣстное при 
довольно богатыхъ рассодахъ; одни только
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нодогрѣватедъные чрены сберегутъ намъ 
сгараемый матеріалъ при вываркѣ.

Таковымъ сгараемымъ матеріаломъ на 
здѣшнихъ промыслахъ вообще служатъ дрова, 
изъ коихъ нанлучшими для соловаренія по
читаю тся сосновыя; однако употребляютъ 
с метликъ, т о  есть, дрова изъ смѣшеннаго 
лѣсу; при чемъ стараю тся токмо избѣгать 
употребленія березняка и осинника, кои 
производятъ наименьшее количество пламе
ни, столь необходимаго для выварки. Вооб
ще содоваренныя дрова при варницахъ ста 
раго устройства имѣютъ особливую Форму; 
Х отя они и подобны такъ называемымъ 
квартирнымъ, или обыкновеннымъ дровамъ, 
но состоятъ  большею частію изъ цѣльныхъ 
по длинѣ иерасколотыхъ, короткихъ и 
весьма толстыхъ полѣньевъ, или чурбановъ, 
именуемыхъ здѣсь елтышами, каковые бы
ваютъ отъ  5 до |  арт. въ отрубѣ и отъ  
|  до 1 арш. длины. Дрова сіи для отлпчія 
называютъ коротъе, и они признаются 
отмѣнно выгодными для соловаренія: ибо 
по своей толщинѣ горятъ медленно и ров
но, а по своей короткости очень удобны 
для бросанія въ подчренныя топильныя ямъі; 
Но употребляется па Дедюхпнскпхъ про
мыслахъ еще другой сортъ варничныхъ 
дровъ, коихъ полѣнья не такъ толсты  и 
длиною бываютъ отъ  7 до 8 четвертей; 
по чему сіи дрова сходствуютъ съ обыкно-

і
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венными заводскими, или куренными. Тако
выя для отличія именуютъ здѣсь ЪоЛголпе, 
или Эвойникъ̂  и они преимущественно упо̂ - 
шребитСлыіы въ варницахъ новаго устрой
ства съ печами оборотными гдѣ нуженъ 
болѣе пылкой жаръ. Вообще солова|>енныя 
дрова здѣсь ежегодно запасаются при всѣхъ 
промыслахъ, доставкою ихъ чрезъ водяное 
сообщеніе отъ  верховья рѣки Камы; иног
да жъ по недостатку привозятся гужемъ 
въ зимнее время. Дровосѣки находятся въ 
значительномъ отдаленіи отъ  промысловъ, 
именно: самые близкіе въ 15, дальніе же въ 
50 и даже въ 300 верстахъ, и наиболѣе 
въ Чердынскомъ уѣздѣ. Такого запаса дровъ, 
на пр. для промысловъ, изъ І7 варницъ со
стоящихъ, нужно для годичнаго дѣйствія 
оныхъ до 34 т .  погонныхъ саженъ; при чемъ 
каждая сажень ёлтышныхъ дровъ обходилась 
на мѣстѣ съ доставкою отъ 2  ̂ до 3̂  р. (І8І9 
года).

Главный успѣхъ соловаренія зависитъ 
отъ  соблюденія должныхъ правилъ въ раз
сужденіи запасныхъ рассольныхъ трубъ и 
заготовленія при варницахъ въ достаточ
номъ количествѣ соловаренныхъ дровъ. При 
столь великомъ отдаленіи дровосѣковъ и 
•затруднительности въ доставкѣ потребна
го количества дровъ весьма бы хороню 
было воспользоваться открываемымъ въ 
окрестностяхъ здѣшнихъ промысловъ ка
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леннымъ углемъ, который дѣйствительно 
найденъ по разнымъ урочищамъ, а именно, 
въ дачѣ Александровскаго завода, принад
лежащаго Г. Всеволожскому, что  на раз
стояніи съ небольшимъ 50 верстъ отъ  со
ляныхъ промысловъ,' и въ дачѣ Кызеловска- 
го завода и Губахинской пристани на рѣкѣ 
Косъвѣ, впадающей въ Каму, принадлежащихъ 
Г. Лазареву, что  не болѣе 60 верстъ отъ  
оныхъ промысловъ. Въ семъ послѣднемъ 
урочищѣ, т .  е. на Губахинской пристани, о т 
крытъ въ малой глубинѣ лежащій слои 
каменнаго угля, относящагося къ роду ла
сковаго (СІапгкоЫ) и даже плотнаго, на подо
біе кенель-кодя, Таковый слой простирает
ся въ толщину до 3 ар., обширность же она
го неразвѣдана. Изъ представленія моего 
Департаменту горныхъ и соленыхъ дѣлъ въ 
1820 году извѣстно подробное описаніе столь 
богатаго мѣсторожденія онаго угля; при 
чемъ и образцы его были приложены, кои 
теперь хранятся въ минеральномъ Кабине
т ѣ  нашего Корпуса,. Вообще каменный уголь 
встрѣчается здѣсь въ горахъ «ьлецоваго об
разованія, которыя по видимомуджружаютъ 
Пермскія соляныя промысла. Иностранцы 
весьма благоразумно пользуются прп содо- 
вареніи каменнымъ углемъ, производя
щимъ при начальномъ горѣніи своемъ силь
ное и продолжительное пламя.
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Теперь приступаю къ описанію самаго 
солеваренія, которое здѣсь можетъ быть 
раздѣлено на два рода: старое или обыкно
венное въ такъ называемыхъ генныхъ вар
ницахъ, и новое, или вновь заводимое проб
ное соловареніе въ бѣлыхъ варницахъ, ка
ковое учреждается но иностраннымъ ме
тодамъ преимущественно на Дедюхинскихъ 
промыслахъ. При семъ во первыхъ постара
юсь вкратцѣ описать устр ой ств о  тѣ хъ  и 
другихъ варницъ, съ приложеніемъ главныхъ 
чертежей, а но томъ ихъ дѣйствіе, или спо
собъ выварки соли.

И такъ:
1. Устройство горныхъ варницъ. Деревян

ной, бревенчатой и сверху покрытый т е 
сомъ сарай безъ всякихъ оконъ, но имѣющій 
вверху на крышѣ небольшія о т в ер ст ія  и 
по большей части токмо одну широкую 
дверь, иди входъ, и заключающій въ себѣ 
обыкновенно ♦одинъ соловарсиной чренъ (Ріап- 
пе) съ его устройством ъ, называется вар
ницею. Предъ входомъ въ оную нерѣдко с т р о 
я т с я  особыя сѣни для складки дровъ, назы
ваемыя присптнами, кои полезны наипаче 
въ томъ отношеніи, ч т о  оными предупреж
дается быстрый притокъ въ яму воздуха, 
особенно въ вѣтряную погоду. Таковыхъ 
варницъ здѣсь находится значительное ко
личество и всѣ онѣ устроены  иа мѣстѣ са
мой добычи рассоловъ но близости трубъ.
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Преимущественная часть варницъ находит
ся деревянныхъ іі весьма малая каменныхъ. 
Главное устроеніе всякой таковой варницы 
состоитъ въ слѣдующемъ: посреди оной на
ходится въ почвѣ изрытая яма, круглая 
или четвероуголыіая, въ діаметрѣ 12 ар.; 
глубиною въ самой срединѣ отъ  20 до 22 
четвертей (5 — ар.), смотря по твердости 
грунта земли. Вся оная яма, или токмо края, 
или бордъ ея, кругомъ обложены особеннымъ 
дресвянымъ (дикимъ) камнемъ. Надъ всею 
таковою ямою повѣшена на желѣзныхъ 
дугахъ (держалахъ) чешвероуголыіая соле
варенная сковорода, называемая по здѣшнему 
цыренъ, но справедливѣе грекъ, который дѣ
лается изъ толстаго аистоваго желѣза, име
нуемаго здѣсь по лицами, кои бываютъ тол
щиною въ \  дюйма, или'въ пятакъ мѣдной 
монеты; мѣра сего чрена въ длину и ши
рину 12 арт., въ глубину ІО верш.; закраи
ны его обложены кругомъ желѣзною полосою 
въ толщину |  дюйма. Въ срединѣ самой вар
ницы противъ чрена находится вышеупомя
нутая широкая дверь, прошивъ которой подъ 
средину чрена сдѣлано въ яму отверстіе, 
мѣрою въ длину Іо, а вышину 7 четвертей. 
Сіе отверстіе служитъ дровянымъ и под
дувальнымъ устьемъ, а яма то  пильнымъ мѣ
стомъ, или дровеникомъ — вмѣсто печи; 
къ оному поддувальному отверстію  съ на
дворья прямо устроенъ понурной деревянной
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п о м о е ш ь , и м ен у е м ы й  зд ѣ с ь  плдтбище, и  въ  
са м о м ъ  о н о м ъ  о т в е р с т і и ,  гдѣ  у ж е  вы к л аде-  
ИО к а м н ем ъ , д а н о  ещ е  б о л ѣ е  п о н у р н о с т и  с е м у  
плотбищу, ч т о  н а з ы в а е т с я  зд ѣ сь  порожникъ, 
д а б ы  с к л о н е н іе  е г о  у д а р я л о  п р я м о  въ с р е д и 
н у  д р о в я н о й  я м ы , о т ъ  ч е г о  д р о в а  п о д ъ  ч р е -  
н о м ъ  г о р я т ъ  р а в н о м ѣ р н о  и н е  с к о р о :  и б о  
ес л и  с к л о н е н іе  п л о т б и щ а  у с т р е м л е н о  б у д е т ъ  
н е  въ  ц е н т р ъ  я м ы , т о  д в и ж е н іе  т е к у щ а г о  
в о з д у х а  б у д е т ъ  въ о н о й  н е р а в н о , о т ъ  ч е г о  
д р о в а  или б у д у т ъ  сл а б о  г о р ѣ т ь  и  т у х н у т ь  
м ѣ с т а м и , или  в д р у г ъ  о б н и м у т с я  в сѣ  п л ам е
н ем ъ  и с к о р о  с г о р я т ъ ;  н о  и зъ  о п ы т о в ъ  
и з в ѣ с т н о ,  ч т о  для  с о л е в а р е н ія  п о т р е б е н ъ  
р а в н о м ѣ р н о  т и х о й  о г о н ь . Т а к и м ъ  о б р а зо м ъ  
у п о м я н у т о е  п л о т б и щ е  с л у ж и т ъ  к ак ъ  бы  
п о д д у в а л о м ъ  д р о в я н о й  я м ы :' о н о  с в о е ю  
п р а в и л ь н о ю  п о л о г о с т ію  п р о и з в о д и т ъ  н адл е
ж а щ е е  с а м о т е ч е н іе  а т м о с ф е р н а г о  в о з д у х а  
п р и  р а з г о р ѣ н іи  д р о в ъ  въ  я м ѣ , и  с м о т р я  
п о  н а д о б н о с т и ,  за п и р а н іе м ъ  д в ер ей  и  за л о 
ж е н іе м ъ  и х ъ  п о р о г а , у п р а в л я ю т ъ  д ѣ й с т в іе м ъ  
ж а р а  въ  ям ѣ  и са м о й  в а р н и ц ѣ . С в е р х ъ  т о г о  
для у д о б н ѣ й ш а г о  х о д а  ііл и  д ѣ й с т в ія  о г н я  
п о д ъ  ч р е н о м ъ  и  для о с у ш е н ія , или  у н и ч т о 
ж е н ія  п а р о в ъ , с к о п л я ю щ и х с я  въ  в а р н и ц ѣ , 
о с т а в л е н ы  в о к р у г ъ  ч р е н а  въ  б о р д ѣ  ям ы  
н е б о л ь ш ія  с к в а ж и н ы ,, п р о ч ія  ж е  с м е ж н о с т и  
ч р е н я  с ъ  к р а я м и  я м ы  п л о т н о  за сы п а н ы  зе м 
л ею , д абы  ж а р ъ  н а п р а с н о  н е  т е р я л с я .  Для  
у д о б н а г о  ж е в ы х о д а  д ы м у  и н а и б о л ь ш а го
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уравненія жара устроены позади чрена (про-, 
шивъ дверей) двѣ невысокія дымовыя кир-< 
личныя трубы (кигки по здѣшнему), одна 
подлѣ другой, такъ что  дымъ и жаръ изъ 
ямы тян ется  въ сіи трубы, откуда про^ 
ходитъ въ варницу и далѣе уже выходитъ 
изъ оной вмѣстѣ съ отдѣляющимся паромъ 
чрезъ кровельныя отверстія  (люки). Надъ 
чреномъ въ двухъ мѣстахъ по краямъ сдѣ
ланы полати для сушки вывариваемой соли.

По части промысловъ Г. Лазарева сдѣ
лано, по назначенію управлявшаго оною 
частію Г. Оелоцовекагоу нѣкоторое измѣне
ніе , или улучшеніе въ экономическомъ 
устройствѣ обыкновенныхъ здѣсь варницъ. 
Дабы сколь возможно улучшить солевареніе 
и привести его въ надлежащее совершен
ство, предпринимались и предпринимаются 
нынѣ различныя къ тому средства, по мѣрѣ 
знаній и опытности здѣшнихъ управляю
щихъ и прикащиковъ. Такимъ образомъ, по 
увѣренію, заводимо было въ промыслахъ Г. 
Лазарева печное соловареніе, т о  есть: 
устроивали вмѣсто извѣстныхъ ямъ особен
ныя подъ чренами печи по правиламъ Тех^ 
нологіи; но выгоды и пользы о тъ  щого, 
кромѣ лишнихъ издержекъ, какъ увѣряютъ, 
не имѣли. Въ слѣдствіе всѣхъ подобныхъ 
изысканій дознано и сдѣлано Г. Ослопов- 
скимъ слѣдующее измѣненіе въ устройствѣ 
обыкновенныхъ здѣсь варницъ: шопильная
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нодчренная яма, будучи нѣсколько болѣе 
противъ обыкновенной мѣры, раздѣлена на 
двѣ части по-иолймъ каменною трапецеи
дальною перегородкою или простѣнкомъ, 
такъ  что  представляетъ два огнища, или 
дровеника, сообщающіеся между собою не
большимъ проходомъ въ 4 верт. вышины, 
оставленнымъ между простѣнкомъ и дномъ 
чрена. По сему устройству сдѣланы уже 
два извѣстныхъ плотбища и двое дверей въ 
варницу. Надъ сими дровениками повѣщенъ 
извѣстнымъ образомъ большой чреыъ, имѣ
ющій въ длину 15, а въ ширину ІО аршинъ: 
позади сего большаго чрена, нѣсколько по
выше онаго, также повѣшенъ другой малой 
чреиъ, имѣющій въ длину 12, а въ ширину 
5 аршинъ, такъ  что  дно, или основаніе 
сего послѣдняго чрена, находится на одномъ 
горизонтѣ съ бордомъ или краями боль
шаго чрена, изъ подъ коего жаръ проходитъ 
двумя каналами подъ сей малый чреыъ, гдѣ 
разстилаясь равномѣрно по всему онаго 
днищу, выходитъ вонъ упомянутыми тр у 
бами (кичками) , 1 позади уже малаго чрена 
находящимися. Главная цѣль сего устрой
ства состоитъ въ томъ, что въ т о  время, 
когда вываривается соль на большомъ чренѣ, 
испаряется рассолъ и на маломъ тѣмъ же 
огнемъ, такъ что  доводится до величайшей 
густоты  или крѣпости, или даже изъ него 
въ семъ чренѣ иногда соль осаждается; а
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отъ  сего выходитъ, ч то  однимъ и тѣмъ 
же количествомъ дровъ вываривается болѣе 
соли противъ обыкновеннаго одночреинаго 
соловаренія. И такъ при сей двучренной 
варкѣ большой чренъ служитъ варителъ- 
нымъ, а малой согртьвателънымъ: ибо изй 
сего послѣдняго по большой части спу
скается крѣпкой рассолъ въ большой чренъ 
посредствомъ мѣдныхъ крановъ, сдѣланныхъ 
при маломъ чренѣ. Топилыіая дровяная яма 
раздѣлена при семъ на 2 устья, для того 
что  большой чренъ имѣетъ въ длину бо
лѣе обыкновенной мѣры, въ ширину же 
уменьшенъ размѣръ его для того, чтобы 
пламенной жаръ удобнѣе достигалъ подъ ма
лой чренъ. Вообще опытомъ замѣчаютъ 
здѣсь, что  въ раздѣленной на 2 топки дро
вяной ямѣ лучше бываетъ дѣйствіе огня.

Устроеніе одночренной черной варницы 
означено въ прилагаемомъ чертежѣ N0 . 3 
подъ литерами А, В и С.

2-е), Устройство бѣлыхъ варницъ. Вмѣ
сто  извѣстной дровяной ямы устроена на
стоящая втьтренная пегь (изъ кирпича), 
на которой лежитъ чренъ. Сіе устрой
ство подобно иностранному и значится 
въ приложенномъ чертежѣ N 0 . 4 подъ
литерами Аг, В* и С/ . Варительные чрены 
11 и 12 аршинъ во всѣ стороны; вышина 
дровениковъ по |  аршина отъ  рѣшетки 
до дна сего трена; рѣшетка иди колос-

I



н и іш  д л и н о ю  д о  з ,  а  ш и р и н о ю  д о  і*  а р ш и 
н а , гд ѣ  к л а д у т с я  д р о в а ; о т с ю д а  ж а р ъ  п р о 
х о д и т ъ  6-ю  б о р о в а м и , и л и  к ан ал ам и , и м е н у е 
м ы м и зд ѣ сь  обороты, к о и  сд ѣ л а н ы  п о д ъ  ч р е -  
н о м ъ  н а  п о д о б іе  п р о с т ѣ н к о в ъ . П р и  п е р в о 
н а ч а л ь н о м ъ  у с т р о й с т в ѣ  т а к о в о й  д о д ч р е н и о й  
ц е ч и  за м ѣ ч е н о , ч т о  д н о  ч р е н о в ъ , п о к о я с ь  
н а  т о л с т ы х ъ  к а м е н н ы х ъ  п р о с т ѣ н к а х ъ ,  м н о г о  
о х л а ж д а е т с я ;  в ъ  о т в р а щ е н і е  с е г о  к л а д у т 
с я  н а  п р о с т ѣ н к а х ъ  чугунные трехъ-уголъ- 
цые бруски, н а  о с т р і я х ъ  к о и х ъ  п о л а г а е т с я  
у ж е  с а м о й  ч р е н ъ , к о т о р ы й  в п р о ч е м ъ  н а дъ  
к о л о с н и к а м и  в и с и т ъ  и д и  д е р ж и т с я  н а  о б ы к 
н о в е н н ы х ъ  ж е л ѣ зн ы х ъ  д у г а х ъ  и л и  д ер ж а *  
л а х ъ . Ж а р ъ , п р о х о д я  м е ж д у  о н ы м и  п р о с т ѣ н 
к а м и , р а з д ѣ л я е т с я  н а  2 ч а с т и  и  д а л ѣ е  в ы 
х о д и т ъ  ей сушильные отдѣлы, с ъ  б о к у  *
в а р н и ц ы  въ  о с о б ы х ъ  п р и с т р о й к а х ъ  за  с т ѣ 
н а м и  н а х о д я щ іе с я ,  г д ѣ  у ж е  и  д ы м о в ы я  т р у 
б ы  у с т р о е н ы .  С л ѣ д о в а т е л ь н о , к а ж д а я  п еч ь  
и м ѣ е т ъ  двѣ  т о п к и  с ъ  о с о б е н н ы м и  д р о в е и и -  
кям и и  п о д д у в а л ь н ы м и  у с т ь я м и ,  к о и  с н а б 
ж е н ы  ж ел ѣ зн ы м и  за с л о н к а м и ; к р о м ѣ  т о г о  
п о д д у в а л ь н ы я  м ѣ с щ а  с в е р х у  п р е д ъ  п еч ы о  
з а к р ы в а ю т с я  н е  п л о т н о  д о с к а м и , и д и  п о 
м о с т о м ъ ,  дл я  у д о б н о с т и  б р о с а н ія  д р о в ъ  въ  
п е ч ь  и  у р а в н и в а н ія  и л и  у п р а в л е н ія  о г н ем ъ . 
Д л я  в ы х о д а  въ  и зо б и л іи  с г у щ а ю щ и х с я  п а 
р о в ъ  сд ѣ л а н ы  н а д ъ  ч р е н а м и  д о в о л ь н о  в ы с о 
к іе  д е р е в я н н ы е  колпаки с ъ  т а к о в и м и  ж е  
трубами, к о и  п р е д с т а в л я ю т ъ  р о д ъ  н а дп ы л ь 
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никовъ^ и ля  в о о б щ е  н а з в а т ь  и х ъ  можно*
паровиками>

З д ѣ ш н ія  б ѣ л ы я  в а р н и ц ы  п е р е д ѣ л а н ы  на 
с л у ч а й  о п ы т о в ъ  б о л ь ш ею  ч а с т і ю  и зъ  чер^  
н ы х ъ  в е т х и х ъ  в а р н и ц ъ .

(Пр од о лж е ні е  * н р е д к)ь
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ч е р т е ж е й  ч е р н о й  и  б ѣ л о й  в а р н и ц ы .

К о .  3 .

і
Фигура Л  Планъ.
--------- — В Вертикадьной разрѣзъ по линіи.

і
Гдѣ зи аги т ъ:

a. Сгаѣны варницы.
b. Двери въ оную.
c. Яма подчренная.
сі. Плошбшце съ порожникомъ къ устью  ямы. 
е. Соловаренной чренъ.

/ ,  Трубы дымовыя.
Стропила.

Л. Переклады.
і. Желѣзныя дуги, или держалы.

л
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Фигура Планъ подчрснной печи.
— ------- Вг̂ Вертикальный разрѣзъ ея.
-------—  С Передній фасадъ еА.

Г  д гь знагпт % :

a. Стѣны варницы.
b. Двери въ оную.
c. Окна.
«і. Печныя стѣны  вокругъ чрена, 
е. Два печныя усть я .

Рѣш етки, или колосники.
Пепельники и поддувалы. 

к. Простѣнки, на коихъ лежитъ чренъ. 
і. Огнепроводные каналы*.,или борова.
к. Дымовыя трубы .
т. Содоваренной чренъ.
п. Стропила. 
о. Переклады.
р. Желѣзныя дуги, или держалы.
<?. Столбы, поддерживающіе Паровикъ. 
г. Колпакъ, или паровикъ.
л. Сушильные закромы. 
г. Сушильные отдѣлы.
и. Борова, или лежачія трубы  для нагрѣванія сушилъ.

Дровяной сарай, или пристѣнъ. 
ъ. Кровля варницы.

\

\

/



I

О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  VI.

С М Ѣ С Ь .

Гори. Жури. Кн. I. ±2



.

/ I

/

I'

V

’ 1

V



І35

ілѵіѵл іѵлдгѵ\\ѵѵ\лл\г\гл ѵігѵгл ілгѵѵѵ*ііігліггѵіллліѵг'іѵіі*ѵѵѵггг\ллѵѵѵ

\

I.

О Н О В О М Ъ  Р А З Л О Ж Е Н І И

Д і О П Т А З А  и л и  А ш і Р И Х І ,  П Р О И З В Е 

Д Е Н Н О М Ъ  Г.  В о о і е н е і ъ  В Ъ  П і Р И Ж В

і8з5 года.
( С о о б щ е н о  ошъ Г. К е м м е р е р а . )

ГІоелику Діоптазъ составляетъ  по сіе  
время весьма рѣдкое ископаемое, и какъ 
извѣстно, находится только въ Киргизской 
степи; а по том у прежнія разложенія его 
были весьма неудовлетворительны. Полу
чивъ въ недавнемъ времени довольно много 
чистыхъ обломковъ сего ископаемаго, рѣ
шился я послать достаточ н ое количество 
оныхъ къ Г. Вокеленю, прося его сдѣлать 
имъ новое разложеніе.

При семъ сообщенъ результатъ его из
слѣдованій :

кремнезема 
окисла мѣди 
воды
углекислой извести .
4/

окисла желѣза .

38.
40-
10.
8 .
4
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К аж ется, говоритъ Вокелень, ч т о  кремне
земъ, окиселъ мѣди и вода образуютъ су
щественныя части  сего ископаемаго; или 
иначе сказать, ч т о  діоптазъ  есть  н астоя 
щая кремнеземистая водянистая мѣдь, или 
кремнеземистой, гидратъ мтьдщ а желѣзо и 
углекислая известь находятся въ немъ токмо  
случайно.

И т а к ъ  и ск л ю ч и в ъ  и зъ  о з н а ч е н н ы х ъ  с о 
с т а в н ы х ъ  ч а с т е й ,  п о л у ч е н н ы х ъ  п о м я н у т ы м ъ  
р а з л о ж е н іе м ъ  д і о п т а з а ,  у г л е к и с л у ю  и з в е с т ь  
и  ж е л ѣ з о , с о с т а в ъ  с е г о  м и н е р а л а  и з о б 
р а з и т с я  в ъ  с л ѣ д у ю щ е й  Ф орм улѣ : 
к р е м н е з е м а  . . . .  4 3 , І 8 І .
о к и с л а  м ѣ д и  . . . .  4 5 , 455.
в о д ы  . • . . . і і ,  364 .

II.

Въ Коммерческой газетѣ , издаваемой 
о т ъ  Д епартам ента Внѣшней Торговли, 
припечатано было, ч т о  на казенныхъ З л ато 
устовскихъ заводахъ, состоящ ихъ Орен
бургской Губерніи въ Троицкомъ уѣздѣ, 
прошедшаго Апрѣля мѣсяца, съ І2 по І 9 -е  
число, найдено девять кусковъ самородна
го золота. Первый изъ нйхъ вѣсомъ іб ф. 
6І зол., вторы й 9 ф. 76 зол., т р е т ій  7 ф. 
І 2  зол., ч етв ер ты й  5 ф. 12 зол., пяты й  
5 ф . 9 зо л ., ш есты й 4 ф . 38 зол., седьмый
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4 ф. 20 зол., восьмыя 5 ф. 86 зол., девятый 
2 ф. ІЗ зол. Во всѣхъ же кускахъ вѣса 
1 п. 18 ф. 19 золотниковъ.

Къ сему Департаментъ Горныхъ и Со
ляныхъ дѣлъ по послѣднимъ свѣдѣніямъ, 
полученнымъ имъ о тъ  мѣстнаго Начальства 
Златоустовскихъ заводовъ, спѣшитъ извѣ
с т и т ь  почтенную публику, ч то  по 2І-е 
прошедшаго Маія на Златоустовскихъ за
водахъ въ Царево-Александровскомъ и Вла
димірскомъ рудникахъ найдено вновь еще 
двадцать пять кусковъ самороднаго золота, 
вѣсомъ вообще 2 п. 26 ф . 7 3  золотника. 
Особенно достопримѣчателыіы изъ нихъ 
два куска, изъ которыхъ одинъ вѣситъ 
13 ф. 80 зол., а другой ІЗ ф. 6 золотниковъ. 
Заслуживаютъ также вниманіе куски въ 7  ф. 
50 зол., 5 ф. 7 зол., 4  Ф. 73 зол. и 4  Ф. 7 3  

золотника. Всѣ прочіе вѣсомъ отъ  3 ф. 
59 зол, до 2 ф. 6 3  золотниковъ.

III.

Послѣ отк р ы т ія  Ученаго К ом и тета  по 
Горной и Соляной части, избраны и утв ер 
ждены Г. Министромъ Финансовъ членами 
онаго: Директоръ Колпинскаго завода и Алек
сандровской Мануфактуры Дѣйствительный 
С татск ій  Совѣтникъ Вильсонъ; Управляю
щій С. Петербургскимъ Литейнымъ заво-
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домъ Берггауптманъ 6 класса Кларкъ; С. 
Петербургскій Вице-Губернаторъ Коллежскій 
Совѣтникъ Княжевичъ; Надворные Совѣтни
ки: Начальникъ Отдѣленія Департамента 
Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ Подвысоцкій, 
Управляющій 2-мъ Отдѣленіемъ Экспедиціи 
заготовленія Государственныхъ бумагъ 
Рейхель ; Профессоръ Физики Щегловъ; 
Профессоръ Ботаники 7 класса Зембницкій; 
Помощникъ Инспектора надъ классами въ 
Горномъ Корпусѣ Оберъ-ГиттенФервалтеръ 
8 класса Клоковъ, и служащій въ Горномъ 
Корпусѣ Маркшейдеръ Соболевскій.

Членами Корреспондентами Ученаго Ко
м итета назначены: Бергъ-Инспекторы: Мо
сковскій Берггауптанъ 6 класса Макеровскій, 
Пермскій Берггауптманъ 6 класса Булга
ковъ; Горные Начальники: Берггауптманы 
6 класса: Екатеринбургскихъ заводовъ Оси
повъ и въ Грузіи Карпинскій; Оберъ-Берг- 
мейстеры 7 класса: Гороблагодатскихъ за
водовъ Мамышевъ, Златоустовскихъ заво
довъ Татариновъ и Луганскаго Литейнаго 
завода Гессъ-де-Кальве; Богословскихъ заво
довъ Оберъ-ГиттенФервалтеръ 8 класса Ф е- 
реФеровъ; У правляющій Камско-Боткин
скимъ заводомъ Берггауптманъ 6 класса ІІе- 
стеровскій; Управляющіе Соляными Прав
леніями: Илецкимъ Дѣйствительный С т а т 
скій Совѣтникъ Струковъ; Крымскимъ 
Оберъ-Берггауптманъ 5-го класса Самой



ловъ; Берггауптманы 6 класса: Онежскимъ 
Ивановъ, Старорусскимъ Версиловъ и Де- 
дюхинскимъ Пиленко; Коллежскіе Совѣтни
ки: Астраханскимъ Македонскій и Камы
шинскимъ Петровъ.

Корреспондентами избраны: по Екате-
ринбургскимъ заводамъ: Маркшейдеръ 9 класса 
Комаровъ, Берггешворены 12 класса Вейцъ 
и ШтепейнФедьдъ; по Златоустовскимъ за
водамъ Маркшейдеры 9 класса Аносовъ и 
Порозовъ. По Гороблагодатскимъ заводамъ 
ГиттенФервалтеры ІО класса Голляховскій 
и ГразгоФъ. По богословскимъ заводамъ: 
ГиттенФервадтеръ ІО класса Остермейерь; 
Берггешворены 12 класса Протасовъ и Ба- 
страковъ. По Пермскимъ заводамъ Маркшей
деры 9 класса Бегеръ и Давидовичъ-Наіцинскій. 
По Олонецкимъ заводамъ: Оберъ-ГиттенФер- 
валтеры 8 класса Кларкъ, Ильинъ и Армст
ронгъ, и Маркшейдеръ 9 класса Меллеръ. По 
Луганскому Литейному заводу: Маркшейдеры 
9 класса Козинъ и Сози. По Камско-Воткин
скому заводу: Маркшейдеры 9 класса Вол
ковъ и Давидовичъ; въ Грузіи Практикантъ 
Воскобойниковъ. Сверхъ того въ разныхъ 
мѣстахъ: Берггауптманъ 6 класса Э йхфсльдъ, 
Оберъ - Бергмейстеръ 7 класса Архиповъ и 
Маркшейдеръ 9 класса Лудловъ.

На основаніи 17 пункта В ы с о ч а й ш е  
одобренной въ 28 день Февраля сего года 
подробной записки Г. Министра Финансовъ
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сдѣлано Ученымъ К ом и тетом ъ  распоряже
ніе объ учрежденіи Горныхъ О бщ ествъ по 
заводамъ и главнѣйшимъ солянымъ Прав
леніямъ. По полученнымъ доселѣ донесені
ямъ, так овы я Горныя общ ества отк р ы ты :  
на ЛеДенгскомъ соловаренномъ заводѣ, при 
С тарорусском ъ соляномъ Правленіи; на Кам- 
ско-Воткинскомъ заводѣ и по округамъ Ека
теринбургскихъ , Гороблагодатскихъ и З л а т о 
устов ск и хъ  горныхъ заводовъ.

і
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