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Отношеше метрической системы къ  наиболее упо
требительным!» иГ.рань другихъ спстемъ.

1 м е т р ъ = 0 , oooooo i четверти земнаго м е р и д 1 а н а .=

3,2809 Русск.  или Англ.  ®ут. 3 , 1 8 62 Рейнск.  илиПрусск .  Фута .
1,4061 аршина : 1 ,73058 Польск.  локтя.

М е т р ъ = 1 0  дециметр,— 100 сантиметр.= 1 0 0 0  миллим, и т. д.
1 д е ц и м е т р ъ = 3 , 9 3 7 1 русск.  дюйм, или 2,2498 вершка;  1 сантим.=  

3,9371 русск.  линш или 0,2249 вершк.  Одинъ русск.  д ю й м ъ = 2 5 ,з ээ  
миллим, и русск.  ЛИ1ПЯ— 2,54 мм.

Мир1амет.=10 километр.= 1 0 0  гектаметр .= 1 0 0 0  декаметр.= 1 0 , ООО 
м е т р .=

0 ,0898419  град,  экватора .  i 5,39052 морск.  (Игальянск. )  м.
1 ,3 4 7 6 3  г ео гр .  или н е м .  мил. !; ил и  м о р с к а г о  у з л а .
9 , 37400  рус.  версты.  \ 6,21 382 анмтйск.  мили.

I 2 м е т р ъ =

10,76430 рус.  или англ. кв. Фута. . 10,15187 прусск.  кв. Фута.

I 2 д е ц и м е г р ъ  =  15,489 кв. рус .  дюйм.  I 2 са н ти м .  =  15,489 кв .  рус.  
линШ. I 2 рус.  дю йм .= 6 , 4 5 6  кв .  са йт .  I 2 с а ж . = 4 , 5 5 2 1  кв .  м ет р .

Одинъ гек т а р ъ = 1 0 ,0 0 0  кв. метр.

0 ,91553  рус. десятины. 3 ,91662  прус, моргена.
2197 рус. кв. сажени. 5 1 , 78632 польск. моргена.

s

I 3 м е т р ъ =

35 ,31568 рус.  или англ. куб.  !> 32,34587- прус.  куб.  Фута.
Фута. I

I 3 сантим.  =  0 ,06Ю2 куб. дюйм. = 61,02 куб.  лин.  I 3 рус.  д ю й м .=  
16 ,388 куб.  сайт.  I 3 саж.— 9,71 376 куб.  метр.  I 3 метр.= 2 , 7 7 9 5 6  куб.  арш.

Г ек т ол и гр ъ = 100  литрамъ, а л и т р ъ = 1 0 0 0  куб. сантим.=

3,8113 четверика.   ̂ 1 ,4556  прус,  эймера.
8 ,1308  ведра. s 25,018 польск. гарнцевъ.
1,8195  прусск.  шеФеля. <; 0 ,7813  польск.  коршеца.

1 килогр.=вЬсу 1000 к. сайт, воды при 4° Ц . =

2,4 4190 рус.  Фунт. J 2 фун.  тамож.  в е с а  и 2 ,13808
прус.  стар .  Фунта.

1 фунтъ =  0 ,40952 килогр.  ИЛИ =  409,52 Гр. 1 Гр. =  0 , 23 4 4 3  30Л0Т. 
или 22,5 долей.

1° Ц =  0,8° Р. И 1° Р =  1,25 Ц.
По м е щ а я  эту  таблицу  ред ак щя п о к о р н е й ш е  п ро с и тъ  л и ц ъ ,  достав-  

ляю щ и х ъ статьи въ  горный журналъ,  обозначать  въ  н и х ъ  м ер ы  в ъ  
е д и н и ц а х ъ метрической системы.
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ОБЪЯВЛЕНТЕ
Объ и з д а н и и  въ  1871 г о д у .

Г О Р  Н А Г О Ж У Р Н А Л А .
Горный ученый комитетъ будетъ продолжать въ на- 

ступающемъ году из д а т е  «Горнаго Ж урнала», начатое 
еще въ 1825 году, по прежней программ^. Онъ будетъ 
состоять изъ слйдующихъ отд'йловъ, которые однакожъ 
не обязательны для каждой книжки:

1) Горное и заводское д'Ьло.
2) Геологгя, геогноз1я и палеонтолопя.
3) ХимАя и М инералопя.
4) Механика общая и прикладная.
5) Горныя законоположешя, постановлешя и распоря- 

ж еш я правительства, горное хозяйство и статистика.
6) Изв^сПя и см’Ьсь.
КромгЬ того, по временамъ будутъ помещаемы статьи, 

относящаяся въ физик’Г, монетному и соляному д1>лу. 
Каждый м'Ьсяцъ будетъ выходить одна книжка, содержа
щая бол’йе десяти печатныхъ листовъ, съ приложешемъ 
необходимыхъ картъ, чертежей и рисунками въ текст’Ь.

Подписка принимается въ С.-Петербург!;, въ горномъ 
ученомъ комитет!; и у вс’Ьхъ зд'Ьшнихъ книгопродавцевъ. 
Ц ’Гна полагается съ пересылкою во вей м!>ста, а въ сто- 
лиц'Ь и съ доставкою на домъ 9 руб.; для гг. горныхъ 
инженеровъ, В ы с о ч а й ш е  утвержденными мн^шями д-та



государственной экономш отъ 16 декабря 1866, 5 января 
и 10 февраля 1867 г., учреждена обязательная подписка 
на «Горный Ж урналъ», съ годичною платою по 6 руб. 
съ каждаго. Остальные чиновники, служапце по горной 
части и обращавшиеся съ подпискою по начальству, мо~ 
гутъ также получать Ж урналъ за плату 6 руб. Во из
бежание на будущее время нарекашй гг. подписчиковъ 
за несвоевременную доставку журнала, редакщя покор
нейш е проситъ ихъ какъ можно ранее высылать деньги 
съ точными адресами местожительства, дабы можно было 
принять м^ры къ своевременной доставке первыхъ кни- 
жекъ журнала.



ОФИЦШГЬНЫЙ отдълъ.

НРИКАЗЪ
П О  Г О Р Н О М У  В Е Д О М С Т В У .

№ 1 3 .  1 6  Октября 1 8 7 0  г.

1.

По случаю увольнешя въ заграничный отпуксъ Дирек
тора Горнаго Института, Генералъ-Лейтенанта Г альм ер-  
сена, исправлеше этой должности поручается, на время 
его отсутств1я, Инспектору Горнаго Института Горному 
Инженеру Действительному Статскому Советнику П ро-  
фгьеву.

2.
Состоя щШ при Главномъ Горномъ Управленш, въ рас- 

поряжеши Горнаго Департамента, Горный Инженеръ На
дворный Советникъ Тим е 2 -й , утверждается въ званш 
Профессора Горнаго Института, по кафедре прикладной 
и горной механики, съ1-го сего Октября.

3.

Н а з н а ч а е т с я :

Состояний по Главному Горному Управленш, Горный 
Инженеръ Надворный Советникъ К очерж инскш — вторымъ



чиновникомъ особыхъ поручешй при Горномъ Департа- 
менгй, со 2-го сего Октября.

4.

ГГомощяикъ Столоначальника Горнаго Департамента, 
Горный Инженеръ Коллежскш Секретарь Якимовъ , коман
дируется на механическш заводъ г. Воронина, для техни- 
ческихъ занятШ, съ отчислешемъ по Главному Горному 
Управлешю, безъ содержашя отъ горнаго ведомства, съ 
9 сего Октября.

Объявляю о семъ по горному ведомству для св'йд'йщя 
и надлежащаго распоряжешя.

Подписалъ: Министръ Финансовъ,
Статсъ-Секретарь Рейтернъ.



ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д М О .

ОТЧЕТЪ ГОРН. ИНЖЕН. ВЕРСИЛОВА ОБЪ ОСМОТРЪ КАМЕННО- 
УГОЛЬИЫХЪ КОПЕЙ М0РАВСК0-СИЛЕЗСКАГ0 БАССЕЙНА, ШЛАНЪ- 
КЛАДЛО-РАХОВИЦКАГО ВЪБОГЕМШ И БОГЕМСКИХЪ БУРОУГОЛЬ- 

НЫХЪ КОПЕЙ ОКОЛО АУСИГА, КАРБИЦА И ТЕПЛИЦА.

(Продол ж е те).

Системы разработокъ.

Такъ какъ пласты здесь им'Ьютъ при небольшой мощ
ности различное п ад ете , изменяющееся отъ пологаго до 
совершенно вертикальнаго, то и системы разработокъ из
меняются съ измЬнетемъ положенья пластовъ. Я  приведу 
несколько примеровъ.

1) A lberti-Schacht, принадлежитъ К. F . Nordbalm - 
Gew erkschaft. Глубина 149,4 метра. Разработываетъ 5 
пластовъ, мощностью отъ 17 2 до 5 1/ 2 ФУТ- П ад ете  пла
стовъ въ пологой части 30°, а въ перегибе 85°. Самый 
мощный 5 V2 футовой пластъ F ranciska  съ пологимъ па- 
детем ъ  въ 30° разработывается следующимъ образомъ 
(фиг. 8):

Горн. Ж ури. кн. X I -  1 8 7 0 .  1
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Пластъ разд’Ьляетъ помощью основныхъ штрековъ о, Ъ, 
отстоящихъ другъ отъ друга по иаденно на 54 метра 
и помощью бремзберговъ с, отстоящихъ другъ отъ дру
га на 144 метра. Кром'Ь того въ средин!; между основ
ными штреками проводятъ разделительный штрекъ h. 
Такимъ образомъ между основными ходами а и Ь обра-

ъ ъ

зуются два столба угля Основные штреки и бремзбергъ 
защищаютъ предохранительными столбами угля въ 3,6 метра 
шириною.

Добычу начинаютъ съ отдаленной точки верхняго стол
ба и ведутъ ее постепенно къ бремзбергу. Столбъ выра- 
батываетъ уступами g, g', такъ что каждый уступъ идетъ 
впередъ другаго на 9 метро въ. Такъ какъ наслоеше 
угля идетъ по направлешю простирашя, то добычу усгу- 
повъ ведутъ по возстанш  *). Сбойки cl служатъ для про-

Эго наслоеюе соотв’Ьтс гвуетъ, я полагаю, отдельности горныхъ 
нородъ вообще и отъ него зависитъ, какъ удобнЪе вести добычу угля, 
по п р о с т р а н н о  ли, по паденпо или по какому-либо среднему между 
ними направленно. Направление наслоешя должно быть перпендику
лярно къ направлетю  добычи.
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вйтривашя. Такъ какъ пластъ лежитъ близко отъ поверх
ности и потолокъ не крйпокъ, то выработанное простран
ство закладываютъ пустой породой или сплошь, или если 
пустой породы мало для закладки всего выработаннаго 
пространства, то закладку располагаютъ столбами Ъ въ 
18 метровъ шириною и между ними оставляютъ незало- 
женнымъ пространство въ 9 метровъ.

2) Пласты Olga и Paulina, разработываемые въ томъ 
же рудник'Ь, первый толщиною въ 3 фут., второй въ 3 '/ 2 
фут. съ приближенгемъ къ выходу им’Ьютъ падшие въ 75°.

Разработка въ этой части пластовъ сплошная (S treb- 
bau), т. е. столбъ угля вышиною въ 36 метровъ, за- 
ключающшся между двумя штреками а и b (фиг. 9), вы-

ь

рабатывается однимъ забоемъ gh , начиная отъ гезенга с. 
Въ верхнемъ штрекй b оставлены предохранительные стол
бы угля е. Закладка пустой породой f идетъ слРдомъ за 
забоемъ, иногда сплошь, иногда, съ оставлешемъ пустыхъ 
пространствъ въ 9 метровъ. Забой составляетъ съ на- 
правлешемъ штрека а уголъ въ 453 Ш рамъ дйлаютъ во 
всю длину забоя внизу пласта, затймъ помощью кайлъ 
отворачиваютъ подрубленный уголь и онъ скатывается по 
основаному на столбикахъ досчатому помосту i въ основ-



ной штрекъ а. Вместо креплеш я к надъ основнымъ хо- 
домъ а лучше оставлять также предохранительные целики.

—  210 —

Фи 1 . 10.

3) Другой примеръ сплошной разработки представ
ляется на ш ахте H erm enegilde, принадлежащей тому же
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/ > 
обществу. Ш ахта эта при глубин!; въ 198 метровъ ра- 
ботаетъ нисколько пластовъ на 3 горизонтахъ, при иа- 
денш ихъ въ 40°. Вышина столба верхняго горизонта равна 
18 метрамъ, средняго 45 и нижняго 10. Столбы угля 
верхняго и нижняго горизонтовъ работаются подобно тому 
какъ пласты Olga и Paulina, столбы же средняго гори
зонта разделяются помощью трехъ штрековъ d  какъ бы 
на четыре отд'йльныхъ столба (фиг. 10).

Вынутая при проводе основныхъ и разделительныхъ 
штрековъ въ почве ихъ порода служить закладкой f. По 
бокамъ бремзберговъ с оставляютъ целики угля въ 7,2 мет
ра. При разработке несколышхъ неподалеку другъ отъ 
друга лежащихъ пластовъ, чтобы избежать провода въ 
каждомъ изъ нихъ бремзберговъ соединяютъ ихъ помощью 
квершлага т.

4) На Carolinen-Schacht, принадлежащей барону Рот
шильду и разрабатывающей четыре пласта, система раз
работки представляется продольными въ 54 — 72 метра 
длиною и въ 14,4 метра вышиною столбами, которые по 
выработке угля закладываются сплошь пустою породою 
для того, чтобъ не оставлять иустыхъ пространствъ, въ 
которыхъ бы могли скопиться газы (Schlagende W etter), 
которые проявляются здесь въ особенно болыпомъ коли
честве.

При присутствш этихъ газовъ штреки проводятся двой
ными, т. е. ведутъ два параллельныхъ штрека и соединя
ютъ ихъ чрезъ каждые 9 метровъ сбойками, чрезъ что 
воздухъ нолучаетъ возможность оборачиваться.

Что касается до количества угля добытаго однимъ ра- 
бочимъ въ смену, то это зависитъ отъ мощности пластовъ 
и доходитъ до 4 0 — 60 центнеровъ. Плата за добычу одно
го центнера включая кр!шлеше изменяется отъ 1 ‘/ а до 
4 крейцеровъ.

Собаки, употребляемый для доставки угля, имеютъ вме
стимость въ 16 куб. фут. или 7 центнеровъ угля.



Шахты, какъ сказано вшпе, здесь обыкновенно двой- 
ныя, т. е. две шахты проводятъ въ разстоянш одна отъ 
другой въ 18 — 27 метровъ. Глубина ихъ 108 — 216 
метровъ.

З д а т е  надъ шахтами обыкновенно расположено слЬ- 
дутощимъ образомъ: по бокамъ— помЗзщешя для шахтъ, а 
въ средин!} помещение для углеподъемной машины одной 
шахты и водоотливной машины другой шахты. Сзади сред- 
няго помещенья,— отдгЬлетпе для паровыхъ котловъ. Надъ 
водоотливной шахтой пом’йщегпе для конторы.

ГГаровыя машины работы преимущественно F u rs t  
Salm ’sche M achinen F a b rik  bei Blansko, а некоторый съ 
завода барона Ротшильда въ W ittkow itz .

Изъ паровыхъ машинъ замечательны 400 сильная водо
отливная машина прямаго дМств1я съ давящимъ 24 дюй
мовыми насосомъ на ш ахте H erm enegilde въ Polnisch- 
O strau  и 250 сильная водоотливная же машина на H u
bert!-S chach t въ H ruschau.

Добытый уголь сортируется какъ въ самомъ руднике 
ручною разборкою, такъ  и на поверхности помощью ре- 
шетъ (S turzvorrich tungen). Смотря по мощности пластовъ, 
а также и свойствами самаго угля, они распадается по 
крупности своей въ различныхъ количествахъ, Приведу 
примеръ рудниковъ барона Ротшильда, на которыхъ это 
распадеше по крупности зерна было въ 1868 году, при
мерно следующее:

Съ рудниковъ:
T iefbaii.  Carolina. •T'aklowetz. Hruschau.

Крупнаго угля . , .  5 3 7 11
Средня го » .  24 35 16 24
Мелкаго » . 7 1 62 77 65

Можно считать, что изъ 18 миллюиовъ добытым, въ 
1868 во всеми моравско-силезскомъ бассейне половина 
приходится на тощш уголь, мало или совсЬмъ неснекаю-



щшся и употребляемый для нагрева, какъ дающш большое 
пламя. Другая половина приходится на уголь жирный, даю- 
щейхороийй коксъ. Но не весь жирный уголь употребляется 
для коксовангя, только мелкш уголь идетъ въ это дело.

Общество К. F . Nordbahn коксуетъ уголь на двухъ 
своихъ рудникахъ M ahrisch O strau и H ruschau, причемъ 
сначала добытый уголь сортируетъ. Выданный уголь сна
чала проходитъ чрезъ р'Ьшета, причемъ отделяется круп
ный сортъ угля (Stuckkohle). Прошеднйй чрезъ реш ета 
уголь идетъ въ сортировочный барабанъ, разделяющш въ 
свою очередь уголь на Wurfelkohle, Nusskohle, Klein - - 
или Waschkohle и Staubkohle.

Kleinn-или Waschkohle идетъ въ отсадку на решетахъ 
и полученный изъ него Schmiedkohle идетъ въ продажу, 
a Staubkohle идетъ либо для приготовлешя брикетовъ, 
либо въ коксоваше.

E o K C O B a n ie  совершается въ печахъ двухъ системъ, 
D ulait и Gobiet. Печи системы D u la it при 24 часовомъ 
действш и при 24 центнерахъ вместимости угля даютъ 
16 центнеровъ кокса т. е. до 70°/о. Печи Gobiet даютъ 
въ 24 часа 30 центнеровъ кокса, при двойной противу 
печей D ulait вместимости.

Коксъ обходится всеми расходами въ 40 крейцеровъ 
за центнеръ.

Для приготовлешя брикетовъ поставлены на шахте 
Heinrich 5 прессовъ. Каждый изъ нихъ можетъ дать до
30,000 брикетовъ въ 12 часовую работу. Какъ сказано 
уже для нихъ употребляютъ Staubkohle и примешиваютъ 
къ нему 2°/0 крахмальной муки самаго худаго достоин
ства. Пару для разогрЬвашя смеси употребляютъ очень 
немного; брикеты очень хорошо спрессовываются, такъ какъ 
уголь употребляемый для нихъ чрезвычайно жирный.

Въ видахъ привлечешя рабочихъ на многихъ рудникахъ 
устраиваютъ для пом ещ етя ихъ дома. Одинъ такой одно
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этажный домъ служить для номкщешя четырехъ неболь- 
шихъ семействъ (фиг. 11).

Дома эти сложены въ 1 ' / а кирпича. СтЬны е и f разделяютъ

о

Фиг. И .

домъ на четыре совершенно пезависимыхъ части, изъ кото 
рыхъ каждая состоять изъ комнаты а съ плитою d  для варки



припасовъ и чулана Ь. Изъ чулана Ъ ходъ на чердакъ, 
который точно также разд'Ьленъ на четыре отд'Ьльныхъ 
части. Входъ въ домъ дверями д  на крыльцо с. Каждое 
семейство им'Ьетъ свой маленькш садикъ, въ которомъ 
разводитъ огурцы, капусту и лр. Печенье хлТбовъ общее 
въ отд’йльномъ домик4>. Постройка такого жилого дома 
стоитъ 2,000 гульденовъ.

ГГродажныя цйны разныхъ сортовъ угля и кокса были 
въ сентябре прошлаго года за Zoll-Centncr на мйст'Ь въ 
крейцерахъ следующий

iStuckk. W urfelk . N ussk . K leink . Schm iedk. 
Kaiser  Ferd. Nordbahn 35 30 25 ’ 20 24
Baron Rothschild’sclie Gew. 45 40 35 22 25

Центнеръ кокса продавался въ первомъ обществ^ за 
42, во ьторомъ за 53 крейцера. Ц'Ьна брикетовъ 30 крей - 
церовъ за центнеръ.
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Иройзжая чрезъ Прагу, я осмотрйлъ проводъ туннеля 
на линin железной дороги, долженствующей идти съ Праги 
на Таборъ и Линцъ. Туннель эта проводится на разсто
янш въ 1080 метровъ. Работу ведутъ двумя шахтами 
и съ обоихъ устьевъ туннеля, т. е. шестью забоями. 
Шахты глубиною 16 саженъ им'йютъ два отдела для 
подъема породъ и одинъ для спуска квадеровъ, изъ кото 
рыхъ состоитъ оболочка туннели. Квадеры до 20 центне- 
ровъ вйсомъ. О туннеляхъ отличное сочинеше: Lelirbucb 
der gesam m ten T unnelbaukunst von Franz Rziha.

II.

Ш ланъ-К ладно-Р ахоницкт  бассейнъ въ Богемт .

Ш ланъ-Кладно-Рахоницкш каменноугольный бассейнъ 
тянется съ 3103 на ВСВ, съ одной стороны кончаясь
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около Раконица, съ другой около К ралупа. Пласты камен
ноугольной продуктивной формацш падаютъ изгибаясь 
нисколько разъ по простирашю на сйверъ. Уголъ паде- 
шя изменяется отъ 8 до 30°. На юге каменноугольная 
формащя лежитъ на силуршской граувакке, на западе 
на гранитахъ и сландахъ, а на востоке и севере пок
рыта пластами краснаго лежня и плейера. По Лип- 
по.тьду *) она занимаетъ пространство въ 7 миль длиною и 
3 ' / 2 шириною. Ш ахты тянутся двумя рядами отъ Рако
ница на Ш ланъ и от ь Раконица на Кладно, Брандейзель 
и Кралупъ. Северныя шахты работаютъ тонк1е пласты и 
ихъ добыча такъ незначительна въ сравнеши съ теми 
работами, который сосредоточены около Кладно, что оне 
не заслуживаютъ особаго внимашя. Южный рядъ шахтъ 
работаегъ главнейше одинъ пластъ H auptflo tz, хотя вц 
восточной части бассейна около Рапица известенъ еще 
другой G rundflotz.

Главный пластъ H auptflotz не имеетъ постоянной 
мощности, которая изменяется отъ 5,4 до 8,1 метров^ 
Онъ разбитъ прослойками сланцеватой глины на отдель
ные пласты. Въ Кладно эта перемежаемость угля и сланце
ватой глины въ главномъ пласте представляется въ сле
ду ющемъ виде:

Часть пла У г о л ь ........................................................................ .  Г
ста, выра Сланцеватая глина . . 8"

батывае Уголь ......................... . . .  3'
мая пер- Сланцеватая глина . •  « • 2"Л-J

вымъ эта- Уголь ......................... .  1° 3'
жомъ. Сланцеватая глина . . 2"

Второй
Уголь ......................... . . .  з '
Сланцеватая глина . 6"этажъ. У г о л ь ......................... .’  .’  *. 5'

* )  -Jahrbucli der k. k. geologischen  R eichsansta lt .  1862. X II  Band. 
4 Heft, Seite  431: Das 8teim kohlengebiet  im  n ord w estl ich en  Theil^  
lies Prager K reises in B ohm en . Von M. Y. L ippold .
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Я  осмотр’Ьлъ рудники южнаго ряда шахтъ, лежащихъ 
около Клади о, Брандейзеля и Бущтеграда. Здйсь работы 
ведутся тремя обществами: 1) P rag er E isen industrie  Ge- 
sellschaft, добывающимъ около 6 миллюновъ центнеровъ 
въ годъ, 2) S taatsbahn  Gesellschaft, добывающимъ 5 
миллюновъ центнеровъ, и 3) Gruben Sr. M ajesta t des 
K aisers Ferdinand, добывающими также около 6 миллюновъ 
центнеровъ въ годъ.

Работа столбовая. Достигнувши шахтой пласта, ведутъ 
основной штрекъ въ обй стороны отъ шахты, а изъ него 
возстаюшде ходы на разстоянш одинъ отъ другаго около 
72— 108 метровъ. Изъ этихъ возстающихъ ходовъ, слу- 
жащихъ бремзбергами, ведутъ въ разстоянш одинъ отъ 
другаго въ 9 — 10,s метра pa6oaie штреки въ 1,8 метра 
шириною и такой же вышины. Тамъ, гдй пластъ не такъ 
толстъ (5,4 метра), его работаютъ помощью одного этажа. 
Гдй онъ мощнйе, работаютъ въ два этажа, а тамъ гдй 
работаютъ еще Grundflotz, присоединяется третш этажъ. 
Ш рамъ при добычЬ столбовъ дЬлаютъ около средины, 
обваливая помощью клиньевъ крышу и подошву. Если 
пластъ имЬотъ мощность въ 7,2 метра и его работаютъ 
все-таки въ одинъ этажъ, то сначала вынимаютъ ниж- 
Hie 3,6 метра и защищаются стойками. Вынувши эти 
пижше 3,6 метра столба на ширину 7,2 метра и защи
тившись вторымъ рядомъ стоекъ, первый рядъ стоекъ 
вынимаютъ и Bepxnie 3,6 метра угля обваливаются не 
позже какъ по истеченш сутокъ. Крыша же состоящая 
изъ песчаника, обваливается по истеченш двухъ-трехъ су
токъ, такъ что pa6oaie имйютъ время подобрать обвалив- 
нпйся уголь.

Если пластъ работаютъ въ два этажа, то къ добычй 
втораго приступаютъ не ранйе какъ по истечегпи двухъ 
лйтъ и въ эти два года обвалившаяся крыша дотого сле
жится, что ниж1пй этажъ работаютъ совершенно спокойно,
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какъ-бы въ новомъ агЬсгЬ. Приэтомъ впрочемъ между 
первымъ и вторымъ этажомъ осгавляютъ невынутымъ 
пропластокъ сланцеватой глины.

На рабочаго и смЬну можно считать до 100 центне- 
ровъ угля.

Уголь сортируютъ только помощью наклонныхъ рйшетъ 
и получаютъ приэтомъ три сорта: Stiickkohle, Wiirfel- 
коЫе и Kleinkohle. Добыча угля обходится средыимъ чио- 
ломъ 12 крейцеровъ за центнеръ. Продажиыя ц!шы изме
няются но сортамъ отъ 20 до 35 крейцеровъ за центнеръ.

Коксоваше существуетъ на рудникахъ Гг. M ajestiit 
des K aisers Ferdinand въ печахъ Ш аумбургера, а въ 
P ra g e r  E isen industrie  Gesellschaft въ печахъ Франсуа.

Вообще уголь здйсь тощш, плохо спекающийся и 
только въ западной части пласта находится уголь при
годный для коксовали я. Старинным печи Ш аумбургера 
им'йютъ въ длину 12,6 метровъ въ ширину 8 футовъ 
и въ вышину 5 футовъ. Насадка 700 центнеровъ про
мытой угольной мелочи; процессъ коксовашя продол
жается 14 дней; кокса даютъ 300 центнеровъ. Центнеръ 
кокса обходится приэтомъ въ 70 крейцеровъ.

Передъ поступлешемъ въ печи Франсуа въ P rag er 
E isenindustrie  Gesellschaft каменный уголь въ видй 
Stiickkohle, W urfelkohle и Kleinkohle сначала измельчает
ся въ мельницй (подобной кофейной) до величины орйха 
и затймъ поступаетъ въ промывку на отсадочныхъ рЬ- 
шетахъ для отдйлешя пустой породы; промытый уголь 
снова измельчается до величины льнянаго сФмени и сно
ва поступаетъ въ отсадку на рйш етахъ для отдйлешя 
нечистаго угля (Schiferkolile). Потеря отъ промывки рав
на 30",/о.

Для коксовашя на завод!; A da lberthu tte , иринадле- 
жащемъ вышеупомянутому обществу, устроены 180 печей 
системы Франсуа. Изъ нихъ каждыя 90 имфютъ отдйль-



ную трубу. Газы отделяющееся при коксованш, прохо- 
дятъ сначала черезъ 3 канала по бокамъ печи и потомъ 
черезъ три канала подъ подомъ печи. Ширина печей 30", 
вышина 4 '/7  и длина 17'. Насадка черезъ отверстая въ 
сводахъ. Коксоваше длится 48 часовъ. Величина насада 
60 центнеровъ. Кокса получается 5 4 % , что перечисляя 
на непромытый уголь выразитъ 38°/0. Коксъ обходится 
въ 41 крейцеръ за центнеръ.

Такъ какъ въ рудникахъ ыйтъ воспламеняющихся га- 
зовъ, то они и не требуютъ сильнаго провРтривашя по
мощью вентилаторовъ, а для этого служатъ либо штоль- 
ны, либо соединения н4сколышхъ шахтъ между собою и 
постройка печей надъ шахтами *).

Машины подъемныя, водоотливпыя, насосы, котлы пре
имущественно съ механическихъ заведенш: 1) Breidfeld 
e t E vans in P rag , наиболее солидная фирма, снабжаю
щая своими машинами мнопе горные округа; 2) Danek 
in P rag .

Канаты изъ Пшибрама (B ergam t in Pribram ); также 
Anion F isch er e t W nrm  zu St. Aegidi bei Lilienfeld въ 
Тюрингш. ЦЬна канатовъ для бремсберговъ 24 крейцера 
за фунтъ, а для подъема, въ 11 / 4 дюйма, 33 крейцера за 
фунтъ.

Буроугольны я копи около А у с и га , К арбица и Т еп ли 
ца въ Б огем т .

Буроугольный бассейнъ с/Ьверной Богемш тянется по 
южной границе рудныхъ горъ, между сими последними
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*) При описанш Моравско-Силезскаго бассейна а забылъ упомя
нуть, что такт, какъ тамъ въ болыиомъ количеств* проявляются эти  
газы, то для возобновивши къ рудник* воздуха употребляютъ венти
ляторы системъ Риттингера и Гибаля.



и средними богемскими горами (M ittelgebirge), почти не
прерывной полосою отъ Эгера до Аусига, разделяясь 
только базальтами Дюппау и небольшими выходами кри- 
сталлическихъ породъ на отдельные бассейны, которые 
съ запада къ востоку следуютъ въ такомъ порядке»: 1) 
бассейнъ Эгера, занимающей площадь въ 5 квадратныхъ 
миль и заключающий пластъ бураго угля (Moorkolile) отъ 
10,8 до 12,6 метровъ мощностью, на этомъ бассейне 
рорныхъ работъ очень мало; 2 ) бассейнъ Фалькау 
Карлсбадъ, занимающей площадь въ 3 квадратныхъ мили, 
заключаетъ въ себе два пласта бураго угля: верхшй въ 
10 ,6— 12,8  даже 28,8 метровъ мощностью представляетъ 
собою лигнитъ; нижнш же, отстоянцй отъ верхняго на 
14,4 метра имеетъ мощность въ 7 ,2— 9 метровъ и пред
ставляетъ собою хороппй газовый буррй уголь; 3) нако- 
нецъ бассейнъ Коммотау-Дукса-Тенлица-Аусига занимает!» 
пространство въ 16 квадр. миль и заключаетъ пластъ 
бураго угля въ 14,4 до16,2  метровъ. Около Аусига, Теп
лица, Карбида Дукса существуютъ болышя разработки 
бураго угля, которыя развились благодаря проводу же
лезной дороги отъ Аусига на Теплицъ и Дуксъ и бли
зости Эльбы.

Весь уголь добываемый здесь идетъ въ Саксонпо и 
Пруссию и только небольшая его часть потребляется на 
мйсте.

О здешнихъ разработкахъ я сделаю только крат
кое onucaiiie, которое преимущественно будетъ относиться 
до разработокъ графа Альберта-Ностица (gnifiich A lbert- 
N osttiz ’schen B raunkohlen-B ergw erbe), находящихся око
ло Тюрмица, первой стантци железной дороги между 
Аусигомъ и Теилицемъ.

На разработкахъ этихъ имеются три шахты E lisa
beth , Arnold и A lbert; первыя две подъемный, третья во
доотливная, съ 36 сильной машиной.
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Пластъ, какъ сказано, им'Ьетъ мощность отъ 14,4 до 16,2 
метровъ, съ нростирашемъ въ этомъ м есте бол be на cb- 
веро-западъ и падешемъ, не превышающимъ 5° на юго- 
западъ.

Разработка столбовая, въ 2 этажа. (Вообще мощные 
буроугольные пласты разработываютъ главнМ ш е помощью 
двухъ системъ разработокъ: столбовой (Pfeilerabbau) и об
валами (Brnchbau); последняя состоитъ въ томъ, что рабо- 
qie штреки на конце своемъ расширяются въ камеру и 
весь уголь, заключающейся въ потолке камеры, обвалива- 
ютъ; такая камера даетъ до 1,500 тоннъ.

Столбовую разработку описывать нечего, довольно ска
зать, что на рабочаго и смену здесь приходится до 
150 центнеровъ угля.

Ш ахты устроиваются больше такимъ образомъ, что 
въ средине помещается собственно шахта, за ней угле
подъемная машина, а за ней паровики; по бокамъ при
стройки для житья машиниста и штейгера.

Глубина шахтъ не большая, 36 метровъ. Машины 
16— 20 сильным, поднимаютъ въ сутки до 3,000 центне
ровъ угля въ собакахъ, вместимостью въ 6 центнеровъ.

Креплеш е шахтъ здесь состоитъ въ простой срубо
вой крешт.

Одинъ кубическш клафтеръ (5,83 куб. метра) пласта 
даетъ 135 центнеровъ крупного, идущаго въ продажу угля.

Уголь заключаетъ: влажности 19°/0, золы 8 % . Одинъ 
Z oll-Zentner угля даетъ 375 куб. фут. газа, Вола его 
нредставдяетъ хорошее удобреше.

Машины либо съ механическихъ заведенш Праги, 
либо изъ Саксоши (Цвикау, Хемницъ).

Скажу еще несколько словъ объ австршской: U ber- 
sich tskarte  des Vorkommens, der Production und Cir
culation des M ineraliscben Brennstoffes in der O esterre i- 
chisch-ungarischen M onarchie im Ja h re  1868. Von. F ran z
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F oette rle . Она выпущена въ нынешнемъ году и подобна 
прусской, отъ которой отличается только въ сл4 дукнцемъ. 
Количество добычи (Production) и распред^лете (Circu
lation) показаны точно также какъ и на прусской карте; 
первое помощью квадратовъ, которые для тдРльныхъ 
бассейновъ окрашены особыми ’красками; второе помощью 
полосъ идущихъ отъ этихъ квадратовъ. Потреблеше на 
м есте  (com sumption) на прусской карте показано по
мощью круговъ, на австрШской же карте оно совсЬмъ не 
показано, такъ какъ его легко получить вычитая количество 
угля, распределяю щ аяся по отдаленнымъ пунктамъ по
треблена, изъ количества добычи.

Карты эти вм есте съ приложенными къ нимъ бро
шюрами чрезвычайно интересны:

Такъ изъ брошюры Феттерле видно, что минеральное 
топливо проявляется въ Австро-венгерской монархш въ 
различныхъ формащяхъ. именно: въ каменноугольной, ip ia - 
се, a iace, меловой и третичной: эоценовой и неогеновой.

Кто количество добытаго угля въ центнерахъ въ 1868 
году въ Австрш было:

а) каменнаго угля въ бассейнахъ:

Ш ланъ-Кладно-Рахоницкомъ. . . 19 .837,000
Пильзена со включешемъ Брандау. 11.706,000 
Ш а ц л а р а ..................................................  3 .078 ,000

Итого въ Богемш . . . .  34 .641 ,000
Р о с с и ц а .................................................. 4 .000 ,000
О стр ау -К ар ви н ск о м ъ .........................  16.000,000

Итого въ Моравш и Силезш . 20.000,000
Яворзно-Домбровскомъ.........................  2 .724,000
Турраха въ Ш тейермарке . . . 11,000
Чекуля въ Б а л а т е ...............................  250,000

Общее количество кпмен. угля. 57 .978,000



b) угля TpiacoBaro и л1асоваго въ бассейнахъ:
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Верхней и нижней Австрш . . . 374,000
Венгрш и Военной границе. . . 8 .259,000

Всего xpiacoB. и л1асов. углей. 9 .028,000

с) угля мЬловаго съ бассейновъ:
Трюбау и Басковицъ въ Моравш . 201,000
Грюнбаха въ нижней Австрш . . 650,000

Всего угля меловаго. . . . 851,000

с!) бураго угля эоценовой формацш съ бассейновъ:
Карпано въ И с т р ш ......................... 425,000
Южнаго Ш тейермарка........................  128,000
Сивериха и Скардоны въ Далмацш 98,000
Галя въ Тироле.....................................  212,000
Грала въ Венгрш ■ ......................... 3 .000,000

Всего эоценоваго бураго угля 3.863,000

с) бураго угля и лигнита неогеновой формацш:
Въ Б о г е м ш ...........................................  26.179,000
Южной М оравш ..................................... 1 .746,000
Въ Г а л и щ и .............................. 12,000
Въ верхней и нижней Австрш . . 5 .030,000
Въ Ш т е й е р м а р к е ....................13.514,000
Въ К р а й н е ..............................  2 .148,000
Въ Каринтш ............................... 1 .035,000
Въ земляхъ Венгерской короны . . 5 .000,000

Всего неогеноваго угля. . . 54 .664 ,000

Всего угля всйхъ формащй въ 1868 году добыто было 
въ Австрш 126 миллюновъ центнеровъ, что чрезвычайно 
мало по сравнешю съ Пруссгей, въ которой въ томъ же 
году было добыто 566 миллюновъ. Но сравнивать ихъ со
вершенно невозможно, такъ какъ въ Пруссли напр, одинъ

Гор н .  Ж у р и .  кн. X I .  1 8 7 0 :  2
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верхне-силезскш бассейнъ занимаетъ пространство въ 
80 кв. миль, что составляетъ почти сумму пространства», 
занимаемыхъ всЬми бассейнами Австрш. *)

ТЕ0Р1Я И ДАННЫЙ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ТЮРБИНЪ ШИЛЕ.

В. Лушникова.

Между множествомъ системъ тюрбинъ, вошедшихъ въ 
последнее время въ употреблете, тюрбины Шиле, какъ 
старой такъ и новой конструкцш, по практичности ихъ 
устройства, признаны безспорно наиболее совершенными. 
Въ тюрбине старой конструкщи, какъ известно, давлете  
на пятникъ вполне уничтожено одновременнымъ выпус- 
комъ воды сверху и снизу; но управлсше расходомъ воды 
осталось тоже какъ и въ тюрбине Жонвиля, т. е. по- 
средствомъ щита въ ларе или круглаго клапана во вса
сывающей трубе. Не довольствуясь этимъ, г. Ш иле при- 
думалъ другое устройство, посредствомъ котораго, кроме 
уравновешешя давлешя на пятникъ, количество расходуе
мой воды можетъ быть управляемо сообразно потребности 
въ силе, действ1емъ той же воды и притомъ самою же 
машиною, наподоб1е самоуправлешя расходомъ пара п а
ровыхъ машинъ. Последняя тюрбина въ практике не ос- 
тавляетъ желать ничего лучшаго, но сложность ея устрой

* )  В ъ  зтой  стать* м*ры, употребляемый авторомъ до крайности  
разнообразны, такъ изъ линейныхъ онъ употребляетъ постоянно кла®- 
тер ъ , иногда Футъ и р*дко сажень. Мы перечислили везд*  клаФтеръ 
въ метръ, полагая его равнымъ 1,8 метра; что касается до другихъ 
м*рч», то они оставлены безъ  измТ.пегпя за незнашемъ точной вели
чины ихъ, Р е д а к .
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ства, н'Ьтъ сомнешя, будетъ главнымъ препятств1емъ ея 
распросгранешю. Первая тюрбина Шиле, напротивъ, об- 
ладаетъ замечательной простотой устройства, уравнове
шена въ пятнике, имеетъ малые размЬры и можетъ быть 
установлена по произволу горизонтально или вертикально. 
Посвящая настоящую статью изученш этой тюрбины, мы 
постараемся установить, для разсчета ея, правила и фор
мулы, основанныя на точныхъ законахъ гидравлики, и за- 
темъ сравнимъ результаты ихъ съ некоторыми уже су
ществующими тюрбинами.

I. Teopia.

Во всемъ последующем!, мы будемъ употреблять сле- 
дуюпря означен 1я, все въ метрахъ и килограммах ъ.

Н —  Напоръ воды въ ларе надъ горизонтомъ воды 
въ отводной канаве, см. чертежи 1, 2, 3 и 4;

Q =  Расходъ воды, въ секунду,
h и h' Высоты воды въ отводной канаве надъ вер- 

хомъ и низомъ колеса тюрбины,
Un —  Абсолютная скорость воды въ концахъ направ- 

ляющихъ каналовъ, въ секунду,
U, —  Абсолютная скорость, съ которою вода дейст- 

вуетъ на перья торбины, въ секунду,
U2 —  Абсолютная скорость, съ которою вода выходить 

изъ перьевъ тюрбины сверху и снизу (средняя), въ секунду, 
v —  Скорость внешней окружности тюрбины, въ се

кунду,
и0 —  Относительная скорость воды при входе въ перья 

тюрбины (составляющая U0), въ секунду,
и, —  Относительная скорость воды въ начале тюр- 

бинныхъ перьевъ или каналовъ (составляющая U,), въ 
секунду,

*
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u 2 “  Относительная скорость соды при выходЪ изъ 
перьевъ тюрбины сверху и снизу (средняя, составляющая 
U2), въ секунду,

а 0, а,, а2==Углы, образуемые концами направляющихъ, 
началами и концами тюрбинныхъ перьевъ съ внешнею 
окружностью тюрбиннаго колеса,

R  —  B hThihhi рад1усъ тюрбиннаго колеса, 
г п :  Внутреннш » » »
f =  Отношеше
а =  Вышина каналовъ направляющаго колеса въ ихъ 

концахъ,
Ъ z=z Вышина тюрбиннаго колеса,

еп, е,, е, — Ш ирина каналовъ направляющаго колеса 
въ концахъ и тюрбиннаго колеса въ началахъ и концахъ 
(собственно перпендикуляры, опущенные изъ оконечности 
одного пера на ближайшее, см. черт. 3 и 4), 

г =  Толщина тюрбинныхъ перьевъ, 
j =  Отношеше н
п0, п, =  Числа перьевъ направляющаго и торбиннаго 

колесъ,
5 =  Здзоръ между обоими колесами, 
z 2 = Длина направляющихъ каналовъ но ра д!усу,
1 =  Внутренняя ширина рога кожуха, 
d —  Внутреннш д1аметръ водопроводной трубы, 
п =  Число оборотовъ тюрбины въ минуту.

О движ ен’ш  воды въ трубп>, кожухгъ гь направляю щ ихг,
капалахъ.

Пространство трубы, кожуха и направляющихъ кана
ловъ вм'Ьст'Ь съ ларемъ представляетъ собою резервуаръ,



постоянно наполненный водою, изъ котораго вы текате про
исходить, при постоянномъ горизонте воды, отверстаями 
направляющихъ канал о въ а (фиг. 1 см. стр. 262), откры
вающимися въ каналы тюрбины подъ водою (на глубине
h +  h'
— 2—  отъ горизонта отводной воды затопленным отвер
стая, orifices noyes). IIo законамъ гидравлики скорость вы- 
т е к а тя  U 0 въ этомъ случае должна соответствовать раз
ности высоты напора надъ центромъ отверстая съ той и 
другой стороны

—  ( н  +  Ц - 6-') — Ч А  =  н ,

следовательно теорет ическая абсолют ная скорость, съ 
которой вода, вытекая изъ направляющихъ каналовъ, 
входить въ перья тюрбины

U„ =  V2g H  (1)
Чтобы при движеши воды въ пространстве кожуха и 

направляющихъ каналовъ не могло происходить значи
тельной потери живой силы отъ трешя и удара о стены 
кожуха и на-правляюшля перья, скорость воды въ нихъ 
естественно должна быть по-возможности незначительна. 
Эта скорость, при данномъ расходе воды Q, очевидно за- 
виситъ отъ величины поперечнаго сечеш я пространства, 
нормальнаго къ направленш  скорости, потому для удо
влетворена сказаинаго ycaoBia достаточно определить над- 
лежашде размгьры стъчетя рога кож уха, который бы впу- 
скалъ въ последыш воду съ известною, незначительною 
скоростью.

Если означимъ скорость воды въ рогу чрезъ w, внут
реннюю ширину его (въ плоскости тюрбины) чрезъ 1 
(черт. 2), внутреннюю высоту чрезъ t  (черт. 1, стр. 262) и 
толщину стенъ кожуха чрезъ е, то очевидно

t  —  b — 2^1
и с е ч е т е  рога

It =  1 (b  — 2 s , )

— 227 —
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Это с е ч е т е  должно быть такое, чтобы при скорости 
w могло пропускать данное количество воды Q, куб. метр, 
въ сек., следовательно должно быть

1 (Ъ —  2 s , ). w —  Q, 
откуда потребная ширина рога

1  =  _________

w  ( b —  2е, )

Скорость w воды въ рогу, равно какъ  и въ трубе, 
должна быть не более w —  2 метр, (какъ полагаетъ Ред- 
тенбахеръ для водоприводной трубы шотландской тюр
бины, см. R edtehbacher’s T heorie und B an der T urbi- 
nen, 2-te Aufl. 1860, S. 82; между тймъ Вейсбахъ допу- 
скаетъ 3 фута, см. W eisbach’s Ingenieur, 3-te Aufl, S. 
533), поэтому ш ирина  рога  будетъ

1 —  2 с b — 2,, ) ................................. (2)>

где толщина стенъ кожуха, для котельнаго ж елеза г ,  =  
около 0,006 м., для чугуна г, —  0,025 м.

Такимъ образомъ для предотвращен1я водоворотовъ въ 
кожухе достаточно придать ему надлежащую вместитель
ность, сообразно вычисленной ширине рога; что касается 
до формы его, то по малой подвижности воды и направ- 
леш я ея исключительно перьями направляющаго колеса, 
она едвали имЬетъ Baianie на правильное д е й с т е  воды 
и можетъ быть по произволу эксцентрическая, концен
трическая (круглая) или четыреугольная, что доказано 
тюрбинами Томсона, имеющими концентричесше и четы- 
реугольные кожухи *).

Формула ( 2 ) ,  предполагающая малую скорость w ~ 2  метра, 
годится только въ случай вонцентрическаго или четыреугольнаго 
кожуха; въ случаТ> же кожуха эксцентрическаго ширина рога I и р аз
меры самаго кожуха выходятъ слишкомъ значительны и необходимо, 
хотя и въ противность сказанному, допустить гораздо большую ско
рость w .  Именно скорость эта должна быть равна или нисколько ме-
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Н аправляю щ ая  перегородки (перья) делаются прямыя, 
съ постеиеинымъ заострешемъ (утонетемъ) кнутри; на
ружный конедъ ихъ должеиъ быть скругленъ какъ пока
зано на фиг. 4, см. стр. 263. Прямая форма выгодна въ 
томъ отношенш, что при данной длин4 пера уголъ его 
наклона «0 къ окружности выходитъ меньше, что важно 
для бол4е касательнаго входа воды; заострете же пера д4- 
лаетъ каналы бол4е просторными, стало быть сод4йствуеггъ 
умепынешю рад1уса и вообще разм'Ьровъ тюрбины.

Но выведенной ширине 1 рога легко вычертится та 
или другая форма кожуха, им4я въ виду при эксцентри
ческой форме, чтобы перпендикуляры, опущенные изъ 
окруяшости кожуха на средины направляющихъ перьевъ, 
начинаясь отъ перпепдикуляра=1, уменьшались постепенно 
(см. фиг. 2. стр. 262). Изъ той же фиг. легко усмот
реть, какъ неравномерна должна быть скорость въ разныхъ 
м4стахъ кожуха, вследств1е его эксцентрической формы; 
въ узкомъ m4 ct4 напр, скорость наибольшая, т р е т е  и по
теря живой силы, а стало быть и напора болфе, оттого и 
скорость вы текатя U 0 меньшая ч4мъ въ широкомъ м е
сте. Такой неравномерности въ д4йствш воды на разныя 
точки окруяшости колеса не существуетъ въ концентри- 
ческомъ кожухе, который поэтому шгЬдуетъ предпо
читать.

Что касается водоприводной т рубы , то внутреннш

нЪе половины скорости вы текатя U n воды изъ направляющихъ кана- 
ловъ; другими словами сЪ ч ете  рога должно быть вдвое болЪе суммы с*- 
ченШ отверстий направляющихъ каналовъ. На основатпи этого оп р еде
лятся ширина рога и размеры кожуха.Формула (2 )  годится также въ слу
чай пертикальнаго установа тюрбины, при которомъ вышина кожуха 
t можетъ быть сделана (и делается) более  вышины b тюрбины: въ 
этомъ случае с е ч е т е  рога делается квадратное, такъ что t  =  1,
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д1аметръ ея найдется въ томъ предположены, что ско- 
рость движешя въ ней воды не должна превышать w 
2 мет. и если можно менее, до 17 2 метр. Именно дол
жно быть

7Г d' __—  w =  Q, 

откуда при \х —  2 до 1,5 метрамъ,

d - / 5 - ° , 8 t / Q  I  ( 3 >

до d =  0,92 V Q .................. '

Если тюрбина двудействующая со всасывающей т р у
бой, что можетъ быть только при вертикальномъ установи 
(лежачемъ положены вала), то д1аметръ последней дол- 
женъ быть =  д1аметру водоприводной трубы.

О движение воды въ каналахъ тюрбины. Абсолютная 
скорость U 0, съ которою вода входитъ въ перья тюрбины, 
при встрече съ перомъ, разлагается на две составля- 
юиря (фиг. 2 и 4): и0 — направленную рад1ально по пе
ру, съ котораго часть воды ударяетъ о внутреннш ободъ 
тюрбины, скорость следовательно теряющуюся безполезно, 
и на U, — также горизонтальную, перпендикулярную къ 
первой и направленную по касательной къ внешней окруяъ- 
ности тюрбины, съ которою вода собственно и действуетъ 
на перья тюрбины и сообщаетъ ей движ ете: это есть аб
солютная скорость воды въ начале тюрбинныхъ перьевъ.

Изъ прямоугольнаго тр-ка U 0 а0 U , имЬежъ (фиг. 4)

и0 ■= U 0 sin а0 

или, принимая во внимаше (1)

и0 =  sin «0 V 2gH 

откуда часть полезнаго напора, теряющаяся безполезно,

=  sin2 «0. И.

Следовательно, чтобы потеря напора отъ некасатель-



наго входа воды была возможно меньше, необходимо д е 
лать малымъ уголь н а п р а вляю щ и хъ  перегородокъ  <*0.

11̂
Н априм’Ьръ, при а0 —  20°, ^  =  s in 2 ■% Н 

~  (0 ,342 )2Н =  0 ,1 1 7  Н, 
т. е. теряется безполезно 11 ,7°/0 полнаго напора Н.

При ао =  30°, —  l/ 4 Н  или 2 5 °/0.

Коэффищ ентъ полезна го д'Ьнств1я уже вслед ств1е одно
го этого въ 1-мъ случае м енее 0 ,8 8 3 , а во 2-мъ м е
нее  0,75.

Отсюда видно какое значительное в л !я т е  им^етъ ве
личина угла я0 на полезное д4йств1е этихъ тюрбпнъ и 
потому можно постановить за неизменное правило делать 
этотъ у г о л ъ  не болееj

=  1 8 ° ...................... (4).
Д ал^е, пзъ того же тр-ка получаемъ 

U t= U 0 COS Я0 . . . . (5),

такова будетъ абсолю т ная скорост ь, съ которою вода
' дгьйствуетъ на перья на вт ъш ней окруж ност и т ю р

бины.
Но какъ внеш няя окружность сама им еетъ  скорость 

у, направленную совершенно одинаково съ U , по каса
тельной (переносная скорость), то очевидно вода, двигаясь 
абсолютно со скоростйо U, ,  встречаетъ  перья съ отно
сительною скоростью и, равною разности абсолютной и 
переносной и съ этою же относительною скоростью u t
вода начннаетъ, после встречи, двигаться (скользить) по
перьямъ (фиг. 3), поднимаясь по верхней и опускаясь по 
нижней половине пера. Такимъ образомъ

U i —  v ...................(6)
будетъ от носит ельная  скорость воды вь началахъ  тюр- 
бинныхъ перьевъ, т. е. та скорость, которую вода въ на-
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чалахъ каналовъ тюрбины имФетъ, двигаясь вместе съ 
самыми каналами.

Зашймъ половина воды начинаетъ подниматься со 
скоростью и, по верхней половине пера, а другая поло
вина, съ тою же скоростью опускаться по нижнему перу 
и очевидно, что насколько въ первомъ случае скорость и,, 
вследсппе тяжести, воды уменьшится, настолько она во 
второмъ случае, по той же причине, увеличится, такъ 
что средняя относится иная скорость воды п р и  выходгь 
изъ тюрбины и 2 будетъ =  и,, не считая трешя, или

u 2 —  u, —  U, — v =  U0 cos «0 — у . . . (7).

Д виж ете воды въ каналахъ тюрбины, следовательно, 
совершенно тожественно движенно воды при дфйствш 
(ударе) отдельной струи о кривую поверхность, имеющую 
самопоступателыюе дви ж ете (Срав. Stoss iso lirte r S trah- 
1еи, W eisbach’s M echanik, S. 872, 3 Aiiflage).

О работ?ь воды въ перьяхъ тюрбины .

Выше мы видели, что вода действуетъ на перья съ 
абсолютною скоростью U 15 перья же сами имкютъ ско
рость v совершенно одинаково направленную; стало быть, 
какъ уже сказано, мы имеемъ здесь дело съ ударомъ 
отдельной струи воды, выходящей изъ отверстий направ
ляющихъ каналовъ, о кривую поверхность пера, имею- 
щаго самодвижете въ ту же сторону. Вода выходитъ 
изъ тюрбины съ относительною скоростью п., (фиг. 3). 
Но какъ в н е ш те  концы перьевъ сами имеютъ боковое 
движ ете со скоростью v внешней окружности, то обе 
скорости и2 и v, слагаясь вследстчпе параллелограмма 
скоростей, даютъ равнодействующую U 2, которая и есть 
въ этомъ случае средняя абсолютная скорость, съ ко- 
торою вода выходить изъ тюрбины  на внешней окруж
ности. Здесь кстати заметить, что вей вообще скорости
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какъ воды, такъ и самыхъ перьевъ, должны быть раз- 
сматриваемы на лиши внешней окружности тюрбины, 
какъ скоро первоначальная скорость U () = r  |/-2gH принята 
въ точке соирикасашя направляющего пера съ тюрбин- 
нымъ, т. е. на внешней же окружности, что мы именно 
и допустили.

Изъ тр-ка U 2 <*2 v (фиг. 3) имЬемъ 

U 2 =  U-2 +  V2 — 2ll,VCOS а 2 
=Е (U ,— у)‘2 -|-  V2— 2 (U ,— v)v COS «2 
=  и 2 — 2 ( 1 +  cos а2) (U, — v)v . . (8).

По закону живыхъ силъ работа воды въ тюрбине бу- 
детъ следовательно

_ _ y Q U ! ( y Q  1 Р 2

— 233 —

I f  (о !—  и!)

=  j £  (U''„ cos1 *„ -  U 5,)
• • • (9),

2g

откуда видно, что главный услов1я выгоднаго действ!я 
воды въ тюрбине суть 1) малость угла или наиболь
шая касательность входа воды въ перья и 2) возможно 
малая абсолютная скорость воды при выходе изъ тюрби
ны: вода, окончивъ свое д ей сгае  въ тюрбине, должна у сп е
вать передать перьямъ всю или по крайней мЬре большую 
часть своей первоначальной скорости U0. Формула (8) по- 
казываетъ, что U 2 тймъ меньше чймъ больше величина 

2 (1 +  cos «2) (U, — v) у; 
эта величина тймъ больше, во 1-хъ , чймъ меньше уголъ 
а 2 и членъ (1 + c o s  «,) m axim um  при а2 — 0 ; во 2-хъ  она 
тймъ больше чймъ больше членъ (U, — v) у. Полагая 
(U,— v)v —  m axim um , найдемъ

U ,— 2v— 0, откуда v = ' / 2 U ,, 
т. е. работа воды будетъ m axim um , когда



1) уголъ а0 возможно малъ (4)
2) когда уголь ъ.> нт рбинны хъ перьевъ— () или по край

ней м'Ьр'й острый (ибо тогда только cos его положитель
ный); другими словами перья должны быть изогнуты вдвое, 
именно какъ на фиг. 3, такъ чтобы вода могла выходить, 
двигаясь относительно, въ направлены обратномъ ея входу 
въ перья. Н а основанш этого можно положить за прави
ло делать этотъ уголъ около

*2 шт 14°....................... (10).
Мы увидимъ впослгЬдствш, что малая величина угла 

а2 ведетъ къ особой системе тюрбины — съ малымъ чис- 
ломъ длинныхъ и узкихъ каналовъ, систем!* следственно 
очень практичной, ибо по малому числу перьевъ тюрбина 
выходить легче, между тймъ каналы настолько узки, что 
допускаютъ совершенно равномерное (однообразное) дви
ж е т е  въ нихъ воды.

Делаютъ также
«2 =  25°. .  ............... (11);

въ этомъ случае получается тюрбина съ большимъ чис- 
ломъ короткихъ каналовъ.

3) Наивыъоднгъйшая скорость втьшней окруж ност и  
тюрбины  должна быть

\  —  \  I I ! =  ^  U0 COS«0...............(12),

т. е. вдвое менее абсолютной скорости действующей на 
перья струи воды и наконецъ

4) работа вовсе не зависитъ отъ величины угла  тю р- 
бипныхъ перьевъ въ ихъ началахъ , т. е. сила удара ос
тается неизменно та же, будетъ ли уголъ острый или 
даже прямой, что известно изъ теорш удара (см. Weis- 
bach’s M echanik, 1 Т., 3 Afif., S. 874, § 460). Здесь 
слово «ударъ» очевидно следуетъ понимать въ смысле 
вообще полезнаго действ1я отделяемой струи воды на под
вижное или неподвижное тело; вредныя же последств1я
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удара, какъ то: разбрызгивашя и водовороты, естественно, 
зависятъ отъ величины этого угля чгЬмъ онъ меньше, 
т'Ьмъ правильнее движешя воды и мен'Ье разбрыгивашя; 
напротивъ, при :rz90°, т. е. въ случай вогнутой цилин
дрической поверхности или прямой (Ibid., фиг. 768, 769), 
ударъ, въ смысл!} вреднаго д'ййств1я, будетъ бблышй. На 
основании этого и согласно съ Бейсбахомъ (Id. 2 Theil,
S. 613, § 260), для отвращешя вредныхъ послЪдствШ удара 
при вход!} воды въ перья тюрбины и чтобы вода, двига
ясь относительно, постоянно им^ла направлеше самыхъ 
перьевъ (могла скользить по нимъ), необходимо, чтобы 
было соблюдено услов1е

• • И SIĤ11, Sllla, — Uo Sinoc.. ИЛИ1 1 2 U, Sin

но какъ, всл,йдств1е (7) u 2 =± u 15 то должно быть 
а1 —  (X2 .......................... (13)

И такъ выходитъ, что перья какъ со стороны входа, 
такъ и выхода воды должны им'Ьть совершенно симметри- 
ческш изгибъ и стало быть форму вроде полукруглыхъ 
м'йшковъ какъ на фиг. 5, см. стр. 263. Эта самая форма 
перьевъ была впервые найдена выгодною г. Риттингеромъ 
для тюрбинъ Ж онваля, см. P. Rittinger, Theorie und Ван 
der Rohrturbinen... Prag, 1861.

Зависим ост ь меж ду скорост ями и  р а зли ч н ы м и  р а з 
м е р а м и  тюрбины: услов/я, чтобы т ю рбина во всехъ
своихъ частяхъ была пост оянно заполнена водою.

. 'Это услов1е есть одно изъ важнМ ш ихъ и обще всЬмъ 
собственно такъ-наз. т ю рбинамъ , т. е. гидравлическимъ 
колесамъ со всестороннимъ дгййств1емъ воды (mit allsei- 
tiger Beaufschlagimg).

Чтобы направляющее колесо могло пропускать чрезъ 
себя данное количество воды Q куб. метровъ въ секунду, 
сумма выпускныхъ отверстш его каналовъ должна быть 
такова, чтобы было равенство объемовъ (фиг. 1 и 4, стр. 263)



(15)

( 16).

n0 60 a U0 =  Q I / i n
или n0 e0 iK RU 0 =  Q j .....................( i4 ’̂
ибо a =  iKR.

Подобное же услотпе должно существовать и для тюр- 
биннаго колеса: какъ со стороны входа (въ началахъ 
перьевъ), такъ и со стороны выхода, воды (въ концахъ 
перьевъ) каналы его должны пропускать тож е самое ко
личество воды Q (фиг. 2 и 3); 
со стороны входа воды

n, е, (1— f) R  щ  ..............
или 2и, е, (1— f) R  u, =  Q l 
и со стороны выхода воды изъ тюрбины

n, е, (1— f) R  u 2 —  Ц ...............
или 2n, е 2 (1— f) R  u 2 =  Qj

Разделяя (15) на (16) получаемъ

**= %  =  1 (см. 7), 
и 1

стало быть
e i —  е 2 ................................(17).

Следовательно yp-Hie (15) тожественно съ (16) и потому 
мы будемъ разсматривать только одно изъ нихъ, именно (16).

Съ другой стороны, въ направляющемъ колесе (фиг. 4): 
если изъ внутренней оконечности с направляющаго пера 
опустимъ перпендикуляръ ей на ближайшее, то послед- 
нш, согласно принятому означенш , представитъ собою 
ширину cb =  е0 направляющихъ каналовъ. Соединяя концы 
с и а разематриваемыхъ перьевъ лишен са, получимъ 
прямоугольный тр-къ cba, изъ котораго, при заостренныхъ 
концахъ перьевъ, будемъ имЬть

е0 — ас X  sin cab.
Но лишя ас можетъ быть разематриваема какъ сто

рона правильнаго многоугольника, имеющаго число сто- 
ронъ равное числу направляющихъ перьевъ п0, вписан-
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наго въ кругъ, котораго рад1усъ есть ен'ЬшнШ рад1усъ
тюрбиннаго колеса R; сверхъ того сторона эта соотвг1*т-

360°ствуетъ углу при центр!* О : Р=г — ; следовательно
»0

ас =  2 R  sin —: 2 R sin 180°
2* и0 -

Д алее, если въ точке перес!*чешя втораго пера съ 
внешнею окружностью тюрбины проведемъ касательную 
ad къ этой окружности, то уголъ dab, согласно приня
тому означешю, есть уголъ направляющихъ перьевъ — «0.

1 180°Н аконецъ уголъ Ьас =  — р =  —— по перпендикулярности 

сторонъ; стало быть уголъ

cab — dad -ф- dac =  «0 —(—
11 о

Подставляя найденныя для стороны ас и угла са,Ь ве
личины въ предыдущую формулу для е0, найдемъ

ат) • 180° . / , 180° 
е0 =  2R sin —  sm ^ o  +  —

или е0 — A R, где А =  2 s in ^ s in (« „  +110 \ п0
Примгьчате. Приблизительно

е, —  дуге ас X  sin (%  180),
ч 1!0 /

2ttRно дуга ас ~  — , потому
по
п . •> " ( I 180 \2ttR sm f «о “Г j

(18).

е„ = (18 bis).

Погрешность въ этомъ случае состоитъ въ томъ, что 
принимаемъ хорду равною дуге, стадо быть увеличиваемъ

тг
е0, какъ известно, въ --  Sin Ш Р ^зъ . Напр, при п0 = 2 0

По
увеличиваемъ

it 3,1416
въ п01Тп' 180— ЗД286 = 1 ,0 0 4 1 5  разъ .

по
Для тюрбиннаго колеса, со стороны входа воды въ



\

его каналы, будемъ имЬть следующее: изъ прямоуголь- 
наго тр ка cda (фиг. 5)

cd =  ас X  sin а п 
но cd — cb -ф- bd =  е, -j- г,
а ас есть сторона правильнаго многоугольника съ числомъ 
сторонъ равнымъ числу перьевъ тюрбины п,, вписаннаго 
въ кругъ, котораго рад1усъ равенъ рад1усу тюрбины R 
(разсматривая многоульникъ въ плоскости тюрбины) и съ
угломъ при центр'Ь р, —  т. е.

  Т) * 1 п 1__  л т , • 180°ас =  2 R sin - р. •=. 2 II sm — .
.2 1 п,

По подставленш этихъ величинъ cd и ас, получимъ 

откуда
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, а  о  ■ 180° •е, +  Е = ;  2 К sin sin а
1 1  п ,  1 7

оТ) . 180° . , л пчe t =  2R  sin - sm. — г ................................ (19)

Со стороны выхода изъ перьевъ получится совершенно 
также

е 2 -j-  г =  ас X  sin а 2 (фиг. 5),
но

ас =  2 R  sin то
180°е2 +  е =  2 R sin —  sin а2,

откуда
-D • 180° •е, =  2 R  sin —  sm  а0 — г1 и -

TJ / о  • 180° •или е 2 =  R 2 sm — sin <*2 —  j
(20)

Но какъ по предыдущему а, =  а 2 и е, =  е2 (13) и 
(17), то формулы (19) и (20) совершенно тожественны и 
стало быть достаточно разсматривать которую-нибудь изъ 
двухъ: именно мы будемъ разсматривать формулу (20).

Лрммгьчанге. Приблизительно ас =  2̂ К, потому

е , —  ‘2пК 3in_̂  __ г .................... (20 bis).



Дал'Ье, изъ фиг. 5 (см. стр. 263) усматривается следующее: 
объемы воды, протекаюпре въ с'Ьчешяхъ, среднемъ Ь' с' и 
крайнихъ е, или е 2, должны быть равны, т. е. должно быть

Ь 'с ' X u '  =  е, X u , ,  
но какъ для движенья воды въ каналахъ безъ удара нужно, 
чтобы было

и' : и, — sin а, : sin 90°, 
то и' - -  и, sin а,
и потому

откуда
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Ь 'с ' X  и, sin =  е, X  и ,,

I --- е)   е2

sm  я.

Ь' с'
Sin cci

и л и  такъ какъ еА —  се sin а  т. е. се =  также
/

то выходитъ, что должно быть
Ь 'с ' =  се (см. фиг. 5).

Н а основаши этого опред еляется форма перьевъ тюрбины. 
Выше мы им'Ьли равенство

е 2 -J- г —  ас sin а 25

откуда —  s n̂ a'i

или =  s in  а 2-
П1

Отноптеше это (см. фиг. 5) показываетъ, что при од- 
номъ и томъ же рад1усЬ и числЬ перьевъ каналы тюр
бины выходятъ тЬмъ уже и длиннее, или, при той же 
ширин'й, число ихъ тймъ меньше, ч'ймъ меньше раз- 
сматриваемое отиошеше, стало быть ч'ймъ меньше уголъ а2. 
Потому онъ не долженъ быть слишкомъ малъ. Еслибы

мы напр взяли отнош ете °2 - = 4 ,  т. е. сделали быНС и
«2 =  30°, какъ принято на фиг. 3, то получили бы ко- 
ротгае каналы. Допуская а 2 =  14°, какъ мы приняли выше 
за наивыгоднМшее, для сохранешя той же ширины кана-

Гори.  Ж у р и .  кн.  X I .  1 8 7 0 .  3



ловъ е2 необходимо было бы увеличить знаменатель этого 
отнош етя, т. е. взять число перьевъ п, меньше, чрезъ 
что получаемъ длинные каналы и число ихъ выходитъ 
мало; тЬмъ немение каналы выходятъ узки, что важно для 
правильнаго движешя воды и какъ малая величина угла з 2 
требуется Teopiek какъ одно изъ главныхъ условш вы- 
годнаго дгкйств1я воды въ тюрбин'Ь, то подобная сист ема  
тюрбины съ ма.гымъ числомъ длинны хъ и  узкихъ кана
ловъ есть наиболее правильная и практически совершенно 
возможна.
Выводъ ф орм у лъ, опредгьляющ ш ъ размгьры тюрбины. 

Въ предыдущемъ мы вывели 13 основныхъ ур-нш

и „ = .............................................................  (1)
а» =  1 8 ° ............................ . . (4)
U, =  U0 cos — cos x„V/ 2gH . . (5)
И, — U , —  V rr; U 0 COS ос0 —  V . . . 6)
U2 =  и , .................................................  (7)
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а„2 14° ................................................  (10)

•/з =  U 0 cos а0 ........................  (12)

а , =  S ....................................................  (13)
зат’ймъ

n„ en ik R  U0 =  Q .................................  (14)
2 n 1e2( l  — f )R u 2 — Q ......................  (16)
е, —  е2 ....................................................  (17)

п т > • 180°  .  /  ,  180°  \  , л  0 че0 =  2 В, s in —  sm а0Ч . . (18)
no V по /

е2 —  R (2  sin 180 sin «2 — j ) • • . . (20),
n i /

въ которыхъ всего
н , Q; n„, n „  ik, j; а0) а ,, «2, V, U 0, и , ,  u „  и2, В, е0, е „
е 2 и f =г 19 величинъ; изъ нихъ
Н, Q обыкновенно даны; n,„ и,, ik и j  могутъ быть из
браны произвольно; остальныя затЬмъ 13 величинъ
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'*05 *15 *25 v; ITо?  ̂ 15 U|5 u.,; R, e0, e , , e2 и f требуютъ 
определешя какъ неизвестныя и какъ мы им4>емъ для 
нихъ 13 же вышеприведенныхъ ур-нш, то все 13 неиз- 
в'ЗЬстныхъ вполне определимы при помощи остальныхъ 
6 известныхъ.

Изъ разсматриваемыхъ 13 величинъ наивыгоднейнпя 
значешя а (), а,, а 2 и v, равно какъ Un, U,, и, и и,, всего 
8, уже найдены помощпо 8 псрвыхъ изъ вышеприведен
ныхъ ур-шй; потому остается определить пять: R, е„, 
е ,, е 2 и f, для которыхъ мы имеемъ пять последнихъ 
ур-Hift: остается следовательно только решить эти пять 
ур-нш  съ пятью неизвестными.

О предплет е pctdiyca В  т ю рбины . Подставляя вели
чину е0 изъ (18) въ (14), получимъ

lT>2 -1 8 0  •2 R п„ sin —  sin
«о

I 180\ ч Vт 
Я° + ^ ) 1к Ь< Q,

откуда R 

R

Г   .... Я___________
1 /  „ • 180 / , 180\ тт 
V  2 V m - 8 l n ^  +  - ) i k U 0

или V  S3
Q

о.К и 0 А

(2 1 ),

180 \
Ъ /

где А  имеетъ прежнее значеше
* П • 180 • / I АСИА 2 sm - sm +  —

« о  V 0 n 0

П риблизит ельно:  изъ (18 bis)

n 0 е0 =  2 тг R  sin (а0 -f- ~ );

подставляя эту величину въ ур-ше (14), получимъ
180\

откуда R

2 ~ R 2 sin ( a0 4- n(, j i k U 0 r- Q ,

= /  ~2 тг sin (ao 3“ 1 8 0 ) i тт . _ ) ,k  0„
(21 bis).

Формула (21), и еще лучше (21 bis), показываютъ, что 
при однихъ и техъ  же расходе Q и скорости U0 или, 
что все равно,— напоре И  (ибо U0 прямо-пропорщональ-



на Н), раддусъ тюрбины изменяется: прямо-пропорцио
нально съ числомъ н , направляющихъ перегородокъ и

обратно-пропорцюнально углу а0 и отношению Jik =

Также легко видеть, что рад1усъ выходитъ малый при 
малыхъ расходахъ Q и большихъ напорахъ И (resp. сво 
ростяхъ U 0) и наоборотъ— большой при большихъ расхо
дахъ и малыхъ напорахъ, какъ и вообще во всехъ тюр- 
бинахъ.

Ш и р и н а  направляю щ ихъ каналовъ  е0. Изъ (18) им'Ь- 
емъ прямо

е() =  A R ....................... (22),
где А имЬетъ прежнее зн ачете. Отсюда видимъ, что Д 
есть отношеше ширины каналовъ е„ къ рад!усу тюрбины.

Ш ир и на  тюрбинныхъ каналовъ съ обгьихъ ст оронъ 
ех и  е2. Эти величины определяются прямо ур-ш ями(20) 
и (17). Что касается до ширины каналовъ по срединЬ 
с !)' (фиг. 5, см. стр. 263), то по предыдущему она должна быть

с' Ь' —г се, где се —  ас — ае — — Д— . Толстая сре-7 n i sm  «2 1

дина перьевъ можетъ быть отлита вм есте съ колесомъ и 
къ ней весьма удобно могутъ быть привинчены или при
литы обе прямолинейный железныя (изъ осминнаго или 
даже тонее железа) половинки верхняго (или нижняго) 
полупера; перья такимъ образомъ будутъ весьма прочно 
укреплены, имея твердую основу въ своихъ чугунныхъ 
средина хъ, составляющихъ одно целое съ ободомъ тюр
бины.
Отношеше внут ренняю  радгуса тюрбины къ вт ьш нему
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Отношеше это въ другихъ тюрбинахъ принимается 
обыкновенно какъ произвольная величина, напр, для тюр- 
бинъ Ж онваля по Редтеибахеру f, смотря по обстоятель-

ствамъ, принимается =  ^  до j  (Ibid. 8. 101), по Риттин-
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2 5геру =  -̂ -ДО-g. Мы же разсматриваемъ 1 какъ величину

неизвестную, вполне зависящую отъ прочихъ величинъ, 
принятыхъ выше за произвольный. Изъ (16)им еем ъ

откуда

1 —  f  =S= &
2 n, e a R и3’

f  =  1 -  Q **2 11, еа R и а
и вследств1е (7)

f =  1 Q2 в , е2 К, (U 0 c o s a 0— v)"

но какъ но (12) всегда должно быть
i TT 1 ттv =  - U ,  и о cos «0, 

то принимая во вним ате это услов1е f должно быть сделано

f  —- 1 Q
и, е2 R U 0 cos «0 I ..........................( 2 3 )

Qили проще f —  1r  2 n , e a R v

Отсюда видно, что f зависитъ только отъ одной про
извольной величины 11,; потому ничто не меш аетъ такж е 
разсматривать наоборотъ f за произвольную, и определить 
число тюрбинныхъ перьевъ п, какъ неизвестную изъ той 
же формулы (23). Обратно

и, 4   (24)
1 2 ( 1 — f) е2 R v

О произвольны хъ величинахъ. Выше было сказано, 
что величины n0, n ,, ik (или отдельно! и к) и j ,  а  также 
и f, въ случай 11,, принимаемаго за неизвестную, могутъ 
быть разсматриваемы какъ извйстныя, ибо въ извйстныхъ 
пределахъ практики оне совершенно произвольны; необ
ходимо теперь установить границы, въ которыхъ могутъ 
изменяться значенья этихъ величинъ.

а) Число перьевъ п0 направляю щ аго колеса. Форму
ла (21 bis) показываетъ, что чемъ больше возьмемъ п„ 
тем ъ больше выйдетъ рад1усъ, но вм есте съ темъ, тем ъ
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меньше получится ширина е0 направляющихъ каналовъ 
(22). Поэтому въ т'Ьхъ случаяхъ когда, вследств1е напр, 
слишкомъ малаго расхода Q сравнительно съ напоромъ Н 
(resp. скоростью U 0), когда R  вышелъ бы очень малъ (21), 
сл'Ьдуетъ брать п0 большее, однако въ такой мере, чтобы 
съ другой стороны каналы оттого не вышли очень узки 
(22), и обратно. Вообще п0 можетъ изменяться въ пре- 
дйлахъ п0 —  12 до 24.

Ь) Число перьевъ ч х т щ и и н н а го  колеса. Эта величина 
имеетъ влгяше на ширину каналовъ е, (20) и на внутрен 
шй рад1усъ или отношеше f, отъ котораго последшй за- 
виситъ (23): изъ (20) видно, что и само по себе понят
но, что чемъ больше п,, темъ меньше выходитъ е2, или 
тем ъ каналы уже, поэтому въ особенности когда уголъ 
а2 малъ (а2~ 1 4 °  для тюрбинъ съ длинны м и каналам и ),
необходимо брать п, меньшее, менее п0 и именно

1 з
n, rzr. — до j  по : приэтомъ получается система тюрои-

ны съ малымъ числомъ длинныхъ и узкихъ каналовъ, о 
которой было говорено выше. Наоборотъ, если строятъ 
т ю рбину съ корот кими ка н а ла м и , делая 7 ..= 25°, то п, 
по той же причине, можетъ быть взято большее (20), 
иначе каналы могли бы выйти слишкомъ широки; въ этомъ 
случае следуетъ полагать п , >  п0 и именно щ  п> до 
1‘/ 2 п0-— Но съ другой стороны чемъ меньше п,, темъ 
меньше выходитъ f (23) и стало быть темъ шире (но ра- 
д!усу) кольцевое пространство тюрбины ( 1 — f) l i -  R— г. 
Когда оно узко, то вода при входе, двигаясь по перьямъ 
горизонтально со скоростью п0, легко достигаетъ внутрен- 
няго обода тюрбины и, ударяя объ него съ силою, произ- 
водитъ водовороты, вредяпце правильному ея действие. 
Потому чемъ больше К—r = ( l — f) R, т. е. чемъ меньше 
f, темъ слабее будетъ ударъ и иоследствгя его не столь 
вредны; следовательно и въ этомъ отношенш система тюр-
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биш-i съ малымъ числомъ длинныхъ каналовъ им'Ьетъ пре
имущество надъ другою системою, ибо мы только-что ви
дели, что чгЬмъ меньше н, т'Ьмъ меньше и f, а наимень
шее п, соотв’Ьтствуетъ первой системе. Нриэтомъ хотя 
всл’йдс'ыпе малаго f ширина перьевъ (1— f) К и выходитъ 
большая, то вышеописанный способъ укреплен гя д’йлаетъ 
употреблете широкихъ перьевъ вполне возможными въ 
практике.

Отнюшенгс f  —  Если разсматривать отношеше f

какъ величину произвольную, а н, какъ неизвестную, то 
на основании вышесказаннаго сл^дуетъ полагать f не более

 ̂ и не менее -i-, такъ что f  =  ~  Д° '*• Встречаю тся

тюрбины, въ которыкъ сделано f — 0,815, но такая про
порция можетъ быть допускаема разве при очень боль- 
шихъ рад1усахъ и въ тюрбинахъ другихъ системъ, напр. 
Ж онваля, где по свойству самаго устройства не можетъ 
быть удара отъ скорости и,„ ни самой скорости u,r Из- 
бравъ f, определяютъ п, изъ формулы (24) въ связи съ 
формулой (20). '

с) В ы ш ина  от верет т  направляю щ ихъ  каналовъ  
а —  гкВ . Отношеше ik, какъ показываетъ формула 
(21), имеетъ большое вл1яше на рад1усъ тюрбины: чемъ

больше ik —  j', темъ меньше выходитъ рад1усъ и об

ратно. Этимъ пользуются, чтобы въ крайнихъ случаяхъ 
получать рад1усъ больше или меньше, по произволу. Такъ, 
при очень маломъ расходе Q сравнительно съ напоромъ Н 
(resp. скоростью U0, см. форм. 21), когда можно заранее 
предвидеть, что рад1усъ выйдетъ непрактично малъ, сле-

дуетъ избирать ik наименьшее; при очень большомъ на-

оборотъ, -  ik брать наибольшее (ибо во всякомъ случае 
выгодно, чтобы тюрбина была возможно меньше, особенно 
когда требуется большое число оборотовъ( и наконецъ при



среднихъ отношешяхъ расхода и напора —  придавать ik 
среднюю величину.
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Отношеше i =  т- делается отъ до ,.
D О
L) 2 3Отношеше к =  ,, можетъ быть ", -г до 1.гч. о 7 4

см. ф. 1 и 3.

Избравъ i и к, получимъ и отношеше ik =  '!•

d) Толщ ина перьевъ тюрбиннаго колеса zr—j  11 есть 

величина мало изменяющаяся. Отношеше j =  какъ во

обще въ тюрбинахъ, для малыхъ колесъ больше ч^мъ для 
большихъ. Яапр. по Риттингеру и Редтенбахеру

О Н  V' - 1при R  =  8 , г —  -  И J  —  -  

r = 3 o " ,  и j

1 птакъ что среднимъ числомъ можно полагать j = i 0 — 0 ,025.

Но для тюрбинъ съ длинными перьями, которыхъ 
средняя часть чугунная, железо можетъ быть, какъ уже 
было сказано, осьминное и даже тоньше, потому и j мо-

жетъ быть взято менее, именно j =  =  0,02.
ои

Что касается до толщины направляющихъ перегоро-
докъ внешняго колеса, то оне, будучи отлиты вместе съ
колесомъ изъ чугуна, должны иметь толщину по средине 

1"
в ъ щ  = 0 ,013  м.

К ъ произвольнымъ величинамъ также относятся:
e) Зазоръ меж ду тю рбиной гг паправляю щ имъ ко

лесо мъ д (фиг. 3) долженъ быть, по возможности, малъ, 
чтобы не причинять значительной потери воды; обыкно

венно делается въ половину толщины г перьевъ д —  г.

f) Д л и н а  направляю щ ихъ перегородокъ по p a d iyc y  
или ширина кольцеваго пространства внешняго колеса z 
делается равной тому же измерении тюрбиннаго (вну-



тренняго) колеса, т. е. z —  R  —  г —  (1 —  f) R. При f 
паименыпемъ —  j  для уменынешя д1аметра кожуха z мо
жетъ быть взято и мешЬе, т'Ьмъ болгЪе, что надлежащая 
длина направляющихъ перегородокъ зависитъ главнМ ш е 
отъ малости угла а0 или отъ ихъ косвенности; напротивъ 
при f  наиболынемъ z можетъ быть сделано бол'Ъе.

Число оборотовъ тюрбины.
Означая чрезъ п =  число оборотовъ тюрбины въ ми

нуту, им^емъ
V--— ^ . 2 ^ ,

откуда n =  — . R =  9,55 w ...................(25).

О силгь тюрбаны и  коэффиц1ептт полезнаго  
дгьйствгя.

Подставляя величину U 2 (8) въ формулу (9) для ра
боты воды въ тюрбине, получимъ:

2 (1 +  cos *а) (U ,— v) v
о

— '/Q (1 +CO S»,) (D°“ S ; ^ V ) V .................. (26). •

Такъ какъ теоретическая работа воды вообще выра
жается формулой

Pv =  -/QH,
то величина

, I ч CU0 COS я — у) V
(1 - г  c o s  < )  ------ - °  1—

въ формуле (26) представляетъ собою, по теорш, идущш 
въ пользу напоръ. Но мы увидимъ сейчасъ, что въ дей 
ствительности напоръ -этотъ меньше этой величины.

Если означимъ отношеше
V _ V
U, U0 cos я0

или Y =  ф U 0 cos а0,
то по подставленш этой величины въ (26) будемъ иметь

P v  == 2 (1 +  COS а,) (1 — ф) ф COS^o у Q. уг-'Zg

— 247 —



U 0 есть скорость воды при вытеканш ея изъ отверстш 
направляющихъ каналовъ, которые суть ничто иное какъ 
пирамидальныя насадки; известно, что коэффищентъ ско
рости для конической или пирамидальной насадки гг1>мъ 
более, ч'Ьмъ более уголъ конуса или пирамиды; принимая 
поэтому уголъ взаимнаго наклона сгЬновъ направляю
щихъ каналовъ— 40° (фиг. 3) для конической насадки, по 
таблиц1!» d ’A ubuisson’a и Castel’a (W eisbach’s M ecbanic) 
имели бы коэффищентъ скорости нисколько менее 0,98; 
для пирамидальной же насадки можетъ быть взятъ рав- 
нымъ 0,98, ибо для призматическихъ (съ пр ’моугольнымъ 
сечешемъ) насадокъ онъ более ч'Ьмъ для цилиндриче- 
скихъ (съ круглымъ сечешемъ). Принимая, на основанш 
этого, коэффищентъ скорости U0—0,98, получимъ, что 
въ действительности (1)

U0 =  0,981/ 2gH 

откуда = (0 ,9 8 )JH — 0,96 Н  . . . . .  (26 bis).

Подставляя эту величину въ последнюю формулу для 
работы, найдемъ точнее:
P v = l , 9 2  (1 COS а 2) (1 — Ф cos'2 . yQH . . . .  (27)
или P v  =  X . yQH,
где 'С = 1 ,9-2  (1 —f— COS а2) (1— ф) ф COS2 а0 .................. (28).
есть т еорет ическм  коэффищентъ полезнаго д'Ьвств1я 
тюрбины.

Напримеръ, при наиболее правильномъ устройстве 
тюрбинъ— съ малымъ числомъ длинныхъ каналовъ, когда

ао =  18°, «а =  14°, ф —  ^

‘С =  1 , 9 2  (1 COS 14°) ~  -/-COS2 1 8° == 0 , 8 5 5 .

Для тюрбинъ съ короткими каналами, когда

7.0 =  18°, «.2 =  25°, Ф =  ^

£ =  1 , 9 2  (1 COS 25°), ~  . i COS2 18° =  0 , 8 2 7 ,
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стало быть разница въ полезномъ д'Ьйствш об'Ьихъ си- 
стемъ тюрбины составляетъ почти 3°/0 въ пользу тюр
бины съ длинными каналами.

Формула (27) или (28) принимаегъ въ разсчетъ поте
рю напора

a) вслгЬдств1е направляющихъ каналовъ (26 bis)
b) » некасательнаго входа воды (*0)
c) » некасательнаго выхода или остающейся

непереданною тюрбинЬ скорости U.2 (я .ф)
1 V

d) потеря работы въ случай v неравна -у U, или у- г=и-

ф неравнаго -у ибо (1 — ф) ф =  max. только когда ф =- -у.

Она не принимаетъ въ разсчетъ потери скорости или 
напора

e) отъ трешя въ трубахъ водоприводной и всасываю
щей (если тюрбина двойнаго дЬйств1я) и трешя въ ко- 
жух'й,

f) тренья въ каналахъ тюрбины
g) потери воды чрезъ зазоръ <5, трешя въ пятникЬ 

или подшипникахъ и т. д.
Вс'й эти потери могутъ быть исчислены приблизитель

но, но съ достаточною точностью слЬдующимъ образомъ:
а) Тренге въ т рубахъ и кожухп>. Потеря напора отъ 

трешя въ трубахъ, по известной формулЬ Вейсбаха

ъ _  и  1 w "
h — d • 2g >

но какъ, по предыдущему,
A .w —  a.U 0,

гд'Ь А и а суть площади сЬчешя трубы и отверсНя 
направляющихъ каналовъ, a U„ — l/2 g H  (1), то

2

поэтому



%

Отношеше -у длины трубы или трубъ, равной при

близительно напору Н, къ ея д1аметру, можетъ изм'Ь-
V 1 100'пяться въ обширныхъ предълахъ, напр, -у =  =  100

1 10'
до -у =  ,л / , =  4 ; среднимъ числомъ поэтому можно при

нять -у = ‘ 52. O i’HomeHie j -  =  у- среднимъ числомъ

можно положить -у- = • -у-. Наконецъ такъ какъ скорость

въ трубахъ обыкновенно допускается w =  6 фут. — 1,83 
метр., то соответственный коэффищентъ треш я 11 =  0,0213, 
и потому потеря напора отъ трешя въ трубе или тру
бахъ выходитъ среднимъ числомъ

h =  0 ,0213 .  52. у! Н =  0 ,0 6 9 2  Н.

Потеря напора в с л е д с т е  такъ-называемаго соиротив- 
лешя насадки или устья трубы

h  =  т . ~  =  ш  И .

Коэффищентъ т ,  по Вейсбаху, можно принимать ш =  
0 .5 0 5 ,  поэтому потеря напора отъ насадки

1
ll =  0 ,5 0 5 .  у у  Н  =  0 ,0 1 3 5 6  Н.

(Полная потеря напора отъ трубы такимъ обра- 
зомъ составляетъ Ь=(0,об92 -ф- 0,oi56) Н  =  0,юо7б или

То Н )
Потеря отъ треш я въ кожухе и каналахъ тюрбины 

можетъ быть принята въ 1 °/0 или h =  0,oi Н .
Потеря отъ теряющейся сквозь зазоръ воды прибли

зительно можетъ быть положена 7 2%  или h =  0,оо5 Н.
Давлеше на иятникъ въ этихъ тюрбинахъ можно счи

тать уравновешеннымъ и стало быть т р е т е  въ пят
нике =  0.

Ь) Наконецъ потеря скорости или напора при пере
ходе воды изъ трубы въ кожухъ или его рогъ, где об
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разуется колено съ изгибомъ въ 90°. ТГо Вейсбаху въ 
огомъ случае потеря напора

h =  0,984 ~  =  0,984 ( - J - ) 2 Н.

=  0,984. ”  Н =  0,0615 Н.

Такимъ образомъ сумма вс^хъ потерь составляетъ 
li =  (0,юо7б -f- Ooi, -j- 0,005 +  0,0615) H  — 0,177 H; оста
ющейся зат'Ьмъ на самомъ д'Ьл’Ь въ действш  напоръ 
следственно

Н — 0,177 Н =  0,823 Н.
Потому чтобы получить дейст вит ельную  работу тюр

бины, въ придыдущую теоретическую формулу (27) вместо 
Н  следуетъ поставить только 0,823 Н, чрезъ что получимъ
P v  =  1,58 (1 - |-  COS а2) (1 — ф) ф COS2«0 у 9 Н  (29),
где 1,58 (1 -(- COS а 2) (1 — ф) Ф COS2«0 =  'С (30)
есть практ ическт  или д гь й с т  в и т с л  ь и ъ t й коэффищентъ 
полезнаго действ1я тюрбины Ш иле. Напр, для обеихъ 
системъ ея, въ вышеприведенныхъ услов1яхъ, имели бы 
? =  0,7037 для тюрбинъ съ длинными каналами (а2 =  14°) 
К —  0,6806 для тюрбинъ съ короткими каналами (а2 =  25°)

Примтчтнге. Здесь не принято во внимаше сопро- 
тивлеше при проходе воды чрезъ водозапорный клапанъ 
или щитъ, ибо предполагается, что при нормальномъ 
ходе тюрбина работаетъ полнымъ расходомъ воды Q, при 
совершенно открытомъ клапане или щите.

Обь особомъ значет и коэффициент а полезнаго дгъй- 
cmein въ m eopiu тюрбинъ вообще.

Общая формула для работы воды въ тюрбинахъ
Pv=£-/QH

показываетъ, что въ тюрбине употребляется въ пользу 
только некоторая часть К всего валоваго запаса рабочей 
силы воды -/QH. Это объясняется очевидно тем ъ, что 
вследств1е разныхъ несовершенствъ въ устройстве тюр
бины, частно неизбе.жныхъ и неотвратимыхъ (напр, нека-



сателънаго входа и выхода воды, трешя и т. д.), скоро
сти воды въ разныхъ мЪстахъ тюрбины въ действитель
ности менее техъ, которыя бы имели место, еслибы этихъ 
сопротивлешй не существовало. Эти скорости выходятъ 
именно т а т я , какъ будто-бы вместо полнаго напора Н 
действовала только некоторая часть его; въ самомъ деле 
предыдущую формулу можно написать такъ:

Pv =  CyQH =  yQ.CH =  yQ.h, 
где Ш  =  h

т. е. что работа тюрбины въ действительности такова, какъ 
будто-бы въ действш  находился не полный напоръ Н, а 
только часть его t i l  — h.

Изъ этого выходитъ, что вместо практической форму
лы P v  ~  ?yQH (исправленной коэффищентомъ С) можно 
употреблять съ одинаковою точностью формулу теорети
ческую P v  =  yQh (неисправленную коеффищентомъ) съ 
услов1емъ принимать въ последней неполный (или теорети- 
чесшй), а только производительный напоръ Ш — li.

Н а томъ же основаши и все друия вышевыведенныя 
теоретическая формулы получатъ вполне практическое зна- 
чеше, стоитъ только въ те  изъ нихъ, которыя зависятъ 
отъ Н, подставить, вместо этой величины, ея часть 
h =  Ш - Этимъ путемъ теортя будетъ вполне согласова
на съ практикою.

II. Практичестя формулы и данныя.

Изъ разсмотрешя всехъ выведенныхъ нами формулъ ока
зывается, что между величинами, входящими въ составъихъ, 
только U„ непосредственно зависитъ отъ Н (1 );в с е  ироч1я 
“величины безъ исключенья могутъ быть выражены въ за
висимости отъ U0, независимо И; для практичности всехъ 
формулъ следовательно совершенно достаточно если, одна 
формула для U,, будетъ иметь практическое значеше.

Выше мы видели, что коэффищентъ полезнаго действья
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тюрбинъ съ малымъ числомъ длинныхъ каналовъ 5=0,7озт; 
тюрбинъ же съ большимъ числомъ короткихъ каналовъ 
? г= 0,6806. Принимая еще во внимаше, что при выте- 
каши воды подъ водою сопротивлетя быватфтъ более чгЬмъ 
при открытыхъ отверсыяхъ и им'Ья въ виду, чтобы фор
мулы могли давать размеры съ н'Ъкоторымъ запасомъ, 
всегда необходимымъ въ практике, коэффициенты эти сле- 
дуетъ взять нисколько менее. Мы допустимъ:

для тюрбинъ съ длинными каналами £ =  0,67 
» » съ короткими » £ — 0,64.

Такимъ образомъ, по исправлеши U() ( 1) соответствен - 
нымъ косффищентомъ ?, получимъ следующая данныя и 
практичестя формулы для разсчета тюрбинъ Шиле:

А) наиболгъе совершенной системы  — съ малымъ чи 
сломъ длинныхъ каналовъ.

Д анны я:  напоръ Н и расходъ Q,
<*0=18°, «2 — 14°, а 1==а2— 14°;

Произвольно-избираемыя величины

п0 =  12 до 24; п, =  \  до §- n0; i =  £  =  \  до
Ь 2 3 . 1

К R 3? 4 ДО 1, j 50 0 , 0 2 .

Если же принимать п, за неизвестную, a f— за про
извольную, то следуетъ полагать, имея въ виду вышеска- 

п 1 з гзанное, f =  2- до 4 шш

И с к о м ы й :

U 0r=z]/ 2g. 0,67 13,15 Н  метровъ въ секунду,
при этомъ ускореьпе силы тяжести g 32,2 фута (въ 
Россш) — 9,814 метра

v = 1/2U0cosa0= 1/2U0cosl8°— 0,47 55 U0 метровъ въ сек.

R = | /  — т-уг—г- метровъ, где V n0 ik U 0 А
180° . / , 180°\



е0 =  AR метра,
/ п  . 180° . . \ _  е2 =  (2 sm sm а2 — j]R,

( 1 800 \0,48 4 sin —— — 0,02 jR метра.

Если же п, принято за неизвестную, a f  избрано про
извольно, то предварительно определяютъ и, и е 2 изъ 
формулы (24).

П| ~ 2(T - i y^R^ въ свяви съ предыдущей? что бу
детъ гораздо сложнее *).

Въ противномъ случае определяютъ после е 2 
f  —  1 4  =  i   _9_

2 1 1 ^ 2  Rv 0,9 5in.,e2lT0

Отсюда видно, что чтобы f не могло выйти меньше 
1/ 2, предварительно должно быть:

< ‘/. « и  e2 E v > y

Далее:
6j ---- во

11 =  9 , 5 5 ^  =  4 , 5 4 1

b =  kR, а =  ib; 
уголъ взаимнаго наклона верхней и нижней стенокъ на
правляющихъ каналовъ (фиг. 3) долженъ быть =  40°.

г =  fR,e =  i  R.

д =  V2s, z =  R — г (см. также выше о z),
i   Q __  Q

w(b—2sf) 2(Ъ — метра,

—  Q2 6  Д л я  к о т е л ь н .  ж е л е з а ( г 1= о к о л о 1/ 2' —  0,013 M . ) t

=  2(b—-0~,05) =  2b~— ОД метр-’ для чУгУяа ( 4 = 1 ' — 0,025 М.).
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Вообщ е иесравненноудобнЬе задаваться зар ан ее  величиной и ,,  
чЬмъ f, ибо п, во всякомъ случаЪ должно быть число цИлое, а не 
дробное; иригомъ же можно будетъ избрать число наиболее удобное  
для д*лешя окруяшости и т. д.



Внутреншй д1аметръ трубъ, для скорости w =  2 до 
1‘Д  метровъ.

<1 —  \ /  4 ^ =  0,8 j/Q ’ метр., до" тт W

d — 0 ,я2 т/о" метр.
В) Д л я  тюрбинъ съ больишмъ числомъ корот кихъ  

каналовъ  разница состоитъ только въ томъ, что изъ дан- 
нмхъ  сл'Ьдуетъ взять:

«2=25°, « ,= «2= 25°, п ,= п 0, до 1V2 п0; 
изъ искомы хъ

U0 = ] /  2g. 0,64Н =  у  12,562 Н метр, въ секунду.
Вс/Ь npoaia формулы затФмъ остаются тФже.

III. Приложен1я.
Намъ остается теперь приложить выведенный практи- 

чесшя формулы, для сравнешя, къ н'Ькоторымъ изъ суще- 
ствующихъ тюрбинъ.

1) Тюрбина Ш иле на бумаготкацкой фабрике г. Се
вастьянова, около Екатеринбурга. Тюрбина эта двойная, 
т. е состоитъ изъ двухъ одинакихъ тюрбинъ съ верти
кальными валами, установленныхъ рядомъ и въ одномъ 
кожухе, имТющемъ поэтому форму полу-эллипса. Мы 
разсмотримъ одну изъ нихъ.

Напоръ Н  =  10 фут.—-3,о48 метра; расходъ воды на 
одну тюрбину Q = 5 0  куб. фут. =  1,416 куб. метра; сле
довательно расходъ довольно великъ сравнительно съ на- 
поромъ и можно заранее предвидеть, что рад1усъ тюрби
ны выйдетъ большой. Число оборотовъ въ минуту п =  
45 до 46.

Въ этой тюрбине сделано:
а0= 1 8 °, а3= 2 5 ° , ос1= 4 2 ° , n()= 2 0 , n ,= 2 4 , i = .^  =  0,216,

k =  1, j =  ц ,
22

R = 2 1/ 4 фут. =  0 , o 9 5  м., е о =  0,б8г» м., е 2= = 0 . о б з ,  f =  ~  =  0 , s i 5 .

Го р н .  Ж у р и .  кн. X I .  1 8 7 0 .  4
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Прилагая наши формулы къ разсчету, получили бы, 
всл'Ьдстгне болыиаго угла =  25°, систему тюрбины съ 
короткими каналами, для которой при вышеприведенныхъ 
данныхъ и произвольныхъ величинахъ имели бы:

U0 = 1 / 12,5бзН =  | /  38,28ян = 6 ,187  метра въ секун.

Наивыгоднейшая скорость внешней окружности тюр 
бины:
V = 1/ 2U 0COS «0 =  0 ,47  55 U o= 0 , 47 55. 6,187 =  2 , 942  МСТрЯ ВЪ 1".

Отношеше ширины направляющихъ каналовъ къ ра
диусу.

. . 180° . ( , 180 °\. А =  2 sin —  sm

=  2 sin 9° sin (18°—1—9°3= 0 ,142.

R = Л Г  Q —  /  V ' f  ___
V n 0 i k U „  A 1/  ” 8 , ~

0 0 у  2 0 .— .1 ,6 ,1 87.0,1 4 2

—  у  0,372981  =  0 ,u i i  м етра .
e 0 = A R  =  0,142. О,«11  =  0,087 метра .

При n, =  l i - ,  n0= 2 4  и j =  =  0,oi 852, далее получимъ:
/ 0 . 180- . .

е 2 =  ( 2 s m  ——  s m  а 2 —  j )R.

=  (2 s in  7 1/ , /  s in  25°-— 0 ,01852). R
=  0,o9i5 R  =  0,oni5.  0,611  = 0,056 м етра .

f = l  ^ _ = i _  i ’4 " 1
2 n, e2 H.v 2 .2 4 .0 ,0 5 6 .0 ,6 1 1. 2, 942

=  1 -----  0 ,293 =  0 ,707.

Число оборотовъ тюрбины въ минуту:
2,942

О

11 —  9,55. R — 9,55. ()’б11 — 45,98.

Сравнивая полученные результаты съ действительны
ми размерами тюрбины, видимъ, что между ними суще- 
ствуетъ разница въ рад1ус/Ь, а вследс/nne этого и въ иш- 
ринахъ е0 и е,, каналовъ направляннцаго и тюрбиннаго 
колесъ, который очевидно прямо ему иропорщональны;



загЬмъ разница въ отношеши f между т'Ьмъ какъ

число оборотовъ и въ обоихъ случаяхъ одинаково.
Посмотримъ теперь, отчего происходитъ разница и 

которые изъ результатовъ заслуживаютъ наиболее вй- 
роят1я.

Во 1-хъ, рад1усъ тюрбины долженъ быть непременно 
менее И —  0,685 м., потому что допустивъ такую его 
величину, при П =  46. изъ формулы для п получили бы 
обратно

Rn 0 ,6 8 5 .46  и
v =  V T  =  9755 =  З’ я метРа въ 1 ■

Далее, такъ какъ наивыгоднейшая скорость v есть 

то обратно
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1
У —  - ■ U n COS а 0 ~  0,4755 U,„

U o ^ - O ^  — бтЙ Ь  =  6’94 метРа въ г -

Наконецъ, такъ какъ

U 0 =  V^gCH,
то выходитъ, что коэффищентъ полезнаго действ1я тюр
бины взятъ

—  11 ° —  ( 6 , 9 4 ) *  _  48,1 636 _ _  0
"  2 g H  2.9,81 4 . 3 , ( 1 4 9  59,8261 ’ 5

что очевидно нельзя допустить, ибо наилучння тюрбины 
реализируютъ на практике редко более 0 , 7 2  всего за
паса силы воды. И; 1ъ этого следуетъ, что U0, равно какъ 
и скорость v внешней окружности, въ разсматриваемыхъ 
обстоятельствахъ (при Н =  3,048 м.), не можетъ быть 
3,з метра, а должна быть менее; въ противномъ случае 
не соблюдено будетъ услов1е наивыгоднейшей скорости

v =  4"  U, —- ~r Uо cos а0 . . (12).

Далее, такъ какъ число оборотовъ въ обоихъ случа
яхъ одно и тож е, то это указьтваетъ, что полученное

*
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нами отношеше ~  или угловая скорость ш тюрбины со

вершенно совпадаешь съ действительностью, что ясно изъ 
формулы

11 ---  9,55 1^9,55 г»;

но если предположить, что R должно быть больше 0,611
у

м. (именно 0,685 м.), то чтобы п  или отношеше могло

остаться тож е, т. е. 46 оборотовъ, необходимо, чтобы и v 
было больше 2,942 м. (именно 3,з м.); но v = 2 ,942  м., 
удовлетворяя условно наивыгоднейшей работы воды въ 
тюрбине (12), сверхъ того соответствуешь надлеж ащ ему  
коэффищенту С— 0,64, поэтому найденныя нами зн ач етя  
V —  2,942 М. И R —  0,611 м., суть те , которыя должны 
быть признаны наиболее правильными.

Во 2-хъ, отнош ете f — 0,815 должно быть менее, 
что ясно доказывается следующими: чтобы изъ тюрбины 
могло выходить въ секунду то самое количество воды Q 
куб. метр., которое въ нее въ тоже время входить (уел - 
Bie, которому должна удовлетворять всякая тюрбина, фор
мула 16), размеры ея должны быть таковы, чтобы было (16) 

2n1e2( l — f)R u 2 —  Q куб. метр.;

въ противномъ случае каналы будутъ или велики и сле
довательно— невполне заполняемы водой или наоборотъ— 
малы, т. е. не будутъ въ состоянш пропускать чрезъ се
бя всего количества Q воды. Такъ какъ по предыдущему 
U j— U, — v, a U, =  2v, mo u 2= z v , и предыдущее ра
венство будешь 2n, е2(1— f)R v==:Q  куб. метр.

Подставляя сюда численныя величины разематривае- 
мой тюрбины, видимъ, что ycaoBie это неудовлетворено

2.24.0,063 (1— 0,815). 0,685.2,942=1,416,
1,1264=1,416,

т. е. размеры таковы, что можетъ проходить воды толь



ко 1,1-264 куб. метра вместо 1,416, и изъ формулы лег
ко видеть, что это происходить оттого, что кольцевое 
пространство тюрбинныхъ каналовъ (1 —f)R  сдЬлано мало 
и именно потому что f слишкомъ велико. Наконецъ, коль 
скоро найденныя нами величины v и R признаны более

правильными, то по формуле (23), при n ,~ 2 4 ,  j —  Д  и 
стало быть e.j =  0,056 м., f  можетъ быть не иначе какч. 
0,707.

2) Есть еще нрим'Ьръ тюрбины Ш иле на Урале,; 
чтобы составить себе понят1е о правильности ея устрой
ства, достаточно будетъ сказать, что при напоре Н — 21 
футъ и расходе Q—:В куб. фут., тюрбине этой приданъ 
рад1усъ R =  9 =  0,77 фута, который соответствуем
формуле г. Риттингера для тюрбинъ Ж онваля  (R ettin - 
ger, R ohrtu rb inen  etc.), именно

R =* 0,68 у  =  0,68 —  0,778 фут.

Но понятно, что тюрбина Шиле не тюрбина Ж онваля 
и a  p rio ri уже легко видеть, что размеры первой (ра- 
д1усъ и др.), при однпхъ и тЬхъ же обстоятельствахъ 
Н и Q должны быть значительно менйе размЬровъ вто
рой. Действительно тюрбина Ш иле есть ничто иное какъ 
двойная тюрбина Ж онваля или верн ее— тюрбина, сложенная 
изъ двухъ тюрбинъ Жонваля; въ каждой изъ нихъ д1ш-

0ствуетъ только половинный расходъ — , а потому и ра-

д1усъ каждой и стало быть всей тюрбины, при однихъ 
и гЬхъ же вс'Ьхъ прочихъ обстоятельствахъ, долженъ 
быть примерно въ |  Т  = 1 ,414  раза менее. Такъ, услов1я 
наполнешя тюрбинныхъ каналовъ суть 

для тюрбины Шиле (см. 15): д, е, ( l = f ) R u , =  ,

для тюрбины Ж онваля: n, е 2 (1 = f ) R u ,= Q ,
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откуда видно, что, при одной и той же относительной 
скорости воды при входе въ каналы, площадь живаго 
сйчешя тюрбины (сЬчеше, сквозь которое проходитъ во
да) п, е, (1 —f)R въ первомъ случай, т. е* для тюрбинъ 
Шиле, двое менее ч’ймъ во второмъ, для тюрбинъ Жон- 
валя. На основами этого считаемъ излишнимъ останав
ливаться на этой тюрбин'Ь.

Въ-заключеше сд'йлаемъ для примера разсчетъ тюр
бины Шиле въ N — 20 силъ. П а д ете  воды или напоръ 
отъ горизонта воды въ ларе надъ водой въ отводной ка
наве Н = 7  метрамъ.

Предположимъ построить тюрбину съ малымъ числомъ 
длинныхъ каналовъ, для которой 0,67. Изъ общей 
формулы для силы гидравлическихъ движенш

въ которой у — в'Ьсъ куб. мегра воды — 1000 килограммамъ, 
получаемъ обратно:

Потребный расходъ воды
75;N N 20 ,,Q =  ^  =  0,112 д =  0,112. 7 — 0,32 куб. метра въ 1".

Скорость вы текатя воды изъ направляющихъ кана
ловъ будетъ (формулы подъ лит. А)

U 0 — у  13,15 Н =  У  92,05 — 9,6 метра въ 1".
Для избранной нами системы тюрбины сл'Ьдуетъ по

ложить «0 — 18°, а1= э£2— 14°; далее, по величинамъ Н и  
Q можно судить, 1) что размеры тюрбины выйдутъ средн1е,' 
потому слйдуетъ положить среднее: и0— 18 и примерно

2) По малости У сравнительно съ Н можно предви
деть заранее малый ра,цусъ, потому необходимо употре
бить средства къ его увеличешю, именно взять i и 1с по

меньше, напримеръ i — -j1- 
1

к
Ь 3

и наконецъR 4 ,



ЗагЬмъ получимъ далке
Наивыгоднейшая скорость внеш ней окружности тюр

бины

v r = - ~  U 0 cos а 0= у .  9,G. cos 18° ~  4,565 м е т р а  въ 1".

Отношеше ширины направляющихъ каналовъ къ внеш 
нему рад1усу тюрбины

A —2sin 10° s in (18°-(—10°) —  2sin 10° sin 28° =  0,163. 
В н к ш т й  рад1усъ тюрбиннаго колеса

11 =  !  Г  Q — I ° ’8а- ~ ~
У n0ikU0A у  18 . . 9 , 6 . 0 , 163

— V  0,07574 =  0,2752 м. или 27,52 сантиметра.

Ширина направляющихъ каналовъ, которую можно и 
невычислять, ибо она определится сама собой графически, 
при вычерчиваши, е0 =  AR =0,275.0,ю з —  0,045 м.

Ш ирина тюрбинныхъ каналовъ при выходе воды 
e 2 =  (2 s in  15° sin 14° — 0 ,02) R  —  0 ,105 R  — 0 ,028о или 
почти 29 миллиметровъ.

Отношеше внутренняго рад1уса къ внешнему f —  -g-

^  “ 1  2 . 1 2 . 0 , 0 2 9 . 0 , 2 7 5 . 4 . 5 0 5   ̂ Щ3 6 4  —  0,636.

Наивыгоднейшее число оборотовъ тюрбины въ минуту

v  Г\ 4 , 5 6 5  т г  о  ^П =  9,55. ——=  9,55. 0 27 _ —  158 -- оооротовъ. 

Д алее:
Ш ирина тюрбинныхъ каналовъ у входа воды е ! = е 2=г 

0,029 метр.
з

Вышина тюрбиннаго колеса b =  kR  =  ■ . 0,275 =

0,206 м етра .
Вышина отверстий направляющихъ каналовъ

а —  ib =  ikR  =  — * -j-. 0,275 ™  0,04125 или 41^-милл.
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Уголъ верхней и нижней стТнокъ направляющихъ 
каналовъ =  4 0 ’.

Внутреннш рад!усъ тюрбиннаго колеса
г =  fR  =  Ощзб.0,275 =  0,1749 метра.

1 1
Толщина тюрбинныхъ перьевъ s =  — R  ~  5 ~  милл.

Зазоръ между обоими колесами _  £ —  2 - ’ мил
лиметра; стало быть внутреннШ рад1усъ направляющаго 
колеса = R -{ - fJ=0,278 метра.

Ш ирина кольцеваго пространства направляющаго ко
леса z =  R — г =  0,275 — 0,175 =  0,1 метра; стало быть 
вн'Ьшнш радаусъ направляющаго 'колеса =  R  -f- д z =  
0,278+0,1 =  0,378 метра.

Внутренняя ширина рога кожуха, предполагая его 
изъ желТза

1 2(Ь ~  ° ’889 МеТ» » * 1
Внутреншй д1аметръ водоприводной и всасывающей 

(если тюрбина двойнаго д й й с 'т я )  трубъ, допуская въ 
нихъ ту же скорость w = 2  м., какъ и въ рогу, 

с! =  0,8 у  Q = 0 ,8  1/ 0 ,3 2 =  0,453 метра.
Такъ какъ всл йдсттне малаго расхода Q д1аметръ выходитъ

,  1не великъ, то скорость ю можно взять и меньше, w— 1— 
метра или даже менТе, и собранно ей вновь вычислить 
ширину рога и дгаметръ трубъ. Такъ для w = l  у- м. д1а- 
метръ трубы

d =  0,92 у  Q =  0,25 метра, 
т. е. почти равенъ д1аметру тюрбины

*)* Такая ширина годится для концентрическаго или ч ет ы р ех - 
угольнаго кожуха. Для эксцентрическаго кожуха w  слЬдуетъ взять

1 I г— и  =  ===== метра. Полагая w — 4,8 метр., получимъ
2 2

1 =  /. „гй  ГГ 'л  = 0 , 3 7  м.4,8 СЪ — 0,026) ’

I



— 263

N = 2 0  силъ. 
Н =  7 метр.

Ф. 1.
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Фиг. 3.

U

Фиг. 4. 

О

Фиг. 5.

Масштабъ главныхъ разиФроБъ: для фиг . 1 и 2— '/30; для фи г . 3  и
4 — */10 натур, величины.



ЗАМЪТКА ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Г НА ЛУШНИКОВА О ТЮРБИНАХЪ
ШИЛЕ.

Им'Ья случай просмотреть интересную статью г-на 
Лушникова: «теор'кя и данный для построенгя тюрби
ны Ш иле», я считаю нелшйнимъ сделать ему возражеше 
по поводу высказаннаго имъ м н й т я  объ одной тюрбине 
Шиле (на Урале), разсчитанной на нормальный расходъ 
6 куб. ф. въ 1 секунду при напоре = 2 1 '.  Эта малень
кая (двойнаго дейс/гая) тюрбина Ш иле была построена 
мною еще въ 1863 году въ Екатеринбургскомъ округе, 
въ самую эпоху появленья на светъ этихъ новыхъ npieM - 
нпковъ работы воды. Это первая тюрбина Ш иле  устроен
ная на Урале, и притомъ местными средствами. Чертежъ 
и описаше ея помещены въ Горномъ Ж урнале за 1863 
годъ. ГГроектъ ея былъ составленъ совершенно самостоя
тельно, потому что въ то время, кроме двухъ-трехъ жур- 
нальныхъ эскизовъ, по этой части не имелось никакихъ 
сведенш . Г-нъ Лушниковъ бракуетъ эту тюрбину за то 
только, что ей приданъ болыпш д1аметръ, нежели бы это 
следовало для полныхъ тюрбинъ (Y oll-Turbinen), и при- 
этомъ онъ бросается къ различнымъ печатнымъ источни- 
камъ, и по непонятной причине предпочелъ, для опре- 
де.тешя д1аметра тюрбины, формулу Риттингера всймъ 
другимъ источникамъ. Смйю уверить г-на Лушникова, 
что еслибы онъ д1аметръ этой тюрбины высчиталъ по 
всемъ имеющимся въ печати формуламъ для полныхъ 
тюрбинъ, то въ этомъ случай его результатъ не согласо
вался бы съ действительностью, и по той простой при
чине, что моя тюрбина разсчитана какъ неполная тюр- 
бика (Partia l-T urb ine) на расходъ т Q значительно боль
ной нормального расхода Q = 6  куб. ф., и затймъ пред
полагалось, посредствомъ особыхъ крышекъ, закрывать 
столько направляющихъ лоиатокъ (перегородокъ), насколь
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ко это бы оказалось въ действительности необходимым^ 
потому что управлеше расходомъ воды посредствомъ щи
та, расположеннаго внизу всасывающей трубы, крайне не
экономично (см. соч. Редтенбахера: Theorie and, Baa der 
ТагЫпен). При устройстве тюрбины Жонваля (устроен
ной въ томъ же месте), я тоже следовалъ при разсче- 
тахъ правиламъ для пеполныхъ тюрбинъ, но натурально 
при большой тюрбине коэффищентъ т  я бралъ не столь 
значительными Сообразно величине напора и сопротив- 
лешя, для управлешя расходомъ воды, и въ этой тюр
бине были устроены отдельный крышки на направляю
щихъ лопаткахъ. При разе чете тюрбины Шиле, я имйлъ 
слбдуюнця основашя взять коэффищентъ т = 2 :

1) Въ постройкахъ на казенный суммы рискъ не 
могъ быть допущенъ; поэтому я предпочелъ иметь за- 
пасъ въ силе, нежели рисковать недостаткомъ въ мало- 
вод1е, потому что въ то время тюрбины Шиле представ
ляли собою новизну и полезное ихъ действ1е еще не 
было изеледовано съ достаточною точностью;

2) Увеличите д1амегра имело также целью облег
чить работу, какъ въ отношенш отливки частей тюрбины, 
такъ и въ отношенш ук р еп летя  сильно .изогнутыхъ же- 
лезныхъ лопатокъ къ чугуннымъ колесамъ посредствомъ 
болтиковъ. Эта последняя работа была затруднительна 
даже при д1аметре тюрбины въ 1 и была бы совсЬмъ 
невозможна при томъ маломъ д1аметре, какой полагалъ 
бы придать ей г-нъ Лушниковъ.

Н а основан in этихъ соображений, съ которыми согла
сится каждый практически знакомый съ деломъ, я при- 
далъ тюрбине црямо д1аметръ 1 и затемъ осталь
ные размеры определилъ по аналогш съ тюрбиною Ж он
валя, по правиламъ Редтенбахера. Затем ъ  дальнейшей 
объяснешя г-на Лушникова, что тюрбана Ш иле не тюр 
бина Жонваля и т. д., должно считать череэчуръ уже
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запоздалыми, потому что еще въ 1863 году я сравнивалъ 
тюрбину Ш иле именно только съ двойною тюрбиною 
Жонваля. Поэтому я считаю заклю чете г-на Лушникова 
объ этой тюрбине несправедливымъ.

Глубоко ошибается тотъ, кто только и видитъ тюр
бину въ ея нормальныхъ условтяхъ действ!я, т. е. работа
ющую при нормальномъ напоре (Н) и нормальномъ рас
ходе (Q). Въ практике какъ напоръ, такъ и сопротив- 
леше почти никогда не бываютъ постоянными величинами, 
а напротивъ подвергаются более или менее значитель- 
нымъ изм енетям ъ, поэтому ведете  разсчета тюрбины по 
нормальному (Q) и (Н) какъ полной тюрбины должно 
отнести къ числу грубыхъ ошибокъ. Неполный тюрбины 
съ приборами для управлешя расходомъ воды, располо
женными на направляющихъ перегородкахъ, представля- 
ютъ собою типъ тюрбинъ наиболее распространенный 
заграницей, причемъ коэффищентъ щ — 1‘/ 4 — I 1/ 2, и 
только при очень постоянныхъ Н и (), коэффищентъ 
m =  1.2 и менее.

Можно сказать, что въ отношеши тюрбинъ T e o p i a  

окончила свою роль, главная же задача ращоналънаго 
управления расходомъ воды въ тюрбинахъ, остающаяся 
до сихъ поръ практически нерешенною, должна въ на
стоящее время обратить на себя особое внимаше прак- 
тиковъ, потому что рГшеше подобнаго вопроса можно 
считать оконченными только въ случае его практиче
ского (промышленнаго) осуществлешя. По-возможности 
въ непродолжительномъ времени я надеюсь читателями 
Горнаго Ж урнала доставить статью оращональномъ управ
лении расходомъ воды въ тюрбинахъ и пр., какъ только 
главныя занятая мои по преподавашю въ Горномъ Ин
ституте дозволять мне заняться этимъ предметомъ.

Ив. Тиме.

— 267 —



О МЪСТОРОЖДЕНтХЪ ЖЕЛЪЗНЫХЪ р у д ъ  в ъ  з а в о д с к и х ъ  
ДАЧАХЪ ГР. ШУВАЛОВА И КН. ГОЛИЦИНА.

( И з ъ  рапорта Горн. Инж. Мостовенко 1-го въ Горн. Депорт.) .

Ж елезные рудники съ дачй Лысвенскаго графа Ш у
валова завода въ настоящее время неразработьтваются. 
По произведеннымъ развЬдочнымъ работамъ оказалось, 
что руда въ нихъ расположена гнездами или тонкими, 
на небольшой глубине в клинивающимися пластами, до
быча руды въ которыхъ можетъ быть незначительна и 
сопряжена съ большими издержками. Въ Лысвенскомъ 
заводе одна доменная печь, въ которой проплавляется 
теперь руда, почти исключительно изъ Старо-Куршымскаго 
рудника, расположеннаго въ Кусье-Александровской даче. 
Было предположеше прекратить выплавку чугуна въ Лы
свенскомъ заводе, а вместо того построить новый заводъ, 
на лфвомъ берегу рйки Чусовой въ 1-й версте ниже де
деревни Койвы. Въ немъ должна была поместиться одна 
доменная печь съ воздуходувной паровой машиной. Для 
постройки завода даже заготовлено было много строи- 
тельнаго матер1ала, но въ настоящее время владельцами, 
по известпымъ обстоятельствамъ (?)это предположете со
вершенно оставлено. Ц ель закрьгпя чугуноплавиленнаго 
производства въ Лысвенскомъ заводе заключается въ да
лекой (около 40 верстъ) подвозке къ нему руды изъ Кур- 
шымскаго рудника; а въ собственной даче, по произве
деннымъ въ разное время разведочнымъ работамъ, не 
было найдено стоящихъ разработки месторождешй желез- 
ныхъ рудъ.

Дгъйствующге рудники в , А рхат ело-lJашгйской завод-
’ скои дать, принадлежищж князю Голицину.

Зыковскт  рудникъ въ 11 верстахъ отъ Архангело- 
Пашшскаго завода, разработываемый съ 1796 года. Ж е-
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»

лГаная руда залегаетъ здесь между пластами песчаниковт, 
каменоугольной формацш. Въ лежачемъ боку белый квар
цевый песчаникъ; а въ висячемъ желтоватый железистый 
песчаникъ. Простираше руднаго пласта на ССЗ, а паде- 
nie на СВ около 45°. Бурый лселезнякъ образуетъ здесь 
пластъ руднаго железистаго конгломерата огъ 1 до 4 
саж. толщиною. Вес.ъ куб. саж. руды въ плотномъ тйле 
(въ забой) до 2,500 пуд. По разложение, сделанному въ 
лабораторш Московскаго университета въ 1863 г. содер
ж и т е  руды оказалось следующее:

Окиси ж е л е з а ........................... 68,815°/0
Фосфорной кислоты . . . 0,729°/(|
К ремнезема............................... 18,455'’/,,
В о д ы ................................................ 4,915°/,,
Глинозема............................... )
т* \ 7,086°/0Извести.....................................j
С е р ы ..................................... следы

Первоначально до 1857 года разработка месторожде- 
т я  производилась тремя разносами, изъ которыхъ нижнШ 
имелъ 8 саж глубины, среднш 7 саж. и верхний 3 саж. 
Для образоватпя запаса руды и осуш етя до глубины 8 
саж. верхней части месторождешя, съ почвы нижняго 
разноса къ северу по простирашю пласта проведена 25-ти 
саженной длины штольна подъ средшй и верхний разносы; 
вся-же длина штольны предположена до 200 саж. Въ на
стоящее время добыча руды производится съ почвы всехъ 
трехъ разносовъ, причемъ ортами заложенными въ лежа
чемъ боку пласта добывается обнаженная разиосомъ верх
няя часть месторождешя. Длина ортъ зависитъ отъ тол
щины пласта. Для поддержашя кровли оставляются ц е 
лики руды, добыча которыхъ будетъ производиться не
иначе какъ съ обрушешемъ кровли. Съ почвы нижняго

— 269 —



разноса для осугаешя выработокъ въ 1856 году проведена 
138 саж. длины водоотливная штольна, направлеше кото
рой было на В. вкрестъ простирашя породъ. Въ висячемъ 
боку пласта въ 60 саж. отъ разноса заложена шахта, 
проведенная теперь на 22 саж. Вся же глубина шахты 
предположена около 30 саж. до встречи съ руднымъ пла- 
стомъ. Н азн ачете  шахты разведать пластъ на большей 
глубине и определить цгЬликъ для последующей разра
ботки месторож,дешя, но главнейшее для помещ еш я во- 
доотливнаго устройства, необходимаго при производстР ра- 
ботъ ниже площади, осушаемой вассерштольной. Пластъ 
пзследованъ по прости ран т до 250 саж., при средней 
толщине его въ 2 V2 саж. ВРсъ куб. саж. въ плотномъ 
тел е  (въ забое) до 2,500 пуд. Работа ведется порохо- 
стрельная. Добыча съ доставкой на поверхность пуда руды 
стоитъ 35/ 8 к о п . Запасъ руды считается до 60 мил. Е ж е
годно вырабатывается руды 400,000 пуд. П о большому 
протяж енгю п ласт а  и его мощ ност и месторождение 
это можно съ полною уверенност ью  принят ь за бла- 
гонадежное. Если расположить работы правильнымъ обра- 
зомъ, т. е. разведать пластъ на значительной глубине, и 
подготовить для последующей добычи це.ш къ руды, то 
можно будетъ несравненно увеличить нынешнюю произ
водительность рудника.

Серггьевскт  рудникъ въ 8-ми верстахъ отъ Пашшска- 
го завода- Открыть въ 1802 году. Работы производились 
до 1827 года, причемъ добыто руды около 6 мил. пудъ. 
Разработка возобновлена въ 1867 году. Руда бурый кон
гломератовидный желРзнякъ съ охрою, залегающая пла- 
стомъ, мощностью среднее 3 ‘/3 арш., между кварцевыми 
песчаниками. Простираше его на СЗ. и п ад ете  на ЮЗ. 
до 45°. Разработка мРсторождешя производится подзем
ными выработками на глубине отъ 5 до 11 саж. Для 
этой цели по простирашю пласта прибито 10 шурфовъ,
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и одна 11 саж. глубины шахта. При т а х т е  для отлива 
воды и подъема руды имеется 16-ти сильная паровая 
машина. Въ шурфахъ подъемъ руды производится ручны
ми воротами, а отливъ воды ручными насосами. Ве.съ 
кубической сажени въ плотномъ тел е  (въ забое) около
2,500 пудъ. Добыча руды производится кайловой работой, 
причемъ, съ доставкой на поверхность, пудъ руды стоитъ 
2 1 /4 копейки. По разложенiro, сделанному въ 1868 году 
въ лабораторш Московскаго Университета, составъ руды 
оказался следуюшдй:

В о д ы ......................................... 1,255°/0
Кремнезема . . . . 3,97 °/0
Окиси ж елеза • 81,72 °/0
Фосфорной кислоты. 0,53 °/о
Серной кислоты 0,05 °/0
Глинозема и извести . • 1,18 7«,

Въ 1869 году изъ однихъ только шурфовъ добыто 
руды 80,000 пудъ. Теперь здесь ведутся почти одне 
подготовительный работы и ими определенъ запасъ руд
ника приблизительно въ 1 5  миллю новъ. М есторождеше 
считается благонадежными

Т ир а н чи нскт  рудникъ въ 11/ 2 верстахъ отъ Паппй- 
скаго завода. Руда залегаетъ гнездами и довольно зна
чительными пропластками въ железистомъ глинистомъ 
сланце, а также и на известняке, принадлежащемъ ка
менноугольной формацш. Разработка месторождешя про
изводится съ 1783 года. Бурый железнякъ здесь имеетъ 
видъ зернистаго песчаника, въ которомъ зерна бураго 
ж елезняка связаны между собою глинисто-железистымъ 
цементомъ. По испытанно въ 1868 году въ лабораторш 
Московскаго Университета получилось:

Г о р н .  Ж у р н . кн.  X I .  1 8 7 0 .  5
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Окиси желйза . 89,592°/
В о д ы ............................... 3,246°/
Фосфорной кислоты. 0,754°/
Кремнекислоты . 5,813°/
Сернокислой извести . 0,595°/

Вйсъ кубической сажени въ плотномъ тЕтЬ (въ за
бой) около 2,000 пудъ. Работа ведется разносами, дости
гающими глубины не болйе 5 саженъ. Ежегодная про
изводительность рудника до 100,000 пудъ. Добыча руды 
производится преимущественно порохострйльной работой 
и весьма мало кайловой, причемъ добытый иудъ руды 
стоить 2 !/ 2 копМ ки. Запасъ руды опредйленъ около
300 ,000  пудъ. Мйсторождеше сильно выработано, по
тому благонадежность его сомнительна.

Т ихановскт  въ 18 верстахъ отъ Пашшскаго завода. 
Работался съ 1800 по 1845 годъ, потомъ возобновлена 
его разработка въ 1867 г. Бурый желйзнякъ залегаетъ 
въ глинй гнездами, достигающими величины нйсколькихъ 
десятковъ тысячъ пудъ. Работа ведется разносомъ глуби
ною до 4 саженъ. Вйсъ кубической сажени руды въ 
плотномъ тйлй (въ забой) около 1,500 пудъ Руда коп- 
гломератовидный глинистый бурый желйзнякъ. Добыча 
ся производится порохострйльной работо й и частш  только 
кайловой, причемъ иудъ руды стоить 21 / а копййки. Еж е 
годная производительность рудника 100,000 пудъ. По 
испытанно въ лабораторш Московскаго Университета въ 
1868 г. составь руды оказался слйдующш:

Окиси ж е л й з а .................................................51,561°/,,
Кремнекислоты................................................. 37, iso"/„
Фосфорной КИСЛОТЫ...............................  0,933"/,,
В о д ы .............................................................. 5,542°/,,
Глинозема, марганца и извести . . 4,814°/,,
Сйрной к и с л о т ы .....................................  слйды.
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По неправильному гнездовому залеганда руды мГсто- 
рождеше признается мало благонадежными

С т аро-Завьяловскш  рудникъ въ 18 верстахъ отъ 
Пашшскаго завода. Работался съ 1802 до 1844 года, по- 
томъ возобновленъ въ 1867 году. Руда, бурый железнякъ, 
залегаетъ гнездами въ глинистомъ разрушенномъ сланце. 
Работа ведется разносами отъ 2 до 6 саженъ глубиною, 
далее которой руды нетъ . Здесь употребляется преиму
щественно кайловая работа. Добыча пуда руды стоитъ 
2 копейки. В есъ  кубической сажени въ плотномъ тел е  
(въ забое) 1,800 пудъ. По испытанно въ лабораторш 
Московскаго Университета, сделанному въ 1868 г ., со
ставь руды оказался следующш:

В О Д Ы ............................................................................... 4 ,5 0 5 %

Кремл екис л оты............................................ 1 1,4 8 6 %

Окиси ж е л е з а ............................................ 77,146%
Фосфорной К И С Л О Т Ы .......................................0,105%
Глинозема и и з в е с т и .........................  6,758%
М арганца и серной кислоты . . . следы.

Ежегодная производительность рудника 60 ,000  пудъ. 
По незначительнымъ залежамъ бураго ж елезняка место- 
рож дете  считается неблагонадежнымъ.

Кроме того въ даче Архангело-Пашшскаго завода на
ходится желГзныхъ рудниковъ, неразработываемыхъ съ 
давняго времени: 45  принадлежащихъ князю Голицы
ну, 4  графу Ш увалову и 2  въ общемъ владенш князя 
Голицына и графа Ш увалова.

Владеш е общими рудниками обусловлено такимъ об- 
разомъ: 1) Разсолинскш рудникъ на левой стороне реч 
ки Вежая, западная его половина принадлежать графу 
Ш увалову, а восточный князю Голицыну. 2) Тимчинскш
между рГчками Большой и Малой Тимчихами, отъ устья

*
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первой въ 3 верстахъ— восточная половина мгЬсторожде- 
шя принадлежитъ графу Шувалову, а западная князю 
Голицыну. Оба оти рудника въ настоящее время не 
работаются.

Въ Архангело-Пацпйскомъ заводе, принадлежащем!» 
князю Голицыну, находится домепныхъ печей 3. Про
плавляется ежегодно рудъ до 600,000 пудъ. Выплавляет
ся чугуна отъ 250,000 до 330,000 пудъ. Ежегодно за
готовляется угля 17,312 коробовъ (коробъ угля имйетъ 
вместимость 40 ,960 (?) кубич. вершк.).

Выделывается желГза пудлинговаго въ резныхъ сор
тах!» отъ 30 до 50 тысячъ. Для выделки ж елеза расхо
дуется дровъ по 15 V2 кубич. саженъ на 1,000 пудъ 
(размГръ куренной сажени длина 56 четвертей, высота 
7 четвертей; длина полена 7 четвертей, безъ остряка).

Пространство заводской лесной дачи 366,572 десят. 
Въ этомъ числе подъ лесами до 248,000 десятинъ. Во
обще дача считается богатой лесомъ.

Дгъйствующге желгьзные р у д н и к и  въ Е усье-А лек 
сандровской дачп>, общей Г р а ф а  Ш увалова  и  К нязя  
Г олицы на .

Л ринадлеж ащ ге Князю  Г о ли ц ы н у . Д ровосичны й  
рудникъ въ 10 верстахъ отъ Кусье-Александровскаго за
вода. Онъ работается съ 1800 года. Руда расположена 
волнообразно изогнутыми пластами, а такж е правильными 
въ глинахъ и полуразруптенныхъ глинистыхъ сланцахъ. 
Въ носледнемъ попадаются мелкгя гнездышки с/Ьрнаго 
колчедана. Выходы пластовъ бураго ж елезняка находятся 
въ разстоянш одинъ отъ другаго отъ 20 до 100 саженъ. 
Простираше рудныхъ пластовъ на СЗ, съ крутымъ па- 
ден1емъ на СВ и ЮЗ. Бурый железнякъ частью глинистъ 
сложен 1я конгломератовиднаго, на воздухе легко разру
шается. Мощность пластовъ различна, обыкновенно до- 
стигаетъ несколькихъ аришнъ. Прежде разработка ме-
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сторожденШ производилась многими разносами, которыми 
добывалась руда на выходе пластовъ. Теперь добыча руды 
производится помощью шурфовъ, глубиною отъ 3 до 8 
сажеыъ и шахтами глубиною до 12 саженъ. Притока, 
воды въ выработки очень большой, что зависитъ глав- 
н'Ьйше отъ болотистой местности, въ которой находится 
рудникъ. Для отлива воды имеется 4-хъ-сильный локомо
биль, что весьма недостаточно для полнаго осушешя вы
работок!^ потому отливъ воды производится также изъ 
шурфовъ бадьями, помощью разныхъ воротовъ. Въ на
стоящее время работы сосредоточены почти въ середине 
месторождешя; здесь внутренними работами добываются 
Ц'Ьлики руды, оставнпеся отъ прежнихъ работъ. Каждую 
осень пробиваются шурфы глубиною отъ 5 до 7 саженъ 
до встречи руднаго пласта; потомъ изъ нихъ ведутся въ 
разныя стороны штреки и руда выработывается сплошь, 
где только иозволяетъ возможность. В се выработки хо
рошо закрепляются. Одновременно съ углублешемъ шур
фовъ, и во все время добычи, пускается паровая машина, 
которая вытягиваетъ воду изъ старыхъ шахтъ и шурфовъ, 
и тем ъ даетъ возможность вынуть оставленные целики 
руды вплоть до прежнихъ выработокъ. Такимъ образомъ 
разработка месторождешя продолжается до апреля м еся
ца, затемъ за силышмъ притокомъ поверхностной воды, 
происходящей отъ т а я т  я снЬга, все работы останавли- 
ваютъ по невозможности, настоящими средствами, отлить 
воду. Содержаще руды до 4 0 % . В есъ кубической сажени 
въ плотномъ тел е  (въ забой) около 2,300 пудъ. Ежегод
ная, добыча руды до 250,000 пудъ. Работа кайловая и 
порохострельная. Стоимость добычи съ доставкою на по
верхность пуда руды 3 коп. Руда была встречена по про
стирать) на полторы версты. По большому распростра- 
ненш  руды месторождеше признается благонадежнымъ.
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Приблизительно оиредйленъ запасъ руды въ 15  м иллт- 
новъ пудъ.

ТроицкШ  въ 12 верстахъ отъ Кусье-Александровскаго 
завода, а отъ Дровосйчнаго рудника въ 200 саженяхъ на 
ЮВ. Работается съ 1800 года. Руда залегаетъ пластомъ, 
простирающимся на СЗ, падешемъ на ЮЗ до 70°. Тол
щина его отъ 2 аршинъ до Т‘/ 2 саженъ. Въ висячемъ 
боку пласта железистый кварцевый песчаникъ, а въ ле- 
жачемъ белый кварцевый песчаникъ. По твердости его 
буреше крайне затруднительно, потому почва выработокъ 
не выравнивается, а следуетъ всемъ изгибамъ песчаника. 
Руда бурый железнякъ конгломератовиднаго сложенья. По 
испыташю въ 1868 году въ лабораторш Московскаго Уни
верситета, составъ руды оказался следующ1й:

Кремнекислоты . . 11,410°/о
Окиси железа. 74,060%
Воды..................................... . 9,238%
Фосфорной кислоты . 1,660°/„
Глинозеиа и извести 3,642°/,,
Серной кислоты . . . следы.

В есъ  кубической сажени руды въ плотномъ тел е  (въ 
забой) до 2 ,500 пудъ. Работа ведется порохострельная. 
Стоимость добычи и доставка на поверхность пуда руды 5 к. 
Разработка месторождения производилась первоначально 
разносомъ 100 саженъ длиною, 2 шириною и 4 саженъ 
глубины, пробитымъ на выходе пласта. Въ настоящее 
время добыча руды производится выработками, заложен
ными въ почве разноса но падешю пласта. Длина ихъ 
доходитъ до 7 саж., после чего подъемъ руды отъ забоя 
на поверхность признается затруднительнымъ. Руда добы
вается сплошь, остаются только неболыше столбы, служа
щее для поддержашя кровли, а выработанное пространство



закрепляется. Для последующей разработки залежи бураго 
железняка, но падешю въ 10 саженяхъ отъ края разно
са заложены три шахгы, глубиною въ 10 саженъ. Про
веденными изъ нихъ выработками по возсташю пласта бу- 
детъ добываться залежь бураго ж елезняка во всю ея тол
щу вплоть до прежнихъ работъ. За'гЬмъ далее по паде- 
niio пласта предполагается пробить вновь несколько шахтъ 
и добывать руду описаннымъ способомъ. Ежегодная до
быча руды въ 200,000 пудъ. По мощности пласта и его 
значительному простиратю  м есторож дете признается бла- 
гонадежнымъ. Согласно простирать) Троицкаго место- 
рождешя къ северу въ 150 саженяхъ находится разносъ 
100 саж. длины и 7 глубины, которымъ разработывался 
пластъ бураго железняка въ 1 сажень толщиною. Онъ 
имелъ тоже п адете .

Въ настоящее время работы здесь не производятся, 
но оставленная въ почве руда по своей добротности за- 
служиваетъ болыиаго внимания и по всей вероятности 
мЬсторождете это въ скоромъ времени будетъ разрабо- 
тываться.

И саковскт  въ 18 версгахъ отъ Кусье-Александров- 
скаго завода. Руда залегаетъ валунами и большой величины 
гнездами въ глине, а глубже между известнякомъ и квар- 
цевымъ песчаникомъ каменноугольной формации Руда, 
красный ж елезнякъ (кровавикъ), плотнаго слож етя. 
Здесь довольно часто попадаются отлич1я краснаго 
железняка съ блестящими плоскостями, что вероятно за- 
виситъ отъ тонкой примазки железнаго блеска. Р азр а
ботка м есторож детя производится разносами и шурфами, 
глубиною около 16 саженъ. Добыча валунчатой руды раз- 
сеянпой въ глине производится кайловой работой, а до
быча большихъ гне.здъ краснаго железняка порохострель- 
ной работой. По твердости огневки бурить ея весьма 
трудно и сопряжено съ большою потратою буроваго ин-
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струмента. Н а добычу одной кубической сажени руды 
расходуется пороху до 1 пуда. Вйсъ ея въ плотномъ 
тйлй (въ забой) около 3,600 пудъ. Стоимость добычи и
доставки на поверхность иуда руды 5 коп. Но испыта
ть» въ лаборатории Московскаго Университета, сделан
ному въ 1868 году, оказалось:

Окиси ж елеза . . . .  96,оо°/0
К р е м н е к и с л о т ы  . . . .  2 ,5 0 %

ГигрОСКОПИЧеСКОЙ ВОДЫ . . 0 ,2 8 7 °/,,

Извести, глинозема и фос
форной кислоты . . . следы.

Здйсь производилась успешно промывка рудной 
мелочи, которая въ болыномъ количестве находится 
въ старыхъ отвалахъ, а также въ близи отъ поверхности, 
разсйянная въ красной глине. Ежегодная добыча руды 
около 40,000 пудъ. Запасу считается приблизительно до
5 миллюновъ пудъ. По гнездовому залегать» руды и по 
недостатку разведочньтхъ работъ благонадежность место
рождешя не определена.

Въ Кусье-Александровской дачй находится недййствую- 
гцихъ рудниковъ, принадлежащихъ Князю Голицыну, 40. 
(Кромй того въ Лысвенской дачй Графа Ш увалова нахо
дится 2 4  рудника, принадлежащее Князю Голицыну).

IIринадлеж ащ ге Г раф у Ш увалову. К урт ы м скш  въ 
12 версгахъ отъ Кусье-Александровскаго завода, разрабо- 
тывается съдавняго времени. Бурый желйзнякъ залегаетъ 
здесь пластами до 3 саженъ мощности, подчиненными 
глинистымъ сланцамъ и песчаниками каменоугольной поч
вы. Сперва работы велись разносомъ, глубиною не более
6 саженъ, заложенпомъ на выходке пл.,ста бураго же
лезняка; а также внутренними работами помощью нй- 
сколькихъ шахтъ, глубина которыхъ была около 11 саженъ. 
Простираше пластовъ на ССЗ; а падеше къ СВ, боль



шею частью приближающееся къ вертикальному. Въ н а 
стоящее время прежшя работы затоплены, оттого для раз
работки м^сторож детя въ глубь проводится водоотливная 
штольна въ 300 саженъ длиною Штольну осталось до
вести еще 14 саженъ, чтобъ пересечь рудную залежь. 
При проводе ея открытъ новый пластъ бураго железна 
ка въ 3 сажени мощности, выклинившагося къ дневной по
верхности. Простираше и п ад ете  новаго руднагопласта — 
согласное съ прежде открытымъ, и разстояше его отъ 
иосл'Ьдняго около 20 саженъ. Лежачш бокъ его белый 
квардевятый песчаникъ, а висячш —красная глина. Для 
разработки мРсторождешя, въ 28 саженяхъ очъ стараго 
разноса, опущена 18 саженной глубины шахта. Ежегодно 
выработывается руды въ 200,000 пудъ. Добыча съ достав
кою на поверхность пуда руды стоитъ 4 1/ 2 копейки. Б у 
рый жел'Ьзнякъ представляетъ скоплеше округленныхъ 
зернъ различной величины, связанпыхъ цементомъ же
лезной охры, а также въ виде плотной массы. Содержа- 
Hie его среднее въ 45°/0. ВЬсъ кубической сажени бура
го ж елезняка въ плотномъ тел е  (въ забое) отъ 2,100 
пудъ до 2,300 пудъ. Работа при разработке мЬсторож- 
дешя большею частью порохострельная. По мощности и 
большому протяженно рудныхъ пластовъ месторождеше 
это следуетъ считать за очень благонадеж ное. Несмотря 
на то, что здесь въ т еч е те  несколькихъ десятковъ ле'тъ 
производилась разработка залежей бураго железняка, эти
ми выработками затронута сравнительно незначительная 
часть месторождешя.

Л оогарипскт  въ 15 верстахъ отъ Кусье-Александ 
ровскаго завода. Въ 1865 году на выходе тонкихъ пла
стовъ бураго железняка, на правомъ берегу р. Койвы, 
была начата разведка. Штольною въ 40 саягенъ длиною, 
заложенною въ 1 сажени отъ уровня реки , былъ изслР- 
дованъ пластъ бураго ж елезняка толщиною отъ несколь-



кихъ вергшсовъ до 2 саженъ. Средняя толщина пласта 
принимается въ I 1/., аршина. Простираше пласта на СЗ; 
а п ад ете  на СВ около 5 5 ° / По возсгатю  пласта чрезъ 
каждыя шесть саженъ заложены еще 2 штольны въ 27 
и 12 саженъ длиною. Этими работами добыто руды
200,000, а опред'Ьленъ запасъ въ 800,000 пудъ. Содер- 
жаше руды около 45°/0. Добыча руды производится кай
ловой и порохостр'Ьльной работой. МЪсторождеше зале- 
гаетъ между глинами и известняками каменноугольной 
формацш. Въ лежачемъ боку его встреченнъ разрушен
ный глинистый сланецъ иизвестнякъ; а въ висячемъ — про- 
нластки белой сланцеватой глины, подчиненные извест
няку. Руда, белый железнякъ, конгломеротавиднаго и 
сплошнаго сложешя. В'йсъ кубической сажени въ плот- 
номъ т’Ьл’Ь (въ забое) отъ 2 ,100 пудъ, до 2 ,300 пудъ. Раз
работка м-Ьсторождетя производится сплошь и вырабо
танный пространства не закладываются пустой породой. 
Непосредственно надъ нижней штольной закладываютъ 
штрекъ, надъ нимъ другой и т. д. вплоть до выше ле
жащей штольны. Выработки проводятся по руде, захва
тывая только незначительную часть пустой породы. Kpim- 
леше сплошное, состоитъ изъ переклада и двухъ стоекъ, 
одна возле другой поставленныхъ. При заклады вали 
верхняго штрека, надъ выработаннымъ, въ посл’йднемъ 
переклады подкрепляются продольными двумя брусьями на 
особыхъ стойкахъ. При не слишкомъ крутомъ п адетн  
пластовъ такой способъ к р еп л е т я  крайне не надеженъ, 
потому что тогда стойки верхнихъ шгрековъ приходятся 
не надъ нижними, а иногда въ средине переклада, и 
вследств1е болынаго давлешя висячаго бока легко мо
жетъ произойти, несмотря даже на хорошую крепь, об- 
рушеше выработокъ. По незначит ельной  до сихъ поръ раз
работке месторождения благонадежность его положитель
но не определена. Но по характеру месторождения мож
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но надеяться, что съ разви'иемъ работъ откроется здгьсь 
весьма значит ельны й  запасъ железной руды.

О синовскт  въ 5 верстахъ отъ Кусъе-Александровс- 
скаго завода. Открытъ въ 1757 году. Бурый железнякъ 
представляетъ здесь рудный железистый конгломератъ, 
залегающш пластами, мощностью отъ 1 до 5 аршинъ, 
въ охристой глине и известняке каменноугольной фор 
мащи. Содержаше руды около 45°/0. Простираше ихъ 
на СЗ, съ падешемъ на СВ отъ 20 до 40°. Первыя ра
боты съ откры ла рудника были производимы на выходе 
руды разносами, а не глубокими шууфами. Теперь все 
эти выработки обрушились и наполнены водой, кото
рая, просачиваясь по трещинамъ породъ, сильно ме- 
шаетъ выработке руды въ нижнихъ частяхъ месторожде- 
шя. Разработка месторождешя производится 1 шахтой 
въ 9 саженъ глубины. Значительный притокъ воды въ 
выработки отливается бадьями помощью ручныхъ воро 
товъ. Для осушешя выработокъ, проводимыхъ на большой 
глубине, заложена штольна, которая уже проведена на 
37 саж.; вся длина штольны предположена 80 саж. В есъ 
кубической сажени въ плотномъ тел е  (въ забое) 2 ,500  
пудъ. Руда добывается иорохострельной работой. Стои
мость добычи съ доставкою на поверхность пуда руды об
ходится 23/4 копейки. Ежегодная добыча руды 40,000 пуд. 
По простиранго рудные пласты изследованы до 300 саж. 
Значительная толщина пластовъ и простираше ихъ на 
большое разстояше показываютъ, что здесь можно раз- 
считывать на значит ельны й  запасъ руды-

Д алм ат овскш  рудникъ  въ 7 верстахъ отъ Кусье-Алек- 
сандровскаго завода. Открытъ въ 1805 году. Бурый желез- 
някъ конгломерато-виднаго сложешя; содержаше его до 
40°/(). Руда залегаетъ параллельными пластами въ охри
стой глине. Простираше ихъ на СЗ, а падеше на СВ отъ 
40 до 55 ’. Мощность пластовъ отъ 1 до 4 арш. Первыя
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работы съ открьгия руды были расположены на выходахъ 
пластовъ разносами и шурфами, большею частно на не
значительной глубинй. Въ настоящее время добыча руды 
производится внутренними работами (штреками и ортами) 
помощью шахты въ 12 саж. глубины. Вйсъ кубической 
сажени руды въ плотномъ тйлй (въ забой) около 2,500 
пудъ. Работа ведется порохострйльная. Притокъ воды въ 
выработкй незначительный, отливъ его производится бадь
ями отъ ручнаго ворота. По простирангю пластъ изслй- 
дованъ на 150 саженъ. Ежегодная добыча руды до 25,000 
пудъ Стоимость добычи съ доставкою на поверхность 
иуда руды 3 7 4 П о большому количеству руды, из-
слйдуемой произведенными работами, мйсторождеше счи
тается въ достаточной ст епени благонадежнымъ.

С еменооскт и 3  а бол о т  и и с к га въ 200 саженяхъ одинъ 
отъ другаго. Первый открытъ въ 1797 году, а второй въ 
1806 году. Бурый желйзнякъ конгломератовиднаго сло
женья, содержашемъ около 45 '70- Руда залегаетъ парал
лельными пластами при простиранш на СЗ и падеши 
на СВ отъ 40 до 60°. Мощность пластовъ отъ 1 до 4 
аршинъ. Псрвыя разработки производились разносами до 
4 саженъ глубины. Въ последнее время добыча руды 
производилась шурфами на глубине 9 саженъ и прове
денными изъ нихъ подземными выработками. Но такъ 
какъ изъ прежнихъ разносовъ нынйшшя работы сильно 
затопляются водой, просачивающейся по трещинамъ по- 
родъ, то для ос}шешя залежей руды въ нижнихъ гори- 
зонтахъ иредпршинятъ проводъ вассерштольны длиною 160 
саженъ. До сихъ поръ проведено всего 8 саженъ. Вйсъ 
кубической сажени въ плотномъ тйлй (въ забой) около
2,500 пудъ. Работа ведется порохострйльная. Стоимость 
добычи пуда руды съ доставкою на поверхность 3 1 / 4 коп. 
Ежегодная добыча руды 80 ,000  пудъ. По простирать» 
рудные пласты наследованы на 400 саженъ. По большо
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му и постоянному простиранпо пластовъ руды мйсторож- 
д е т е  считается благонадежнымъ.

Кромй вышеописанныхъ четырехъ рудниковъ открыто 
въ разное время еще 70  пршсковъ желгъзной р уд ы , но 
большею частью разработка ихъ не производилась, пото
му что ближайнпе къ заводу рудники имеютъ достаточ
ное количество руды для обезпечешя на много летъ  дей- 
ств1язавода, при одной имею щ ейсявънемъ доменной печи.

Пространство Кусье-Александровской дачи общей гра
фа Ш увалова и князя Голицына 66,000 десятинъ. Въ 
этомъ числе подъ лесомъ 28,000 десятинъ. Дача сильно 
разстроена порубкой. Въ заводе находятся две доменныя 
печи по одной у каждаго владельца. Въ последнее вре
мя по акту, состоявшемуся между владельцами, Кусье- 
Александровскiй заводъ переходить въ единственное вла- 
деш е графа Шувалова. Въ заменъ уступленной части 
графъ Ш уваловъ передаетъ князю Голицыну лесныя дачи. 
Князь Голицынъ, уступая въ Кусье-Александровскомъ заво
де доменную печь, желаетъ вместо того построить новый 
заводь, на правой стороне реки  Чусовой, разстоятем ъ 
отъ нея въ 1 версте 50 саженяхъ, на левой стороне при 
устье реки Усьвы, впадающей въ Чусовую противъ села 
Камасино, отъ В аш курскаго  месторождешя каменнаго 
угля въ 8 верстахъ, а отъ города Перми въ 128 верстахъ. 
Сперва предполагается выстроить только одну доменную 
печь и установить воздуходувную паровую машину. До
менная печь будетъ действовать первоначально на дре- 
весномъ угле; руда будетъ доставляться изъ рудниковъ 
Кусье-Александровской дачи, разстоятем ъ отъ 25 до 30 
верстъ. Здесь также можно съ выгодой возпользоваться 
сплавомъ руды по Чусовой. Надобно сказать, что встре
чено много признаковъ бураго ж елгьзняка  вблизи пред
полагаема го завода, которые управлеше заводами князя 
Голицына желаетъ тщательно разведать. Къ новому заво
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ду будутъ приграничены дачи, уступленныя графомъ Щ у- 
валовымъ: Усвинская дача въ 72,611 десятинъ 25 саж. 
и часть Кусье-Александровской дачи въ 23,166 десятинъ 
и 2,264 саженъ; всего 95,777 десятинъ и 2,289 саженъ. 
Въ этомъ числ'Ь подъ лесомъ 60,000 десятинъ. При 
отдачй въ единственное владеш е графу Кусье-Алексан
дровской дачи рудники, принадлежащее князю Голицыну, 
остаются въ полной его собственности и получаютъ от 
водъ: более значительные— трехъ-верстную дистанцию, а 
менее-одноверстную.

Дгьйствугощге р у д н и к и  вг Б исерской заводской дать, 
принадл&ж ащге графу Ш увалову.

Горевознесенскт  рудники въ 11/ 2 верст, отъ Кресто- 
воздвиженскихъ золотыхъ розсыпей. Онъ открытъ въ 1830г. 
Бурый ж елезнякъ встреченъ здесь пластами въ красной 
глине и слюдяномъ сланце. Простираше ихъ на СЗ, и 
падеше на СВ отъ 25 до 30°. Руда состоитъ большею 
частда изъ плотнаго бураго железняка, иногда попадают
ся отлич1я въ виде ячеистыхъ, почковидныхъ и жилко- 
выхъ массъ (бурая стекляная голова). Мощность руд- 
ныхъ пластовъ отъ 1 до 3 саженъ. Съ открытия место- 
рождешя добыча руды производилась на выходе пластовъ 
неглубокими разносами (ямами) и шурфами. Эти выра
ботки теперь все почти обрушились и служатъ вместили
щами атмосферныхъ водъ на поверхности рудника. Въ 
настоящее время добыча руды производится внутренними 
работами, для чего пробиты 2 шахты въ 9 и 12 саженъ 
глубиною, и проводится еще новая, глубина которой бу
детъ 16 саженъ. Притокъ воды въ выработки значитель
ный, который происходитъ отъ просачивашя воды изъ 
прежнихъ работъ. Чтобъ осушить месторождеше на боль
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шей глубине пробита 2В саженная шахта. Отливъ воды 
производится до сихъ поръ бадьями отъ ручныхъ и КОН

НЫ хъ воротовъ, впрочемъ для этой цели предполагается 
поставить 4-сильный локомобиль. Кроме всехъ описан- 
ныхъ работъ при добыче руды, лежащей не далеко отъ 
поверхности, ежегодно пробивается несколько шурфовъ. 
Содерж ите руды до 4 5 % . В есъ  кубической сажени въ 
плотномъ гйл'Ь (въ забое) около 2,500 пудъ. Во внут- 
реинихъ работахъ по твердости руды работа ведется боль
шею частно порохострйльная, а въ открытыхъ работахъ 
по мягкости своей выработывается кайлааш и лопаточной 
работой. Добыча съ доставкою на поверхность пуда ру
ды обходится среднее въ 2 %  копейки. Зд/ьсь уст ы ино  
производит ся промывка рудной  мелочи. Теперь она не 
значительна, но предполагается ее довести до 50 ,000  пуд. 
и болйе. Рудная мелочь, смеш анная съ глиной, подвозит
ся по рельсамъ въ небольшихъ вагонахъ къ грохотамъ 
съ вашгердами, съ разстояшя 200 саженъ. Запасъ руд
ной мелочи въ отвалахъ прежнихъ работъ довольно зна
чительный и обезпечиваетъ на долгое время эту работу. 
Н а получеше 100 пуд. подрудка расходуется 35 коп. 
Запасъ рудъ внутренними работами опредйленъ въ мил- 
люнъ пудъ. Ежегодная добыча руды до 130,000 пудъ. 
По простиранш  рудные пласты разведывались до 100 
саженъ. По обилпо руды, изследованной проводомъ боль- 
шаго числа выработокъ, месторождеше считается благо
надежнымъ.

Къ сожалйн1ю рудникъ расположенъ въ довольно ров
ной местности, потому проводъ къ нему вассерштольны 
едвали возможенъ. Прежними неправильными, открытыми 
работами, всюду разбросанными, поверхность рудника 
представляется покрытой отвалами и изрытая ямами на
полненными водой. При этихъ услов!яхъ последующая до
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быча нижнихъ частей м'Ьсторождешя лотребуетъ значи- 
тельныхъ издержекъ на осушеше внутреннихъ работъ

БерезовскЫ  р уд н . находится въ 10 верстахъ отъ Би- 
серскаго завода. Открытъ въ 1782 году. Руда, бурый желФз- 
някъ, илотнаго, ячеистаго и жилковатаго сложешя. Содер- 
ж а т е  ея до 45"/,). Рудные пласты простираются на СЗ 
съ падешемъ къ СВ отъ 30 до 45°. Мощность ихъ отъ 
1 аршина до 2 саженъ. Окружающая породы метаморфи- 
чесше сланцы и сланцеватая охристая глина. В есъ куби
ческой сажени въ плотномъ т4л4 (въ забое) до 2,500 
пудъ. Добыча руды производится преимущественно кай
ловой работкой и только въ ррдкихъ случаяхъ порохо- 
стрфльной. Стоимость добытой руды 3 коп. пудъ. Разра
ботка мРсторожденш въ прежнее время производилась 
разносами, наполненными теперь водой. При заложенш 
выработокъ въ нижнихъ горизонтахъ рудныхъ залежей 
вода, просачиваясь изъ разносовъ, препятствуетъ успеш 
ной и дешевой добыче руды. Разработка месторождещй 
производится помощью 4 шахтъ въ 16, 12, 8 и 5 саж. 
глубиною. Запасъ въ руднике опреде.ченъ около 500,000 
пудъ. Ежегодная добыча руды 50,000 пудъ. Для осугае- 
шя рудника начать нроводъ вассерштольны въ 118 саж. 
длины, которая теперь проведена всего до 51 сажени. 
По обилш  руды, всюду оставленной въ прежнихъ выра- 
боткахъ, месторождеше признано благонадежнымъ.

П рокот евскгй р уд н . въ 2 1/ 2 верстахъ отъ Бисерскаго 
завода. Открытъ въ 1786 году. Бурый ж елезнякъ плотна го, 
ячеистаго и лучистаго сложешя, содержашемъ отъ 30 до 
4 5 °/0. Руда залегаетъ пластами, отъ 1 арш. до 1112 саж. 
мощностью, въ охристой глине и полуразрушенномъ таль- 
ковомъ сланце. В есъ  кубической сажени въ плотномъ 
т е л е  (въ забое) до 2,500 пудъ. Работа на руднике кайло
вая и весьма рЬдко употребляется порохострельная. Сто
имость добычи, съ доставкою на поверхность иуда руды
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2 1/2 коп. Ежегодная производительность рудника 70,000 
пудъ. Запаса руды считается до 300,000 пудъ. Р азра
ботка бураго железняка производится разносами, которы
ми выработываются только выходы пластовъ. По обилда, 
обнаженной поверхностными выработками, руды место
рождеше признается достаточно благонадежнымъ.

Кроме вышеописанныхъ рудниковъ въ дачЬ находится 
еще 5 3  желгъзныхъ пръиска , открытыхъ въ перюдъ вре
мени съ 1786 по 1836 годъ. Дальнейш ая разработка ихъ 
потому не производилась, что действующее въ настоящее 
время рудники вполне обезпечиваютъ на много летъ дей- 
CTBie доменной печи. По этой причине, по неим енш  нуж
ды въ этихъ рудникахъ, они не разведаны и благонадеж
ность ихъ не известна (въ Бисерской даче находится 1 4  
рудниковъ, принадлежащихъ князю Голицыну).

Принимая во внимаше изложенное выше, мы прихо- 
димъ къ следующему выводу, что почти все наиболее из- 
вестныя месторождешя железныхъ рудъ, прежней хищ 
нической разработкой, въ большей или меньшей степени 
испорчены, потому добыча изъ нихъ рудъ въ настоящее 
время затруднительна и стоитъ дорого. Въ виду желаемой 
степени развшчя железнаго дела, въ описываемомъ мною 
районе, приведеше рудниковъ въ соетояше, гарантирующее 
возможно дешевую добычу изъ нихъ рудъ, составляетъ 
безотлагательную необходимость. Правда въ последнее 
время со стороны заводоуправленш было обращено долж
ное внимаше па осушеше рудниковъ, и во многихъ пзъ 
нихъ, где позволяютъ тому местный услов1я, проводятся 
водоотливныя штольны, по вообще работа въ рудникахъ 
не можетъ считаться выгодною въ экономическомъ отно- 
шенш и не удовлетворяетъ еовременнымъ требовашямъ 
горнаго дела. Здесь, за меньшимъ исключешемъ, выра
батываются только выходы рудныхъ залеж ей не заботясь 
развгьдать мгьсторожденге на большую глубину. По не- 
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им'Ьшю подготовительныхъ работъ, раздйляющихъ рудное 
пространство на несколько цйликовъ, добыча руды можетъ 
производиться только немногими забоями, потому не такъ 
успеш на и стоитъ дорого. Кроме того для удешевлешя 
стоимости руды следовало бы заменить дорогой подъемъ 
руды ручнымъ воротомъ паровыми движителями, по край
ней м ер е  въ тйхъ рудникахъ, где ежегодная производи
тельность довольно значительна. По большому числу ме~ 
сторожденш бурыхъ железняковъ въ этой местности и 
по обшию во многихъ изъ иихъ запасовъ добротной руды, 
следуетъ придти къ заключенно, что железное дело мо
жетъ увеличиться здесь въ несколько разъ противъ суще- 
ствующаго, если только не будетъ недостатка въ горючемъ 
матер1але. Собранные мною образцы железныхъ рудъ изъ 
главныхъ месторож.дешй въ заводскихъ дачахъ: Арханге- 
ло-Пашшской, Кусье-Александровской и Бисерской, соглас
но словеснаго распоряжешя Вашего Превосходительства, 
представлены при рапорте въ Главную Контору Горобла- 
годатскихъ заводовъ, для передачи въ Горный Департа
менты

ГАЗОВАЯ ПЕЧЬ СИСТЕМЫ БЁПУСЪ.

Ст. Горн. Инж. А. Добронизскаго.

Газовыя печи прюбрйтаютъ съ каждымъ днемъ все 
большее и большее распространите при металлургическихъ 
операщяхъ. Въ настоящее время вполне уже съумели 
оценить те  преимущества, которыя представляютъ эти 
печи, позволяя пускать въ дело горючш матер1алъ низ- 
шихъ качествъ. Эта причина и обусловливаетъ собою то 
обширное применетие, которое нашла себе въ заводской 
и фабричной промышленности газовая печь съ регенера



торами братьевъ Сименсъ. Извлекая изъ горючаго мате- 
piaaa почти все его полезное действие, поименованная 
печь въ этомъ отношенш представляетъ собою самый 
совершенный приборъ, какой только существовалъ до 
настоящаго времени. Но, наряду съ этимъ громаднымъ 
достоинствомъ, она им'йетъ и весьма важное неудобство, 
а именно весьма дорогую нДшу, съ которой сопряжена 
ея постановка. Само собою разумеется, въ тйхъ случаяхъ, 
где отделяющейся изъ печи ж аръ не можетъ найдти себе 
никакого п р и м ен етя  и долженъ понапрасну уходить въ 
атмосферу, тамъ регенераторъ Сименса, собирающш въ 
себя эту теплоту и даюпцй ей полезное применяете, мо
ж етъ часто съ избыткомъ вознаградить траты на свое 
сооружеше; поэтому-то по настоящее время печи брать
евъ Сименсъ и встречаются по преимуществу на стек- 
ляныхъ, цинковыхъ и сталелитейиыхъ заводахъ. Въ техъ  
же производствахъ, которыя сопряжены съ потребностью 
въ паровой силе, и где, следовательно, выходящш изъ 
печи жаръ можетъ быть примененъ къ нагреву парови- 
ковъ, какъ напр, при пудлинговомъ, сварочномъ и др. 
производствахъ, тамъ дорогая печь братьевъ Сименсъ 
едва ли можетъ принести ощутительную пользу, тем ъ бо
лее, что производства эти и не требуютъ такой высокой 
температуры, какая  требуется напр, для плавки стали. 
Вотъ причина, почему печь Б ёп у са  находитъ себе по
стоянно предпочтете при железномъ деле и уже введе
на почти на всехъ  белычйскихъ заводахъ, которые уда
лось мне видеть нынешней весной.

Устройство печи Б ёы уса можно видеть изъ прила- 
гаемаго при семъ чертежа I, снятаго мною въ локомотив- 
номъ заведенш компанш Сенъ-Леонаръ въ Л ьэж е *).
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Не могу не заявить зд’Ьсь самой искренней признательности  
директору только-что поименованнаго заведеш я, г. В а зен ъ , за  тотъ

*
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Фиг. 1 представляетъ продольный разрЬзъ по лиши А В  
(фиг. 2 — горизонтальный разрйзъ по E F  (фиг. 1); на 
фиг. 3 изображены два поперечныхъ разреза печи: левая 
сторона этой фигуры представляетъ разр^зъ по I J , а 
правая— по С1)\ фиг. 4 — горизонтальный разрЕзъ по G H . 
Масштабъ чертежа 1 / 20 доля настоящей величины.

К акъ видно изъ чертежа, очерташя генератора К  н е 
сколько напоминаютъ собою форму генератора братьевъ 
Сименсъ. Подобно последнему и здесь три сметы верти
кальный, а четвертая, со стороны которой закидывается 
горючш матер}алъ, наклонна. Снизу генераторъ оканчи
вается наконными колосниками, сверху же онъ покрытъ 
сводомъ и прямо сообщается съ тем ъ пространствомъ, 
которое требуется нагреть. Боковыя стены генератора 
внутри имеютъ целый рядъ непрерывныхъ каналовъ О 
(фиг. 2, 3 и 4), которые совершенно опоясываютъ собою 
камеру К  и отделяютъ ее отъ наружныхъ стйнъ. Эти 
п о сл ед тя  со внешней стороны одеты чугунными пли
тами А  (фиг. 2), изображенными отдельпо на фиг. 5; 
передняя часть печи покрыта плитой В  (фиг. 1), пред
ставленной отдельно на фиг. 6. Вертикальныя стены ге
нератора выведены, какъ и обыкновенно, изъ огнепостоян- 
наго кирпича по глине; наклонная же стена просто сло
жена изъ огнепостояннаго кирпича, безъ всякаго цемен
та, вследств1е чего между каждыми двумя смежными кир
пичами остается пустой пазъ. Ц ель подобной кладки, про
пускающей между кирпичами проходъ для воздуха, выяс
нится ниже. Кирпичи наклонной стены уложепы на чу
гунной плите 1) (фиг. 1 и 8), которая верхними кон- 
цомъ упирается въ чугунную платформу С, а нижнимъ 
установлена на плите Е  (фиг. 1 и 9). Плита Т) снаб
жена двумя рядами отверстий т.

радушный п}помъ? который мтгЬ былъ оказанъ имъ въ его мастер
ов ихъ.
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Г<)рюч1п магер1алъ, влажная каменноугольная мелочь, 
располагается на платформе С  (фиг. 1, 2 и 7) и, по 
м ере  прогоращя его на колосникахъ, спихивается ко
чергою въ генераторъ, причемъ тщательно наблюдаютъ, 
чтобы онъ непременно скользилъ по наклонной стенй, а 
не обваливался прямо въ средину камеры. Спущенное въ 
генераторъ количество угольной мелочи на платформе С 
тотчасъ-же заменяется новымъ. На платформе горючШ 
матер1алъ лежитъ плотной кучей и закрываетъ собою от- 
верст!е, образуемое вырезками въ плитахъ В  и С и слу
жащее для спуска угольной мелочи въ генераторъ. Та- 
кимъ образомъ, во время хода печи угольная мелочь рас
ползется въ ней въ томъ виде, какъ это обозначено пунк- 
тиромъ на фиг. 1. Поддувало, расположенное ниже иола 
фабрики -ХУ, закрыто чугунными плитами Z  (фиг. 1 и 4), 
и воздухъ туда можетъ проходить только черезъ щели 
между ними.

Сырая каменноугольная мелочь, попадая въ генера
торъ, подвергается действ1ю ж ара, развиваемаго горгЬ- 
шемъ раньше иопавшаго туда матер1ала. Вследствш  не
достаточности воздуха, который имеетъ доступъ къ ней 
только чрезъ отверсыя т , т  и незалитые глиной пазы 
между кирпичами, составляющими наклонную стену ге- 
неаатора, этотъ свеже-заправленный горючш матер1алъ 
не сгораетъ вполне, но отдЬляетъ отъ себя въ изобилии 
ropioaie газы, которые естественной тягой направляются 
черезъ порогъ въ рабочее пространство. Спускаясь по
степенно ниже и ниже, ококсовавшаяся уже въ зн а
чительной степени и спекшаяся каменноугольная ме
лочь попадаетъ на колосники, где притокъ воздуха не
сравненно более сильный, нежели на наклонной стен е . 
Г о р е т е  здесь совершается гораздо энергичнее и полнее; 
но, съ другой стороны, развивающаяся на самыхъ колос
никахъ углекислота должна пройти значительный слой
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раскаленного кокса, покрывающего эти колосники, при- 
чсмъ она превращается въ окись углерода, а этотъ но
вый горючш продуктъ также направляется, на ряду съ 
другими горючими газами, въ рабочее пространство печи.

Притекающей въ поддувало черезъ щели между пли
тами Z  воздухъ, вслгЬдствп1 тяги, направляется частью 
подъ колосники, частью же, черезъ отверсые Р  (фиг. 1 и
3) въ камеру М  (фиг. 1 и 4), расположенную подъ по- 
домъ печи и потому значительно нагретую. Отсюда, какъ 
это обозначено стрелками, онъ прииимаетъ направлеше 
въ отверстия Q, расположенный по обе стороны камеры, 
и входитъ въ каналы о, о (фиг. 2, 3 и 4). Эти каналы 
расположены въ боковыхъ стенахъ генератора и отъ то- 
пильнаго пространства его отделены только тоненькими 
стенками въ полъ-кирпича, а потому они представляютъ 
протекающему по нимъ воздуху возможность достигнуть 
весьма высокой температуры. Затемъ онъ поступаетъ 
въ камеру N  (фиг. 1, 2 и 3), расположенную надъ сво- 
домъ генератора, а изъ этой последней, по направленно, 
означенному стрелками, входитъ въ рабочее пространство 
печи, надъ самымъ порогомъ, где встречаетъ потокъ ге
нератор ныхъ газовъ и сожигаетъ ихъ.

Устройство всей печи, какъ видптъ читатель, не пред- 
ставляетъ собою ссобыхъ сложностей и потому постановка 
ея должна обойтись только несколько дороже обыкновен
ной отражательной печи; а между темъ экономно, которую 
представляетъ она относительно горючаго матер1ала, вы- 
считываютъ, на основанш весьма продолжительныхъ опы- 
товъ въ бельпйскихъ заводахъ, въ 3 0 — 35 и даже более 
процентовъ, противъ обыкновенной отражательной печи.

Отверстче Р , доставляющее воздухъ въ камеру Ж , 
снабжено заслонкой, при помощи которой можно, по ж е
ланно, впускать въ печь большее или меньшее количе
ство воздуха и тЬмъ придавать печному пламени более



или мен’Ье окислительный свойства. Силой тяги управля- 
ютъ помощью клапана, расположеннаго на дымовой трубе.

Когда желаютъ остановить печь, то задвигаютъ на- 
лухо заслонкой отверсПе Р , закрываютъ клапанъ въ ды

мовой трубе и засыпаютъ плотно сырой угольной ме
лочью какъ отверсНе, черезъ которое заправляется горю- 
ч1й матерьялъ въ генераторъ, такъ равно и щели, остаю- 
пцяся около заслонокъ, закрывающихъ рабоч1я окна. Вна
чале, при этомъ, можно заметить неболыше огоньки, пе- - 
реб'Ьгаюшде но угольной мелочи, которою засыпаны толь- 
ко-что поименованныя отверсНя, а потомъ и это прекра
щается. Печь остается совершенно какъ-бы заглохшею, 
между т’Ьмъ какъ температура внутри ея надолго сохра
няется весьма высокою. Во время пос'Ьщешй моихъ за
вода Сенъ-Леонаръ мне пришлось быть свид'Ьтелемъ од
нажды, что нечь БёН уса была подобнымъ образомъ за
крыта, по случаю праздниковъ, на 60 часовъ. Для того, 
чтобы пустить ее въ ходъ, по прошествш этого времени, 
нужно было открыть только клапанъ въ дымовой трубе 
и заслонку въ отверстш Р  и затймъ спустить въ гене
раторъ надлежащее количество св'ЗЬкаго горючаго мате- 
р1яла. Печь тотчасъ же начала действовать и черезъ пол
тора часа явилась уже возможность приступить въ ней 
къ работе. Следовательно весь шестидесяти-часовох! про- 
межутокъ времени она удерживала въ себе весьма зна
чительное количество жара.

Когда нужно очистить печь, то закрываютъ и кла
панъ на трубе и заслонку Р , открываютъ поддувало и, 
двигая колосники, заставляютъ сваливаться накопившшся 
на нихъ галакъ въ зольникъ, откуда его и выгребаютъ. 
Стоитъ затемъ установить колосники на надлежащее ихъ 
место, загфыть поддувало плитами Z, спустить въ гене
раторъ новое количество каменноугольной мелочи и от-
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крыть клапанъ въ труб'Ь и заслонку у отверст!я Р , и 
снова тотчасъ же можно начать работу въ печи.

Въ локомотивномъ заведенш Сенъ-Леонаръ печи Б ё- 
Tiyca служатъ только какъ калильныя, при ироваркгЬ круп- 
ныхъ жел'Ьзныхъ болванокъ и локомотивныхъ колесъ, въ 
другихъ же заводахъ, какъ наприм4ръ въ Склесинй, въ 
нихъ съ успйхомъ производится и пудлинговаше.



ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕОНТО- 
ЛОГ1Я.

ГЕОЛОГИЧЕСК1Я ИЗСЛЬДОВАНШ ОТЪ КУРСКА ЧЕРЕЗЪ ХАРЬ-
КОВЪ ДО ТАГАНРОГА.

Ст. Н. Барбота-де-М арни.

Летомъ 1869 года я, вм есте съ адъюнктомъ А. П. 
Карпинскимъ, былъ командировать Горнымъ Департамен- 
томъ для производства геологическихъ изсл-Ьдованш по 
лиши курско -харьковско-таганрогской железной дороги. 
Прибывъ въ Курскъ, мы нашли дорогу отъ Курска до 
Харькова уже вполне открытою для эксплуатацш  и сл е 
довательно воспользоваться осмогромъ выемокъ ея и слу- 
жившихъ ей каменоломенъ было уже несколько поздно. 
Поэтому мы признали за лучшее обратиться къ изучении 
вообще такихъ пунктовъ въ Курской и прилежащихъ гу- 
бершяхъ, которые наиболее обещали разъяснить отноше
нья формащй, и съ добытыми такимъ образомъ данными 
направиться на линпо изъ Харькова въ Таганрогъ. Вы- 
полнешю этого плана намъ много содействовали указа- 
ш я почтеннаго ученаго нашего В. А. Кипр1янова, отлич
но знакомаго съ помянутыми губершями и которому мы 
долгомъ почитаемъ засвидетельствовать искреннюю при
знательность.



Въ Курске мы изучили услотпя залегашя саморода, 
описанный Мурчисономъ, Кищняновымъ, Борисякомъ; опи- 
сашя эти воспроизводить здесь считаю излишнимъ. При
нимая свиту породъ, содержащихъ самородъ, за геологи
ч еск и  горизонтъ, вышепомянутый планъ нашъ долженъ 
былъ состоять въ изученш напластовашй ниж е и выше 
самородовъ. Т акъ какъ известно, что разрезъ породъ 
отъ Орла къ Харькову представляетъ восходящую после
довательность образованш, то для обозрешя напластова- 
шй ниже саморода мы, согласно указашямъ г. Кипр1янова, 
поехали въ уезды Фатежскш, Щигровсктй (оба Курск, 
губ.) и Дмитр1евскш (Орл. губ.), а для осмотра напластова- 
нш выше саморода отправились иотомъ въ Бе.ягородъ и 
его окрестности.

Близъ деревни Зориной, лежащей въ юго-восточномъ 
угле Дмитр1евскаго уезда, находятся хоронпя обнаж етя 
горныхъ иородъ въ овраге Подлесокъ, впадающемъ въ 
речку Песочную— притокъ реки Слопа. Въ правомъ, кру- 
томъ, склоне помянутаго оврага наблюдается такая низ- 
ходящая последовательность пластовъ *):

1) Светлая, бурожелтая, белопятнистая глина . 1,оо м.
2) Синеватосерая темная глина съ извест

ковыми с р о с т к а м и   0,70 »
3) Желтозеленый песокъ съ мелкими желва

ками с а м о р о д а   0,55 »
4) Б олее светлый желто-зеленый песокъ . 0,75 »
5) Самородъ крупными желваками въ песке 0,75 »
6) Охряножелтый п е с о к ъ ..................  2,оо »
7) Рыхлый белый п е с ч а н и к ъ ............ 2,оо »
8) Охряножелтый п е с о к ъ ..................  2,50 »
9) Белый песокъ до дна оврага . . . .  6,оо »

#) ВездИ въ статьЪ этой , гдй не говорится о положснш пла
стовъ, значитъ пласты горизонтальны.
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Перечень пластовъ этихъ показываетъ, что ниже са- 
мородовъ тутъ залегаетъ мощная свита песковъ съ под
чиненными имъ песчаниками. Ж елваки саморода рогатые 
и имйютъ въ изломй цвйтъ зеленоватосйрый, рйже чер- 
новатосйрый; съ поверхности ©ни вывйтрйлы, имйютъ 
иногда цвйтъ сйроватобйлый или же бурый и не пред- 
ставляютъ глазури; они являются разсйянными въ пескй, 
преобладая въ пластй № 5. П ески вей вообще слюди- 
сты. Песчаники по большей части рыхлы и иногда до 
того, что совсймъ разсыпчаты; они не столько являют
ся правильными пластами, сколько болыиихъ размйровъ 
сростками, которыми и завалено все дно оврага. Пласты, 
к ак ъ  принадлежащее большею частно породами сыпучими, 
не являются тутъ горизонтальными, а напрогивъ показы- 
ваютъ легкую неправильную изогнутость.

Ж елваки саморода изъ слоя № 3, имйвшш въ изломй 
фисташковозеленовато-сйрый цвйтъ, песчаниковое сложе- 
н!е, ясно показывавший зерна кварца и издававшей за- 
пахъ глины, были по моей просьбй анализированъ А. С. 
Ермоловыми, продолжающими прекрасный изслйдовашя 
русск ихъ самородовъ, начатыя профессоромъ Энгельгар- 
домъ. Г. Ермоловъ въ желвакй этомъ нашелъ:

Нерастворимыхъ въ соляной кислотй веществъ
(песокъ, глина) . 54,ш

И з в е с т и ............................... 19,18
Окиси желйза . . . . Юof

Г линозем а............................... 0,57
Фосфорной кислоты 14,47
Угольной кислоты и потери 8,77

100,оо

Количество фосфорнокислой извести, расчитанной по 
фосфорной кислотй, равняется 3 1 ,59°/0.



f

Н а фиг. 1 показано другое, болЪе простое обнаже- 
Hie g'j, этомъ же овраггй, (х обозначаетъ тутъ наносъ, Ъ 
желтые пески, с самородъ, d  песчаникъ, е пески желтаго 
и б'Ьлаго цв^та.
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Фиг. 1.

Въ деревне Чаплыгиной, лежащей въ средине западной 
части Щ игровскаго уезда, верстахъ въ 10 къ северу отъ 
Будаковской станщи железной дороги, также наблюдается 
мощное разыпле песковъ подъ самородами. Отношешя 
эти видны во многихъ оврагахъ и вотъ наблюдаемая тутъ 
нисходящая последовательность пласговъ:
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1) растительная земля............................................. |
2) наносная буроватая г л и н а ............................ i 1,25 метра.
3) синесерая известковистая глина. . . J

4) разрушивннйся отъ вывгЬтривашя желто
ватый мергель........................................................0,70

5) белый м е р г е л ь  1,25 »
6) песчанистый мергель {сурки) . . . .  1,50 »
7) сам ородъ 0,75 »
8) зеленоватожелтый песокъ......................................1,50 »
9) сам ородъ ................................................................... 0,75 »

10) зеленоватожелтый песокъ до дна оврага.
«

№№ 7 и 9 представляютъ главнейшее накоплеше са- 
морода, но онъ не образуете сплошиыхъ пластовъ, а 
является желваками, густо разсйянными въ песке. Ж ел
ваки эти имеютъ сероваточерный цветъ  и поверхность 
гладкую, какъ-бы глазурованную; изломъ же обнаруживаете 
въ нихъ песчаниковое сложеше и цветъ грязнозеленый, 
По анализу А. С. Ермолова въ одномъ изъ такихъ жел- 
ваковъ найдено:

Кварцеваго песка . . . .  43 ,oi
И з в е с т и ............................................27,ю
Окиси ж е л е з а ................................. 2,15
Фосфорной кислоты . . . 18,84
Угольной кисл., фтора и пр. 8,90

100 ,оо

Кроме того ш арики саморода еще являются кое-где 
разсеянными по белому мергелю (№ 5) и также по сур
к е  (№ 6). В ъ мергеле зам етенъ также, въ 0,оз метра 
толщиною, прослоекъ землистаго угля. Окаменелости были 
найдены также въ этомъ мергеле, именно: O strea haJio- 
tideci Sow .
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Въ другихъ оврагахъ у Чаплыгиной желваки саморо
да представляются самымъ верхними пластомъ. Желтыми 
или белыми песками, лежащими подъ самородомъ, тутъ 
местами подчинены песчаники, добывавппеся для соору
женья мостовъ на железной дорогЬ.

И таки и-ижс самородови пластуются б'Ьлаго, желта- 
го и зелеиоватаго цвета пески, которыми подчинены 
песчаники. Песчаники эти не должно однакожн см еш и
вать съ теми, которые нами вскоре привелось наблюдать 
ви Молотыче, такъ какъ последше по всей вероятности 
новее самородови.

Село Молотычъ лежитъ въ средине сЬверной части 
Фатежскаго уезда, въ 20 верстахъ отъ Фатежа. Верстахъ 
въ 1 ‘/ 2 отъ села выламывается розоватобелаго, белаго 
или же бураго цвета  песчаникъ, отличающшся отъ вы- 
шеописанныхъ своимъ сливными сложешемъ. Батрологи- 
ческихъ отношенш этого песчаника не видно, но такъ 
какъ  онъ содержитъ отпечатки листьевъ двудольныхъ ра- 
стенш, совершенно сходныхъ съ Quercus m agnioliaefo lio  
Goep. изъ Камышина, то очень можетъ быть, что песча
никъ этотъ третичный; въ немъ попадаются также отпе
чатки Quercus venulasa , описаннаго г. Эйхвальдомъ изъ 
песчаниковъ города Тима.

Что касается наносной почвы Курской губернш, то 
она представлялась намъ обыкновенно светло-желтой или 
буроватой песчанистой глиной, обваливающейся верти
кальными стенами и содержащей мергельные сростки и 
тончайппя белыя известковыя трубочки. Окаменелостей 
въ глине этой найдено не было, но, въ силу помянутыхъ 
лризнаковъ, я решаюсь считать ее принадлежащею къ 
южно-русскому наносному образован т, т. е. къ лессу . 
Появлеше лёсса, по дорогй изъ Москвы, делается зам ет
ными уже за Кромами, наир, въ Валабуеве и Кубыш- 
кине, лежащихъ на тракте въ городъ Севскъ. ДилювК



альная красная глина въ осмотр'Ьнныхъ нами м’Ьстно- 
стяхъ совсймъ отсутствовала, и вотъ почему мы нигде не 
видали эрратическихъ валуновъ. Зная же, что валуны эти 
встречаются съ одной стороны въ губ ер тях ъ  Воронеж
ской и Рязанской, а съ другой въ губернш Черниговской, 
должно допустить, что лёссъ, протягиваясь съ юга, по 
направленно къ Орлу вдается болыиимъ мысомъ.

Изложенный наблюдешя раскрыли толщи породъ ниже 
горизонта самородовъ. Въ К урске, надъ эгимъ горизон- 
томъ является меловой рухлякъ, а въ Белгороде и его 
окрестностяхъ чистый белый мЬлъ и толщи еще выше ле- 
жашдя; къ разсмотрЪнш этихъ послйднихъ образованш 
мы теперь и переходимъ.

Белы й мйлъ нередъ Бйлгородомъ, верстахъ въ двухъ 
отъ вокзала ж елезной дороги, представляетъ две больиня 
возвышенности, отъ размьгпя атмосферными водами имйю- 
шдя видъ пирамидъ. Ни въ мйлй, ни въ попадающихся 
въ немъ желвакахъ кремня окаменелостей не находится. 
Всюду изъ-подъ мйла выступаюгь родниковыя воды.

Толщи, лежашдя выше этого мЬла, мы наблюдали въ 
селй Болховце, лежащемъ въ 7 верстахъ отъ города, на 
тракте  въ Грайворонъ. Тутъ, въ Казацкой слободке, въ 
овраге Панскомъ, обнажешя представляютъ:

1) Л ё с с ъ .....................................................................
2) Светло-зеленоватый п е с о к ъ .........................
3) Белы й п е с о к ъ ...................................................
4) Охряно-желтый песокъ ......................................
5) Зеленовато-серый п есч ан и къ .........................
6) Тотъ же песчаникъ, болйе рыхлый.
7) Мйлъ до подошвы оврага.

Осадки № 5 и JVs 6, какъ мы увидимъ далее, имйютъ 
важное геологическое значеше, представляя огромное рас-
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8.00 метр. 
1,80 » 
0,75
1,70
0,75 »
1.00
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пространеше нетолько но Курской, но и по Харьковской 
губернии Петрографичесшй составъ этого осадка чрезвы
чайно изменчивъ, представляя переходы отъ глинисто- 
известковистаго песчаника въ песчанистые мергели и 
глины, но некоторый наружный особенности, какъ-то: зе
леновато-серый цветъ съ желтыми или бурыми пятнами 
и концентрическими полосами или разводами, легко обли- 
чаютъ этотъ осадокъ, несмотря на почти полное отсут- 
CTBie въ немъ органическихъ остатковъ. Это тотъ самый 
осадокъ, который Блёде назвалъ кремнист ой глиной , 
трепеловиднымъ мергелемъ и т. п. и который, быть мо
жетъ, протягивается отъ Д непра до Волги. Въ Болховце 
порода эта представляется тонкозернистымъ глинистымъ 
песчаникомъ свЬтлаго зеленовато- или желтовато-сЬраго 
цвета. Сверху песчаникъ довольно твердъ, разработы- 
вается какъ строительный матер1алъ, а книзу делается 
рыхлымъ. По зеленовато-серому фону его разейяны мель- 
чайнпя блестки серебристой слюды, мелшя желто^бурыя 
пятна и желто-бурые копцентричесше разводы, въ центре 
которыхъ нередко замечаются цидиндричесюя отверсНя, 
какъ-бы происходящая отъ исчезнувшихъ стволовъ. По 
анализу г. Карпинскаго, песчаникъ состоитъ изъ 78 ,з ча
стей песка и 21,7 глины. Въ м еле, подстилающемъ эту 
породу, встречаются желваки сине-сераго студенистаго 
кварца, не дающаго при ударе о сталь искры, и попа
даются обломки белемнитовъ.

Съ несколько огличнымъ отъ описаннаго характеромъ 
разематриваемый осадокъ представляется въ Бархатномъ 
овраге, верстахъ въ 6 на NNO отъ Болховца. Подъ пе
ремежаемостью нетолстыхъ слоевъ белаго и желтаго песка, 
является тутъ светлый зеленовато-серый средне-зернистый 
песчаникъ, въ общей массе своей не столь уже плотный, 
какъ въ Болховце— въ немъ уже ясно заметны зерна му гно- 
сераго кварца, связанный глинистымъ цементомъ, и кроме
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листочковъ серебристой слюды въ немъ являются еще 
пластообразныя конкрецюнныя массы синевато-сйраго ро
говика; массы эти не разграничены резко отъ окружаю- 
щаго ихъ песчаника, а, наиротивъ, онй незаметно съ 
нимъ сливаются. По анализу г. Карпинскаго, песчаникъ 
этотъ содержитъ 8 1 , 7 1  песка и 1 8 ,2 9  глины. Ж елтые раз
воды видны нетолько въ песчаникахъ, но и въ пескахъ. 
Преследуя Бархатный оврагъ къ его устью, мы встре
тили белый мБлъ.

Итакъ выше горизонта самородовъ является белый 
мелъ, а выше его свита слюдистыхъ песковъ и песчани- 
ковъ дъ концентрическими разводами; песчаники эти то 
глинисты, то содержатъ въ себе конкрецюнныя массы 
роговика.

Вообще же восходягцш разрезъ или южное склонеше 
формацШ по направленно отъ Орла къ Харькову, на осно- 
ванш известныхъ доселе наблюдешй, въ общихъ чертахъ 
должно себе представлять такимъ образомъ: въ О рле намъ 
видны девонсше пласты, на которыхъ местами уцелела 
юра (кадетскш корпусъ въ Орле, Салтово, Кромы), за 
Кромами являются самороды, которые въ уездахъ Фатеж- 
скомъ и Щ игровскомъ лежатъ у дневной поверхности,
между темъ какъ въ К урске они уже залегаютъ у уровня

\

р. Тускари, прикрываясь мЬловымъ мергелемъ, въ Б е л 
городе показывается белый мелъ, а ю ж нее—пласты .вы
ше его лежаице. Иоверхъ осадковъ, последовательно под
стилающих!. одинъ другаго въ этомъ разрезе, местами 
несогласно лежатъ песчаники, подобные встречающимся 
въ Молотыче и г. Тиме.

Обращаюсь теперь къ самому Харькову. Городъ ле- 
житъ на маленькихъ речкахъ Х арькове и Лопани, въ до- 
линахъ которыхъ и отыскиваются обнажешя горныхъ по- 
родъ. Съ обнажщнями этими насъ обязательно познако
мили гг. профессоръ Борисякъ и Гуровъ. Б ъ  нредместьи

Г о р н .  Ж у р и .  ни. X I .  1 8 7 0 .  7



Ж уравлсвке, въ правомъ береге долины р. Харьковъ, до
бывается зеленовато-белая глина, употребляемая для мытья 
шерсти. Она покрывается прямо лёссомъ, но не видно, на 
чемъ лежитъ она. Жонцентричесте разводы желтаго цвета 
тотчасъ заставляютъ узнать въ ней нечто ипое, какъ 
петрографическое видоизм'Ьнеие породы, выше описанной 
изъ Волховца. Изъ подъ этой глины выходятъ родники.

Породы долины р. Лопани всего лучше наблюдаются, 
если къ этой долине спускаться по оврагамъ, берущимъ 
начало у курскаго шоссе верстахъ въ трехъ отъ города. 
Въ этихъ оврагахъ подъ лёссомъ, достигающими мощно
сти семи метровъ, является перемежаемость белыхъ и 
желтыхъ песковъ, а подъ ними мягкая зеленовато-белая 
глина съ желтыми разводами. Еслибъ, при опредйленш 
формаций, возможно было руководствоваться одними только 
литологическими признаками, то я бы не затруднился гли
ну эту приравнять тевскои глинп , , — такъ она на нее 
похожа. И мне ни мало не удивительно, что къ такой 
же аналогш пришелъ и профессоръ Борисякъ *), кото
рому окрестности Клева также знакомы. Выйдя по овра
гамъ въ долину Лопани, по обоими склонами ея встре
чаешь множество каменоломенъ, въ которыхъ для города 
добывается мало-добротный бутовой и мостовой камень. 
Онъ представляетъ нечто иное как ъ вышеопиеанную 
глину, обратившуюся въ тонкозернистый сильно глинистый 
песчаникъ: въ немъ видны листочки слюды, т'Ьже желто- 
бурыя пятна и концентрическая кольца по светлому зе
леноватосерому фону. Г. Жарпинскш въ породе этой опре
делили 49,48 песка и 50,52 глины.

Что касается органическихъ остатковъ, то въ описан- 
ныхъ породахъ они встречаются крайне редко и мы не
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Оборникъ матер1аловъ по геологш южной Р оссш . I. 115.



могли найти ихъ. Единственные найденные экземпляры 
остатковъ этихъ хранятся въ Харьковскомъ университет^; 
они пред ста вляютъ иглы (Spiculae) губокъ, мшанку Се,- 
riopora serpens FAchw . , найденную въ каменоломняхъ на 
лйвой сторон'Ь Лопани, и кромй того отпечатки рыбы и 
двустворчатой раковины, найденные по правую сторону 
этой долины*). Я  уже указалъ на поразительное сходство 
харьковской зеленой глины съ шевскою; харьковсте гео
логи оказали бы истинную ‘ услугу, еслибй помянутый 
экземпляръ рыбы сравнили съ формами ископаемыхъ 
рыбъ изъ глины Шева, находящимися въ богатой коллек- 
щи профессора Роговича. Тогда вопросъ о геологическомъ 
возрасти харьковскихъ породъ, можетъ быть, подвинулся 
бы нисколько впередъ и на палеонтологическомъ основа- 
нш. Шевскую глину большинство геологовъ относятъ те
перь къ третичному першду и, на мой взглядъ, къ этому 
же перюду должно относить и харьковсше осадки уже 
по одному тому, что они пластуются выше бйлаго мйла,

Направимся теперь изъ Харькова по лиши железной 
дороги на югъ.

Харьковская зеленовато-сйрая песчанистая глина, пре
красно обнаженная подъ лёссомъ въ значительной выемкй 
у воксала въ самомъ город'й, скоро начинаетъ покрывать
ся бйлыми и охряножелтыми песками, какъ наприм. у 
Основы и за Карачевкой; особенно же хорошо видно это 
у Кременной, гд^ глубина выемки на железной дорогй 
досгигаетъ пяти саженъ. Въ Мерефй намъ показывали
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,})  I1. Мурчисонъ (Геологическое оппсаше Европейской Р о с с ш , I .  
980)  и проФессоръ Борисякъ (Сборникъ, I. 83) говорятч., что у Кур
ска въ иородахъ, подобныхъ Харъковскимъ, они нашли Jielemnites  
(mucronatus?)  и T e r e b r a tu la  (c a r n e a ?), но надобно зам ети ть , что тож 
дественность осадковъ эги хъ  не доказана положительно; къ тому же 
помянутый окаменелости Мурчисономъ были найдены въ пластТ., ле- 
жащемъ ппдъ бт.лымъ мЪломъ.

*
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образцы строительныхъ матер1аловъ: бутовой песчаникъ 
желтаго цвета съ бурыми пятнамш, переходящш иногда 
въ разсыпчатыя разности, изъ Новосёлокъ Волковскаго 
у'Ьзда; подферменный и облицовочный весьма твердый пес
чаникъ бйлаго цвета для моста черезъ р. Мжу изъ ок
рестностей Мерчика и Невнова, находящихся въ томъ же 
уйзд'Ь. Ж елтовато-белые пески мы видели и въ Цыбу- 
левскомъ хуторе у станцш Борки, равно какъ и у стан
цш Тарановой. Передъ последней, на 278 версте отъ 
Курска, въ выемке подъ наносной глиной сначала яв
ляется TOiiaift слой каолина, а потомъ уже песокъ жел
таго цвета. Весьма вероятно, что вей эти пески и песча
ники б'йлаго и желтаго цвйта иринадлежатъ одному об
разованно. Органическихъ остатковъ въ нихъ нигде встре
чено не было и только тотчасъ за Харьковомъ было 
видно непосредственное належаше щйкоторыхъ изъ нихъ 
на зеленоцветныхъ харьковскихъ породахъ. Значеше этихъ 
песковъ делается мне яснымъ, если припомнить, что и 
подъ Шевомъ выше зеленой глины залегаютъ пески съ 
подчиненными песчаниками и гнездами каолина. Ж елез
ная дорога у Борковъ, Тарановой и далее проходитъ какъ 
разъ по шпилямъ между системами Днепра и Дона, а 
потому понятно, что она должна была встретить эти по
роды, какъ  самыя верхшя.

Таш я же отнош етя продолжаются и далее, ибо въ 
селе Береке (Зм1евскаго уезда) мы видели желтоватобе
лые пески, а въ Алексеевской станщи железной дороги 
намъ доставили образцы твердыхъ желтыхъ песчаниковъ 
изъ Дмитровки (Куликовки) на р. Орель и изъ Глазунов- 
ки, лежащей близъ ВГебелинки. Доказательства же не
прерывности нродолжешя зеленоцветныхъ породъ Харь
кова представились мне у бывшей Алексеевской крепо
сти въ балкахъ, направляющихся съ левой стороны въ 
р. Береку. Тутъ добывается зеленовато-желтый рыхлый

;



мало-слюдистый песчаникъ, весьма мйняющшся въ сво- 
ихъ свойствахъ, переходя то въ зеленоватожелтую глину, 
то въ глинистые пески грязно-зеленаго, желтовато-бйлаго 
и б'Ьлаго цвета; желто-бурые, часто концентричесше, раз
воды постоянно встречаются во всехъ его видоизмг1шеш- 
яхъ и обличаютъ въ немъ харьковскую породу. Г. Кар- 
пинскш въ рыхломъ АлексгЬевскомъ песчанике нашелъ 
67,4 частей песка и 32,6 глины.

Следующая станщя Краснопавловка хотя и лежитъ 
уже въ Екатеринославской губерши (Павлоградсюй укздъ), 
но не далеко отъ Изюмскаго уезда, а потому не удиви
тельно, что верстахъ въ четырехъ на востокъ отъ нея, 
въ балке Попельнушке, впадающей въ Бритай, мы встре
тили пласты iopcKie. Присутств1е юрскихъ пластовъ по 
Попельнушке впервые кажется сделалось известнымъ г. 
Носову 1 *), после котораго наблюдалъ ихъ г. Гуровъ**). 
Въ верховьяхъ этой балки сначала представляются пески 
белаго цвета, чистые, перемежаюнцеся съ желтыми и 
покрытые белопягнистымъ лёссомъ. Спускаясь же далее, 
является слабо изогнутыми пластами белый известнякъ 
до 1,20 метра толщиною, состоящш изъ ядеръ и облом- 
ковъ раковинъ; глубже онъ принимаегъ цвктъ желтова
тый и содержитъ сростки буро-чернаго кремня и множе
ство окаменелостей, какъ-то:

A garicia boletiform is Goldf.
Serpula gordialis Schloth. 

fiaccida Goldf.
» flagellum M unst.

G riphaea d ila ta ta  (gigantea) Sow.
T rigonia costata  P a rk .

*4 Борисякъ. Сборнинъ матер!аловъ по геологш  южной Poccin .  
I. 220.

*й) Протоколы засВданШ Совета Харьковскаго университета. 1869.  
№ 6-й.
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Trigonia clavellata Park.
Gervilleia aviculoides sow.
Pholadom ya sp.
My op sis sp.
Pecten  fibrosus sow.
O strea sandalina Goldf.
Rhynchonella varians Schloth.
Am m onites sp.
Pentacrinus cingulatus Mtuist.
Только Pill, varians  и Gr. d ila ta ta  попадаются тутъ 

съ сохранившимися створками; upoaia же окаменелости 
представляютъ ядра и отпечатки, вследств1е чего опреде- 
леше нгккоторыхъ изъ нихъ, напр, аммонитовъ, затруд
нительно. Одни ядра аммонитовъ иринадлежатъ можетъ 
быть A . cordatus S o w , а друпя, имея спину плоскую 
и два ряда узловъ, напоминаютъ A . a th le ta  P hil.

Н а геологической карге донецкаго кряжа, составлен
ной г. Леплэ, въ Изюмскомъ уезде, вдоль нижняго течешя 
р. Береки, показана между прочимъ узкая полоса бах- 
мутской соленосной формацш, протягивающаяся по вос- 
токо-западному наравленпо. Очень можетъ быть, что по
лоса эта досгигаетъ и линш железной дороги; объ этомъ 
можно догадываться изъ того, что на подробной топогра
фической карте около Красиопавловки и нЬкоторыхъ дру- 
гихъ местъ многгя балки обозначены подъ назватем ъ 
«соленыхъ».

Следующая за Краснопавловской станщ я есть Лозовая. 
Выемки на железной дороге, до трехъ саженъ глубиною, 
показываютъ одинъ лёссъ весьма глинистый и потому въ су- 
хомъ состоят и весьма плотный и твердый. Такой лессъ, 
более бурый, чЬмъ обыкновенно, представлялъ чрезвычай
ный затрудненья грабарямъ, едва справлявшимся съ нимъ 
ломами. Изъ Нелюбовки (Смирное), лежащей у впадешя 
р. Лозовой въ Бритай, въ харьковскомъ университете я
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вид'Ьлъ юрсшя окаменелости, но самъ не могъ посетить 
эту местность. Вывезенный оттуда на железную дорогу 
известнякъ былъ очень кремнистъ, синевато-сйраго цвета 
и представлялъ отличные дендриты.

За Лозовой лишя железной дороги, преследуя водо- 
разделъ, разделяющих притоки Севернаго Донца отъ при- 
токовъ р. Самары (впад. въ Днепръ), круто поворачиваетъ 
на востокъ къ Славянску. Т утъ , въ 8 верстахъ отъ 
станцш Надеждинской, у деревни Теленовой въ лйвомъ 
береге Бритая при выселке Михайловскомъ мы опять 
встретили стараго знакомаго— породу харьковскую. Она 
представлялась чрезвычайно глинистымъ плотнымъ песча- 
никомъ свйтлаго желтовато-сераго цвета съ желтыми или 
же бурыми пятнами и концентрическими кольцами; из- 
ломъ ея землистый; въ ней встречаются листочки слюды. 
Г. Карпинскш определилъ въ н е й : 33,34 песка и 66,66 
глины. Порода эта по всей вероятности и здесь сопро
вождается покрывающими ее песками, такъ какъ прево
сходные белые и желтые пески привозились для баласти- 
ровашя железной дороги изъ окрестностей, именно пер
вые изъ Миролюбовки, лежащей въ трехъ верстахъ на 
югъ отъ Надеждинской станцш, а вторые изъ Горожанки 
(близъ Рудаевки) верстахъ въ 9 на юго-западъ отъ по
мянутой станцш. Кстати здйсь заметить, что образцы 
твердыхъ песчаниковъ намъ доставлены были изъ Бого- 
миловки (Евсюкова) на р. Бритай, верстахъ въ 30, и изъ 
Богдановки на р. Большой Терновкй, верстахъ въ 50 отъ 
Надеждинской.

До сихъ поръ я имелъ дело только съ четырьмя груп
пами породъ: съ породами меловыми и самородами, съ зе
лено-цветными породами Харькова, съ белыми и желтыми 
песками и песчаниками и съ юрскими известняками. Ока
менелости были встречены лишь въ последнихъ поро- 
дахъ, между тймъ какъ въ онредйленш значешя осталь-



ныхъ возможно было руководствоваться только литологи
ческими наведешями и приняНемъ во внимаше того, что 
тотчасъ южнЬе Харькова зеленоцв'Ьтныя породы покры
ваются белыми песками. У Надеждинской я встр'Ьтилъ 
новую, пятн ю, группу иородъ и опять повидимому со всймъ 
безъ окаменелостей; именно, въ балкахъ у деревушки 
Викторовой тотчасъ подъ паноеомъ встречена была пере
межаемость грязно-желтыхъ, грязно-зеленыхъ и бурыхъ 
глинъ съ небольшими гнЬздами кристаллическаго гипса 
и выцветами соли. Глины эти книзу сменяются рыхлымъ 
серовато-белымъ песчаникомъ, въ которомъ проходятъ по
лосы мяснокраснаго цвета; еще ниже, замечается пере- 
ходъ песчаника въ песокъ. Пласты были слабо изогнуты, 
почти горизонтальны. На поверхности виднелись болышя 
площади, занят ыя полынью, и местами солончаки. По- 
явлеше гипса и соли конечно заставляетъ въ помятутыхъ 
породахъ видеть представителей такъ называемой бах- 
м ут ской соленост и ф о р м а н т . Фор Mania эта по ли
ши начинается однакожъ но всему вероятш  ранее На
деждинской станцга, такъ такъ въ окрестносгяхъ Лозовой 
но балка мъ также находимы были куски гипса, а у Ера- 
снопавловска, какъ уже было сказано, некоторый балки 
носятъ назваше «соленыхъ». Вообще надобно полагать, 
что харьковскгя породы и белые пески съ песчаниками 
здесь сильно размыты и, являясь островами, они обна- 
жаютъ ту формацш, которая составляетъ причину соло
новатости водъ и образования солонцовъ.

Отношешя, близшя къ описаннымъ у Викторовой, за
мечаются и близъ Гавриловской станщи *). Такъ у се.ю- 
шя Б. Гавриловки но иолямъ попадаются куски гипса,
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Славянску, оставляетъ Екатериноелавскую губернно и опять входитъ  
въ Харьковскую.



а въ балкахъ, идущихъ къ р. Дрмахе, добывается пе
сокъ. Онъ чисто белый съ полосами желтаго и тЬльно- 
розоваго цвета, иногда со сростками песчаника и места
ми переходящей изъ сыпучаго въ глинистыя отлшпя. Во
да въ колодцахъ большею частш  соленая. Розовыхъ 
слоевъ мне никогда не приводилось наблюдать ни въ 
пескахъ подъ Харьковомъ, ни подъ Шевомъ.

Верстахъ въ lV a передъ станщей Веберовской (Бла
годатное) интересна большая песчаная карьера по левую 
сторону отъ лиши. Въ ней представляются сверху внизъ: 
белый песокъ, перемежающшся съ желтымъ (1 метръ), 
плотная весьма чистая зеленая глина (0 ,7 0  метр.) и на
конецъ перемежаемость бгЬлыхъ и желтыхъ песковъ, въ 
н^которыхъ слояхъ очень глинистыхъ и показывающих ъ 
желтые разводы. Т а т е  же желтые концентричесте раз
воды видны были и въ зеленовато-с'Ьромъ рыхломъ гли- 
нистомъ песчанике, образцы котораго были вынуты изъ 
колодца Веберовской казармы на самой линш. Вообще 
порода эта литологическими признаками своими весьма 
напоминала харьковскую; такъ что вообще у Веберовки 
харьковскую породу я вид'Ьлъ въ последних разъ.

Лишя железной дороги, главнМ ш е державшаяся до 
сихъ поръ водораздгЬловъ, за станщей Гавриловкой всту- 
паетъ въ долину р. Сухаго Торца. Если порода Веберов- 
скаго колодца действительно харьковская, то не удиви
тельно, что въ левомъ склоне Торца мы встр'Ьчаемъ 
белые и желтые пески съ песчаниками— обнажешя по 
родъ этихъ хорошо видны въ болынихъ селахъ Барвен- 
ковгЬ, Приволье и Знаменскомъ. Въ карьерахъ у Барвен- 
кова песчаникъ является какъ-бы отдельными глыбами 
среди песковъ; онъ тонкозернистъ, снежнобТлъ, но часто 
делается охряножелтымъ и совсемъ бурымъ; онъ то 
твердъ, то разсыпчатъ. Въ каменоломняхъ у Приволья 
въ бедомъ песчанике находятъ отпечатки двудольныхъ
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растенш, весьма близкихъ къ Quercus K am yschensis  
Goep ., за одинъ образецъ которыхъ я очень обязанъ 
Ал. Ан. Штукенбергу. Между Привольемъ и Знамен- 
скомъ Cbinyaie пески видны на значительномъ протяже- 
ши; въ Знаменскомъ же, въ самыхъ возвышенныхъ пунк- 
тахъ, какъ напр, у церкви, опять выходятъ наружу 
твердые кварцевые песчаники бе.иго и буроватожелтаго 
цвета.

Между Борвенковомъ и Знаменскомъ въ Сухой То- 
рецъ съ левой стороны впадаетъ долина р. Корульки, 

„даю щ ая возможность увидать, на чемъ тутъ покоится вы
шеописанное белопесчаниковое образоваше. Берега ни
зовья помянутой долины все-еще представляютъ выходы 
желтаго и бураго сильно желЪзистаго песчаника, но, съ 
приближешсмъ къ селу Корульке, у выселка Пашкова 
видно, что изъ-подъ б^лыхъ песковъ начинаетъ высту
пать свита перемежающихся зеленыхъ и красныхъ глинъ, 
отделяющихся отъ песковъ нетолстымъ слоемъ конгло
мерата, валуны различныхъ кварцевъ котораго связаны 
железисто-кремнистымъ цементомъ. Въ самомъ же селе 
Корульке (Изюмск. уезда), въ подошве оврага Долгонь- 
каго, являются наклонные толстые пласты желтоватаго 
глинистаго известняка, содержащего окаменелости, пере- 
межающагося съ слоями синесерой глины и согласно по- 
крытаго полосатыми (красными, зелеными, серыми) гли
нами, зеленожелтыми песками и полосатыми же глинис
тыми песчаниками; еще выше залегаетъ тонкш слой рых- 
лаго конгломерата, валуны чернаго кварца котораго ле- 
жатъ въ буромъ глинистомъ песке. При следования по 
Долгонькому оврагу еще далее вверхъ, появляются вер
тикальный стены светло-охристыхъ чрезвычайно тонкихъ 
песковъ. Слоеватости въ нихъ невидно, но дождевыя 
воды, стекая по мелкимъ боковымъ овражкамъ, размыва- 
ютъ эти нески и обнаруживаютъ въ нихъ присутсгт е
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горизонтальныхъ слоевъ довольно твердыхъ песчаниковъ, 
желтыхъ и буроватыхъ, совершенно походящихъ на те, 
которые мы наблюдали по Сухому Торцу. Стало быть 
песчаное образовате лежитъ тутъ не-согласно на тол- 
щахъ полосатыхъ глинъ и глинистаго известняка, кото
рыя какъ уже выше сказано, являются наклонными. 
Пласты глинистаго известняка падаютъ на N. О. h. 4 — 
5 1 / 2, подъ угломъ весьма различнымъ, достигающимъ 30 . 
З н ач ете  этого известняка впервые выяснено г. Гуро- 
вымъ *), доказавшимъ, что окаменелости его цехштейно- 
выя. Органичесше остатки къ сожалйнда встречаются 
однакожъ лишъ въ виде ядеръ и отпечатковъ; мы на
шли тутъ:

Productus Leplayi Vern.
Schizodus tru n ca tu s King.
G ervilleia ceratophoga Schloth.
Avicula sp.
N atica m inim a Brown.
D entalium  sp.

Если, судя по остаткамъ двудольныхъ растеш й, бело
песчаниковое образоваше должно считать третичнымъ, то 
тогда въ Корульке мы имйемъ непосредственное и при- 
томъ несогласное п р и к р ь те  пластовъ пермскихъ третич
ными.

Обратимся теперь опять къ долине Сухаго Торца. 
Вышепомянутое село Знаменское лежитъ на левомъ скло
не долины этой реки  рядомъ съ селомъ Черкасы, отъ 
котораго оно отделяется небольшимъ ручьемъ, представ- 
ляющимъ столько же интереса, какъ и речка Корулька. 
Въ обрыве леваго берега Черкасскаго ручья, какъ разъ 
надъ ставкомъ, еще г. Гуровъ открылъ юрсше пласты **).

*) Протоколы засЬ д. сов ета  Харьков, универс. 1868, № 6 .  стр. 663- 
( if*) Протоколы зас'Ьд. сов ета  Харьков, ун и в ер с .  1868, № 6, стр. 

658. См. также Сборникъ про®. Ворисяка, стр. 33.



Въ обрыв'Ь этомъ сверху внизъ намъ представились с л к  
дуюиця, падаюшдя на NO h. 3 V2 подъ угломъ 20", 
толщи:

1) Конгломератъ, представляюирй гальки чернаго квар
ца и остатки раковинъ въ желтой песчанистой гли нк

2) Перемежаемость глинъ желтаго и синеватосГраго 
цв^та.

3) Перемежаемость желгЬзистыхъ породъ, именно жел- 
тыхъ и желтоватозеленыхъ песчанистыхъ глинъ, песковъ, 
рыхлыхъ песчаниковъ съ прослойками бураго ж елкняка.

4) Зеленоватые пески, книзу переходяшде въ пески 
с'Ьраго цвйта.

Окаменклости, заключающаяся лишь въ верхпемъ слогй, 
сохранились дурно и между ними я могъ хорошо разли
чить только A vicu la  sem irad ia ta  F isch . и L im a  consohrina  
(ГOrb., но г. Гурову удалось собрать здГсь мнопя формы. 
Г. Гуровъ, комбинируя различныя обнажешя, полагаетъ, что 
этотъ раковинный пластъ есть самый верхний горизоытъ 
во всей придонецкой юргЬ и соотвйтствуетъ самому ниж
нему поясу киммериджскаго яруса западно-европейскихъ 
юрскихъ осадковъ, именно поясу съ A sta r te  supraco- 
ra llina .

Описанное обнажеше нисколько напоминаетъ рядъ 
тГхъ песчаныхъ пластовъ, заканчиваемыхъ конгломера- 
томъ Долгонькаго оврага въ сел'Ь КорулькГ, которые 
лежатъ надъ полосатыми глинами и |цехштейномъ и ко
торые такимъ образомъ, можетъ быть, также должны от
носиться къ ю рк

Преследуя овраги, открывающееся въ Черкасскую p k i-  
ку съ правой стороны выше описаннаго обнажешя, лег
ко подметить, что свита полосатыхъ глинъ и сйрыхъ 
рыхлыхъ песчаниковъ и песковъ склоняется подъ бклый 
мклъ, толщи котораго обнажаются въ верхней части рЪч- 
ки. Въ выемкй железной дороги, какъ разъ лротивъ цер
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кви села Знаменскаго, также обнажены вышеупомянутый 
глины желтаго и синесЪраго цв'Ьта.

Ниже Черкасскаго Сухой торецъ уже съ об'Ьихъ сто- 
ронъ обставленъ б'Ьлымъ м'Ьломъ, въ которомъ много жел- 
ваковъ кремня и сйрнаго колчедана, обратившагося въ 
бурый железнякъ; попадаются также обломки большой 
O strea , не подлежанйе однакожъ оиределешю. М естами, 
выше м’Ьла, заложены карьеры для добычи б'Ьлыхъ п е 
сковъ.

Преследуя белый мйлъ по Сухому Торцу, мы встре
тили въ правомъ склоне долины этой реки две больипя 
каменоломни— Евфанову наискось г. Славянска, верстахъ 
въ семи отъ него, и Мазанову какъ разъ противъ Сла
вянска. Карьера Евфанова заложена въ нижней половине 
склона речной долины и въ ней выламывается оолитовый 
белый известнякъ, содержащей окаменелости. Известнякъ 
этотъ непосредственно покрытъ свитою красныхъ и зеле- 
новатыхъ глинъ, между темъ какъ верхняя половина скло
на показываетъ выходы белаго мела съ кремнемъ. О ка
менелости въ известняке представляютъ большею частно 
ядра и вообще сохранились дурно; между ними чаще все
го попадаются N erin ea e  и O strea sanda lina  G o l d f кро 
ме того обломки иголъ C idaris, отпечатки P leuro tom a-  
r ia  и L im a .  И такъ тутъ белый мТлъ лежитъ на юре, 
соответствующей по всей вероятности коралловому из
вестняку окрестностей Изюма. Карьера у хутора Мазано- 
ва заложена на самомъ верху праваго склона долины С. 
Торца; известнякъ, добывавшийся въ ней въ огромномъ 
количестве для защебенки рельсоваго пути, въ изломе 
белъ, но съ поверхности красновато-буръ, весьма плотенъ 
и большею частчю проникнутъ кремнеземомъ, такъ что 
при ударе по немъ сталь даетъ искру. Пласты известня
ка перемежаются съ тонкими слоями кирпично-красной 
глины и ноказываютъ слабое склонеше на SW; мы на



шли къ нихъ отпечатки G ervilleia  aviculoides Sow. и 
Trigonia sp, вместе съ неясными ядрами L u c in a  sp., 
A rea  sp. и аммонита, напоминающаго A . Jason R ein .

Славянскъ, известный своими соляными разеолами, 
лежитъ на ровной местности по левую сторону Казен- 
наго Торца, ниже впадешя въ него Торца Сухаго. Соля
ные ключи нигде однако не выходятъ наружу сами и 
ихъ перехватыватотъ на глубине 3 — 4 саженъ колодцами. 
Колодцы сначала проходятъ грязно-зеленую глину съ тон
чайшими прослойками гипса, а нотомъ вступаютъ въ пе
сокъ. изъ котораго и показывается разеолъ. Разсолы эти 
содержашде соли 5 — 6°/0, идутъ на градиръ, где содер
ж и т е  ихъ доводится процентовъ до 18, после чего они 
уже поступаютъ въ варницы, отопляемыя каменнымъ 
углемъ. Соли добывается до 300 тысячъ пудовъ въ годъ, 
причемъ на пудъ соли расходуется 1 пудъ 7 фунт. угля. 
У Славянска находятся и соляныя озера, но они по бед
ности содерж атя соли (около 2°/0) на градиры не идутъ. 
Озера эти по всей вероятности суть наполнивийеся во
дою провалы, ибо и теперь берега ихъ оседаютъ, '  а на 
дне одного изъ нихъ видны сваи— вероятно остатки отъ 
солеваренгя, бывшаговъ незапамятныя времена. Единствен
ное хорошее обнажеше у Славянска находится въ выемке 
железной дороги, не доезжая версту до славянской ж елез
нодорожной станцш. Въслояхъ выемки видны тутъ волни- 
стоидунця толщи вишневокрасной глины, покрытыя серыми 
песками, обращающимися въ рыхлые песчаники. По виш
невокрасному фону глинъ нередко замечаются болышя 
пятна зеленаго цвета. Весьма вероятно, что толщи эти 
принадлежать соленосной формацш и такъ какъ Славянскъ 
лежитъ на северовостокъ отъ юрскихъ пластовъ, склоня
ющихся у Мазанова хутора на SW  ̂ то ясно, что пла
сты, на которыхъ расположенъ Славянскъ, уходять подъ 
пласты юреше.
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Изъ Славянска мы сделали экскурсш  въ знаменитыя 
Святыя горы — еъ  высокому скалистому правому берегу 
Севернаго Донца, состоящему изъ б'Ьлаго мела. Живо- 
писныя скалы им'Ьютъ тутъ нисколько пирамидальную 
форму и на вершим!} ихъ находится церковь св. Николая, 
частш  изсгЬченная прямо въ м еле. Въ этой последней 
пород!} трудно подметить направлеше истиннаго наслое- 
т я ,  такъ какъ  оно замаскировано двумя системами вер
тикально идущихъ трещинъ; въ одномъ пункт!} однакожъ 
п а д е те  пластовъ довольно ясно представлялось на SW. 
подъ угломъ довольно значительными Окаменелостей въ 
м еле н'Ьтъ, равно и. кремня мало; последнш образуетъ 
не столько желваки, сколько небольнпе прослойки. С ле
дуя отъ монастырскихъ построекъ внизъ по правому бе
регу Донца, встречаешь перемежаемость песчаныхъ глинъ 
зеленаго и кирпично-краснаго цвета, выходящихъ изъ- 
подъ мела; несколько далее, у усадьбы кн. Потемкиной, 
береговыя скалы состоятъ уже изъ круто-падающихъ пла
стовъ юрскаго оолитоваго известняка съ обломками иголъ 
C idaris  и непосредственно покрытыхъ помянутыми гли
нами. Здесь кстати припомнить, что у хутора Мазанова 
въ связи съ юрскимъ известиякомъ намъ также представ
лялись кирпично-красныя глины.

Ж елезный путь, имевнпй западно-восточное направле
ше, за Славянскомъ круто поворачиваетъ на югъ и всту- 
паетъ сначала въ долину Казенна го Торца, а лотомъ за 
Красноторкой въ долину Торца Криваго и вм есте съ 
темъ въ Екатеринославскую губернгю. Въ берегахъ К а- 
зеннаго Торца мы вскоре разстались съ белымъ меломъ. 
Въ каменоломняхъ по р еч к е  Бычку, слева впадающе
му въ Казенный Торецъ, намъ представился плотный 
желтовато-серый известнякъ безъ окаменелостей; слабо
наклонные пласты его перемежались съ слоями синесе
рой глины. К акъ  известнякъ этотъ, хотя и менее глини
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стый ч^мъ въ Корульк/к такъ и глины напомнили мн!> 
пермсюя породы этой последней местности.

Въ выемке, въ самой Красноторке, является переме
жаемость глинъ сипесераго, зеленоватаго и лиловаго цве
та; глины эти часто сменяются желтосерыми песчаника
ми, то рыхлыми, то крепкими, и песками сйраго и бела- 
го цвета. Ж елтосерый песчаникъ часто"показываетъ тон- 
шя полосы бураго цвета, и пласты его падаютъ на Is10  
подъ угломъ часто меняющимся, но не нревосходящимъ 
30°. Въ синесерыхъ глинахъ кое-где проходятъ тончай
шие прослойки (дюйма въ 1 '/ 2) углистаго вещества. Во
обще у Красноторки я вступилъ въ новую шестую груп
пу породъ. Группа эта каменноугольная, доказательства 
чему представились мне впоследствш.

За Дружковкой, лежащей на Кривомъ Торце, из
вестны ломки песчаника и песчаникъ этотъ мы наблю
дали у станцш Константиновки. Въ склоне неболынаго 
кряжика видны тутъ скалы, представляющее толстые пла
сты песчаника, падающаго на 1Ю h. 2 подъ угломъ 
въ 35° и показывающаго параллелепипидную отдель
ность. Желтосерый, большею частш  конгломератовый, 
песчаникъ этотъ содержитъ гальки белаго, мутносераго 
и чернаго кварца; местами въ немъ видны частицы као
лина и онъ обращается въ аркозъ.

Въ выемке передъ Никитовской станщей видна пе
ремежаемость сине-серыхъ и желтыхъ глинъ, п ад ете  
пластовъ которыхъ меняется весьма часто. Въ карьере, 
заложенной на самой станцш, представляется следующий 
нисходяшдй порядокъ пластовъ: грязно-желтый тонкослои
стый песчаникъ, белые пески, перемежаемость сине-се
рыхъ желтыхъ и белыхъ глинъ и наконецъ тонкослои
стый конгломератовый песчаникъ, разбитый брусковою 
отдельностью; пласты падаютъ на N 0, подъ угломъ въ 
65°. Въ выемке же на линш, въ двухъ верстахъ за Ники-



товской стан щ ей , изъ-подъ бурой белоглазки раскры
вается еще бол'Ье сложный, но обратный, т. е. восходя
щей порядокъ; именно: б4лые пески, перемежаемость 64- 
лыхъ, сине-с4рыхъ и‘ желтыхъ глинъ, переходящищъ въ 
сланцеватыя слюдистыя разности, тонкослоистый желто- 
вато-б4лый песчаникъ, б4лая глина и наконецъ толсто
слоистый песчаникъ б4лаго цв4та; пласты падаютъ на N
0. h. 2 подъ угломъ въ 38°. Подобный же характеръ 
породъ наблюдается и въ выемк4, следующей дал4е вер
сты за дв4, но только пласты показываютъ п а д е те  до 
80°. Полверсты еще дал4е, по об4имъ сторонамъ лин1и 
въ разстоянш нЬсколъкнхъ отъ нея саженъ видны дудки, 
заложенный въ выше представленной свит4 глияистопес- 
чаныхъ породъ для добычи подчиненнаго имъ каменнаго 
угля, выходящаго на дневную поверхность обыкновенно 
въ вид4 сажи. Тутъ мн4 сделалось ясньшъ значеше тон- 
каго углистаго прослойка въ выемк4 Красноторки— и вотъ 
почему я сказалъ выше, что у Красноторки мы вступили 
въ новую группу породъ.

Чтобъ вид4ть пласты угля близъ линш, изъ Никитов- 
ской станцш  мы сд4лали экскурсш  верстъ за пять въ 
урочище Старчевое, гд4 по дну небольшаго оврага и 
представилась намъ следующая восходящая последова
тельность породъ: зеленовато-желтый тонкослоистый пес
чаникъ, грубосланцеватый грязно-зеленый глинистый сла- 
нецъ, такого же цв4та еланецъ тонкосланцеватый, плот
ный черный известнякъ до У2 метра толщиною, опять 
тотъ же зеленый еланецъ, четыре слоя угля въ сланц4 
около У 2 метра толщиною каждый, нотомъ опять еланецъ 
и наконецъ весьма твердый кварцевый песчаникъ. Скло- 
неше всЬхъ этихъ пласговъ —  SW . h. 2 подъ угломъ 
въ 72°. Экскуршя эта показала, что свита угленосньтхъ 
гемноцв4тныхъ породъ Старчеваго оврага отличается, 
какъ  петрографически, такъ и стратиграфически, отъ уг- 

Горн.  Ж у рн .  кн. X I .  1 8 7 0 .  8
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л е н о с н о й  СВИТЫ С в е  ТЛ ОЦВ е т  н  ы  х  ъ  п о р о д ъ  м я г к и х ъ ,  к о т о -  

р ы я  н а б л ю д а л и с ь  в ъ  в ы е м к а х ъ  л и н ш  ж е л е з н о й  д о р о г и .

Передъ Никитовской лишя железной дороги выходитъ 
изъ долины Криваго Торца и на дггльнейшемъ протяже- 
H in  своемъ следуетъ н о  водоразделу между Крынкой, 
впадающей въ Млусъ, и притоками K aabM iyca; за стан- 
щей Корсунь она вступаетъ въ пределы Земли Войска.

Станцш Никитовка, Корсунь и Харциско плитовьтй и 
цокольный камень, превосходно поддающейся обделке, 
получали изъ Пантелеймоновки или Верхней Ходженки 
на р. Крынке. Камень этотъ — грязно-зеленый тонкозер
нистый, несколько слюдистый, песчаникъ или псаммитъ 
каменноугольной почвы. Ломку бутоваго камня мы осмат
ривали за станщей Харциско, верстахъ въ 2 1/2 отъ ли
ши, — это слюдистый буровато-с^рый песчаникъ, пласты 
котораго слабо склоняются къ юго-западу.

У хутора Михайловскаго (Иловайскаго) развитъ темно
серый глинистый сланецъ, местами переслоивающшся съ 
песчаникомъ, местами же обращающейся въ сланецъ слю- 
дяный, светлаго сине-сераго цвета. Породамъ этимъ под
чинены залежи ископаемаго угля, для добычи котораго и 
заложены тутъ шахты. Глинистый сланецъ въ некото- 
рыхъ местахъ чрезвычайно тонкослоистъ; онъ делится 
на листы тониною какъ почтовая бумага. Пласты пока- 
зываютъ склонеше на SW. подъ угломъ 28°.

Обстоятельства, нимало отъ насъ не завис.евппя, не 
дозволили намъ осмотреть линш  отъ Николаевской стан- 
щи черезъ Амврослевку до Успенской. Мы видели одна
кожъ образцы горныхъ породъ изъ этихъ мГстъ. Камень, 
добываемый повыше Николаевской станщи, есть аркозъ 
желтовато-белаго цвета; въ 12 же верстахъ отъ нея, на 
хуторе Кутейникова, производится добыча гощаго камен- 
наго угля. Каменноугольная почва близъ Николаевки и 
Амврошевки покрывается белымъ меломъ, образцы кото-
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раго я виделъ въ новочеркаскомъ музее, но у Амврось 
евки же начинается и новая (седьмая) группа породъ, 
именно сарматскт ярусъ третичной почвы. Серый из
вестнякъ этого яруса съ ядрами M actra  Podolica и от
печатками Саг (Тлит F itto n i, С. protractum  и С. obsole- 
tum  привозился на Амврошевскую станщю изъ деревни 
Чистяковой, лежащей по правую сторону лиши на Мо- 
кромъ Еланчик'Ь. По левую же сторону лиши онъ до
бывался въ Авиловке, откуда и привозился на Успен
скую станщю.

Восьмая группа— понтическт ярусъ— представилась 
намъ въ выемкахъ за станщ ей Успенской, именно въ 
пяти верстахъ отъ нея железный путь врезы вается въ 
известковыя толщи. Верхш й пластъ ихъ, около метра 
толщиною, представляетъ б^лаго цвета понтическш или 
одесскш известнякъ съ ядрами Cardium incertum  
Desk., С. pseudocatillus Abich  и Congeria sp. Подъ 
этимъ известнякомъ залегаетъ известнякъ белый же, но 
более плотный и съ ядрами M actra Podolica, Cardium  
F itton i и С. obsoletmn. Стало быть тутъ видно непо
средственное належаш е понтическаго яруса на сармат- 
скомъ. Сделавъ еще версту, путь входитъ въ другую вы
емку, где подъ нетолстымъ пластомъ (1 метръ) мактро- 
ваго оолита является перемежаемость тонкихъ слоевъ 
мягкихъ мергелей бе.заго, зеленоватаго и желтаго ц ве- 
товъ, а подъ нею желтый песокъ. Въ последнихъ породахъ 
окаменелостей хотя и нетъ, но по всей вероятности ихъ 
должно относить къ сарматской группе. Н овая выемка, 
въ полверсте далее, представляетъ обнажеше едвали не 
лучшее, на всей лиши. Верхняя половина его изъ-подъ 
лёсса показываетъ вышеупомянутую перемежаемость мер
гелей, а  нижняя — пески желтаго и белаго цвета. В се 
толщи въ этихъ выемкахъ хотя и показываютъ слабую

*
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волнистость, но въ общемъ вид4 должны считаться го
ризонтальными.

О бнаж ете, подобное послгЬдне-описанному, но только 
съ бол4е сильнымъ развиыемъ песковъ, находится и пе- 
редъ селомъ Покровскимъ. Выемка же у станцш Покров
ской представляетъ корридоръ, вырубленный въ понтиче- 
скомъ известняк^, показывающемъ перемежаемость совер
шенно горизонтальныхъ пластовъ буровато желта го, жел- 
таго и желтовато-б4лаго цв4та, и содержащихъ ядра Саг- 
clium pseudocatillus Abich  и Conger га sp.

Обнажешя морскаго берега у Таганрога описаны уже 
многими геологами. Тутъ опять является сарматскш ярусъ 
и нельзя не указать на огромную семисаженную толщи
ну покрывающаго его св4тлаго грязно-желтаго лёсса. Кам- 
немъ Таганрогъ снабжается изъ МеленНевки или Нико- 
лаевки, лежащей по л4вую сторону M iyca, верстахъ въ 8 
отъ города. Камень этотъ сйровато-б’Ьлый, нисколько гли
нистый, известнякъ съ ядрами M actra Podolica Eichiv ., 
E rvilia  Podolica Eichiv., Cardium F itton i d'Orb., C. 
pro tr actum Eichiv., B ulla  L  aj onkair e an a, Bast, и др.

Взаключеше считаю долгомъ представить н4которыя 
обшдя зам4чагая о видТнныхъ мною формащяхъ и вм4ст4 
съ т4мъ указать на т4 вопросы, которые должны инте
ресовать посл4дующихъ наблюдателей. Н а курско-харь
ковско-таганрогской линш встречаются почвы: наносная, 
третичная, меловая, юрская, пермская и каменоугольная.

1) Эрратическихъ валуновъ нами встречено не было 
и мы постоянно находились въ области нашего южнаго 
наноса или лёсса. Наносъ этотъ, какъ уже выше было 
разъяснено, между Путивлемъ и Воронежомъ вдается къ 
северу по направленно къ Курску и Орлу большимъ мы- 
сомъ, который весьма удачно показанъ на подлинной мур- 
чисоновской геологической карт4 Poccin. Въ нанос4 этомъ, 
обыкновенно представляющемъ желтовато-с4рую песчани-
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етую глину съ известковыми трубочками или сростками 
и обваливающемся вертикальными стенами, хотя окаме
нелостей и не было найдено, но вся наружность его со
вершенно тожественна съ гбмъ видомъ, съ которымъ 
наблюдателю представляется типическш лёссъ Ктева, Кре- 
менца и др. мЬстъ. Особенно хорошо вид^ыъ лёссъ въ 
Т аганроге, где по всей вероятности ему и ггодчиненъ 
пропластокъ глинистаго песка съ U nto , Anoclonta  и Ра~ 
lu d in a , составлякнщй пргъсноводную ф о р м а ц ш  г. Леп- 
лэ *); пропластокъ этотъ мы однакожъ найти не могли.

2) Третичная почва на пути этомъ представляется 
ярусами понтическимъ и сарматскимъ, ярусомъ жерповыхъ 
песчаниковъ съ песками и харьковскою группою породъ.

Понтическш ярусъ появляется южнее станцш  Успен
ской и не достигаетъ моря, такъ какъ морской берегъ у 
Таганрога изъ-подъ лёсса ноказываетъ одинъ талько ярусъ 
сарматсшй. Понтическш ярусъ сложенъ изъ горизонт аль- 
пыхъ пластовъ лишь буровато-желтаго известняка, состо
ящего изъ ядеръ маленькихъ кар;йумъ и конгерш , и во
обще нмеетъ все типичесше свои признаки.

Сарматскш ярусъ является неширокою полосою меж
ду Амврошевской и Успенской и потом ъ близъ Таганро
га. Онъ содержитъ немногочисленныхъ, но весьма постоян- 
ныхъ представителей своей фауны и состоитъ изъ сйро- 
вато-белыхъ плотныхъ известняковъ, одну группу съ ко
торыми составляютъ белые, желтые и зеленоватые мягше 
рухляки и частью пески. Петрографическш характеръ 
этотъ совершенно такой какъ въ южной части Херсон
ской губерши, напр, у Николаева.

Ж ерновые песчаники селъ Молотычъ и Приволья, по 
присутствш  въ нихъ остатковъ двудольныхъ растенш , по
добно жерновымъ песчаникамъ горъ Уши близъ Камыши-

И зсд,Ьдован1е каменноуг. донецкаго бассейна. 1854 ,  сгр. 141
и 150.
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на, должны относиться къ третичному перюду и, въ срав
нены съ сарматскимъ ярусомъ, пред став ля юг ъ образова- 
nie по всей вероятности более древнее. Кварцевые пес
чаники и пески, которые такъ часто встречались въ дру- 
гихъ местахъ по лищи, не представили намъ окаменело
стей и ихъ только въ техъ  случаяхъ должно ставить въ 
параллель съ молотычьскими, когда прямо видно или есть 
поводъ догадываться, что они лежать выше породъ харь- 
ковскихъ или же породъ меловыхъ. Тамъ же, где песча- 
ныя образовашя эти покоятся на осадкахъ более древ- 
нихъ, не содержать окаменелостей, и прикрываются лишь 
наносомъ, какъ напр, въ К орульке, разреш еш е вопроса 
объ относительномъ возрасте ихъ становится весьма за- 
труднительнымъ, а въ такихъ услов1яхъ, именно залегая 
на пластахъ юрскихъ и каменноугольныхъ, жерновые пес
чаники и пески имеютъ вообще огромное развийе въ сред- 
нихъ губершяхъ европейской Россш. И звесй я о нахож- 
деши острововъ ихъ имеются у многихъ авторовъ, но во
обще геологи редко къ породамъ этимъ относились съ 
подобающимъ внимашемъ, редко наносили ихъ на карты, 
а между темъ еслибъ возрастъ этихъ песчаииковъ и пес- 
ковъ возможно было определить съ точностью и распре- 
делеше ихъ показать на геологической карте, то они из
менили бы ее самымъ существеннымъ образомъ.

Обращаюсь теперь къ харьковскимъ осадкамъ. Осад
ки эти главнейше представляются светлыми зеленовато
серыми глинистыми песчаниками, большею частш  рых
лыми. Бурыя пятна, концентричесшя бурыя полосы, тон- 
чашшя листочки серебристой слюды, иногда конкрещон- 
ныя массы роговика, все это—признаки, по которымъ по
роды эти легко узнаются, несмотря на переходы ихъ въ 
глины, мергели и пески. На югъ осадки эти распростра
няются за пределы Харьковской губернш; въ последнш 
разъ мы видели ихъ по Бритаю (Телепова) и Сухому



Торцу (близъ Веберовской станщи) въ Павлоградскомъ 
у'Ьзд'Ь Екатеринославской губернш. Окаменелостей въ 
осадкахъ этихъ почти нгйтъ, но непосредственное нале- 
ж аш е на б'Ьломъ мТл'Ь, видимое въ обнажешяхъ и дока
занное бурешемъ *), заставляетъ считать ихъ принадле
жащими къ третичному перюду. Заключеше это, выведен
ное изъ несомтьнныхъ  батрологическихъ данныхъ, не со
гласно съ мнеш емъ Мурчисона. и н'йкоторыхъ другихъ 
геологовъ, которые разсматриваемые осадки относятъ къ 
меловой почве, основываясь на одномъ только предполо- 
ж е т и , что глинисто-песчаниковыя породы по направле- 
н ш  къ северу делаются все более и более известковыми 
и наконецъ обращаются въ меловые рухляки **). Конеч
но это предположеше М урчисона можетъ иметь вероятче? 
такъ какъ мелъ образовался въ открытомъ океане, а пес
чаные пласты представляютъ более прибрежное отложе- 
H i e ,  но все-же этотъ переходъ несчаныхъ образованы въ 
известковыя надобно доказать детальными изследовашями. 
Предпринять эти изследоватя  всего лучше между Кур- 
скомъ и Харьковомъ. Сравнеше харьковскихъ осадковъ 
съ тевскою глиною  также говоритъ въ пользу вышепо- 
мянутаго заключеш я, такъ какъ въ третичномъ возрасте 
юевской глины теперь уже нетъ  более сомнешя. Съ дру
гой стороны, харьковсюе осадки мне чрезвычайно напо- 
минаютъ зеленовато-серыя глинисто-песчаныя породы пра- 
ваго берега Волги у Царицына, Дубовки и Камышина, 
которыя м не удалось наблюдать въ 1861 году ***) и кото- 
рыя также представляются зеленовато-серыми рыхлыми’ 
песчаниками, изменчивыми въ своихъ с.войствахъ, также
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Борисякъ. Сборникъ матер, геолог, южной Р о с с ш . I ,  10.
** )  Мурчисонъ. Геологич. опие. ев. Р о с с ш . I ,  979 и 980.
* * * )  Геологическо-орограФическШ очеркъ Калмыцкой степи. Стр. 

79 — 81.



характеризуются желто-бурыми пятнами и концентриче
скими кольцами, также по всей вероятности лежатъ вы
ше б'йлаго мгЬла и которыя, наконецъ, подобно породамъ 
Харькова и шевской глине, также покрываются белыми 
и желтыми песками и песчаниками *). Такимъ образомъ 
разсматриваемая группа породъ есть одна изъ самыхъ 
распространенныхъ въ европейской Россш, протягиваясь 
отъ Днепра до Волги.

3) М еловая почва представлялась намъ белымъ ме~ 
ломъ, меловымъ рухлякомъ и подстилающею ихъ свитою 
песковъ съ песчаниками.

Белы й мелъ мы видели въ Белгороде и его окрест- 
ностяхъ, где онъ покрывается харьковскими осадками, по 
Северному Донцу и Сухому Торцу, где онъ лежитъ на 
юре, и наконецъ белый мелъ находится у Николаевки и 
Амврошевки, покрывая собою почву каменноугольную.

Свиту песковъ съ подчиненными пластами песчани
ковъ, подстилающую меловые мергели и принадлежащую 
меловой системе, мы видели въ губершяхъ Орловской и 
Курской. Это та самая свита, которая содержитъ въ се
бе самороды. Въ Зориной и Чаплыгиной окаменелостей 
въ самороде не содержится, ио самородъ окрестностей 
Курска заключаетъ ихъ довольно. И  на юге Poccin встре
чается песчаная свита, подстилающая мелъ и положитель
но къ его формащи относящаяся, какъ напр, по Север
ному Донцу между Езгомомъ и Подгорною, где въ пе-

*)  Сюда же конечно относятся г л гите т о - ж елгьз и с т ый песчаникъ  
и отверогълая кремнист ая глина  «Таблицы ночвъ Симбирской губер- 
нш» Языкова. Терминъ «кремнистая глина» г. Языковъ присвоивалъ  
одному изъ  пластовъ третичной почвы, и, на мой взглядъ, едвали 
умйстно терминъ этотъ применять къ пластамъ, .цитологически сход- 
мымъ, но содержащими. мгЬловыя окаменелости, какъ это д'Ьлаетъ 
г. Синцовъ (Записки Минералог. Общ. 1870, стр. 108 и 109 ) .
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скахъ хотя и нйтъ саморода, но они, по описащю Ле- 
плэ *), содержатъ чисто м^ловыя окаменелости. В ъ техъ  
же пунктахъ, где встречающееся подъ меломъ пески не 
содержатъ ни окаменелостей, ни саморода (какъ напр, 
въ Знаменскомъ въ оврагахъ, впадающихъ справа въ Чер
касскую речку), возрастъ ихъ вырешить конечно затруд
нительно.

Говоря о песчаныхъ пластахъ, подстилающихъ мелъ, 
долгомъ считаю обратить внимаше на то, что окамене
лости, приводимыя г. Леплэ изъ песковъ Крымскаго на 
С. Донце, окаменелости, описанныя г. Гофманомъ изъ 
саморода, и наконецъ окаменелости, перечисляемыя г. 
Синцовымъ изъ песчанаго образования меловой почвы Са
ратовской губернш, указываютъ лиш ь  на верхнюю  фор- 
мащю меловой системы Западной Европы. Геологамъ 
представляется такимъ образомъ важная задача разъяс
нить: встречаю тся ли въ Европейской Россш, вне пре- 
деловъ подмосковнаго края и Крыма, пласты ниж ней  
меловой формацш, къ которымъ часто у насъ относили 
толщи, лежашдя между белымъ меломъ и юрой, и кото
рымъ наир. г. Языковъ придавалъ большое развийе въ 
Симбирской губерши.

4) Юрсшя окаменелости были нами найдены въ пла
стахъ 1) по балке Попельнушке, 2) по Сухому Торцу у 
с. Черкасскаго и противъ Славянска у хуторовъ М аза- 
нова и Егвфанова и 3) наконецъ въ Святыхъ горахъ по 
Северному Донцу.

Батрологичесшя отношенш различныхъ пластовъ харь
ковской юры, после Блёде и Мурчисона, были разбирае
мы гг. Леваковскимъ и Гуровымъ. Профессоръ Левавов-

f>) ИзслЪдоваШе каменноугольнаго донец, бассейна. 1854. Стр. 
120, 130.
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скш нашелъ, что выше оолитовыхъ известняковъ корал- 
ловаго яруса  залегаетъ свита глинисто-песчаныхъ породъ 
съ глинистымъ железнякомъ, содержащимъ отпечатки па- 
поротниковъ и цикадовъ; г. Гуровъ же показалъ, что вы
ше этой последней свиты встречается еще пластъ, соот
ветствующей кеммеридж скому я р ус у . Засимъ остается 
неопределеннымъ зн ачете  той глинисто-песчаной свиты, 
которая залегаетъ ниже коралловаго камня и которой, 
кроме почекъ глинистаго железняка, подчинены еще за
лежи бураго угля.

Открытие г. Гурова имеегъ между прочимъ ту важ
ность, что показываетъ, что пески и песчаники, залегаю- 
нце ниже мела, не всегда должно относить къ меловой 
почве, какъ это обыкновенно делалось. И я вполне раз
деляю м н е т е  г. Гурова, что «современемъ большая часть 
пластовъ, причисленныхъ проф. Борисякомъ къ нижнеме- 
ловымъ осадкамъ, должна будетъ перейдти въ область 
юрскихъ».

Ю р т е  пласты по Попельнушке, въ Черкасскомъ и 
по С. Донцу были известны до насъ, но едвали я оши
бусь, если скажу, что мы первые заявляемъ о нахожде- 
ши юры въ правомъ береге Сухаго Торца почти прогивъ
г. Славянска. Издалека видимый белый мелъ, покрываю
щей тутъ белаго же цвета ю рсте  известняки, по всей 
вероятности былъ причиною того, что эти посдедше ус
кользали отъ внимашя наблюдателей. Коллеыц^ собран- 
ныхъ тутъ окаменелостей хотя и ограниченна, но присут- 
CTBie въ ней N erineae  и иголъ G idaris едвали оставля- 
етъ сом н ете  въ совершенной тожественности известня
ковъ этихъ съ изюмскими. Примечательно, что въ тесной 
связи съ этими известняками находятся тутъ глины кир- 
пично-краснаго и зеленаго цвета, которыя, въ случае 
изолировапнаго ихъ зал егатя , конечно, весьма легко оши
бочно принять за толщи бахмутской соленосной формацш.



5) Ископаемые остатки, обличаюнце пермскую систе
му, именно цехштейнъ, были наблюдаемы лишь въ Ко- 
рульке. Заключающее ихъ пласты представляются желто- 
серыми мергелями, перемежающимися съ серыми гли
нами и согласно покрытыми глинами полосатыми (крас
ными, зелеными, желтыми). Подобный же глины имеютъ 
большое развитие и у Славянска, но относятся ли онТ къ 
пермской системе? П осле призпашя существовашя Tpia- 
совой системы въ 'н аш и хъ  северныхъ и восточныхъ гу- 
б ер тях ъ , возникаетъ вопросъ о томъ, не существуетъ ли 
тр1асъ и на юге Россш  и не должна ли бахмутская со
леносная формащя распасться на пласты пермсше и 
тр1асовые.

6) Ж елезный путь въ каменноугольную почву всту- 
паетъ передъ Красноторкой и преследуетъ почву эту до 
Амвройевской. Предоставляя детальнымъ изследовашямъ 
определить геологичесше горизонты, на которыхъ встре
чаются залежи каменнаго угля, нельзя однакожъ не при
помнить, что у Ниьитовской напр, ясно уже выражают
ся две группы породъ, которымъ тутъ подчинены пласты 
каменнаго угля.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ВОЗМОЖНОСТИ ВСТРЕТИТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЯ 
РУДНЫЯ ЖИЛЫ ВЪ ЗЫРЯНОВСКОМЪ Р У Д Н И К * *)•

От. Горн. Инж. Миклашевскаго.

Различное падеше Зыряновскаго месторождешя на 
различныхъ горизонтахъ рудника не позволяетъ опре-

:f) Marepiajibi для этой статьи были собраны ещ е въ 1855 году, 
но гакъ какъ вскор* деятельность моя была перенесена далеко отъ  
скалъ Алтая на иную почву, а потому собранные мною матер1алы,
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делить съ точностью, въ какой стороне света находится 
висячш или лежачш его бокъ, и потому вопросъ о па- 
д е н т  долженъ быть отнесенъ только къ одной изъ вет 
вей этого мйеторож детя и притомъ къ известному эта
жу; принято однако принимать п ад ете  его къ Югу, по
тому что первая и вторая ветвь, соединяясь на 9-мъ эта- 
жй, составляютъ одинъ общш цйликъ на 10-мъ, имй- 
ющш падев1е къ Югу; ниже 10-го этотъ мощный руд
ный цйликъ опять разделяется на 1Г-мъ этаж е на н е 
сколько ветвей и изъ нихъ некоторый падаютъ къ Югу, 
друпя даже весьма полого къ Северу; такъ напр, на 
мерид1ане Александровскаго гезенга на 11-мъ этаж е 
вторая ветвь падаетъ къ Северу подъ 37°. Разведки на 
12 этаж е доказываютъ тоже различное п ад ете  рудныхъ 
жилъ на этомъ горизонте; такъ напримеръ на мерид!ангЬ 
Восточной шахты, первая вйтвь падаетъ къ Югу; вторая 
отъ Михайловскаго гезенга далее къ Востоку за Констан- 
тиновскимъ также падаетъ къ Югу; но въ Западъ отъ 
Восточной шахты за Александровскимъ гезенгомъ пер
вая ветвь падаетъ къ Северу; если же разсматривать за 
целое месторождеше и третью ветвь, которая на 11-мъ

требовавппе свободнаго времени для группировки ихъ въ систему, 
хранились дб сихъ поръ въ моемъ портФел*, ч*мъ и объясняется  
столь позднее появлеЮе этой статьи въ печати. Въ промежутокъ 15 
л’Ьтъ въ такомъ рудник* какъ ЗыряновскШ, где добыча подвигается  
весьма бы стро, многое должно измениться и тТ> явлешя, который въ  
то время считались темными или загадочными должны были вы
ясниться; но къ сожал*н1Ю къ нашей ученой литератур* мало в с т р е 
чается св*д*н]й , который знакомили бы иоеторонняго человека съ  
посл*довательнымъ движешемъ и развчыемъ собственно горнаго д е 
ла въ Р о ссш , а потому я печатаю статью свою но т*мъ наблюде- 
шямъ, которыя были мною лично собраны въ промежутокъ съ  1851 
но 1856 годъ, слагая съ себя ответственность за так1я иасгности, ко
торыя не могли быть мною проверены по неимение киоследствш вч. 
рукахъ нужныхъ на то матер1аловъ.



этажгЬ падаетъ подъ 60° къ Северу, то вопросъ объ ле- 
жачемъ и висячемъ боке до сихъ поръ остается нереш ен- 
нымъ. Принимая въ соображеше, что большая часть из- 
вестныхъ намъ жилъ и отпрысковъ отъ нея имеютъ па
деше къ Северу, я буду называть висячимъ бокомъ м е
сторождешя— Северъ, а лежачимъ— Югъ, вътом ъ предпо
ложены, что подъ словомъ «Зыряновское месторождеше» 
разумеется и третья ветвь.

Висячш бокъ, отъ главныхъ шахтъ Восточной и В а
сильевской разведанъ довольно хорошо до 13-го этажа, 
но на этомъ горизонте, разведки къ сож аленш  не по
двигаются виередъ по несовершенству водоотливнаго уст
ройства. Еслибы не падеше третьей ветви къ Северу, то 
можно было бы съ достоверностью сказать, что висячш 
бокъ Зыряновскаго месторождеш я разведанъ окончатель
но и такъ совершенно, что более этого желать нельзя, 
Случай третьей ветви даетъ возможность сделать еще 
некоторыя предположешя 'более или менее веротныя, о 
которыхъ здесь не место говорить. Нельзя такж е опре- 
делительно отозваться о лежачемъ боке месторождешя. 
Въ Зыряновскомъ руднике имеются две огромныя штоль- 
ны: Александровская и Васильевская, изъ которыхъ пер
вая приносит ь  12 ’/4 саженъ глубины, вторая 23 саж е
ни; если примемъ въ соображеше, что забой послед
ней соответствуете высочайшему пункту рудной горы, 
то конечно понятно, что глубины, которыя даютъ обе 
штольны совершенно, незначительны относительно всей 
вертикальной плоскости м есторож деш я, имеющей по 
Васильевской ш ахте до 70, а по Восточной 52 с а 
женъ, причемъ месторождеше еще не кончилось. Эти 
штольны не разреш аю тъ воп роса , потому что оне 
при столь незначительной глубине могли пройти и 
надъ месторождешемъ, если оно есть. Чтобы доказать 
возможность этого предположешя, надо бросить крат-
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Kift геогностическш взглядъ на общее строеше рудной 
горы.

Составляя отдйлъ той свиты которая ограничиваете 
левый берегъ р. Бухтармы, Зыряновская рудная гора 
состоитъ изъ кристаллическихъ весьма древнихъ слан- 
цевъ. Н'Ькоторыя возвышенности этой свиты имЬютъ свои 
назвашя, наприм. Острухи, Камилёюъ, Солдатская сопка- 
и если въ общемъ геогностическомъ своемъ строенш 
они сходствуютъ съ рудной горой, за то въ частности 
весьма резко отъ нея отличаются. Состоя изъ глиниста- 
го сланца с'Ьраго (Камилекъ) и черна го цвета, при чемъ 
порода сходствуетъ съ Ли д1 неким ъ камнемъ (Оструха и 
отчасти Солдатская сопка) они разсЬчены жилами фель- 
зитоваго порфира, составляющими здесь яв л ете  обыкно
венное. Напротивъ на поверхности рудной горы порфиръ 
этотъ встречается только въ одномъ м есте, но зато жи
лы авгитоваго порфира (ддабазоваго), проходя [pie въ гли- 
нистомъ сланце и кроме Южнаго отклона Солдатской 
сопки, нигде невстреченныя въ свите оСтальныхъ горъ, 
составляютъ между ними весьма резкую характеристику. 
И такъ глинистый еланецъ фельзитовый и авгитовый 
порфиръ— породы составляются поверхность рудной горы; 
кроме того около Васильевской шахты обнажены жилы 
кварца, и имеется выходъ самаго месторождешя, а на 
западномъ конце горы въ одномъ м есте открытъ безруд- 
ный тяжелый шпатъ.

Глинистый еланецъ въ томъ виде какъ онъ пред
ставляется на поверхности имеетъ три видоизменешя:
1., собственно глинистый еланецъ 2), кремнистый сла- 
нецъ и 3., кварцитъ (кварцовый еланецъ). Я  разумею 
подъ назвашемъ собственнно глинистаго сланца породу, 
представляющую пласты въ строгомъ смысле этаго сло
ва, и подъ назвашемъ кремнистаго— породу более квар- 
цеватую и представляющую ромбоэдрическая отдельности,
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Какъ то, такъ и другое отлич!е им еете светло-серый 
цв'Ьтъ. Что же касается до состава ея то наука до сихъ 
поръ не даетъ въ этомъ отношеши точныхъ указашй, 
хотя профессоръ Науманъ въ сочиненш своемъ L eh r- 
buch dcr Geognosie и говоритъ что большая часть гли- 
нистыхъ сланцевъ им еете составъ одинаковый съ слю- 
дянымъ и что достаточно небольшой осколокъ его раз- 
смотрЬть въ микроскопъ чтобы убедиться простымъ гла- 
замъ что онъ преимущественно состоитъ изъ слюдистыхъ 
пластинокъ. М н е т е  это подтверждается химическими 
изсл'Ьдовашями ученыхъ Добюйсона, Вальхнера, Фрика и 
Соважа. Изъ трудовъ пошгйдняго, занимавшагося разло- 
жеш ями Арденскихъ сланцевъ выводится следующее за- 
клю чете:

1., Они состоятъ большею частш  изъ минерала похо- 
жаго на хлоритъ, разлагаемаго соляной кислотой, изъ ми
нерала, похожаго на слюду, разлагаемаго серной кисло
той и изъ кварца.

2., Составная часть, содержащая хлоритъ, входитъ въ 
виде тончайшей пыли, проникая проч!я составныя части 
и вм есте съ окисями ж елеза и марганца и органиче- 
скимъ веществомъ обусловливаете ц в ете  породы; коли
чество ея изменяется въ круглыхъ цифрахъ между 
10 и 30°/о,

3., Слюдистая составная часть имеете видъ блестя- 
щихъ листочковъ; содержашо ея простирается до 30°/о-

4., Кварцъ съ примесью неболыиаго количества по 
левошпатовыхъ частицъ составляете отъ 25-45°/0.

Сравнивая выводы этаго ученаго съ огромнымъ коли- 
чествомъ видоизменешй сланца, подвергнутыхъ мною наб- 
людешямъ, нельзя не вывести заключешя что составъ 
Арденскихъ сланцевъ не можетъ быть принятъ за нор
му, къ которой можно бы было применить сланцы въ 
другихъ м естахъ. В ъ составе сланцевъ, описываемыхъ
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Соважемъ не видно напр, нисколько талька, между тЬмъ 
минералъ этотъ весьма часто входитъ въ составъ поро
ды, хотя не въ такому количестве, чтобы породу можно 
было назвать тальковымъ сланцемъ. Весьма неопределен
но тоже говорится о веществе придающемъ породе чер
ный цветъ, хотя глинистые сланцы являются въ этомъ 
виде весьма часто. Вообще глинистый сланецъ, который 
я наблюдалъ въ Зыряновской горе можно подразделить 
на два отдела: тальково-глинистый и слюдисто-глинистый, 
смотря по преобладание того или другаго минерала; 
кроме того въ составъ обоихъ входитъ полевошпатовое 
вещество и незначительное количество кварца въ мель- 
чайшемъ разделении Это последнее составдяетъ резкую 
черту между Арденскими сланцами, где по разложешямъ 
Соважа кварца входитъ отъ 25-40"/,,. Я  разумею здесь 
кварцъ составляющей необходимую принадлежность поро
ды; онъ весьма часто составляетъ зерна, желваки, гнез
да, прожилки, но въ этомъ виде составляетъ посторон
нюю примесь и нисколько не служить вы раж етемъ со
става породы. Кроме того въ глинистомъ сланце Зыря- 
новскаго рудника, какъ посторонняя примесь заключают
ся часто кристаллы и зерна бураго железняка, полеваго 
шпата и прожилки и желваки известковаго шпата. Осо
бенное изменеше подмечено въ глинистомъ сланце на 
прикосновеши его съ жилами авгитоваго порфира; въ 
этомъ случае онъ принимаетъ зеленоватый цветъ, напо
миная такимъ образомъ хлоритовый сланецъ и делается 
известковатымъ, вероятно отъ выделешл извести въ боль- 
шомъ количестве, входящей въ составъ авгитоваго пор
фира; въ некоторыхъ местахъ, а особенно на точкахъ 
прикосновешя, сланецъ имеетъ красный цвЬтъ, но и ав- 
гитовый порфиръ имеетъ въ этомъ случае отъ выделе- 
шя железнаго окисла такой же цвЬтъ. Такое изменеше 
порфира можно наблюдать весьма часто на поверхности
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горы тотчасъ по снятш дерна и конечно нельзя припи
сать другой причины къ такому видоизмйнешю какъ 
влгяшю воды и воздуха въ ту отдаленную эпоху, когда 
горы еще не были покрыты позднейшими наносами.

Кремнистый еланецъ, порода въ составе своемъ сход
ная съ глинистымъ сланцемъ, отличается отъ него какъ 
сказано было выше способностью делиться на ромбоэд- 
ричесюя отдельности, достигающая иногда величины въ 
нисколько футовъ; плоскости его глядше и на краяхъ 
имеютъ болйе светлый цветъ, кроме того онй снабжены 
почти всегда весьма красивыми дендритами. Трудно объ
яснить почему порода, одинаковаго состава съ глини
стымъ сланцемъ и повидимому одновременнаго съ нимъ 
происхожденгя, въ той же горе представляется то въ ви
де пластовъ, то въ виде ромбоэдрическихъ отдельностей; 
безъ всякаго со м н етя  надо предположить что въ ыо- 
следнемъ случае охлаждеше ея было медленнее что и 
дало ей возможность получить наклонность къ кристал
лизации но отчего же при совершенно одияаковыхъ усло- 
в1яхъ въ одномъ м есте  еланецъ охлаждался менее чемъ 
въ другомъ? и не даетъ ли обстоятельство это поводъ 
отнести ихъ по образован1ю къ различнымъ эпохамъ?

Если ближе раземотреть наследуемый предметъ то 
легко убедиться что кремнистый еланецъ является въ 
связи съ породами эруптивными; въ этомъ случай конеч
но метаморфизмъ глинистаго сланца совершенно ясенъ. 
При изученш рудника я имелъ случай весьма часто на
блюдать какъ глинистый еланецъ изменялся въ кремни
стый и на оборотъ— по м ерй близости или отдаленности 
причины, произведшей это и зм ^ н ете  и чемъ масса эруп- 
тивныхъ породъ была мощнее, тем ъ и изменеш е это 
происходило на болыпемъ пространстве. И зменеш е гли- 
нистаго сланца непосредственно на точкахъ прикоснове
нья его съ эруптивными породами еще более рйзко, въ
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этомъ случай; сохраняя свойственное ему слоеватое сло- 
жеше, онъ становится более плотнымъ, и порода нерехо- 
дитъ въ кварцитъ, представляя плотное скоплеше зеренъ 
кварца изредка съ примесью листочковъ талька или слюды.

Пласты глинистаго сланца простираются отъ запада 
на востокъ между 4 7 2 и 5 часомъ и падаютъ къ югу 
около 70°. В ъ восточномъ же конце горы и именно въ 
томъ м есте , где проходить мЬсторождеше, они переоиро- 
кинуты и падаютъ къ N подъ угломъ отъ 60 до 75°; изъ 
этого видно, что пласты глинистаго сланца им'Ьютъ пере- 
гибъ, но место его до сихъ поръ едвали определено, по
тому что разв4дки въ западъ, где пласты падаютъ къ с е 
веру, не простирались слишкомъ далеко за Васильевскую 
шахту, а самая западная разведка—М асляпская штольна 
доказала падеше ихъ къ югу, следовательно перегибъ пла
стовъ должевъ быть где-нибудь между Васильевскою 
штольною и Маслянской штольной. Впроч'емъ падеше 
пластовъ къ N относится только до верхиихъ горизонтовъ 
рудника, и повидимому причину этого явлешя должно 
искать въ падеши самаго месторождешя, какъ объ этомъ 
сказано уже выше.

Фелъзитовый порф иръ  представляетъ на поверхности 
горы жилу толщиною въ 3 саж.; она была выслежена отъ 
меридДана М аслянской штольны на юго-востокъ на 10 
саж., на северо-западъ на 7 саж.; далее какъ въ ту такъ 
и другую сторону она скрыта подъ весьма глубокими нано
сами. Порода представляетъ массу фельзита (весьма плот
ное смеш еш е иолеваго шпата съ кварцемъ), въ которой 
разсеяны кристаллы полеваго шпата (ортоклаза) и квар
ца почти въ равномъ количестве, такъ что трудно назвать 
порфиръ этотъ полевошпатнымъ или роговокаменпымъ. 
М асса имеетъ желто-бурый цветъ; ортоклазъ представ
ляется не столько въ кристаллахъ, сколько въ виде кри- 
сталлическихъ зеренъ красноватаго цвета съ блестящими
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плоскостями, длиною въ лишю: кварцъ имеетъ видъ мут- 
пыхъ зеренъ, разс'Ьянныхъ неправильно въ массе фель- 
зита, и доходитъ до величины чечевицы. К акъ посторон
няя примись въ этомъ порфире, попадались кристаллы 
бураго ж елезняка величиною до 3-хъ линш. Ж ила эта 
на всемъ изслйдованномъ пространстве постоянно падаетъ 
къ югу подъ угломъ въ 65°.

Перехожу къ описанио породы, названной г. Розе въ 
первый разъ авгитовымъ порфиромъ, въ сочииенш его: 
R eise nach dem  U ral nnd  A ltai.

Авгитовый порфиръ составляетъ въ Зыряновской горе 
жилы, общее простиран1е которыхъ согласуется съ про- 
стиран1евъ пластовъ глинистаго сланца. Изъ всехъ  жилъ, 
извгЬстныхъ въ руднике, только 4 обнажены на поверхно
сти. Первая самая южная определена въ западной части 
горы, на устье Маслянской штольны; она имеетъ 6 саж. 
толщины и западное ея продолжеше скрыто подъ нано- 
сомъ, восточное же встречено въ 120 саж. отъ М аслян
ской штольны въ погребе лазарета; далее на востокъ по 
огромной толщине наносовъ, ее решительно нельзя на
блюдать. Вторая жила находится къ N  отъ первой въ 75 
саж.; на западномъ конце она определена частью по об- 
нажеш ямъ, частью разрезами, проведенными на поверхно
сти; скрываясь далее подъ наносами, восточное разветвле- 
nie на три ветви определено штольнами Васильевской и 
Александровской; наибольшая толщина ея 60 саж.; далее 
въ (?) саж. къ северу, согласуясь съ первою по ея про- 
стиранш  и следя за всеми ея изгибами, проходитъ третья 
порфировая жила въ 5 саж. толщиною; она определена 
па 70 саж.; но потомъ разделяется на две тонк!я ветви, 
теряюнцяся въ наносе; наконецъ четвертая жила обна
жена у Васильевской шахты, где можетъ быть выслеже
на на 25 саж. къ востоку и на 10 саж. къ вападу.



Северный отклонъ горы недоступенъ для маблюдешя 
по весьма глубокимъ наносамъ.

Въ 1848 г. для опред'Ьлешя геогностическаго строе- 
ш я этой части горы проведена была сгьверпая ш т ольни , 
которая, пройдя более 50 саж. по глине, врезалась за
боемъ своимъ въ толщу глиниетаго сланца и при длине 
62 саж. приняла 14 саж. глубины, изъ которыхъ 12 саж. 
составляютъ наносъ, но н!>тъ сомнешя, что на с4верномъ 
отйлоне горы подъ наносомъ скрыта еще жила авгито- 
ваго порфира, определенная севернымъ квершлагомъ на 
8-мъ этаж 4, где она 1 3 '/ 2 саж. толщиною.

И такъ глинистый еланецъ и авгитовый порфиръ суть 
главныя породы, составляющая рудную гору. Кроме того 
около Васильевской шахты обнаженъ жильный кварцъ, 
но онъ составляетъ только звенья или стулья въ авгито- 
вомъ порфире величиною до двухъ футъ и не имеетъ по 
этому самостоятельности. Н а западномъ конце горы въ 
одномъ м есте найденъ безрудный тяжелый шпатъ между 
пластами глиниетаго сланца; западное его продолжеше 
скрыто подъ глубокими наносами, а въ востокъ онъ вы
клинивается черезъ 1 7 а или 2 сажени; изеледовашй по 
падешю не было делано по неблагонадежности его.

Васильевская штольна, пройдя 7 саж. въ наносе и 
120 въ глинистомъ сланце, встретила на пути своемъ 
три жилы д1абазоваго порфира; Александровская прошла 
въ наносе 73 саж. и пересекла только одну жилу этой 
породы, потому что остальныя две скрыты подъ наносомъ; 
далее обе штольны, просекая жилу д1абазоваго порфира, 
известную въ Зыряновскомъ руднике подъ назвашемъ 
обходной *), встречаю тъ тотчасъ за ней месторождеше.
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* )  Название обходной ей присвоено потому, что а а  8-мъ этаЖК 
проведенъ соединительный штреки» по нтой жил1) между Васильевской  
и Восточной шахтами— обходъ около Этажнаго Ш т р е к а  по 1-й вЪтви.



Если следить далее съ северу, то увидимъ, что въ за- 
падномъ конце встречается толща кварца, имеющая скло- 
неше къ востоку, совершенно согласное съ склонешемъ 
руднаго целика, въ ней вмещающагося; она прорезывает
ся лишь немногими жилами д1абазоваго порфира, толщи
на которыхъ не превышаетъ одной сажени; далее въ 
востокъ и въ особенности на меридшне восточной шахты 
(на 5, 6, 8 и 9-ти этажахъ) жилы д1абазоваго порфира 
являются въ такомъ множестве, что только самое де
тальное и глубокое изучеше рудника даетъ возможность 
убеждаться все более и более, что one составляютъ ветви 
обходной жилы, другой проходящей между первою и вто
рою рудными жилами, которыя. вм есте съ известными въ 
штольнахъ Александровской и Васильевской и съ мощной 
жилой, определенной севернымъ квершлагомъ на 8-мъ 
этаж е, служили осями поднятая глинистаго сланца, вхо- 
дящаго въ строеше рудной горы.

В се жилы д1абазоваго порфира по простиранш  свое
му параллельны руднымъ жиламъ; обстоятельство это 
даетъ уже возможность допустить одновременное ихъ 
образовате, но въ Зыряновскомъ руднике есть для этого 
еще более сильныя доказательства. Л  приведу несколько 
примеровъ, где порфирч, этотъ переходить непосредствен
но въ руду. Въ 1848 году на 9-мъ этаж е отъ гезеяга h (?) 
былъ веденъ квершлагъ въ югъ съ первой ветвц; нмъ 
просеченч. былъ галмей, находящейся въ лежачемъ боку 
первой ветви, и тотчасъ за нимъ Д1абазовый порфиръ 
обходной жилы. Пройдя по порфиру три сажени, забой 
пересект, рудный цЬликъ въ одну сажень толщиною и 
потомъ опять врезался въ порфиръ; этотъ целикъ, пре
следуемый по простиранш , представилъ въ заиадъ тонкш 
рудный прожилокъ сначала въ рамомъ порфире, а по
томъ въ лежачемъ боку его явился кварцъ; постепенно 
становясь тонее, онъ наконецъ исчезъ совершенно, такъ

— 339 —



— 340 —

что забой представляли pfeitm  спай порфира съ лшль- 
нымъ кварцемъ, за которыми опять сл4дуетъ порфиръ. 
Ш трекъ въ востокъ представлялъ другое явлеше; рудный 
гуЬликъ на длине одной сажени выклинился совершенно; 
забой весь былъ въ порфире весьма характеристическомъ 
и иритомъ безъ всякихъ признаковъ оруденелости и по
тому былъ остановленъ. Въ 1848 году для изследовашя 
этого руднаго целика по паденно опущенъ былъ Павлов- 
сшй ге^енгъ на 10-й этажъ; онъ шелъ сначала по ж иле 
толщиною въ одну сажень, которая по м йре углубки 
делалась тонее, потомъ остался одинъ следи ея и на
конецъ гезенгъ достигъ горизонта 10-го этажа уже весь 
въ порфире, также безъ всякихъ признаковъ орудене
лости. Между тем ъ быстро подвигающаяся добыча отъ 
Воскресенскаго гезенга въ западъ на 9-мъ этаж е заста
вила заложить этажный штрекъ, и чтобы иметь сообще- 
Hie съ работами отъ Павловскаго гезенга, надо было про
вести квершлагъ отъ Воскресенскаго гезенга въ югъ; за
бой его стоялъ въ глинистомъ сланце, за которыми 
чрезъ Г Д  саж. последовали д1абазовый порфиръ. Пройдя 
въ немъ три сажени, онъ встретили рудную жилу въ 11/ 4 
саж. толщиною, весьма богатую, и потомъ опять просеки 
по толщине обходную жилу; это заставило меня тотчасъ 
продолжать остановленный штрекъ въ востокъ, отъ Пав- 
ловскаро гезенга и, пройдя 1 7 2 саж. по безрудному пор- 
фиру, начали въ немъ показываться сначала красноватыя 
крапинки, потомъ не болышя рудныя почки, желваки, 
которыя сливаясь образовали сначала тонкш рудный про- 
жилокъ, но чемъ более забой подвигался къ востоку, 
теми онъ делался толще и наконецъ въ забое показа 
лась рудная жила, столь же мощная, какъ и въ кверш
лаге  отъ Воскресенскаго гезенга въ югъ. Д альнейш ая 
разведка этой жилы по простиранпо состояла въ проз оде 
ш трека въ востокъ изъ квершлага отъ Воскресенскаго
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гезенга, причемъ она делалась то тон’йе, то толще, при
нимая въ лежачемъ боку иногда галмей, но постоянно 
заключаясь въ порфире. М не крайне любопытно было 
разведать поскорее эту жилу и потому осмотревъ съ 
большимъ внимашемъ северный ортъ отъ восточной ш ах
ты h i  9-мъ этаж е, я и а [цел ъ, въ жиле д1абазоваго пор
фира, слабый слЬдъ галмея съ кварцемъ, толщина его 
была не более двухъ вершковъ; но этого указаш я уже 
было достаточно и забой былъ заданъ; чемъ далее онъ 
подвигался, тем ъ следъ этотъ былъ явственнее, но од
нако на протяжеши трехъ саженъ толщина его не пре
вышала шести вершковъ; между темъ встречный забой 
къ нему изъ квершлага отъ Воскресенскаго гезенга въ 
востокъ постоянно шелъ по рудамъ и только на самой 
сходке (20 марта 1855 г.) онъ получилъ такой же ха- 
рактеръ какъ и забой, который веденъ былъ изъ север - 
наго квершлага отъ восточной шахты.

Другой нримеръ: очистная добыча съ 4-го подъ 3-й 
ртажъ по первой ветви предетавляетъ подобное же явле- 
nie. Эта ветвь въ лежачемъ боку сопровождается жилою 
д1абазоваго порфира; я велъ очистной ш грекъ строго дер
жась лежачаго бока и оставлялъ жилу на висячемъ, до
бывая его потомъ поперечными работами. Въ 1853 и 1854 
годахъ, эта жила на томъ же мерщ цапе очищалась на 5 
и 6 этажахъ, и я имелъ осторожность просекать сопро
вождающую ее порфировую жилу, но нигде въ ней рудъ 
не встре-гилъ; нельзя было думать встретить ихъ и выше 
и потому 1-я сажень была вынута и заложена. Между 
тем ъ летомъ 1854 г. для приготовлешя свинцовыхъ рудъ 
по наряду Военнаго Министерства отъ Васильевской 
шахты въ Востокъ, открытъ былъ разносъ, въ которомъ 
совершенно ясно обозначалась порфировая жила, сопро
вождающая лежачш бокъ первой ветви, и въ самой жи
ле болышя звенья рудъ. Обстоятельство это заставило



меня при очистке этой же ветви съ 4-го этажа подъ 3-й 
дать квершлаги въ югъ, и действительно, просекши имъ 
только Vs сажени порфира, я встретили рудную жилу въ 
7 а сажени толщиною и за ней опять порфиръ; я иреслЪ- 
довалъ ее по простиранiio въ Запади; она вскоре соеди
нилась съ первою ветвью, причемъ порфиръ въ висячемъ 
боку ея исчезъ и зам'йненъ былъ рудой. По падение этой 
жилы былъ сд’Ьланъ рядъ очистныхъ ямокъ, которыми 
эта жила и была вынута на 1-й сажени, где она была 
пропущена работами прежнихъ лЪтъ; ниже жилы рудной 
уже не было. Я  могъ бы привести еще много прим'Ьровъ, 
много частныхъ случаевъ, попадавшихся мне такъ-сказать 
на глаза безпрестанно, где д1абазовый порфиръ перехо- 
дитъ въ руду, и если прибавлю только, что самая третья 
в’Ьтвь по простиранш  своему нанрим’Ьръ на 9 этаж е въ 
Западномъ конце своемъ переходитъ въ совершенно без- 
рудную жилу д1абазоваго порфира, то мне кажется этого 
достаточно, чтобы подтвердить несомненный фактъ пере
хода д1абазоваго порфира при известь ыхъ услов1яхъ въ 
руду. Но все это относится до перехода по простирание; 
переходъ по паденш  еще более резокъ, разрезы  попе- 
рекъ месторождев1я по различными шахтамъ и гезенгамъ 
иоказываютъ это весьма ясно. Напр, въ разрезе  по Вос
точной ш ахте на 9 этаж е, где первая и вторая ветвь 
соединяются и образуютъ одинъ общш целикъ, ясно вид
но, какъ жилы порфировыя прерваны руднымъ из.пяш- 
емъ, причемъ некоторый изъ нихъ, перейдя такими обра
зами въ руду на низшихъ горизонтахъ, болфе не в с тр е 
чаются. Перемежаемость этого руднаго порфира съ ру
дами кварцевыми я имели случай наблюдать весьма ча
сто при очистной добыче этого толстаго целика на 9 
этаж е. Все это ведетъ къ заключению, что эпоха образо- 
ваш я руднаго вместилища совпадаетъ съ эпохой извер- 
жешя д!абазоваго порфира, иначе бы жилы рудныя, пере
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с4.кая порфировыя и иногда подъ угломъ весьма острымъ, 
должны были образовать сдвиги, чего однако нигде не 
замечается, такъ что д1абазовый порфиръ Зыряновскаго 
рудника есть настоящая рудоносная изверж енная поро
да и вм есте съ жильнымъ кварцемъ составляете место- 
рождеше. Допуская это уже не какъ предположеше, а 
какъ факте, нельзя не сознаться, что все разведки огра
ничиваются весьма неболыпимъ нолемъ и именно въ са
мой обходной жиле и къ северу отъ нея и что южная 
часть горы совершенно не изследована, а между 'гймъ и 
она прорезывается еще тремя весьма мощными жилами 
д1абазоваго порфира, которым не пересечены ни на од- 
номъ этаж е. Ызъ всехъ квершлаговъ въ югъ, самые длин
ные на 9 этаж е отъ Мавловскаго гезенга .(почти въ се
редине месторождешя) и въ 10 саженяхъ къ западу отъ 
Васильевской шахты (въ западномъ конце мйсторожде- 
шя) имели до сихъ поръ одну цель: просечь обходную 
жилу, и коль скоро это было достигнуто дальнейшее ripo- 
должеше ихъ по глинистому сланцу не имело другого 
назначенья, какъ только добычу пустаго камня для закла- 
докъ, до техъ  поръ пока длина квершлаговъ не была та
кова, что перекатка камня до ближайшаго пункта добы
чи делалась уже невыгодною. Вотъ почему самыя длин
ным выработки въ югъ не пересекли даже первой жилы 
за обходной и вотъ почему на всехъ этаж ахъ можно 
встретить неболыше квершлаги, которые задавались съ 
единственною целью добыть пустой камень для закладокъ. 
Коль скоро дальнейшее продолжение ихъ противоречило 
хозяйственнымъ разсчетамъ рудника, они останавливались. 
Но если въ обходной жиле имеются богатым рудныя вме
стилища, то почему же не предположить, что въ следую
щей за ней порфировой жиле къ югу нйтъ подобнаго же. 
Если ддабазовый порфиръ есть рудоносная изверженная 
порода, то почему же порфиръ этотъ, совершенно одина



ковый по характеру своему и по составу во вс4хъ жилахъ, 
рудоносенъ только въ обходной жилЬ и безруденъ въ осталь- 
ныхъ. Я  могу встретить на это опровержеше, что Алек
сандровская и Васильевская штольны просекли эти жилы 
и он4 были безрудныя, но я готовъ это опровергнуть т4мъ 
что и обходная жила на мерид1ане Восточной шахты вы
ше 5 этаж а, где первая ветвь уже теряется, тоже без- 
рудная и еслибы Александровская шгольна принесла не 
6 этажъ, а прошла бы выше 5-го, то, просекш и безруд- 
ную порфировую жилу, мы могли бы пропустить мйсто- 
рождеше, т. е. тутъ повторилось бы то, что имеется въ 
южныхъ жилахъ, пересйчениыхъ штольнами Александров
ской и Васильевской. Другое дйло съ тою частью мйсто- 
рождешя, которая находится въ западномъ конце горы у 
Васильевской шахты; тамъ, какъ  на выеочайшемъ пункте, 
нЬтъ уже более наносовъ и потому-то м4сторожден1е 
имело выходъ на поверхность. Откуда бы ни задать В а
сильевскую штольну, она бы всегда пересекла сначала 
обходную жилу и вслйдъ за ней мъсторождеше. Изъ это
го ясно, что параллельный жилы надо искать въ южныхъ 
жилахъ /ыабазоваго порфира, но искать ихъ на большей 
глубине, чймъ та, которую даютъ штольны Александров
ская и Васильевская. Если внимательно проследить по
следнюю, то увидимъ, что въ 1 и 3 жил4  д1абазоваго 
порфира (считая отъ устья ея) есть кварцевые орудепйлые 
прожилки, толщиною до 6 вершковъ, ладающде къ севе
ру; по одному изъ нихъ проведены штреки, въ которыхъ 
устроены были горные чуланы, другой не былъ въ то 
время изслйдованъ по иростирапно. Обстоятельство это 
не можетъ быть упущено изъ виду;- я описалъ выше 
подобный яге кварцевый прожилокъ на 9 этаж е въ сгЬ- 
верномъ квершлаг4 отъ восточной шахты, который при 
всей своей незначительности составляла» слЬдъ южной 
ветви, и я задалъ по нимъ разведку только тогда, когда
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*
вполн'Ь ужо убедился, что какъ  по падёнпо, такъ  и по 
простирагпю оиъ совершенно отв'Ьчаетъ забою, который 
веденъ былъ къ нему навстречу  по рудамгь отъ Павлов- 
скаго гезенга. Н е тотъ ли самый случай мы им'Ьемъ те
перь въ этихъ двухъ ж илахъ д!абазоваго порфира; не пред- 
ставляю тъ ли эти незначительные прожилки сл4дъ к а 
кого-то м 'йсторож детя въ самомъ порфир^, составляю- 
щ емъ какъ  доказано выше рудоносную изверженную по- > 
роду; но пресл’Ъдоваше ихъ по простираш ю  на горизонт4  
Васильевской штольны не принесетъ сущ ественной поль
зы, потому что глубины, который онЬ даютъ въ этомъ 
м’Ьст’Ь, слиш комъ незначительны.
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ХИМ1Я Ж  МИЛЕРАЛОИЯ.

ОООТАБЪ И СВОЙСТВА КАМЕННЫХЪ УГЛЕЙ, ИЗСЛЪ- 
ДОВАННЫХЪ ВЪ ЛАБОРАТОРШ ГОРНАГО ДЕПАР
ТАМЕНТА, ИЗЪ ГЛАВНЪЙШИХЪ МЪСТОРОЖДЕНГЙ

РОООШ.

/
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ММ 1 С 0

по

поряд
МБСТОРОЖДЕНШ Въ 100 частяхъ сухаго угля

1

ку
1 4

Угля Летучихч
веществт Золы

I .  П о д м о с к о в н а я  г р у п п а .

1 [ Р*ка Прыкша, БоровицкШ уЬздъ, 
Новгородская губ. а) Нижнхй слой.

б) Верхней слой.
41,91 
31,1 9

44,12 
58,зо

13,97
10,51

2 Деревня Зеленина, Лихвинсюй у*здъ.  
Калужская губер н гя ............................... 30,3 4 48,36 21,29

3

4
1

5

6

Село Шевцы, на Ок*, Алексинский
у*здъ, Тульская губ...............................

' Село Красные холмы (Лапотковское 
м*сторождеше),Крапивинск]й уЬздъ,
Тульская губ...............................................

Село Малевка, Богородицшй у*здъ ,  
Тульская губ. . . .  . . . .  

Село Вялино, Одоевсьчй уЬздъ, Туль
ская губ. г ............................................

22,54

50,оо

23,41

36,68

27,76

3 3 ,зз 

34,60 

55,40

49,70

16,67

отъ14до40

7,92

7 Село Муравьевня, Данкоьскш уИздъ, 
Рязанская губ. . ......................... 19,03 71,67 9,30

8 Скопинсюй уйздъ, Рязанской губ. 
Г. М а н го л ь д ъ ........................................... 29,оз 48,86 22,10

9 Р*ка Шиворня, Богородицкзй у*здъ ,  
Тульская губ............................................... 39,82 36,22 23,9 6

10 Оуратовская копь г. Фролова, шахта Л? 2. 32,77 38,1 4 29,09

11 Новоселебная копь г. Вернекиниа . 

I I .  Д о н е ц к а я  г р у п п а .

22,07 65,25 j 12,68

X
Деревня Гругаевка, въ 30 вер. отъ  

Новом еркаска, 3 .  Войска Донскаго. -
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С Т А  В Ъ

Органическая часть| 
угля содерягитъ I

- в ъ  100 ч- ^ _________  СФры
Кисл.

У гл е
р о д а

68,09 
56.5 7

Водо
рода

и азо-, 
та

л я е,е  О  ^  
О  О  ’н « 3ей О  ^
а а с» ^ о о Ри Р
J  к *■
=2 СЗ CD

С В О Й С Т В А

4 ,0  4

7 4 , s o  

7 3 , 4  0

78,46

7 5 ,os

27,1 oil 1,89 4513
39,зэ

5 , 9 2

5 , 4 1

17 ,2 8

2 1 , 1 9

12 ,9  4

6 ,5 8 1 8 , 3 4

3998

3554

3,09 ! 3072

4000 

3273 

2.1 з 4000

2,40! 7426

3467

3495

4000

6014

При продолжителыюмъ пребыванш  
на воздух* разсыпаются. Горятъ длин-

не спекается.

Горитъ длиннымъ пламенем^, коксъ 
не спекается.

Горятъ съ отд'Ьлендемъ желтоватаго 
пламени; коксъ не спекается.

На воздух* разсыпается. Горитъ  
длиннымъ пламенемъ ст. копогыо; коксъ 
не спекается.

Уголь этотъ особенно пригоденъ для 
получешя изч> него хорошихъ свойства! 
свЪтильнаго газа. Не коксуется.

Бурый уголь. Горитъ шелговатымъ 
пламенемъ съ копотью; не коксуется.

Бурый уголь. Горитъ съ небольшою 
копотью.

Горитъ съ большою копотыо; не 
коксуется.

Легко загорается и горитъ длин
нымъ яркимъ пламенемъ, не коксует
ся; годенъ .для получешя ешЬтильнаго 
газа.

- . \
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Xe№

no

поряд-

яу

1 '

МЪОТОРОЖ ДЕШ Я

С (

Въ 100 частяхъ суха о угля

>

У гля |Летучихъ
1вегцествъ Золы

а) НижнШ с л о й ................................ 91,88 5,68 2 , 4 4
б) Верхнш слой............................... 89 ,зэ 7 , 1 9 3 , 4 2

2 Екатерининская станица, Земля В ой 
ска Донскаго ............................................ 8 7 , 0 5 8 , 1 1 4 , 8 4

3 РЪка Большая Несвитая, Земля В ой
ска Донскаго. Верхшй пластъ. . 92,27 5 , 9  3 1 , 8 0

НижнШ пластъ 8 6 , 7  8 5 , 4  5 7 , 7  9
4 Станица Золотовская, Земля Войска

Донскаго .................................................. 87,14 7 , 7 3 5 , 1  з
5 Деревня Александровка, Земля В ой

9
ска Донскаго ............................................ 6 9 , 9  2 2 9 , 0 0 1 , 0 8

6 Слобода Петровская, Изюмскш уЦ.здъ,
Харьковская г у б . . ................................ 5 2 , 9 0 4 0 , 9 0 6 , 2 0 *

7 Село Лиспчанскъ, Б ахм утстй  уЬздъ,
Екатеринославская губ. Пластъ III

a J  Верхнякъ ......................... 5 3 , 2  3 4 3 , 2  2 3 , 4  5
61 Споднякъ- . . . . 5 4 , 8  7 40,оо 5  ,1 3

ПлаЬтъ V II  а) Верхнякъ. 5 1 , 5  7 4 4 , 5 4 3 . 8  9
б )  Усестъ . . . 50,4 4 4 4 , 9 4 4 ’ б2
в) Кулашникъ . . . . 5 2 , 5 1 4 2 , 6 2 4 , 8 7
г) Споднякъ .......................... 51  , 5 7 4 4 . 0 2 4 . 4  1

8 Село Успенское, БахмутсюЙ уФздъ, 3 3

Екатеринославская г. пластъ №  1. 6 4 , 8 5 2 8 , 9 0 6 , 2 5
пластъ №  2, 6 0 , 1  8 3 1 , 2 0 8 , 6  2

9 Село Александровка, кн. Ливена . 70,оо 2 9 , 0 0 1 , 0 0

1 0 Деревня Сокологоровка, Славяно-
сербсюй уЪздъ, Екатериносл. губ. 6 0 , 8 5 3 3 , 4 4 5 , 7  1

11 Село Голубовское, Бахмутстй уЬздъ,
Екатеринославская губерн1я . 6 1 , 2  1 3 7 . 9  5 0,84

12 Село Ж ел езн о е ,  Вахмутсый уйядъ,
Екатеринославская губерн!я . 6 0 , 1 0 3 4 , 0 8  1 * 5 , 8 2

13 Село Никиговка, Б ахмутстй  уЬздъ, 3

Екатеринославская губерн!я . 6 5 , 1 1 2 9 , 2  4 5 . 6  4
14 Бахмутстй уЬздъ, Екатёринославской

губ., уголь Задлера и Армана . 2 2 , 6 5 5 7 , 7  5

ч‘ ■

1

1 9 , 6 0

t
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С  т  А В  Ъ

О р г а н и ч е с к а я  ч а с т ь 1! 
у г л я  с о д е р ж и т ъ  

в ъ  1 0 0  ч .
C l s p b i

Л —
О  О  ■
Н  О  н  
сЗ О  > -

И

С В О Й С Т В А

У  г д е -  
р о д а

В о д о -  i 
р о д а

К н с л .  
и  а з о - ;  

т а

**? 1—11 w
48 О  С  
а .  О. 
=2 к  С 

. 2  се OJ

9 6 , 4 4
9 5 , 8 8

1 , 6 7
1 . 8 6

1 , 9 1
2 , 2 6

1 , 1  5 
1 , 2 1

7 6 3 7
7 5 4 1

9 4 , 1 8
9 6 , 8 9

1 , 7 3
1 , 5 4

—

4 , 0 9
1 , 5 7

0 , 7  2 
2 , 2 0

7 6 1 3

7 5 9 4
7 1 7 9

А н т р а ц и т ы .

1 9 6 , 6  4 6 , 8  3 1 , 5 2 — —

82, 20 5 , 6 6 1 2 , 1 4 0 , 3  6 7 6 8 9 Ж и р н ы й  к а м е н н ы й  у г о л ь ;  к о к с ъ  с п е 
к а е т с я .

7 4 , 6 0 3 , 6 3 2 1 , 7  7 1 , 4 9 5 8 6 7 П о л у ж и р н ы й  к а м е н н ы й  у г о л ь ;  к о к с ъ  
с п е к а е т с я .

} 7 9 , 6 3

J 8 2 , 9 1

5 , 8 9

5 , 4  8

1 4 , 4 8

1 1 , 6 1

2 , 4  5

4,00
3 , 4 6
4 , 2 0
4 , 2 6
5 , 4 1

} 6 6 5 0  

6 8 0 0
|  П о л у ж и р н ы е  к а м е н н ы е  у г л и ;  к о к с ъ  

и х ъ  с п е к а г о п р й с я .

- 8 7 , 9  3 
8 4 , 2 6  
8 2 , 2 0

5 , 7  5 
6 , 0 4  
5 , 6 6

6 , 3 1  
9 , 6 1  

1 2 , 1  4

0 , 8  7 

2 , 9  0 
0 , 3 6

7 9 7 0
7 4 4 0
7 6 8 9

I Ж и р н ы е  к а м е н н ы е  у г л и ;  к о к с ъ  и х ъ  
J с п е к а е т с я .

Ж и р н ы й  к а м е н н ы й  у г о л ь ,  п р и б л и ж а 
ю щ е й с я  к ъ  а н т р а ц и г о в ы м ъ  у г л я м ъ ;  
к о к с ъ  с п е к а е т с я .

8 1 , п 5 , 2 7 1 3 . 6  2 2 , 3 7 6 9 8 3 Ж и р н ы й  к а м е н н ы й  у г о л ь ,  к о к с ъ
е п е к а е т с я .

7 9 , 6 3 5 , 3 4 1 4 , 6 8

.
0 , 3  5 6 9 2 3

— — 0 , 2 0 6 3 4 8
Ж и р н ы е  к а м е н н ы е  у г л и ;  к о к с ъ  и х ъ

с п е к а ю н ц й с я .

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

7 3 . 5 0 7 . 3 0 1 9 , 2 0 4 , 1 1 5 7 2 0 С м о л и с т ы й  у г о л ь .  Г о р и т ъ  д л и н н ы м ъ  
ж е л т о в а т о б ' Ь л ы м ъ  п л а м е н е м ъ  с ъ  к о 
п о т ь ю ;  к о к с у е т с я ;  о с о б е н н о  п р и г о д е н ъ  
д л я  п о л у ч е г п я  с в ' Ь т и л ь н а г о  г а з а .

Горн. Ж у р н . кн ■ X . I . 1 8 7 0
I

1 0

i-
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№ №

п о

ПОрИД-

к у .

М ' Ъ С Т О Р О Ж Д Е Ш Я

1

С  С

В ъ  1 0 0  ч а с т я х ъ  с у х а г о  у г л я

1

У г л я
Л е т у ч и х ъ
в е щ с с т в ъ

V
З о л ы

I I I . Бурый уголь Южной
Р о ссш .

1 Е л и с а в е т г р а д ъ ,  Х е р с о н с к а я  г у б .  . 2 1 , 8 7 3 6 , но 4 1 , 5 3
2 К л е в с к о П  г у б .  Ч е р к а с с к а г о  у ь з д а 3 3 , 0 8 5 7 , 4  s 9 , 4 4

IV . Уралъ.

1 Р Ь к а  П о л д н е в н а я  Л у н ь я ,  о к р е с т н о 
с т и  А л е к с а н д р о в с к а г о  з а в о д а ,  С о л и 
к а м с к ^  у Ь з д ъ ,  П е р м с к а я  г у б . 6 1 , 0 2 3 5 , 4 8 3 , 5 0

2 К ы н о в с к о й  Г р .  С т р о г а н о в а , 5 3 , 2 0 3 9 , 3 0 7 , 5 0
3 Д е р е в н я  С у х о й  Л о г ъ ,  б л и з ъ  К а м е н -

с к а г о  з а в о д а ,  Е к а т е р и н б у р г с к 1 й  у . , ,
П е р м с к а я  г у б ............................................ ........ 8 4 , 7 5 1 0 , 7  о 4  , 5

4 С т е р л и т а м а к е к а г о  у К з д а ,  У ф и м с к а я
г у б е р ш я  .......................................................................... 4 3 , 6 1 3 6 , 2 0 1 9 , 5 9

5 Р Ь к а  А к ъ - Е у л а к ъ ,  б л и з ъ  И л е д к о й
З а щ и т ы ,  О р е н б у р г с к а я  г у б . 4 8 , 8 0 4 6 , 4 8 4 , 7 2

6 Р Ь к а  У т я ,  О р е н б у р г с к а я  г у б . 3 9 , 4 0 4 3 , 5 6 1 7 , 0 4
7 С ы з р а н ь ,  С а м а р с к а я  г у б ................................. 2 0 , 7  5 4 2 , 5 8 3 6 , 6 7  -
8 К и р г и з с к а я  с т е п ь ,  р у д н и к и  г г .  П о -

н о в ы х ъ ......................................................................... 5 8 , з о 2 3 , 1  о 1 8 , 6 0

9 О к р е с т н о с т и  Б о г о е л о в с к а г о  з а в о д а  . 5 0 , 5 9 3 9 , 0 6 1 0 , 3 5

V. Кавказъ.

1 Т к в и б у л ь ,  4 5  в е р с т ъ  о т ъ  К у т а н с а ,
И м е р е ы я ......................................................................... 5 3 , 5 0 4 1 , 5 0 5 , 0 0

V I. Ц арство Польское.

1 Д о м б р о в а ,  Б е н д з и н с ю й  у Ь з д ъ ,  Ш о т р -
к о в с к а я  г у б .  1 )  К а з е н н а я  к о п ь  и з ъ '
Р е д е н ъ  в ъ  Д о м б р о в Т . ................................ 5 3 , 3 1 4 3 , 0 7 3 , 6 1
2 )  Ц Ь ш к о в с к и Й  в ъ  Д о м б р о в * . 5 5 , 1  з 4 1 , 4  5 3 , 4 2
3 )  К о п ь  К с а в е р д й ,  б л и з ъ  м й с т е ч к а
Б е н д з и к а ......................................................................... 5 3 , 5 0 4 4 , 4 4 2 , 0 6

i

С Т А В  Ъ

Органическая часть 
угля содержись  

въ 100 ч.

Угле
рода

Водо
рода

Кисл. 
и а зо 

та

С!»ры

Я —ч о  >» 
зз о  •  ̂ и а я о ^

Рн О- W S
И g 2

с в о й с т в а

2450 |  Коксъ не спекается.
6 5 , 8 7 7 , 2 6 2 6 , 8 7 5546

7 8 , 0 0 5 , 4 0 1 6 , 6 0 6515 ( Жирные каменные угли; коксъ спе-
7 8 , 0 0 5 , 4 0 1 6 , 3 0 3 , 0 0  

0 , 7  7

6643 ) кающшся.

Тощ1йуголь;коксъ полуспекающдЙся.

I-1'
3400

4406 ( Бурые угли; горятъ съ отдЪлетемъ  
| длиннаго пламени и не коксуются.

! 6 1 , 9 2 5 , 3 2 3 2 , 7 6 0,8 2 

1 , 0 4

3724
3344
4913

Горючш еланецъ.
Сухой антрацитовый уголь, не кок

суется.
6 5 , 6 0 4,16 3 0 , 2 4 1 , 5 7 3940 Бурый уголь; горитъ желтоватымъ  

пламенемъ; не коксуется.

— — — 3 , 2 6 5696 Жирный каменный уголь. Коксъ спе
кается.

— — — 5843
5669

5088

Коксъ спекается.

*
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№№

....

С О

no

п о р я д 
М Ъ С Т О Р О Ж Д Е Н Ш В ъ  1 0 0  ч а с т я х ъ  с у  х а  ['о  у г л я

к у
■

У  г л я
Л е т у ч и х ъ
в е щ е с т в ъ

З о л ы

1

V I I .  А з 1 а т с к а я  Р о с с и я .

Р ^ к а  Б у г о н ь ,  Т у р к е с т а н с к а я  о б л а с т ь . 5 6  , 8 D 4 0 , 8 2 2 , з з

2 А к ъ - т а с ъ - т ы - б у л о к ъ ,  . С ы р ъ - Д а р ь и н -  
с к а я  о б л а с т ь  ......................................................... 55; з 1 3 4 , 0 4 1 0 , 6 5

3 О с т р о в ъ  С а х а л и н ъ ,  П р и м о р с к а я  о б 
л а с т ь  .................................................................................. 7 1 . 0 1 2 4 ,SS 4.11

4 Б л и з ъ  К а с ш й с к а г о  м о р я ,  з а л и в а  С а 
р ы  Т а  ш ъ, н а  М а н г ы ш л а к ъ 6 0 , 8 4 24,9 4 1 4 , 2 2

I

i
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С Т А В  Ъ -

О р г а н и ч е с к а я  ч а с т ь  
у г л я  с о д е р ж и т ъ

■ 1 1 • jj
tj vO а̂"э
а? о С  В  О  Й  С Т  В  А

н ъ  1 0 0  ч
С ^ р ы

й  о  >,

У  г л е -  
р о д а

В о д о -  ! 
р о д а

К  и  е л . 
и  а з о -i 

т а

I  5 с 
Ь «  = 

— ~  —

8 2 , 1  s 5 , 2 9 1 2 , 5 3 Ж и р н ы й  к а м е н н ы й  у г о л ь ;  к о к с ъ  с п е 
к а е т с я .

7 1 , 5 4 5,5 5 2 2 , 8 9 5644 П л о т е н ъ ,  о д н о р о д е н ъ ,  г о р и т ъ  с ъ  
о т д Ъ л е т е м ъ  я р к а г о  п л а м е н и ;  к о к с ъ  
п о л у с п е к а ю щ Ш с я .  л е г к ! й .

7 5 , 5 1 5 , о з 1 9 , 4 0 6369
5096

К о к с ъ  с п е к а ю щ е й с я .

К о к с ъ  н е  с п е к а ю щ 1 й с я ,  р ы х л ы й .



МАТЕР1АЛЫ МИНЕРАЛОГШ РОССШ.

Н. Кокшарова.

(Продолженге).
Микроскопическая наблюдешя.

Оливинъ Палласова ж елеза, будучи разсматриваемъ 
подъ микроскопомъ, обнаруживаетъ замечательное явле- 
Hie, на которое въ первый разъ обратить вннмаше ми
нерал оговъ Густавъ Розе *), а именно: въ пластинкахъ 
его, даже довольно толстыхъ (напр, до 2 ’/ 2 миллим, тол
щиною) и при маломъ увеличены микроскопа, усматри
ваются совершенно прямыя и между собою совершенно 
параллельный черныя лиши. Лиши эти столь правильны 
и резки, какъ шрихи, проведенный на бумаге тушью, съ 
помощью линейки и рейсфедера Внимательное наблюде
т е  явлешя, при более значительномъ увеличены (напр, 
до 200 или 300 разъ), показываетъ, что лиши эти суть 
каналы, частчю пустые, частно более или менее напол
ненные то чернымъ, то светло-серымъ веществомъ, то 
обоими этими веществами вм есте.

Вышеупомянутые каналы существуютъ кажется почти 
во всехъ оливиновыхъ зернахъ Палласова ж елеза, покрай- 
ней м ер е  каждое зерно, взятое произвольно, безъ иред- 
варительнаго выбора, и подвергнутое ошлифовке, всегда 
заключало ихъ въ себе, притомъ въ довольно значительномъ 
количестве. Во многихъ экземплярахъ, какъ уже и Гу
ставъ Розе въ томъ убедился, каналы бываютъ видимы 
даже въ простую лупу; въ этомъ носледнемъ случае они

* )  G u sta f  R o se ,  B esch re ib u n g  und Eintheil-ung der M eteoriten a u f  
G rand der S a m m lu n g  im  M ineralogisohen M useum  zu B er l in .  B e r l in ,  
1864, S. 75 ( A u s  den A b h a iu l lu n g en  der K o n ig l .  A k a d em ie  der W is-  
senschaften  zu B er l in  1863).
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кажутся тончайшими прямолинейными, параллельными во
лосками. Одинъ и тотъ же каналъ каж ется черноватымъ, 
или золотистымъ или другаго какого-нибудь цвета, смо
тря по положенно, въ которомъ онгь находится относи
тельно глаза. Каналы сохраняютъ въ кристаллахъ всегда 
одно и тож е, въ отношеиш къ наружнымъ кристалличе-, 
скимъ плоскостямъ, определенное поможете.

Прежде нежели я перейду къ  изложение результатовъ 
моихъ еобственныхъ наблюденш, считаю не безполезнымъ 
привести зд^сь описаше каналовъ оливина Палласова же
леза, сделанное Густавомъ Р о зе . Вотъ какъ именно опи- 
сываетъ г. Р о з е  эти каналы:

С х г со

«Если разематривать кристаллы въ лупу, то зам е
чаются въ нихъ часто тончайшая, волосообразный вклю- 
чшпн (Einschliisse), совершенно прямолинейныя и между 
собою параллельным, въ различныхъ высотахъ кристалла 
более или менее длинным и часто представляюшдя игру
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цвйтовъ. Означенныя включешя наблюдаются еще лучше, 
когда тонко-ошлифованныя пластиночки кристалловъ изуча- 
ютъ подъ микроскопомъ, гд’Ь включения эти, при увели- 
ченш въ 140 разъ, представляются какъ показано на п ри 
ложенной фигур'Ь А *).

«Онй вообще производя гъ па наблюдателя впечатление 
трубочекъ, но им'Ьютъ различныя свойства, и, при увели
чены! въ 360 разъ, представляются такими, какъ на фиг. 
С. Чащ е являются oirfe какъ въ а (фиг. С), т. е. въ видй 
двухъ рядомъ лежащихъ прямыхъ линш, затймъ по сре
дине? этихъ линш заключается иногда бол’йе толстая и 
бол'fee черная лишя 0, иногда же каждая изъ линш а 
разделена на дв'Ь, бол'Ье слабыя с, такъ что въ этомъ 
случай видны бываютъ четыре лиши. Во внутренности 
своей эти включешя частью безцвйтны, частью св'Ьтло- 
cfepbi или черны. Случается видйть трубочки прерванны
ми и въ нйкоторомъ удаления снова возобновляющимися 
(6, фиг. С) или прерывается въ трубочкахъ этихъ только 
одно ихъ окрашиваше, какъ  напр, при с. Одна необык
новенно толстая трубочка / 'п о  всей своей длинй казалась 
темною и только на концахъ некоторая ея часть была 
св'Ьтл'Ье, а на одномъ изъ концовъ даже и совершенно 
светлая. Обыкновенно трубочки обрйзаны ровно, но иног 
да ихъ концы имйютъ видъ уступовъ, какъ показа
но въ Ь. Фигура I) представляетъ косвенный сЬчешя 
этихъ трубочекъ, принадлежащихъ пластинке?, вышлифо
ванной из'ь одного такого кристалла оливина.

«За что должно считать вышеописанный включешя— 
сказать трудно. Если я ихъ назвала трубочками, то этимъ

* )  Фигура эта есть увеличение маленькаго, направо-лекащаго  
ев*тлаго м'Ьста пластинки, вышлифованной изъ  весьма трещ иновага-  
го кристалла оливина Палласова ж ел еза  и представленной на ф и г .  К 
въ натуральной ея величин*.



словомъ выражено только вп ечатли те , ими на меня про
изведенное. ОнгЬ всЬ параллельны, даже и тогда, когда 
встречаю тся въ маломъ количеств^ и по одиночк'Ь, поче
му должны, такъ какъ  онЬ между собою не прикасаются, 
иметь въ кристалле вполне определенное положеше. Но 
каково это положеше, узнать не легко, ибо въ крисгал 
лахъ случается видеть такъ мало плоскостей; однакоже 
въ некоторыхъ кристаллахъ я не могъ сомневаться въ 
томъ, что оне им’йютъ къ конечной плоскости прямо
угольное и следственно съ главною осью параллельное по- 
ложеше. Наприм'йръ въ одномъ кристалле, въ которомъ 
находились две плоскости к и между ними а , при силь- 
номъ свете  лампы, можно было ясно видеть, что пло
скость а и трубочки отражали светъ въ одно и тоже 
время и что последшя притомъ лежали прямоугольно къ 
оси пояса h i.»

Первою моею заботою было поэтому определить не- 
сомненнымъ образомъ положеше каналовъ относительно 
кристаллическихъ плоскостей оливина *). Для этой ц е 
ли изготовлено было несколько пластинокъ съ ошлифо
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* )  К о н е ч н о  б ы л о  н е  с о в е й м ъ  л е г к о ,  в о и е р в ы х ъ ,  п о л у ч и т ь  э к з е м 

п л я р ы  с о  м н о г и м и  т о ч н о  о п р е д е л е н н ы м и  п л о с к о с т я м и ,  э к з е м п л я р ы ,  

к о т о р ы е  м о г л и  б ы  д а т ь  с р е д с т в о  с у д и т ь  с ъ  у в е р е н н о с т ь ю  о  п о л о ж е 

н ы !  р а з л и ч н ы х ъ  н а п р а в л е н Ш  в н у т р и  о л и в и н а г о  з е р н а ,  и ,  в о в т о р ы х ъ ,  

н а й т п  о п ы т н а г о  и  з н а к о м а г о  с ъ  к р и е т а л л о г р а ч п е ю  ш л и ф о в а л ь щ и к а ,  

к о т о р о м у  м о ж н о  б ы л о  б ы  в в е р и т ь  р ' К д к ! й  м а т е р 1 а л ъ  б е з ъ  с т р а х а  п о 

т е р я т ь  е г о  н а  в с е г д а ,  н е д о с т и г н у в ъ  ц е л и .  М н е  у д а л о с ь  о д н а к о ж е  и з б е г 

н у т ь  з а т р у д н е н Ш :  н е о б х о д и м ы е  д л я  и р е д п о л о ж е н н ы х ъ  н а б л ю д е н и й  к р и 

с т а л л ы  о т ы с к а л и с ь  в ъ  с о б р а н н о м ъ  м н о ю  з а п а с е  о л и в и н о в ы х ъ  з е р е н ъ ,  

а  ш л и ф о в к у  и х ъ  п р и н я л ъ  н а  с е б я ,  с ъ  в е л и ч а й ш е ю  о б я з а т е л ь н о с т ь ю ,  

б ы  в  п а й  м о й ,  в ы с о к о и . о ч  г е н н ы й  у ч е н п к ъ ,  н ы н ' Ь  П р о ф е с с о р а ,  М и н е р а л о и и  

в ъ  Г о р н о м ъ  И н с т и т у т е ,  Н а в е л ъ  В л а д и м 1 р о в и ч ъ  Е р е м Ь е в ч .  и и с п о л -  

п и л ъ  т р у д ъ  э т о т ъ  к а к ъ  н е л ь з я  б о л е е  у д а ч н о .  Д о л г о м ъ  м о и м ъ  с ч и т а ю  

в ы р а з и т ь  з д е с ь  П а в л у  В л а д и м и р о в и ч у  м о ю  и с к р е н н ю ю  б л а г о д а р н о с т ь  

з а  о к а з а н н у ю  и м ъ  м н е  д р а г о ц е н н у ю  у с л у г у .



ванными поверхностями, положенными именно по 'Ншъ 
направлешямъ, которыя заслуживали особеннаго внима- 
шя. Я  обозначу теперь вышеупомянутый пластинки № ], 
№ 2 и т. д. и опишу явленья подъ микроскопомъ въ 
каждой изъ нихъ отдельно.

1. О предплет е полож енгя каналовъ вн ут р и  кри-  
сталловъ оливина  П алласива  желгъза въ от нош ет и къ 
наруж ны м ъ крист аллическим ъ плоскостямъ.

Для определеш я направлешя, въ которомъ располо
жены каналы внутри оливиновыхъ зеренъ употреблены 
были две следуюнця пластинки:

П л а с т и н к а  № 1.

*

Пластинка эта была приготовлена изъ весьма круи- 
наго (до 6 миллиметровъ въ наиболыиемъ поперечнике)? 
совершенно ирозрачнаго зерна, на поверхности котораго 
находились: одна большая гладкая и блестящая плоскость 
призмы s = o o P 2 , одна блестящая плоскость призмы г —  
ссР З , значительно меньшая предыдущей, но пересекаю 
щ аяся съ ней въ довольно длинномъ вертикальномъ крае, 
две маленькая, круглыя, блестяшдя плоскости призмы п —  
о сР , одна довольно развитая, но слабо блестящая плос
кость брахидомы /с=:2Роо, одна узенькая слабо блестя
щая плоскость брахидомы h = V c o ,  две маленьшя, кру
глым, блестянця плоскости пирамиды о =  '1.2 Р, одна ма
ленькая круглая блестящ ая плоскость пирамиды е = Р  и 
одна довольно развитая, слабо блестящая плоскость основ- 
наго пинакоида с = о Р ,  какъ это показываетъ прилагае
мая къ сему фигура, представляющая довольно верный, 
но значительно увеличенный снимокъ съ описываемого 
экземпляра.



Въ немъ передняя поверхность со всйми вышепоиме
нованными плоскостями оставлена была въ натуральномъ 
ея видй, но на противоположной сторонй была ошлифо
вана довольно большая плоскость, параллельно плоскости 
призмы s.

Каналы этой пластинки, по причин^ совершенной ея 
прозрачности, видимы были съ величайшею ясностью да
же въ простую лупу. При этомъ способа разсм отрйтя я 
насчиталъ ихъ до 17, но микроскопъ?дпоказалъ еще боль
ше. Вей они, въ лупу, казались свйтлыми, золотистыми 
и вей они очевиднййшимъ образомъ расположены были
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параллельно краю sr  и слйдственно параллельно  верт и
кальной оси кр и ст алла . Подъ микроскопомъ каналы 
представлялись во всей ихъ длипй одинаково явственными 
и паралельными краю sr, что совершенно согласовалось 
съ наблюдешями въ лупу.

Но самымъ лучшимъ, основаннымъ на точномъ гошо- 
метрическомъ измйренш, доказательствомъ вйрности вы- 
веденнаго заключешя, относительно п ол ож етя  каналовъ, 
служилъ опытъ съ нижеслйдующимъ преларатомъ (№ 2).



П л а с т и н к а  № 2.

Для приготовлешя этой пластинки послужилъ совер
шенно прозрачный кристаллъ, съ весьма развитою, широ
кою плоскостью макродомы d— Poo и двумя узенькими 
плоскостями пирамиды «— Р. Въ немъ отшлифованы бы
ли две плоскости: одна параллельно брахипинакоиду а — 
соРсс, а другая параллельно макродоме d —  Poo. Въ 
этомъ вид!; пластинка имела 5 милДим. длины и до 2 1/., 
миллим, толщины; она представлена здесь нисколько уве
личенною.

При разсматриванш пластинки 
сквозь плоскость макродомы d  (при 
луч’Ь зреш я перпендикулярномъ къ 
этой плоскости) подъ микроскопомъ, 
при увеличенш въ 100 разъ, каналы 
представляются черными, но уже не 
одинаково явственными вовсей ихъ 
длине, а только при своемъ начале, 
далее же они делаются туманными 
и очевидно углубляющимися все бо
лее и более во внутренность кри
сталла и следственно очевидно не 

параллельными плоскости макродомы d , но наклонными 
къ ней подъ шЬкоторымъ угломъ.

При разсмо греш и же пластинки подъ микроскопомъ, 
сквозь плоскость брахшшнакоида а , каналы представляют
ся въ одинаковой степени явственными но всей ихъ дли
не. Такъ какъ край еа пластинки видимъ былъ подъ ми
кроскопомъ весьма отчетливо, то и уголъ р (см. выше
приведенную фигуру), образуемый краемъ этимъ съ на- 
правлешемъ каналовъ можно было измерить довольно 
точно. Для означеннаго измереш я употребилъ я весьма 
хороиий гошометръ, приспособленный къ микроскопу,
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принадлежащему Музеуму Горнаго Института *). Такимъ 
способомъ было получено: о00со 54'

38 18
38 18
38 18
38 0
38 42
38 30
38 48
38 24

Среднш =  38с 28''

Уголъ этотъ (одинаковый съ угломъ наклонеш я бра- 
хид1агональнаго конечнаго края пирамиды е — Р  къ вер
тикальной оси) по вычисление, какъ известно, долженъ 
быть равенъ 38° 27' 12".

Итакъ параллелизмъ съ кристаллографическою в ер 
тикальною осью замГчателытыхъ внутреннихъ каналовъ 
оливина Палласова ж елеза доказывается этимъ измГрешемъ 
самымъ осязательнымъ и притомъ кристаллографически 
строгимъ образомъ.

Положение означенныхъ каналовъ определено было 
мною также и относительно поверхности, въ которой ле
жатъ оптическш оси оливина Палласова железа. Посред- 
ствомъ микроскопа поляризатора было именно найдено, 
что эта поверхность оптическихъ осей перпендикулярна 
къ каналамъ, а следственно перпендикулярна и къ вер
тикальной оси кристалловъ, т. е. она въ оливине Палла
сова ж елеза, какъ и въ земномъ оливине, проходитъ па
раллельно базопинакоиду с = о Р

*)  ГоЩометръ этотъ  сдКланъ былъ г. Г а р т  н а к о м ъ  въ П ариж *,  
но мысли и рисунку г. Адъю нкта М инералогш Горнаго Института  
А . А. А у э р б а х а .



2) Вндъ каналовъ и  д р уп я  отношен}я пластинок?, 
оливина  IIалласова  желгьза, п р и  разсм от ргьнт  подъ 
л/ икроскопомъ.

Общш видъ внутреннихъ каналовъ оливина Палласо- 
ва ж елеза я не наш елъ столь разнообразными какъ Г у - 
с т а в ъ  Р о зе  (см. вышеприведенную фиг. С *). Для раз- 
смотр'Ьшя вида этого въ подробности служили нижеслЬ- 
дуюшдя пластинки:

П л а с т и н к а  № 3.

Пластинка эта получена чрезъ ош лифовате одного 
обломка оливиноваго зерпа, параллельно вертикальной 
кристаллографической оси. Она им'Ьетъ около 7 4 миллим, 
толщины и до 5 миллим, въ наиболынемъ поперечник^. 
Большое число внутреннихъ каналовъ видимы въ этой: 
пластинк'Ь въ простую лупу. Что же касается до раз- 
смотр'Ьшя пластинки подъ микроскопомъ, при увеличены 
въ 140 разъ, то она дозволяетъ изучать этимъ спосо- 
бомъ какъ  тгЬ каналы, которые лежатъ по близости по
лированной поверхности, такъ и гй, которые находятся 
отъ этой последней въ различныхъ глубинахъ. Фиг. 1, 
фиг. 2 и фиг. 3 ( таб. LX X Y II) **) представляютъ до
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* )  МнЬ кажется впрочемъ, что Г у с т а в ъ  Р о з е  не обрагидъ  вни- 
ман1я на удвоенге  каналовъ, происходящ ее, при некоторой известной  
толщ ин* пластинокъ, отъ двойнаго лучепреломления минерала. ВслЬд- 
C T B i e  этого удвоенья, въ самом* д * л * ,  получаются совершенно так!я 
же Формы, каковы 5 , с, d  и f  на ф и г .  С Г у с т а в а  Р о з е .  По этой  
причин*, мн* кажется, что на вышеупомянутой Ф и г у р *  С только а  и 
е представляютъ настояицй видъ каналовъ, npoain же суть см*сь  
двухъ и з о б р а ж е н ^ ,  произведенныхъ обыкновенным!, и необыкповен- 
нымъ лучемъ св*та удвояющаго минералъ. Мы сейчасъ будемъ го
ворить объ  этомъ п од р обн ее ,  при oiiHcanin пластинки № 3.

* ,f)  Увеличен]е микроскопа, при которомъ получены предметы, 
изображенные на Фигурахъ таблицы L X X V I I ,  обозначено на этой
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вольно верные снимки съ изображены, даваемыхъ ми- 
кроскопомъ, а именно: фиг. 1 получена при разсмотр'Ь- 
ши каналовъ, лежащихъ въ верхнемъ слой пластинки, 
фиг. 2— въ среднемъ, фиг. 3 — въ нижнемъ.

При наблюдены верхняго слоя пластинки, лежапце 
въ немъ каналы представляются въ видй черныхъ, весь 
ма рйзкихъ, к ак ъ -б ы  награвированныхъ лиши (почти 
безъ всякаго удвоешя), а лежанце немного глубже— въ 
вид'Ь туманныхъ полосъ; наиболее глубокие каналы при 
этомъ вовсе невидимы (фиг. 1, таб. L X X V II).

Опуская постепенно микроскопъ, наблюдатель пере
ходить къ разсмотр'Ьнш каналовъ, лежащихъ на различ- 
ныхъ глубинахъ. Здйсь, какъ уже мы и выше заметили, 
происходить явлеше, котораго не должно упускать изъ 
вида, а именно: на шЬкоторшхъ глубинахъ (всл1Ьдств1е 
увеличивающейся толщины слоя прозрачнаго минерала, 
одареннаго двойнымъ лучепреломлешемъ, сквозь который 
предметъ наблюдается) вс'Ь каналы являются удвоенны
м и , да притомъ и самое увеличеше микроскопа ни
сколько увеличивается. Раздвоеше каналовъ, копечно, 
т!ш ъ сильнее, чймъ глубже лежитъ слой, ихъ въ себ^ 
заключающш, т. е. ч'Ьмъ толще слой прозрачнаго мине
рала, .ихъ собою покрывающий (ср. фиг. 2 и фиг. 3, 
таб. LX X V II). Каждый изъ каналовъ, лежащихъ въ 
среднихъ и нижнихъ слояхъ пластинки, является поэто- 
ми удвоенными, и нисколько увеличеннымъ; последнее

таблиц* пр® каждой Фигур*; т ак ъ  напр. 1 X 1 4 0  означ аетъ , что Фигура 
1 получена тогда,  когда составъ стеколъ микроскопа способенъ былъ 
давагь увеличеьпе въ 140 р а зъ . Но зд*сь мы должны сд’Ьлать ого
ворку въ  разсужденШ фиг. 2 и фиг. 3, ибо эти Фигуры, хотя и полу
чены были при увеличительной способности микроскопа в ъ  140 разъ ,  
однакоже он* представляютъ предметы увеличенными н*сколько бо- 
л*е ,  всл*дств!е слоя прозрачнаго минерала, покры ваю щаго  эти пред
меты и им*ющаго поверхность н*сколько выпуклую.



обстоятельство д'Ьлаетъ въ немъ видимыми и таю я де
тали, которыя въ каналахъ, лежащихъ по близости по
верхности при увеличенш въ 140 разъ, отъ глаза со 
вершеино ускользаютъ. Въ среднихъ и ни я: и ихъ слояхъ 
пластинки каналы, подъ микроскопомъ, являются именно 
такъ, какъ показано на фиг. 2 и фиг. 3 (таб. LXXVII). 
Въ фиг. 2 а и а' суть два изображен)'я одного и того 
же канала, произведенный обыкновенным!, и необыкно- 
веннымъ лучемъ света; Ь и Ь\ с и c \ d  и d \  в и е' и т.
д .— тоже самое.

К акъ усматривается изъ фиг. 2 и фиг. 3 (таб. LXXV II), 
каналы им'Ьютъ вообще видъ трубочекъ большею частш  
пустыхъ, но довольно часто также более или менее на- 
полненныхъ то чернымъ, то евЪтло-сЬрымъ веществомъ, 
то обоими этими веществами вместе. Случается, что по
мянутый трубочки прерываются и потомъ снова продол
жаются. Наполняющее вещество помещается иногда на 
одномъ изъ концевъ каналовъ, иногда въ средине, а 
иногда раздробляется и размещ ается въ разныхъ частяхъ 
ихъ длины; въ последнемъ случае каналы уподобляются 
термометрами, во внутренность которыхъ иопалъ воздухъ, 
т. е. въ которыхъ ртуть является во многихъ местахъ 
разделенною более или менее длинными промежутками. 
Стенки каналовъ, при различпыхъ увеличешяхъ микро
скопа, я всегда наблюдали только въ виде одной черной 
лиши, а не въ виде двухъ линш, какъ изображаетъ ихъ 
на некоторыхъ изъ своихъ рисунковъ Г у с та  в ъ Р о зе . 
Но здесь, какъ уже и выше было замечено, происходитъ 
оптическш обманъ отъ двойнаго лучепроломлешя минера
ла, а именно: когда два изображен in одного и того же 
канала, произведенный обыкновенными и необыкновен
ными лучемъ света, не разделяются, но когда одно изъ 
нихъ отчасти иокрываетъ другое, тогда всегда въ томъ 
м есте, въ которомъ происходитъ совмещ еш е двухъ по-
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мянутыхъ изображены, является совершенно черная или 
весьма темная полоса (см. и 1 въ фиг. 2, 8 и 9, таб. L X X V II; 
последш я две при увеличены въ 650 разъ) и тогда об
щш видъ получаюшдйся такимъ образомъ фигуры упо
добляется трубке съ весьма толстыми станками, напол
ненной чернымъ веществомъ, словомъ получаются фиг. Ъ 
и cl Г у с т а в а  Р о зе . Въ справедливости этаго заключе- 
шя можно увериться несомнРннымъ образомъ посред- 
ствомъ призмы Н и к о л я , турмалиновой пластинки или 
друга го какого нибудь поляризующаго вещества, ибо по- 
средствомъ этихъ приборовъ можно совершенно устра
нить то или другое изъ изобртжены, произведенныхъ 
обыкновеннымъ и необыкновеннымъ лучами света, между 
собою прямоугольно  поляризованными.

П л а с т и н к а  № 4.

Пластинка эта имела 1 миллиметръ толщины и до 5 
миллим, въ наибольшемъ поперечнике. Она была ошли
фована почти перпендикулярно къ каналамъ, что дозво
ляло разсматривать эти послрдше въ поперечномъ ихъ 
разрезе. Каналы были видимы въ пластинке явственно 
и въ простую лупу. Видъ каналовъ въ поперечномъ ихъ 
разрРзР, подъ микроскопомъ, представленъ на фиг. 4 
( таб. LX X V II), при увеличены въ 140 разъ, а на фиг. 
10 (таб. L X X V II) при увеличены въ 650 разъ. К акъ 
усматривается изъ этихъ фигуръ, каждый каналъ въ томъ 
мРстР, где ошлифованная поверхность пересРкаетъ его, 
представляется въ виде чернаго пятна, отбрасывающаго 
тень. Т ень эта двойная, перекрещающаяся; она зам е
чается или только съ одной стороны или съ двухъ, что 
зависитъ отъ положешя микроскопа, ибо поднимая и опу
ская этотъ последы  й можно получить то или другое яв- 
леше.

Гори. Ж у р и .  кн. X I .  1870 .  И



П л а с т и н к а  JN" 5.

Д ве параллельныя, шлифованный плоскости этой весь
ма тоненькой пластинки находились въ ноложеши про
межуточному между иараллельнымъ и перпендикуляр- 
нымъ къ вертикальной кристаллографической оси (при
ближающемся однакоже более къ вертикальному). При 
разсмотр’Ьнш подъ микроскопомъ, при увеличены въ 140 
разъ, получалось изображеше, представленное на фиг. 5 
(таб. L X X V II.) Вообще въ этой пластинке, подъ микро
скопомъ, каналы казались трубочками до половины или 
более погруженными въ прозрачную массу минерала, съ 
отбрасывашемъ тйни.

П л а с т и н к а  № 6.

Пластинка эта имела до V j 2 миллим, толщины и до 
5 миллим, въ наиботьшемъ поперечнике. Она ошлифо
вана была только съ одной стороны, почти перпендику
лярно къ вертикальной кристаллографической оси, другая 
противуположная и почти параллельная сторона пред
ставляла довольно ровную поверхность, зависящую, в е 
роятно, отъ разбитая по трещ ине. Н а этой последней, 
при разсмотрЬнш въ микроскопъ, усматривалось скопле- 
Hie кристалловъ, какъ это представлено на фиг. 6 (таб. 
LX X V II).

П л а с т и н к а  Л» 7.

Пластинка эта имела до */* миллим, толщины и око
ло 5 миллим, въ наиболыпемъ поперечнике; она ошли
фована была параллельно каналамъ, почему весьма годи
лась для разсмотрев1я некоторыхъ ихъ подробностей.

Одинъ, а иногда и оба конца некоторыхъ каналовъ 
представлялись закругленными, какъ это показано при
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увеличенш въ 650 разъ на фиг. 7, таб. L X X V II (ка- 
налъ, лежанцй въ верхнемъ слое пластинки и потому 
представляющшся подъ микроскопомъ безъ удвоешя) и 
на фиг. 8, таб. L X X V II (каналъ, лежащш въ среднемъ 
слое пластинки и потому представляющшся подъ микро
скопомъ удвоеннымъ). Равномерно въ этой же пластин
ке  два изъ находящихся въ ней каналовъ имели видъ, 
при увеличенш въ 650 разъ, представленный на фиг. 11 
и 12, таб. L X X VII.
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Выше описанныя пластинки я изследовалъ также въ 
поляризованномъ свете , посредствомъ микроскопа поля
ризатора, по при этомъ каналы не представили никакого 
изменешя, оставаясь въ томъ же самомъ виде какъ и 
подъ обыкновеннымъ микроскопомъ. Обстоятельство это 
доказываетъ, каж ется, что мы имеемъ здесь дело дей
ствительно съ пустыми каналами, а не со включенными 
кристаллами.

VII. Химичесшй составъ и относительный весъ.

Оливинъ Палласова ж елеза былъ анализированъ Г о- 
в а р д о м ъ  вм есте съ К л а п р о т о м ъ , В а л ь м ш  т ето м ъ , 
С т р о м е й е р о м ъ  и въ настоящее время Его Император- 
скимъ Высочествомъ Герцогомъ Николаемъ Максимшна- 
новичемъ Л е й х т е н б е р г с к и м ъ , который благосклонно 
сообщилъ мне результаты своихъ химическихъ разложе- 
H ift ,  для напечаташ я въ этомъ мемуаре.

С т р о м е й е р ъ , открывшш присутств1е никеля во мно- 
гихъ земныхъ оливинахъ, противъ всякаго ож и д атя  и 
не смотря на то, что въ разложении Г о в а р д а  оливина 
Палласова ж елеза показано было до 1 процента никеля, 
нашелъ напротивъ, что оливинъ этотъ никеля въ себе
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вовсе не содержитъ *). Впосл^дствш Б е р ц е л 1 у с ъ  въ 
оливин'Ь Палласова ж елеза также не могъ открыть даже 
и слЗ>довъ никеля.

Результаты главяМ ш ихъ анализовъ оливина Налла- 
сова ж елеза суть сл4дукнше:

Герцогъ Н. М.
Вал ь мш. С т р о м . Б ер  ц е л . JL е й х т  ен (

Кремнезема . . . . 40,83 38,48 40,86 40,24
М агн ез1Я ............... 47 ,74 48,42 47,35 47,41
Закиси ж елеза . . 11,53 11,19 11,72 11,80
Закиси марганца . 0,29 0,34 0,43 0,29
Глинозема . . . . — 0,18 — 0,06
Оловянной кислоты — — 0,17 0,08

100,39 98.(11 100,58 99,88

Числа, иом'Ьщенныя въ посл'Ьднемъ столбца, суть 
средн1я величины, выведенныя Е . И. В. Герцогомъ Н. М . 
Л е й х т е н б е р г с к и м ъ  изъ сл'Ьдующихъ трехъ его ана
лизовъ:

Кремнезема............... 40,56 40,00 40,17
М агн езш ................... 47,19 47,75 47,28
Закиси ж е л е за . . . 11,87 11,61 11,92
Закиси марганца. . 0,29 не опред. не опред
Глинозема ............... 0,06 СЛ'ЙДЫ СЛ'ЙДЫ

Оловянной кислоты. не опред. 0 ,07 0,09

99,97 99,43 99,46

Въ количествахъ минерала, употребленныхъ для ана-

") В ообщ е анализы Г о в а р д а  и К л а п р о т а  были, кажется, очень 
неудачны, ибо С т р о м е й е р ъ  предиринялъ химическое изсл'Ьдоваше 
оливина Палласова железа именно потому, что количественные р е
зультаты анализовъ выгпеупомянутыхъ химиковъ оказались несоглас
ными съ  подобными же разультатами имевш ихся тогда анализовъ  
земнаго оливина.



лизовъ (до 1,6 грамма), посредствомъ изв’Ьстныхъ спосо- 
бовъ, никеля открыть было невозможно.

Относительный в'Ьсъ оливина Палласова ж елеза С т р о -  
м е й е р ъ  н аш ел ъ = 3 ,3 4 0 4  (Pogg. Ап., 1825, Bd. IV . S. 
195. Г. Р о зе  пишетъ напротивъ, что С т р о м е й е р ъ  в4съ 
этотъ н а ш е л ъ ~ 3,332). Съ моей стороны, для опред 15ле
т я  относительнаго веса  минерала, я произвелъ два опы
та: для перваго изъ нихъ взято было двенадцать малень- 
кихъ, почти совершенно чистыхъ и прозрачныхъ, зелено- 
вато-желтыхъ зеренъ, которыя все вм есте весили 0 ,3998 
грам. и дали отн. весъ — 3,3372; для втораго опыта было 
взято также двенадцать зеренъ но только местами прозрач
ныхъ, весьма трещиноватыхъ, темно-бураго цвета, кото- 
рыя весили 1 ,3700 грам. и дали отн. в е с ъ = 3 ,3 4 1 5. И 
такъ среднимъ числомъ относит, весъ  оливина Палласова 
ж елеза я получилъ=пЗ,3993. Во всякомъ случае числу 
перваго опыта, мне кажется, должно отдать предпочтете, 
по причине ч и с т о т ы  употребленнаго матер1ала.
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ГАЗОВАЯ МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ ПЕРРОТА.

Ст. Г. Налберха.

Въ шестидесятыхъ годахъ докторъ физики Перротъ, 
въ Ж еневе, устроилъ плавильныя печи съ газовою топ- 
кою, которыя оказались вполне удобными въ практике, 
вследсгв1е чего быстро распространились въ Ш вейцарш , 
а затемъ и въ другихъ странахъ. У спехъ плавильныхъ 
газовыхъ печей побудилъ женевскихъ часошциковъ и 
эмальеровъ обратиться къ Перроту и просить его приме
нить систему газовыхъ тоиокъ къ муфельной печи. Изы- 
скаш я Перрота увенчались нолнымъ успехомъ и первая 
муфельная печь его системы, по своимъ достоинствамъ, 
обещ аетъ вытеснить въ непродолжительномъ времени все



муфельныя печи, отапливаемый углемъ или коксомъ, упо
требляемый какъ въ пробирномъ, такъ и въ эмальироваль- 
номъ деле , где только есть светильный газъ.

Первая газовая муфельная печь была устроена Пер- 
ротомъ въ Ж еневе и затемъ въ настоящее время, съ 
различными усовершенствовашями и изменешями, указан
ными практикою, оне введены въ Ж еневской Пробирной 
Лабораторш.

К акъ одно изъ преимуществъ газовыхъ муфельныхъ 
печей предъ печми, отапливаемыми другими горючими 
матер1алами, есть то, что газовая топка не даетъ пепла, 
вследств1е чего муфель не шлакуется и выдерживаетъ 
работу безъ порчи несравненно большее время; работа въ 
1’азовыхъ муфеляхъ несравненно чище, что позволяетъ и 
самыя мастерсюя содержать гораздо опрятнее. Сверхъ 
того тяга въ этихъ печахъ идетъ не снаружи вовнутрь, 
какъ  въ печахъ отапливаемыхъ углемъ, а напротивъ из
нутри кнаружи, вслгйдств1е чего пыль и проч1я нечи
стоты никакимъ образомъ не могутъ попасть изъ мастер
ской въ муфель, а следовательно невозможна и порча 
предметовъ, находящихся въ муфеле, что часто бывало 
при эмальированш въ муфеляхъ, отапливаемыхъ углемъ или 
коксомъ.

Постановка печи на место требуетъ очень немного 
подготовки; для этого необходимо только, чтобы по бли
зости была газопроводная трубка полудюймоваго д1амегра 
и труба какой-нибудь топки, съ которою муфельная печь 
соединяется посредствомъ железной трубы. Чрезъ это 
устраняется какъ  опасность пожара, такъ какъ нагрева- 
nie стенной и железной трубы самое незначительное 
такъ и вл1яше дурной погоды, плохой тяги въ трубе и 
проч. Печь эта можетъ работать безпрерывно до тйхъ поръ, 
пока газъ притекаетъ подъ давдешемъ не ниже 15 мил- 
лиметровъ, т. е. даже при самомъ низкомъ дневномъ дав-
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леши газовыхъ заводовъ. Возвышеше и пон иж ете тем
пературы въ муфеле достигается быстро простымъ иово- 
рачивашемъ крана въ газопроводной трубе, а по окон- 
чанш работы т'Ьмъ же краномъ сразу тушится огонь, 
т'Ьмъ и устраняется опасность отъ огня и не требуется 
наблюденгя за нимъ до полнаго его прекращ еш я— обсто
ятельство весьма важное для мастерскихъ.

Если требуется, чтобы одна часть муфеля была на
грета сильнее или слабее другихъ, то достигается это 
очень легко или передвижетемъ всего газоваго резерву
ара съ горелками или передвижетемъ трубъ отд'Ьльныхъ 
горйлокъ.

Газовая муфельная печь, употребляемая для пробир- 
наго дела съ муфелями въ 6 сантиметровъ вышины. 18 
длины и 9 ширины, занимаетъ место въ 50 кв. сенгим. 
и 2 фута высоты, следовательно несравненно м енее чемъ 
отапливаемая углемъ.

Выше сказано, что муфеля въ газовыхъ печахъ служатъ 
несравненно дольшее время, ч'Гмъ въ угольныхъ печахъ, 
но и сам'ыя печи при газовой топкй могутъ работать по 
нескольку лйтъ, такъ  какъ золы отъ горючаго матер1ала 
н^тъ и слгйдовательно стенки печи нисколько не шлаку
ются.

Съ экономической точки зреш я газовая муфельная 
печь несравненно выгоднее, печи отапливаемой углемъ, 
въ особенности если работа въ ней производится не без- 
ирерывно, а периодически, такъ какъ главная трата го
рючаго матер1ала происходить при растапливаш и печи и 
тушенш ея. При угольной топк/й необходимо, чтобы тяга 
была сильная и тонка равномерна, тогда какъ для газо
выхъ печей сильной тяги не требуется и черезъ то все 
дййств1е ж ара сосредоточивается главнымъ образомъ въ 
пространстве около муфеля и въ трубу уходитъ самое не
значительное количество теплоты.
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Кроме употреблетя печей Перрота для пробирнаго 
дела и эмальировашя оне употребляются для спаивашя 
желтой меди, бронзовыхъ изделш, для закалки стали и 
пр. Въ Ж еневе фабриканты, переделываюшде ружья 
старой системы на ружья, заряжаюшдяся съ казенной ча
сти, закаливаютъ все стальныя части въ газовыхъ муфель- 
ныхъ печахъ.

Уст ройст во газовой м уф ельной печи П еррот а и обрт-
щ ет е съ нею.

Для и зм ер етя  и контролировала количества светиль- 
наго газа, сгорающаго въ печи Перрота, достаточны газо
вые часы на 10 горелокъ. Часы эти соединяются съ 
газопроводною трубкою въ V2 или лучше 3/ 4 дюйма д1а- 
метра, снабженною двумя кранами № 1 и № 2 и мано- 
метромъ. Манометръ приделывается въ такомъ м есте газо
проводной трубы, чтобы показываемое имъ давлете  было 
видно работающему около муфеля. Кранъ № 1 устанав
ливается и укрепляется неподвижно въ такомъ положе
ны , чтобы онъ пропускалъ газа не более того количе
ства, которое, при обыкновенномъ давленш газа, расходу- 
ютъ горелки печи при наибольшемъ пламени. Эго коли
чество определяется опытомь, съ целью  воспрепятство
вать работающему сожигать излишнее количество газа.

M axim um  количества газа сгорающаго въ печи для 
эмальировашя считается 50 куб. фут. въ 1 часъ и для 
пробирныхъ печей 25 куб. фут.

Кранъ № 2 служить для увеы чеш я и уменыпешя 
притока газа, а также и для гаш еш я печи.

Самая печь Перрота состоитъ изъ двухъ совершенно 
отдельныхъ частей: изъ газоваго резервуара А  и печи В , 
въ которой находится муфель (См. Черт, II).
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Резервуаръ А  посредствомъ газопр1емной трубочки а 
соединяется посредствомъ каучуковой трубки съ газопро
водною трубою; посредствомъ а газъ входитъ въ простран
ство с, изъ котораго идетъ далее по трубкамъ d, d \  d 2.... 
которыя загнуты подъ прямымъ угломъ и каждая состоитъ 
ИЗЪ двухъ трубокъ, ВХОДЯЩИХЪ другъ ВЪ друга ВЪ М'ЙСТ'Й 
загиба ихъ, такъ что по желанию возможно концы этихъ 
трубокъ д , д 1.. приблизить или удалить отъ печи, а также 
и изменить положеше концовъ относительно другъ друга. 
Трубки d , d \  й2... и есть газовыя горелки; въ нихъ въ 
е, е \  е 1  сделаны о т в е р т я  для притока воздуха, кото
рыя регулируЕОтся всЬ вм есте общимъ регуляторомъ

М уфельная печь В  состоитъ изъ сл'Ьдующихъ частей: 
изъ огнеупорнаго муфеля ж, который, заслонкою /г-, можетъ 
быть закрытъ. Между муфелемъ ж, и концентричной ему 
оболочки q заключается нагревательное пространство. 
Оболочка q открыта съ об4ихъ сторонъ и назади закруг
лена; посредствомъ о т в е р т я  г  пламя вступаетъ въ печь, 
идетъ между муфелями и оболочкою q впередъ, затемъ 
ударяетъ въ переднюю стенку  печи t и затемъ возвра
щается назадъ между оболочкою q и стенками печи о. 
Въ стенкй  о находятся на заднемъ конце о т в е р т я  ут,
р \  р 2  чрезъ которыя газы удаляются изъ печи въ трубу
т , снабженную для регулировашя тяги заслонкою п. Вся 
печь покрыта снаружи железною оболочкою, и устраи
вается на ножкахъ такой высоты, какую требуетъ вы 
сота горйлокъ d , d \  d'1.....

При затапляванш  печи поступаютъ следующимъ об- 
разомъ:

Закрываютъ посредствомъ / '  отверстие для притока 
воздуха къ горелкамъ и зажигаютъ въ д , д \  д 2... газъ, 
притекающш при давленш отъ 15 до 20 меллиметровъ, и 
затем ъ постепенно открываютъ о т в е р т е  е для притока 
воздуха вполне. Если горелки горятъ равномерно, то от-



крываютъ въ трубе заслонку п  и весь газовый резер- 
вуаръ придвигаютъ къ печи такимъ образомъ, чтобы го
релки пришлись акуратно противъ отвердля печи г\ при 
этомъ необходимо, чтобы пламя отд'Ьльныхъ горелокъ 
только прикасалось къ краямъ отверсля г , не задавая 
ихъ, и вообще чтобы оно равномерно распространялось 
вокругъ муфеля, что и достигается вдвигатемъ и раз- 
двигашемъ трубочекъ горелокъ Отдалеше отверсий 
д \  с)2... горелокъ отъ станки печи должно простираться 
отъ 2 до 3 саитиметровъ. О твергая е, е \  е \ . .  должны 
быть открыты настолько, чтобы синш цветъ  пламени 
еще ясно былъ вид^нъ вне печи.

Маленькие муфеля, употребляемые въ пробирномъ д е л е ? 
начинаютъ краснеть по прошествш 7 или 8 минутъ по
сле заж игаш я печи, а черезъ 12 минутъ уже настолько 
нагреваю тся, что можно въ нихъ работать. Болыше му
феля, напр, для эмальировашя краснею тъ черезъ 10 ми
нутъ, а черезъ 15 или 20 минутъ уже моашо въ нихъ 
работать.

Чтобы нагреть муфель равномерно, его время отъ 
времени открываютъ и смотрятъ вовнутрь его: если въ 
раскаленномъ муфеле заметны темныя полосы, то ихъ 
уничтожаютъ перестановкою горелокъ относительно другъ 
друга; неравномерное же нагреваш е передней и задней 
части муфеля уравниваютъ посредствомъ медденпаго при- 
двигашя или отодвигашя газоваго резервуара отъ печи- 
Бообще регулироваше пламени производится очень легко 
и быстро и требуетъ самаго незначительнаго времени для 
узнашя этого дела на практике. Заслонка трубы, пово- 
рачиваше и раздвигаше трубъ горелокъ, передвигаше 
всего резервуара— все это вм есте или каждое отдельно 
служить для регулировашя нагреваш я.

Когда муфель достигаетъ требуемой степени жара, 
то достаточно истрачивать очень небольшое количество
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газа, чтобы поддерживать эту температуру во все продол- 
жеш е работы. Для этого одновременно запираютъ посте
пенно газовый кранъ № 2 и регуляторъ f\  а также и за
слонку въ трубе настолько, чтобы температура заметно 
не понижалась. Тогда для большой печи расходуется 31 к. 
футъ, а для пробирной 14 куб. футовъ газа въ 1 част, 
работы. Если давлеше въ манометре не будетъ изменять
ся, то и температура будетъ постоянная.

Когда нужно прервать работу на короткое время, то 
придвигаютъ резервуаръ ближе къ печи, закрываютъ га
зовый кранъ и регуляторъ настолько, чтобы пламя было 
едва заметно и плотно закрываютъ заслонку въ печной 
трубе. Когда снова нужно работать, то стоитъ только 
отодвинуть резервуаръ на прежнее место, открыть краны 
и температура снова делается постоянною.

При полномъ окончанш работы краны и заслонки за 
крываются вполне и печь охлаждается медленно сама 
собою.

Самая работа въ газовой муфельной печи производит
ся совершенно такимъ же образомъ, какъ и въ печахъ 
отапливаемыхъ углемъ или коксомъ.

Если муфель получилъ трещину въ томъ м есте, где 
сводъ его соединяется съ основаш емъ, то трещину слЬ- 
дуетъ замазать огнеупорной глиной и продолжать въ немъ 
работу. Если же онъ настолько растрескается, что сде
лается негоднымъ къ дальнейшему употреблеппо, то при 
постановке новаго муфеля, следуетъ обратить особенное 
внимаше, чтобы послЬдшй былъ вполне концентриченъ 
съ оболочкою <}.

Газовыя печи Перрота можно получать отъ F ried rich  
D upuy in Pforzheinm . E. Scheler und K \  O perngasse № 6 
in W ien. I. M eisem bach in N urnberg .

Такъ какъ печи Перрота при всехъ своихъ достоин- 
ствахъ могутъ быть введены только тамъ, где есть све
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тильный газъ , то распространеше ихъ на нашихъ гор- 
ныхъ заводахъ невозможно. Но по всей вероятности къ 
печамъ этимъ можно будетъ применить топку посред
ствомъ воздуха, насыщеннаго летучими углеводородами, 
на томъ же основанш какъ устроена горелка Бунзена 
съ дутьсмъ (Гурн. Ж урн. 1869 г. № 5.

Въ настоящее время предполагается устроить газовую 
печь Перрота въ лабораторш Горнаго Департамента; какъ 
только предполож ете это осуществится, приступлено бу
детъ къ опытамъ отапливатя ихъ воздухомъ, насыщен- 
нымъ углеводородами, и о результатахъ таковыхъ испыта- 
нш сообщится въ Горномъ Ж урнале.
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО Ж СТАТИСТИКА.

ОПИСАШЕ ЧАСТНЫХЪ ГОРНОЗАВОДСКИХЪ ИМЪН1Й, НАЗНАЧАЕ 
МЫХЪ КЪ ПРОДАЖЪ ЗА КАЗЕННЫЕ ДОЛГИ.

(Суксунскш Округъ)

(Продолженге) * ) .

Суксунскш округъ состоитъ изъ поссесшнныхъ заво- 
довъ У т кинскаго  и М олебскаго  чугуноплавиленныхъ и 
жел'Ьзод'Ьлателъныхъ, изъ С уксунскаго , Тш овскаго  и Ш а к -  
випскаго  жел'Ьзод'йлателышхъ, изъ А ш апскаго  и Б ы м ов- 
скаго мгЬдиплавиленныхъ и изъ Камбарскаго  жел'Ьзод'Ь- 
лательнаго,— на правахъ частной собственности.

ЛЬсная дача У т кинскаго завода занимаетъ: 
безспорной площади в с е г о   85,065 д. 113 с.

Въ томъ числ'Ь л'йсовъ:
Непочатыхъ порубками.................................  24,829 д.
Разстроенныхъ п о р у б к а м и ...........................13,147 »
Подростковъ........................................................ 10,029 » 113 с.

* )  С м .  Г о р н .  Ж у р н .  №  1, 7 ,  8  и 10 з а  1870.
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Молодыхъ. . . 
Угодin . . . . 
Неудобной . .

. . 5,599 *

. . 27,798 * 

. . 3,663 »
Дача лесами богата и состоитъ изъ ели и пихты; въ 

западной части дачи, ближайнпе леса, сосновые, истоще
ны вырубкою. Подростки состоять изъ березы, осины и 
липы. Безъ сомнйшя дровяные участки вблизи завода 
возстановятся, если угольные л’йсос'Ьки будутъ, лйтъ на 
10, отнесены въ среднее нормальное разстояте .

Доходъ отъ лесной дачи исчисленъ главнымъ л^сни- 
чимъ въ 9,382 руб., изъ нихъ отъ продажи 465 кубич. 
саженъ на 1,006 р. и отъ земель 8 ,376 р. На дййств1е 
же завода оказывается возможнымъ ежегодно вырубать 
15,579 куб. саженъ.

Главный же источникъ дохода долженъ быть отъ гор- 
нозаводскаго промысла, который обезпечивается 60-л'Ьтнимъ 
оборотомъ рубки. Хотя ближайнпе къ заводу участки 
истощены, но зато перестойные еловые участки въ Ю З 
части дачи въ первые десять лйтъ потребуютъ усиленной 
разработки; потребности же населешя покрываются съ
избыткомъ.

Населеш е не занимается никакими посторонними про
мыслами и потому заводское дГйств!е вполне обезпечено 
рабочими рукам и; во всякомъ случай при уменыиенш 
заводскаго дййств1я доходность имйшя, по свидетельству 
главнаго лйсничаго, не потерпитъ ущерба, такъ какъ 
сбытъ лйсныхъ матер1аловъ но р. Чусовой можно счи
тать вполнй обезпеченнымъ.

Дача М олебскаго  завода занимаетъ 
безспорной площади . . ....................... 93,191 дес.

Въ томъ числй:
" Нетронутыхъ п о р у б к а м и ............................ 34 ,960 »

Р а з с т р о е н н ы х ъ .............................................. 1 2 8 ,2 8
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Подростковъ.................................
М олодыхъ.....................................
У г о д ш ..........................................
Непроизводительной площади

8 ,848  »
13,857 *
19,641 »

3,057 .

Вся СЗ часть дачи состоитъ подъ целыми, старыми, 
еловыми насаж детями; до сихъ поръ, по дальнему раз- 
стоянш  ихъ (40 вер.), они были безполезны для завода, 
такъ какъ по закону отпускъ леса на вольную продажу 
не могъ быть производимъ, но частный влад'Ьлецъ мо
жетъ разсчитывать на выгодную продажу леса, обезпечен- 
ную сплавомъ по р. Сылве и ея притокамъ до г. Кун- 
гура и на р. Каму.

Л еса  еловые, большею частно смешаны съ березой; 
въ средине дачи, особенно около селенш государствен- 
ныхъ крестьянъ, они разстроены.

Качество земли и климатъ блaгoпpiятcтвyютъ хлебо
пашеству, мало по малу распространяющемуся; впрочемъ, 
лесныя площади преобладаютъ въ даче, занимая въ ней 
почти 70°/0.

Доходъ, по исчислению главна го лесничаго, кроме за- 
водскаго, можетъ простираться до 16,762 рубля отъ про
дажи леса и отъ угодШ; что же касается до оброка съ 
земель, то въ настоящее время онъ не поступаетъ, по
тому что поземельный наделъ мастеровыми не принятъ 
за льготами, оканчивающимися въ 1870 г., на основанш 
которыхъ населеше пользуется достаточными угодьями 
безвозмездно; но такъ какъ хлебопашество, еще неизвест
ное здесь за 10 летъ  назадъ, ныне развивается и какъ 
населеше не имеетъ другихъ промысловъ и ремеслъ, то, 
безъ всякаго сомнеш я, поземельный доходъ въ скоромъ 
времени составитъ весьма важную статью и можетъ быть 
на половину нормальнаго оброка, какъ это полагаетъ глав
ный леейичш.



По исчислен!ю, на заводское дгЬйств!е полагается вы
рубать ежегодно до 7,000 куб. саж., но если потребует
ся больше дровъ, то это количество, за удовлетворешемъ 
потребности населешя, съ удобствомъ можетъ быть займ 
ствовано изъ числа дровъ, назначенньтхъ на вольную про
дажу.

Общая дача Суксунскаго и Тисовскаго заводовъ за-
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нимаетъ безспорной п лощ ади ...................  206 ,037 дес.

Въ томъ числ'Ь:
Нетронутыхъ порубками...............................  55,981
Разстроенныхъ порубкам и........................... 38,133 »
Подростковъ........................................   17,823
Молодыхъ.  ............................................ 21 ,747 »
Угодш....................................................................  65,543 »
Неудобной............................................................  6 ,810 »

Большая часть дачи занята государственными кресть
янами, которые пользуются самыми лучшими по хл’Ззбо- 
родности местами, занимая площадь въ 40,946 десятинъ, 
тогда какъ на долю заводскаго населешя приходится 
24,379 дес.

Л'йса сохранились хорошо въ В. части дачи, откуда 
можетъ быть устроенъ съ удобствомъ сплавъ л'йса на 
Каму и въ г. Кунгуръ по р. СылвЬ и ея притокамъ — 
pp. Вогулк-Ь и Березовк^. Господствующая породы лЬса 
ель и пихта.

Горнозадское населеш е собственно Суксунскаго заво
да большею частш  ремесленники, или занимаются мел
кою торговлею, жители же Тисовскаго завода заняты хл'й- 
бопашествомъ.

Для полнаго надГла горнозаводскаго и крестьянскаго 
населешя, по недостатку угодш, необходимо и возможно 
допустить разсчистки изъ-нодъ молодыхъ л'Ьсовъ, болЬе 
или менгЬе прилегающихъ къ  угодьямъ.



Качество земли, климатичесюя услов1я и пути сбыта 
благоприятны земледелию, которое, видимо зд4сь разви
ваясь, занимаетъ уже до 40°/о всей площади дачи.

По предложении главнаго- л'Ьсничаго, основанному и 
на мопхъ соображ етяхъ, заводскаго действ1я здг4сь не 
предполагается, доходъ же отъ лТсовъ и угодш ксчис- 
ленъ имъ, г. Мальгинымъ, въ 70,477 руб.

Доходъ съ топлива горнозаводскому населенно дол- 
женъ въ силу закона 8-го марта 1861 г. поступать по 
требоватю  новаго владельца по разсчету около 70 коп. 
съ ревизской души. Такой же доходъ съ мТщаиъ и куп- 
цовъ неминуемо возвысится, если владТлецъ обратитъ вни- 
маше на охранеше и правильное пользоваше л4сомъ. До
ходъ оброчный отъ поземельнаго надТла населенш . за- 
виситъ отъ понижешя оброка до мйстныхъ цТнъ найма 
земель. Доходъ отъ продажи лйсовъ обезпечивается тТмъ, 
что вся местность около заводовъ имеетъ характеръ зем- 
лед’Ьльческлй и безлесный.

Въ Ш аквинском ъ  заводгй счи
тается всей лТсной площади . . . 3 ,266 дес. 728 саж,.

Въ томъ числТ:
Подростковъ   1,400 » — »
М о л о д ы х ъ   200 » — »

Л 4са Ш аквинской дачи разбросаны между пашнями 
и покосами, куртинами отъ 1 -=•- 15 десятинъ. Только въ 
С. части осталось лТсное пространство до 200 дес. съ 
средневозрастнымъ, разстроеннымъ еловымъ и пихтовымъ 
л’йсомъ. ЛТсонасаждеш е— преимущественно ель и пихта, 
сосны же, березы, осины и другихъ мягкихъ породъ не 
бол’Ье 0,1. Средшй возрастъ 35 л’Ьтъ.

Горн.  Журн.  кп. X I .  187 0.  12

Угодш . . 
Неудобной

1,581 - 1,098 »
84  » 2 ,030 »



Въ дачахъ Ш аквинскаго завода, зак р ы та я  въ 1862 г. 
не имеется рудъ, н4тъ и достаточная количества горю
ч а я  матер1ала для заводскаго дейсттйя. Но этимъ при- 
чинамъ Ш аквинсшй заводъ не им4етъ никакой будущно
сти какъ горнозаводское иагйте, но можетъ иметь неко
торое значеше, какъ имеш е земледельческое и доходъ съ 
него исчисленъ главнымъ лесничимъ въ 1,427 р. 32 к.

Хлебопаш ество въ Ш аквинской даче въ хорошемъ 
состояши, этому способствуете черноземная полоса и воз
вышенное, ровное местоположение.

Владелецъ именья находящагося на сплавной р 4 к е  
Шакве, по которой уже существуетъ постоянный сплавъ 
леса, съ устройствомъ лесопильни, при хорошей и еще 
прочной плотине, могъ бы получать довольно значитель
ный выгоды отъ распиловки лесовъ, приплавляемыхъ въ 
Ш аквинсшй прудъ. такъ i акъ около завода не имеется 
вовсе лесопильныхъ мельницъ и стоитъ одна только на 
устье р. Ш аквы въ г. КунгурЬ.

Ж ители деревень, расположенныхъ по р. Ш акве (за
нимавшиеся заготовкой строеваго леса), за неимешемъ 
леса въ Канабековской казенной даче, лежащей вверхъ 
по р. Ш акве и за неимешемъ лесопильни, распиливаютъ 
приплавленные леса  ручными пилами, такъ  что устрой
ство лесопильной мельницы при Ш аквинскомъ заводе, 
важное для владельца, было бы полезно и для жителей. 
Устройство мукомольной мельницы было бы такж е вы
годно.

Бьггъ заводскаго населенья вполне обезпеченъ хлебо- 
пашествомъ. Лесовъ въ даче достаточно для покрытая 
нуждъ населенья и при хорошемъ лесномъ хозяйстве 
сбытъ леса на продажу можетъ считаться вполне обез- 
иеченнымъ (по исчислению главнаго лесничаго въ количе
стве 840 бревенъ и 278 куб. саж.. дровъ).

Н аконецъ Ш аквинсш й заводъ прю брЬтаеть ежегодно
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до 1000 руб. отъ прокатки м'Ьди для изд'Ьлш, составляю- 
щихъ одно изъ главныхъ ремеслъ населешя Суксунскаго 
завода.

Л ш апок in  мгЬдиплавиленный заводъ пользуется дачею, 
въ безспорномъ влад'Ьнш которой считается 60,894 дес.
345 саж.

Въ томъ числе:
Нетронутыхъ порубками  6,045 д.
Разстроенныхъ  14,462 »
Подростков!».....................................................  9 ,944 »
М олоды хъ............................................................1 1 ,1 9 9 »
У г о д ш .....................................л . . . . 18,231 »
Непроизводительной площади. . . . 1,011 »

Занимая около 50°/0 дачи, леса сохранились хорошо 
въ западной и малою частью въ южной части; господ
ствующую породу составляетъ ель и пихта, сосна встре
чается единично.

Качество земли— супесокъ, съ значительным!» слоемъ 
чернозема, даетъ xopouiie урожаи и вообще, какъ и по 
климату, благощнятно для хлебопаш ества, которое зани- 
маетъ ныне до 3 0 %  местности, въ томъ числе распро
странившись на 1 0 %  въ последше 25 летъ.

Заводское действ1е предположено закрыть; на воль
ную же продажу предполагается отпускать ежегодно до 
3 ,179 куб. сажень, что съ оброкомъ отъ угодш соста- 
витъ ежегодный доходъ въ 12,601 р.

Здесь условгя сплава благопр1ятствуютъ лесной тор
говле по pp. Ирени и Сыпу до г. Кунгура.

Населеш е, работая въ настоящее время только зимой 
и только въ количестве 1/ R части, живетъ исключительно 
хлебопашествомъ; пользоваше землею распределено меж
ду ними очень не равномерно и потому нетъ  сомиеш я, 
что наделъ будетъ принять населешемъ безпрепятствен-
но, такъ какъ , при незначительности расчистокъ всего

*



около З1/,» десятинъ на усадьбу, съ окончатем ъ льготнаго 
пользовашя, бытъ населешя не можетъ быть обезпеченъ 
иначе, какъ прибавкой еще шести десятинъ на усадьбу.

Слйдуетъ упомянуть, что населеше, кроме означен- 
ныхъ угодш, пользуется еще обширною площадью, более
6,000 десят. въ выгонахъ. Это неустройство, въ T e q e n i e

3-хъ лйтъ, можетъ быть окончательно выяснено при вы- 
межеванш над'Ьловъ государственнымъ крестьянами, ко- 
торымъ должно быть прирезано до 2 ,000 десят. изъ чи
сла 6,000, чймъ и облегчится окончательное обмежеваше 
над'Ьловъ заводскаго населеш я, которому должно быть 
прирезано 3 ,000 десятинъ, такж е изъ свободныхъ земель, 
числящихся за заводомъ.

Лйсные доходы отъ вольной продажи, разсчитанные 
по умеренной таксе 2 разряда, могутъ возрасти, по мйр1; 
распространена и упрочешя лесопромышленности.

Дача Бымовскаго завода занимаетъ 
безспорной п л о щ а д и   30,851 д. 910 с.

Въ томъ числе:
Разсгроенныхъ порубками.........................  957 »
П о д р о с т к о в ъ ..........................................................3 ,614 »
М о л о д ы х ъ ........................................................  1,204 ’s-
Угодш . *.........................................................  24 ,687 »
Непроизводительной площади. . . . 389 »

Главная порода ель и пихта; между ними, отдельными 
островами, попадаются береза, осина и липа. Все леса  
истощены неправильною и чрезмерною рубкою и вообще 
состоять изъ острововъ; они сохранились лучше въ СЗ 
части дачи, составляющей единственный запасъ строеваго 
леса. Вообще же остатки лесовъ такъ незначительны, 
что не вполне обезпечиваютъ даже потребности местнаго 
населенья.
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Почва земли глинистая, местами съ хрящемъ; есть и 
черноземный площади; вообще она способна къ хлебопа
шеству, которое видимо распространяется.

За истощ етем ъ лгЬсовъ, а равно и за неопреде.тен 
ностью рудныхъ месторождений, заводское действ1е дол
жно быть остановлено, вся же годовая добыча лесныхъ 
матер1аловъ, основанная на самомъ низшемъ обороте 
рубки (30 летъ), должна поступить въ разделъ насе
лен ш .

Доходъ съ имеш я, исчисленный главнымъ лесничпмъ, 
можетъ простираться до 11,618 руб., преимущественно 
отъ угодш .

К им бирскш  зиводъ. Л есная дача его занимаетъ без- 
спорной площади

В сего ...........................................
Въ томъ числе:

. . 36 ,877 д. 593 с.

Непочатыхъ рубками. . . 7,893 »
Разстроенныхъ......................... . . 1,576 »
Подростке в ъ ......................... , . . 8 ,063 »
М о л о д ы х ъ ................................ . . 7,238 »
У г о д ш ..................................... . . 10,258 »
Неудобной ............................... . . 1,848 » 2 ,200 с.

Лесонасажденш состоят!.: 7 10 ч. изъ сосны, 6/i,) изъ
. пихты и липы и 3/ 10 изъ отдельных!, участковъ со-

сны, березы, вяза, ольхи и липы . Вообще леса  сильно 
пострадали отъ неумереннаго пользоватя. Северная часть 
дачи обилуетъ липою, требующей усиленной разработки 
на мочальный промыселъ; эта часть сохранилась до сихъ 
поръ лучше всехъ остальныхъ и въ ней попадаются даже 
крупный строевыя деревья сосны и ели; южная часть, 
начиная отъ самаго завода до береговъ р. Камы и Буя, 
совершенно истощена вырубками.



Здесь попадаются, местами, сосновый подростъ отъ 
30 до 50 лгЬтъ; большую же часть площади занимаетъ дро
вяной березовый и осиновый л'йсъ, съ примесью ели.

Левый берегъ Камы и оба берега впадающей въ нее 
р. Буя, поливаются водою и представляютъ богатые луга 
для сйнокош етя; земля для хлебопашества не очень удоб
на: она песчаниста и только местами встречается мел
кий, не более 4 вершковъ, слой чернозема.

По псчислешю главнымъ лесничимъ заводское дей- 
ciBie предположено закрыть и въ такомъ случае доходъ 
съ имеш я вычисленъ въ 14,506 руб.; если же заводское 
действ1е будетъ продолжаться, тогда доходъ отъ угодш 
и отъ оброчныхъ статей можетъ простираться до 2,593 
рублей.

Н аконецъ слЬдуетъ упомянуть о Поздянской дать 
принадлежащей Ш аквинскому заводу.

Въ ней состоитъ всего безспорной 
п л о щ а д и    4 ,825 д. 146 с.

Въ томъ числе:
Разстроенныхъ порубками . . . 800 »
П одростковъ............................... • . 1,400 »
М о л о д ы х ъ ........................................... 500 »
У годш ......................................................  2 ,094 » 296 с.
Н е у д о б н о й ..........................................  30 * 2,250 с.

Поздянская дача сохранена гораздо лучше Ш аквин- 
ской; непочатыхъ лесовъ хотя въ ней нетъ, но зато 
есть деревья столетняго и более возраста. Господствую
щее насаждеш е ель — занимаетъ 0,75 лесной площади, 
сосна 0,15, береза, осина и другая м я т я  породы 0,1. 
Среднш возрастъ 70 летъ  и запасъ на десятине отъ 25 
до 40 кубич. саженъ.

Доходъ, вычисленный главнымъ лесничимъ, можетъ 
доходить ежегодно до 2 ,5 3 6  руб . 8 7  коп.

— 388 —



Въ Поздянской дачй, отстоящей отъ Ш аквинскаго за- 
вода въ 17 верстахъ, хлебопашество развито менее, не
жели въ Ш аквинской, вслгЬдств1е того, что почва здесь 
песчаная и местоположеше гористое.

Л есная дача не только удовлетворите потребности 
населешя, но при правильномъ лесномъ хозяйстве можетъ 
приносить довольно значительный доходъ владельцу отъ 
продажи леса соседними жителями, не имеющими въ сво- 
нхъ дачахъ лесовъ, а  такж е и отъ сплава его по р ек е  
Ш акве, протекающей близи дер. Поздянки и въ разстоя- 
нш отъ строевыхъ Поздянскихъ лесовъ отъ 7 до 14 
верстъ.
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Вт, горнозаводскихъ работахъ обращается людей по 
Уткинскому заводу до 1,450 человеки.

Въ томъ числе мастеровыхъ завода . . . 1,068 ч
Ж е н щ и н ъ ...............................................................  46 »
Государственныхъ к р е с т ь я н ъ ......................... 48 »
И изъ соседнихъ заводовъ .................................. до 277 »

Кроме того перевозкою съ Тагильскаго завода маг
нитной руды, кроме жителей Уткинскаго завода, зани
мается много постороннихъ крестьянъ.

Хлебопашества въ заводе почти нЬти, промышлен- 
ныхъ и ремесленныхъ заведенш также не имеется. Н е 
которые изъ заводскихъ крестьянъ отлучаются на лето  и 
осень въ сосЬ дте Верхъ-Исетск1е и Тагильскте заводы, 
где объявлены высотая заработныя платы. Кроме того 
часть мастеровыхъ уходятъ на лето на Горо б л агодатскле 
и Ч елябинске промысла и, возвращаясь домой въ сен
тябре, поступаютъ въ рудничпыя и куренный работы 
или на перевозки рудъ, угля, дровъ и т. п.



Вообще же затрудн етя въ pa6i чихъ людяхъ въ Ут- 
кинскомъ заводе быть не можетъ, равно какъ и въ Мо- 
лебскомъ завод'Ь, гд'Ь изъ заводскаго населешя обра
щается въ работахъ до 600 человекъ и кроме того, изъ 
государственныхъ врестьянъ, ироживающихъ въ завод
ской даче, занимается постоянно перевозкою руды изъ 
Тагильски го завода до 30 человекъ.

Хлебопашество въ Молебскомъ заводе развито еще 
слабо, хотя оно распространяется мало по малу; но зато 
никакихъ ремеслъ между местными жителями не водится.

Въ Суксунскомъ заводп, въ последше года обраща
лось въ заводскихъ работахъ местныхъ жителей до 125 
человекъ и государственныхъ крестьянъ, ироживающихъ 
въ заводской даче, до 70 человекъ. Кроме того госу
дарственными крестьянами, въ числе до 300 человекъ, 
производится перевозка чугуна изъ Уткинскаго и Молеб- 
скаго заводовъ на передйлъ въ железо.

Изъ заводскихъ людей часть занимается медно-котель- 
нымъ ремесломъ, въ особенности выделкою самоваровъ, 
часть же занимается разною мелочною торговлею, работою 
въ постороннихъ мйстахъ, почему они поземельныхъ на- 
деловъ не приняли, а ограничиваются пользовашемъ од- 
нихъ расчистокъ.

Изъ людей, поступающихъ въ заводская работы, число 
которыхъ весьма ограниченно, составляются кричныя ар
тели, который въ случай прекращенья заводскаго дей 
ств irr могутъ, по примерамъ прежняхъ л етъ , или рабо
тать въ Уткинскомъ и Молебскомъ заводахъ или зани
маться плотничнымъ мастерствомъ, которое здесь между 
людьми развито въ такой степени, что они даже не за- 
являютъ особенной нужды въ заводскихъ работахъ, такъ 
какъ бывали примеры, что рабоч1е, .отказываясь отъ ра- 
ботъ въ заводахъ, уходили на нлотничныя работы въ ок
рестный селешя
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Въ Тж овскомъ завъдуь обращается въ работахъ изъ 
мйстныхъ жителей: въ кричномъ производстве до 80 че
ловекъ и при заготовивши угля и дровъ до 240 чело
векъ. Перевозкою же чугуна изъ Молебскаго завода за 
нимаются государственныя крестьяне, живушде въ завод
ской даче, отчасти paooaie Тисовскаго и М олебскаго за- 
водовъ, такъ что для весьма неболыиаго производства Т и
совскаго завода pa6oaie руки всегда найдутся.

Хлебопашество здесь начало развиваться, особенно въ 
посл^дше годы, но особенныхъ ремеслъ между жителями 
неразвито.

Въ Ашапскомъ заводй въ последше года, при завод- 
скомъ действш  и при заготовление угля, занималось всего 
до 240 чел., государственные же крестьяне въ заводскгя 
работы зд^сь не идутъ, да въ нихъ и не встречается на
добность по крайне ограниченному заводскому действию.

Хотя ремеслъ между жителями никакихъ не развито, 
но зато хлебопашество, особенно со времени освобожде
ния крестьянъ, распространяется весьма сильно, такъ что 
напр, въ течеши 1808 года въ заводе было размолото
70 ,000  пуд. ржи.

Въ Бымовскомъ заводгь месгныхъ жителей задол
жается въ заводскихъ работахъ отъ 200 до 400  человекъ 
и при заготовивши угля отъ 50 до 100 человекъ; кроме 
того, государственные крестьяне, въ количестве до ВО 
человекъ, занимаются поставкою въ заводъ флюса, мус- 
сорнаго песку и огнепостоянной глины.

Промышленности въ заводе нетъ  никакой, хлебопа
шество начинаетъ развиваться. Для обезпеченгя быта на
селешя, на первое время, казалось бы возможнымъ допу
стить И Х Ъ  КЪ  добыче медныхъ рудъ, который они могли 
бы поставлять въ соседше медиплавиленные заводы.

I l ia  к в и ш ю й  заводь остановленъ по совершенной не
выгодности действия его еще съ 1862 г. и о возобновив-
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нш его не можетъ быть и речи; люди здесь занимаются 
хл'Ьбопашествомъ, которое ихъ вполне обезпечиваетъ.

К ам барскш  заводь занималъ въ последнее время до 
300 человека. рабочихъ изъ мЬстнаго населешя; государ- 
ственныхъ крестьянъ въ заводскихъ работахъ не обра
щается и они даже вовсе не проживаютъ въ заводскихъ 
дачахъ. Хлебопашество развито здесь только въ дер. Ба- 
лакиной, отстоящей не далеко отъ завода. Изъ заводскихъ 
жителей до 250 человйкъ занимаются кузнечными изд'й- 
.Кями, до 50 чел. плотничнымъ ремесломъ, а весною и 
летомъ до 300 человекъ и более отлучаются въ окрест
ный селешя на пристани по pp. КамЬ и Бую, где за 
грузку хлеба, леса и лесныхъ изделш каждый рабочш 
заработываетъ поденной платы отъ 75 коп. до 1 руб. и 
более.

Изъ собранныхъ лично мною сведеш й на пристани, 
при селеши Николо-Березовомъ, стоящемъ на К ам е, я 
удостоверился, что, при значительномъ развипи въ немъ 
лесной промышленности, работаетъ довольно большое число 
людей изъ Камбарскаго завода при погрузке судовъ; кроме 
того въ самомъ заводе живетъ известный хлебный тор- 
говецъ, куиецъ 2 гильдш Севастьяновъ, у котораго въ 
амбарахъ работаютъ Камбарсше лдоди при набивке хлеба 
въ кули, при погрузке его въ суда и при делаш и кулей.

По показание местнаго заводскаго приказчика особен
но трудно найти людей для работы въ кричной фабрике 
и более какъ на 20 сменъ разсчитывать нельзя.

Р уд ни ки . ,
1) У т кинскаго завода , железные.
УткинскШ заводъ имеетъ въ даче своей 15 железныхъ 

рудниковъ и въ дачахъ постороннихъ & рудничныхъ от- 
водовъ. Въ числе последнихъ заключается принадлежащий 
Суксунскимъ заводамъ участокъ Высокой горы, находя
щейся въ Нижне-Тагильскомъ заводе, величина котораго
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простирается до 92,106 кв. саж.; изъ него ежегодно до
бивается магнитнаго ж елезняка до 130 т. пуд. для Ут- 
кинскаго и до 70 т. иуд. для Молебскаго заводовъ.

Изъ прочихъ ж е, принадлежащихъ Уткинскому заводу 
рудниковъ, добываются бурые желЬзняки, называемые здесь 
мягкими рудами, въ количестве до 500 т. пуд. среднимъ 
содержашемъ въ 45°/,,.

О состоянш рудоносности магнитнаго ж елезняка Вы
сокой горы въ участке, принадлежащемъ Суксунскимъ 
заводамъ, должно сказать, что въ настоящее время при 
добычгЬ изъ н'Ьсколькихъ ямъ незначительными количества
ми магнитнаго ж елезняка, приходится снимать огромныя 
массы пустой породы, что крайне затрудняетъ добычу и 
увеличиваетъ ценность руды.

По неименно денежныхъ средствъ, на этомъ участке 
не сделано разв'Ьдокъ и не произведено вскрытая пустыхъ 
породъ такъ, чтобы можно было судить о степени обез 
печенности заводовъ магнитнымъ жел'йзиякомъ на будущее 
время, хотя по акалогш  съ Ревдинскимъ участкомъ н'йтъ. 
каж ется, повода сомневаться въ этой благонадежности. 
Настоянця средства заводовъ таковы, что дозволяютъ про
изводить вскрышу пустыхъ породъ только на годовую по
требность магнитнаго ж елезняка. Необходимо сказать еще, 
что магнитный ж елезнякъ въ Суксунскомъ участке часто 
бываетъ проникнуть сернымъ колчеданомъ, медною зеленью 
и малахитомъ, почему, какъ непригодный для доменняго 
де й стгйя, откиды вается.

М есторождеш я бураго ж елезняка въ рудныхъ площа- 
дяхъ дачи Уткинскаго завода и въ принадлежащихъ къ 
нему рудничныхъ отводахъ снабжаютъ Уткинскш заводъ 
рудой въ продолж ете почти столетия, но находятся еще 
въ начале своей добычи. Руда встречается въ этихъ пло 
щадяхъ въ двухъ видахъ: 1) бурый желЬзнякъ, залегаю- 
щш наносами въ глинахъ, въ виде валуновъ, на глубине
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отъ 10 — 17 саж. и даюшдй отъ 30 — 35°/0 чугуна и
2) бурый ж елезнякъ, залегающш штокообразными ско- 
плешями въ твердыхъ нородахъ, на глубине отъ 17 до 
29 саж.; это весьма чистыя руды, содержашемъ отъ 40 
до 50"/о; добыча ихъ, начавшаяся лишь два или 3 года 
назадъ, производится шахтами при порохостр'Ьльной р а 
боте. Въ предшествовавнпе года добыча ограничивалась 
бурымъ жел'Ьзнякомъ перваго рода, залегающимъ, какъ 
объяснено выше, на незначительной глубине и притомъ 
въ сухихъ пластахъ. Хотя не сделано было никакихъ 
развгйдокъ, для опредйлетя состоятя и положенья рудо- 
носности въ рудныхъ площадяхъ Уткинскаго завода, осо
бенно для втора.го рода бурыхъ жел'Ьзняковъ, но, сообра
жаясь съ работами прежнихъ л-йтъ и настоятцаго време
ни, должно заключить, что бурые ж елезняки здеш ш е не 
истощатся въ теч ети  многихъ лйтъ. В се горныя работы 
представляются въ виде разрозненныхъ ш ахтъ съ прово- 
домъ отъ нихъ, по м1зсторождешю, весьма незначительныхъ 
штрековъ, за неимгЬшемъ провйтривашя въ выработке и 
но значительному притоку воды. Такое состояше рудной 
добычи не дозволяетъ делать запасовъ руды въ остро- 
вахъ, лишаетъ возможности надлежащими образомъ во
спользоваться мйсторождешемъ и оценить вполне его 
благонадежность

Такимъ образомъ, изъ разработываемыхъ ныне руд
ныхъ площадей Ш айтанскаго и Нижне-деревенскаго руд
никовъ было добыто въ 1868 г. 313,700 пуд. бураго ж е
лезняка; для этого въ иервомъ руднике, для добычи 
213,700 пуд., были употреблены 31 шахта, при средней 
глубине въ 18 сажень; во второмъ руднике, для добычи 
100 т. пуд., были употреблены 23 такихъ же шахты.

Н а Ш айтанскомъ руднике, который наиболее благо 
надеженъ и изъ котораго добывается не менее 200 т. пуд. 
руды, предположено поставить локомобиль въ 16 силъ,



которыми рудник,ъ будетъ осушаться, отчего представится 
возможность разработывать его более правильно и добы
вать руду более богатаго содержашя, противъ добываемой 
доселе, а вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ увеличить и самую добычу.

Горнымъ Инженеромъ Лесенко осмотрены были н е 
которые рудники, изъ группы Нижне-деревенскихъ, кото
рые найдены имъ въ иоложенш ниже сего описанномъ.

Группу эту составляютъ:
1) С овихгт скт  рудникъ  на севере, за рекою Тете- 

рихою.
2) Т ет ер и п скт  рудникъ  на юго-западъ отъ Совихин- 

скаго рудника; онъ состоитъ изъ двухъ ямъ: большой и 
малой Тетеринской.

3) У риим скгй рудникъ  — изъ ямъ: Ураимской, Б ан
ной, Белой и Красной.

4) С ем ихинскт  рудникъ . Ямы: Бажуковская, Вара- 
чевская, Никульская, Долгая, Семинская. Баклыковская, 
ГГетуховская (девичья) и Покровская.

5) М а ло -Л еви нскт  рудникъ . Ямы: большая и малая 
Левинская.

Ямы Ураимскаго, Семихинскаго и Мало-Левинскаго 
рудниковъ лежатъ по направлешю съ СЗ. на IOB., на 
правомъ берегу р. Винокурки, впадающей въ Чусовую съ 
правой стороны ея. Въ длину эти ямы занимаютъ про
странство на 600 саж., а въ ширину более 100 и обра- 
зуютъ все вм есте, въ сущности, одно м есторож дсте, 
потому что характеръ залегаш я рудъ во всехъ  ямахъ 
одинаковъ. Съ характеромъ этихъ ямъ сходенъ также и 
характеръ ямъ Тетеринскаго рудника, но совершенно от
личается отъ нихъ Совихинскш рудникъ, который поэтому 
и будетъ описанъ особо

Руда лежитъ гнездами на известняке, поверхность 
котораго очень не ровна; местами онъ выходитъ на по
верхность, местами вдругъ круто или полого падаетъ въ
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различный стороны, образуя такимъ образомъ возвышен
ности, разделенный одна отъ другой глубокими и широ
кими логами, наполненными рудой, которая покрыта сверху 
наносомъ отъ 5 до 15 саж. Понятно, что въ вершинахъ 
внутреннихъ логовъ, руда лежитъ ближе къ поверхности, 
ч^мъ въ середине и въ устьяхъ ихъ. Верховая руда 
(редникъ) попадается редкими валунами въ бурой глине, 
на 5 саж. отъ поверхности. Изъ площади, занимающей 
приблизительно 450 ,000  кв. саж., выработано только
60,000 кв. саж. и то не окончательно, потому что въ 
почвахъ всехъ ямъ оставлена руда. Остающаяся совер
шенно целыми 390 ,000  кв. саж. составляютъ полную 
благонадежность группы Нижне-деревенскихъ рудниковъ, 
отстоящихъ отъ завода въ 23 верстахъ.

С овихинскш  руднпкъ  образуетъ сплошная жила илот- 
наго, богатаго, въ 60°/0, глинистаго ж елезняка, толщи
ною более 2,5 саж. (настолько она прорезана шахтою), 
простирающаяся съ С. на Ю. и падающая на востокъ 
подъ угломъ 25°. Она залегаетъ на глубине 14 саж. и 
покрыта сверху наносомъ и подъ нимъ разборной рудой, 
которую и добываютъ по всему протяжешю коренной 
жилы, не трогая эту последнюю, потому что она во 1-хъ, 
требуетъ порохострельной работы и во 2-хъ, меш аетъ 
иритокъ воды, чрезъ слой валунчатой сверху лежащей 
руды. Ж ила только что разведана 6 шахтами и вовсе не 
тронута. Простираше ея известно на 80 саж. И м ея зна
чительную толщину и простираше, она, совершенно ц е 
лая, составляетъ вполне благонадежное месторождеше для 
Уткинскаго завода. Рудникъ отъ завода лежитъ въ 23 вер
стахъ.

Р у д н и к и  6) Б ары ш ковскш  и  7) Ивановские.
Ивановскш рудникъ составляетъ разработки по паде- 

шю Барышковскаго рудника, въ южномъ конце этого 
последняго. Барышковскш  рудникъ состоитъ изъ трехъ



жилъ, толщиною каждая отъ 3 до 6 четвертей аршина, 
раздгЬленныхъ небольшими промежутками охристой глины. 
Пласты простираются съ С. на ТО. и падаютъ на В. подъ 
угломъ 26°. До 1864 года рудникъ разработывался по 
простиранш , въ м есте  выхода, на протяженш 250 саж. 
разносами тамъ, где руды выходили наружу и дудками 
тамъ, где оне скрывались подъ землею; въ 1869 г. впер
вые начали его разработывать по паденш  и продолжаютъ 
эту работу довольно правильно. Г. Лесенко осмотрелъ 
работы, заложенный на 70 саж. по паденш  отъ старин- 
ныхъ выработокъ, въ которыхъ толщина пластовъ сохра
нилась такъ же какъ и вверху. Такимъ образомъ оказы
вается, что Бврышковсшй рудникъ имеетъ уже известный 
запасъ руды, въ длину почти на 250 саж., въ ширину 
на 70 сажень.

Полагая среднюю толщину пластовъ въ одинъ аршинъ, 
а весъ  куб. сажени руды въ 1,000 пуд. получимъ, что 
Барышковскш рудникъ имеетъ запасъ въ 5 ,463 ,000  пуд. 
руды. Рудники отъ завода находятся въ 7 верстахъ.

8) Д олш горскт  рудникъ . Выработки узкая у подошвы 
горьг и более широкая по м ер е  приближешя къ вершине; 
оне тянутся более версты съ С. на Ю. Рудникъ со
стоитъ изъ гнЬздоваго пласта, падающаго на В. подъ уг
ломъ 25". Гнезда леж атъ довольно разсеянно въ бурой 
глине и покрыты сначала белой, а потомъ желтой гли
нами. Д алее по простиранш , вверхъ по склону горы, 
находятся, кроме того, небольшая работы, которыя даютъ 
поводъ предполагать, что руда залегаетъ и выше потому 
же косогору, на которомъ расположенъ долгогорскш руд
никъ. Если руда будетъ тянутся такъ же далеко, какъ и 
самая Долгая гора, то этотъ рудникъ будетъ замечатель
но благонадеженъ. Впрочемъ, онъ и теперь не беденъ 
рудою, потому что, по всему протяжен! ю работъ, въ ихъ 
почве оставлена руда, которую вынуть не допустила вода.
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Определить занасъ ея положительно нельзя, по разсеян- 
ности, лежащихъ одинъ подъ другимъ гнЬздъ, но, по всей 
вероятности, руды достанетъ на долгое время, если толь
ко найдутъ нужнымъ и выгоднымъ исправить то, что ис
портили дудки и принять положительный меры для от
ливки воды. Рудникъ отъ завода лежитъ въ 8 верстахъ.

9) Ш а й т а н с к т  рудникъ. Руда лежитъ местами въ 
разрушенномъ песчанике, местами въ глинахъ разнаго 
цвета, Месторождеьпе— гнездовая жила, простирающаяся 
съ С. на 10. и падающая на В. подъ угломъ 25°. При 
выходе на поверхность, толщина жилы отъ одной до 
трехъ сажень, съ углублешемъ же она значительно уве
личивается, такъ что, примерно на 12-й сажени по па
денью, она достигаетъ местами толщины въ 6 саж. Жила, 
эта во многихъ местахъ по простиранш  разработана раз
носами, называемыми здесь ямами. Первая яма отъ реки  
Ш айтанки называется М и ш и н о й , вторая въ 100 саж. 
отъ Мишиной — М аст ерскою , третья въ 200 саж. отъ 
М астерской— Красною , четвертая въ 10 саж. отъ К рас
ной— Березовою, пятая, рядомъ съ Березовой съ восточной 
стороны, называется Больш ою Д икою , и возле этой ямы 
лежитъ ш естая,— М а л а я  Д и к а я , въ 100 саж. отъ Малой 
Дикой находится Н икольская  яма и, наконецъ, В ы сокая , 
въ 400 саж. отъ Малой Дикой.

Между Никольскою и Верхнею ямами, а также и 
между другими производились мелкая работы, помоицю 
которыхъ добывалась руда. В се  выработки тянутся на 
протяженш версты. Са.мыя глубокая на Никольской (23 с.) 
и на Малой Дикой (27 саж.). Эти выработки производи
лись последнее время въ висячемъ боку месторождешя, 
недалеко отъ первоначальныхъ разносовъ, шахтами, сое
диняющимися между собою штреками, приводимыми доволь
но правильно; къ сожаленно, оасй кидались по ирошествш 
зимы, и закладывались вновь съ наступлешемъ осени,



когда приступаютъ къ добыче руды, такъ что рудникъ не 
разработывается такъ правильно, какъ онъ этого заслу
ж иваете

Н а днг3̂ всехъ выработокъ оставлена руда, а по па
дению жилъ только лишь начата разработка. Следова
тельно мощное месторождеше это, тянущееся на версту 
и имеющее толщину отъ 3 до 6 саж., обладаетъ несом
ненною благонадежностью и заключаетъ въ себе богатый 
источникъ рудъ, которыя можетъ черпать Уткинскш за
водъ неопределенно долгое время. Отъ завода онъ ле- 
житъ въ 16 верстахъ.

Кроме этихъ осмотренныхъ рудниковъ имеются еще 
въ даче Уткинскаго завода следуюгаде:

Распайхгтскш , въ 8 вер. отъ завода, занимаетъ про
странство въ 62,500 квад. саж. Изъ него добывалось въ 
последнее время не более 1 т. пуд. руды.

Волшпикскт , въ 5 вер. отъ завода, занимаетъ пло
щадь въ 62,500 квад. саж. и въ последнее время давалъ 
более 4 т. пуд. руды.

Г л и н с к т , въ 2 верстахъ отъ завода, занимаетъ пло
щадь въ 62 ,500 квад. саж., руды добывалось въ послед
нее время до 1 т. пудовъ.

Рудники вовсе неразработываемые за обезпечетемъ 
запасомъ рудъ въ другихъ рудникахъ, и которые даже 
совсемъ необследованы.

. Пестерихинскт , въ 10 вер. отъ завода, въ 100 
квад. саж.

Пичужинскт въ 26 вер. въ 62,500 квад. саж.
Трех-братскш въ 1У2 вер., площадь 100 квад. саж.
Лоломскт  въ 8 верстахъ, площадь въ 62,500 квад- 

ратныхъ саж.
Бажуковскт  въ 23 верст.,' площадь въ 250,000 

квадратныхъ саж.
Го р н .  Ж у р и .  кн. X T .  1 8 7 0 .  13
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В и п окурскт  въ 5 верст, п л о щ а д ь  въ 62,500 квад- 
ратныхъ саж.

Ст ановскш  въ 23 верст, площадь его въ 100 квад- 
ратныхъ саж.

К рут ологскт , въ 8 верст, отъ завода, занимаетъ пло
щадь въ 62 ,500 квад. сажень.

Н аконецъ къ заводу причислены еще два рудника: 
одинъ въ Верхне-Тагильской дачй Лковдева, Ш и ш и м с к т , 
отъ Уткинскаго завода въ 43 верстахъ, другой въ дачй 
Илимской казенной пристани, Н о т и п скш  или К ам кин-  
c k u i , въ 29 верстахъ отъ завода. Оба эти рудника зани- 
маютъ площади по 125,000 квад. саж., но не разботы- 
ваются, частью по относительной отдаленности ихъ отъ 
завода, частью потому, что оба рудника еще необсл'Ьдо- 
ваны и главное, потому что заводъ обезпеченъ другими, 
близь лежащими богатыми рудниками.

Р уд н и к и  Ш олебскаго завода.

Рудники, изъ которыхъ доставляются руды въ М о
ле бскш заводъ, лежатъ на сйверо-западъ и западъ отъ 
Суксунскаго завода, отъ 5 до 20 верстъ отъ него, частью 
въ дачй Суксунскаго завода, большею же частью на зем- 
ляхъ государственныхъ крестьянъ. Ихъ можно разделить 
по характеру зал е га тя  въ нихъруды на три группы. Со- 
егътнинскую, Сибирскую  и К апуст инскую . Первая ле
житъ на плоскогорной возвышенности, тянущейся съ запада 
на востокъ, ограниченной, со вс^хъ сторонъ, глубокими 
и довольно широкими логами и занимаетъ пространство, 
примерно въ 10 квлд. верстъ; вторая на плоскогорной 
возвышенности, занимающей пространство приолиаитель- 
но въ 50 квад. верстъ и имеющей на правлен ie съ с е 
вера на югъ, она также ограничена логами, изъ которыхъ
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западный и восточный наиболее круты и широки. К а п у-  
ст инскую  группу отдйляетъ отъ Сабарской  плоская гор
ная возвышенность, нисколько меньшая Сабарской и на
правляющаяся такж е съ севера на югъ; на ней лежитъ 
только одинъ Ж щ пуновст й  рудникъ. Параллельно этой 
возвышенности тянется такая же плоская, широкая и 
длинная въ 40 кв-ад. верстъ, какъ  и вей предыдущая, 
Капустинская возвышенность, съ лежащими на ней руд
никами. Яснйе сказать: рудники разбросаны на одной 
обширной плоскости, прорйзанной логами, идущими съ 
ейвера на югъ, и съ запада на востокъ. Логи, идуице 
по направленш  съ юга на ейверъ, образовали отдйль- 
ныя параллельныя равнины: 1) ближайшую къ заводу (ба
варскую , за ней М аргуновскую  и наконеъ К а п уст и н -  
скую , а лога, идунце съ востока на западъ, отделившись 
на ейверъ отъ Сабарской  равнины, образовали равнину 
Совгьтпипскую. Первые лога уклоняются ейверными кон
цами отъ прямаго направлешя на ейверо-занадъ и впа- 
даютъ у деревни Усть-Киш ерти, находящейся въ ейвер- 
номъ концй Капустинской равнины, въ одинъ общш 
очень глубок in и широкШ логъ.

Н а Совйтнинской равнинъ находятся въ недалекомъ одинъ 
отъ другаго разстоянш: В ы соковскт , Б р у с я н с к т  первы й , 
Б р у с я н с к т  вт орой  и еще нйсколько другихъ рудниковъ, 
принадлежащихъ Суксунскимъ заводамъ (имена ихъ обоз
начены въ вйдомости, доставленной заводоуправлетемъ); 
на ней же находятся отводы рудниковъ для Иргинскаго 
завода Кнауфскаго округа, которые называются: Черемис- 
скш, Свято-Григорьевскш, Ржищ евскш , Бахметьевскш, 
СредHifi, Совйтнинская гора.

Н а Сабарской равнинй осмотрйны рудники Молебска- 
го завода: К ули к о вск т , соейднш отводъ къ Куликов
скому, называемый тймъ же именемъ, Е к а т е р и п и н с к т  
и Сабарскгй.



t

Н а Каиустинской равнинЬ находятся рудники Жог-у- 
новскт , Х лы зо вскш , П ет ропавловск^ , Клеиовскгй 1 , 
Кленовскгй 2 , Л обанцовскт , Голды ревскгй  и друпе Мо
лебскаго завода и рудники: В оскресенскт , Ш а ю р ск т , 
Б огдано-Андроевскш , П рокопъевскш , Крестовоздваж ен- 
c n iu , А лександровскгм , М и х а й л о вс к т  М а р т н с к т  и 
Н иколаевскгй  Иргинскаго завода.

На д'Ьлй такого строгаго различен рудниковъ нйтъ. 
Крестьяне поставляютъ добытую ими руду на одномъ ка- 
комъ-нибудь рудник!; на два завода различныхъ владйль- 
цевъ: на Молебскш и на Иргинскш. Лучшаго качества 
руду они доставляютъ большею частью въ Иргинскш за
водъ, несмотря на го, что онъ находится на 12 верстъ 
дальше Молебскаго, потому что тамъ ихъ тотчасъ же 
разсчигываютъ наличными деньгами, тогда какъ въ Мо- 
лебскомъ заводе имъ приходится зачастую сдавать руду 
въ кредитъ. *

Ни одно изъ заводоуправлений не входитъ въ разра
ботку рудниковъ; ею занимаются крестьяне и надобно 
сказать самымъ хищническимъ образомъ. Выберется у 
него зимою день или несколько свободныхъ, онъ отправ
ляется на рудникъ, ходить далеко ненужно, рудникъ 
тутъ же возле деревни или самое большее, въ двухъ вер
стахъ отъ нея. На руднике искать руды неприходится: 
она везде есть; вся забота ограничивается гймъ, чтобы,
какъ говорятъ здесь, зарезать пойму т. е. небольшую*
шахточку въ полтора аршина длиною и въ три четверти 
шириною. Добывши сколько-нибудь руды (изъ такой нич
тожной и незакрепленной шахты вынуть руды, конечно, 
много нельзя; душно и опасно далеко зарываться въ зем
лю), онъ ожидаетъ случая отвезти добытую руду на тотъ 
или на другой заводъ. Нередко крестьяне добываютъ 
руду изъ своей погребной ямы или изъ многихъ новыхъ, 
неизвестныхъ заводу мгЬстъ. Словомъ, руда добывается

— 402 —



403

тамъ, где ее можно легче достать, поэтому люди роятся 
на всехъ свободныхъ м'Ьстахъ, прилегающихъ къ ихъ де- 
ревнямъ, которыхъ на всЬхъ равнинахъ, кроме Моргу- 
новской, очень много, даже на дорогахъ, и не трогаютъ 
только свои пахатныя земли. Руду изъ поймы  они вы- 
таскиваютъ въ мягкомъ лычномъ лукошке, называемомъ 
зыбень, привязанномъ къ веревке, навитой на деревян
ный воротокъ, въ которомъ нРтъ ни одного жел'йзнаго 
гвоздя. Не говоря уже о порче лесовъ, съ которыхъ 
сдирается для лукошекъ лыко, эти последш я не выгодны 
т'ймъ, что служатъ весьма недолго, быстро разрываясь 
отъ погрузки и вывалки изъ нихъ тяжелой руды.

Въ рудникахъ Сов’Ьтнинской группы, руда залегаетъ 
отдельными небольшими пластами отъ 4 вершковъ до са
жени толщиною, подъ наносомъ бураго песчанника на 
глубинР отъ одной до 8 саж. Пласты руды располо
жены на различныхъ горизонтахъ одни подъ другими и 
разделены тем ъ же пескомъ, съ примесью болынаго ко
личества глины. Верхьшт рядъ пластовъ руды бРденъ отъ 
значительнаго содерж атя кремнезема; но более чистая и 
однородная руда добывается пока изъ самаго нижняго 
четвертаго ряда пластовъ.

г\
тотъ-то последнШ рядъ пластовъ едва затронуть ра

ботам и ‘ „’ 'а к ъ  какъ она» лежитъ на недосягаемой для
поемъ глубин^ (отъ 15 до 20 саж..). Между пластами
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руды залегатотъ гнйзда валунчатой руды, примерно такъ, 
какъ показано на приложенной фигурй.

Вслйдств1е того, что вей три первые ряда пластовъ 
выработаны, хотя и несплошь (очень вйроятно, что остав
лено выработками много рудныхъ острововъ, которыя, -за 
безпорядочностью самыхъ выработокъ, отыскать трудно), 
а добыча руды изъ четвертаго ряда крестьянскимъ спо- 
собомъ невозможна, Высоковскш рудникъ, разработанный, 
по направленш  съ ейверо-запада на юго-востокъ, напро- 
тяженш двухъ верстъ, а въ ширину въ одну версту, счи
тается жителями деревень выработаннымъ; на дйлй же 
оказывается, что онъ еще благонадеженъ вполнй и мо
жетъ доставлять руду лучшихъ качествъ въ продолжеши 
еще 80 лйтъ. Ещ е большею благонадежностью, обладаетъ 
и вся группа остальныхъ Совйтнинскихъ рудниковъ, по
тому что, почти за исключительною разработкою Высоков- 
скаго рудника, она осталась почти цйльною.

Въ Сабаровской равнинй руда залегаетъ преимуще
ственно въ охристой глинй, отъ чего и представляетъ 
охристый, глинистый ж елйзнякъ, разбросанный частыми 
густыми гнйздами, которыя вйсомъ доходятъ нерйдко въ 
тысячу пудовъ. Гнйзда эти залегатотъ на большую глуби
ну и мноия изъ нихъ разработаны только въ верхнихъ 
горизонтахъ. Самая большая добыча производилась на Са- 
баровскомъ рудникй, неимйющемъ отвода, непринадлежа- 
щемъ никакому заводу и разработываемомъ крестьянами 
по ихъ доброй волй. Что добыча руды производилась на 
незначительную глубину, это доказывается тймъ, что вы
работанный дудки не оейли ниже сосйдней, цйлой поверх
ности, а судя потому, что во вейхъ изъ нихъ оставлена 
руда по всему, занимаемому выработками Сабарскаго руд- 
ника, пространству, приблизительно въ три квадр. версты, 
можно предположить среднюю толщину въ одинъ аршинъ, 
далеко меньшую дййствительной; тогда найдемъ, что для
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того, чтобы вынуть аршинный пластъ на пространстве 
трехъ квадр. верстъ, потребуется очень много времени.

Н а всехъ рудникахъ Сабарской равнины руда зале
гаетъ одинаково съ Сабарскимъ рудникомъ, подъ наносомъ 
отъ 4 до 20 арш., следовательно вся Сабарская равнина 
заключаетъ въ себе богатый запасъ рудъ для Молебскаго 
и Иргинскаго заводовъ.

Рудники Капустинской группы богаты не менее Са- 
барскихъ. Гнезда руды скучены въ глине различныхъ цве- 
товъ, но преимущественно въ бурой и белой и такъ ча
сто, что мЬсторождеше имеетъ скорее характеръ искрив- 
леннаго, различной толщины, пласта, скрывающагося на 
неодинакой глубине отъ поверхности, такъ  какъ пока
зано на фигуре.

Въ весьма немногихъ выработкахъ некоторы хъ руд- 
никовъ подъ рудою встречен!» пластъ белаго песчанника, 
который крестьяне считаютъ почвою, не смотря на то, 
что въ Кляновскомъ руднике, иробивъ его, они встетили 
ниже руду лучшихъ качествъ.

Такимъ образомъ множество рудников!», до 54, какъ 
значится по сведен!ямт» заводоуправлешя, подъ именемъ 
которыхъ называются даже работы менышя разведочных!», 
находящаяся на описанныхъ трехъ равнинахъ, составля- 
ютъ собственно три большихъ богатыхъ месторождешя 
бураго железняка: Совгьтпинское, Сибирское и К апу-  
стинское.

На Маргуновской равнине находится только одинъ



МаргуновскШ рудникъ, не отличающшся рудою и харак- 
теромъ отъ рудниковъ Канустинекой системы.

Что касается до м'Ьдныхъ рудниковъ Суксунскаго окру
га, то они, какъ осмотренные по путно съ рудниками 
Кнауфскаго округа, описаны здесь вообще, тем ъ более, 
что характеръ ихъ одинаковъ совершенно и они, въ стро- 
гомъ смысле, составляютъ одно и тоже ме сторож деннх 
Рудники того и другаго округовъ такъ схожи между со
бою, что для того, чтобы иметь поняые о нихъ, доста
точно описать по одному изъ дачи каждаго завода.

Въ даче Ашапскаго завода считается всего 348 руд
никовъ; но изъ числа всехъ ихъ, только 12 таковы, что 
о нихъ имеются кое каш я сведеш я о состоянш и по- 
ложеши въ нихъ рудоносности, все же остальныя нераз- 
веданы, MHOrie даже неразработывались и считаются толь
ко на бумаге.

12-ть же известныхъ заводоуправлетю  рудниковъ суть 
следующее:

1) Х а р и т о и о вс к ш , по р. Татарской Россохе въ 17 
верст, отъ завода. Въ островахъ имеется руды 1900 пуд.: 
по произведенной же разведке въ 1866 г., количество 
руды определено до 30,600 пуд. Въ руднике сильный 
притокъ воды.

2) 1оанно-Ллекс7ьевскт  тамъ же. Въ островахъ имеет
ся руды 27,500 пуд.; также притокъ воды силенъ.

3) М а каровскт  по р. Большому Ашапу, на правой ея 
стороне, въ 11 вер. Въ островахъ руды 150 иуд.

4) К озм инскт  на правой стороне р. Боляковки, въ 
островахъ руды 300 пуд., отъ завода въ 8 верст.

5) М и ха й ло -И ва н о в  ст й  по р. Большому Ашапу, съ 
левой стороны, въ 12 верст, отъ завода. Въ островахъ 
75 иуд. руды.

6) Н икольский  но той же речке, на левой стороне
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ея, отъ завода въ 15 верстахъ. Въ островахъ 187 пуд. 
РУДЫ-

7) Д вухъ-брат скт  но р. Ш ишмарке, на левой сто
роне ея, отъ завода въ 8 верст. Въ островахъ опреде
лено руды 200 пуд.

8) Зонговскт  по р. Малому Ашапу, на левой сторо
не ея, отъ завода въ 15 верст. Въ островахъ 337 пуд. 
руды.

9) М акаро-Ш ерм аим овскш  по левой стороне М ала- 
го Ашапа, отъ завода въ 14 верст. Въ островахъ опре
делено 263 пуд. руды.

10) И сат евскги  по левой стороне р. Зюзлы, въ 11 
верст, отъ завода, ни въ островахъ, ни въ целикахъ руды 
не имеется.

11) Д роковскш , въ 18 верст, отъ завода, по р. Че- 
ремисинской Россохе, на лРвой стороне ея. Руды не 
имеется.

и 12) В е п р е ве к м  въ 28 верст, отъ завода, по р. Мо- 
гилевке, отъ дер. Бырмы въ 1 Va верст. Въ островахъ 
имРется до 200 пуд. руды, въ целикахъ же нЬтъ вовсе.

Изъ всехъ этихъ рудниковъ добыто съ самаго начала 
разработки руды въ количестве 954,672 пуд. По Бымов- 
скому же заводу считается 337 рудниковъ и точно так 
же изъ числа ихъ, только о 7 рудникахъ имеются н е к о 
торый сведеш я о состоянш и положеши въ нихъ рудо- 
носности, а именно:

1) А н н и н с к т , въ 15 верст., отъ завода, по р. Байму- 
рину Юмыму, на правой стороне ея. Руда простирается 
къ целые концы; рудный пластъ залегаетъ на глубине 
12— 18 саж., толщина его до 4 вершковъ. Нритокъ коды 
сильный. Въ островахъ имеется руды 4,125 пуд.

2) Е лм са еет и н скт  въ 3 верст, отъ завода, по ле
вой стороне р. Большой Бымъ. Рудный пластъ толщи
ною до 5 вершк. Рудникъ разработывается штольной въ
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300 саж. длиной, отъ которой идутъ продольныя и попе
речный штреки. Но твердости породъ и по значительной 
отвозке, рудникъ этотъработать не выгодно. Въ островахъ 
им'йется руды 13,250 пуд.

3) Таш евскт  въ 12*/а верст, отъ завода, по правой 
стороне р. Ташевки. Толщина руднаго пласта 1 — 12 
вершковъ. Этотъ рудникъ начатъ разработкою въ 1867 г., 
но какъ положеше руды гнездовое, порода очень твер
дая, притокъ воды сильный, то работать оказалось не вы- 
годнымъ. Въ островахъ имеется 2600 пуд. руды.

4) Семеновскш  въ 20 верст, отъ завода, по левой 
стороне р. Малой Бымъ. Рудникъ этотъ, спорный съ Перм- 
скимъ казеннымъ заводомъ, разведанъ мало, руда за- 
легаетъ на глубине 6 саж ., толщина руднаго пласта
4 — 12 вершковъ.

5) К узнецовскш  въ 14 верст, отъ завода, по правой 
стороне р. М есниковки. Работъ не производится, по ма
лому содерж анш  меди въ руде и за сильнымъ притокомъ 
воды, руда же простирается въ целикахъ отъ 1— 4 вер. 
и въ островахъ имеется 4 ,500 пуд. ея.

6) Благовгъщенсмш  въ 2 верст, отъ завода, на пра
вой стороне речки Северный Бымъ. Руда въ целикахъ 
простирается толщиною отъ 1— 8 вершковъ. Работы оста
новлены по твердости породъ и но значительному прито
ку воды. Въ островахъ имеется руды до 5 ,300 пуд.

и 7) Б огоявленскш  въ версте отъ завода, по правой 
стороне р. Больш аго Быма', въ верш ине заводскаго пру
да. Работы не производятся по сильному притоку воды и 
по малому содержашю меди въ руде.

Во всехъ этихъ семи рудникахъ, съ самаго начала 
ихъ разработки, добыто было руды всего 3 .958,463 пуд.; 
изъ нихъ въ рудникахъ Аннинскомъ и Благовещеыскомъ 
добыто было 3.315,i>58 нуд.



Осмотренные горнымъ инженеромъ Лесенко рудники 
показали следующее:

1оаннО'Алексп>евскт рудникъ  лежитъ почти на самой 
вершине горы и работ ; тянутся на ней по направленно 
съ С. 3. на Ю. В. Руда залегаетъ въ песчаннике гн ез
дами и пропластками, имеющими значительную толщину, 
вдругъ и скоро спадающую. Съ поверхности лежитъ сна
чала торфъ, большею частно въ 8 в ершковъ толщиною 
потомъ бурая глина въ сажень, подъ нею речниковая 
кварцевая галька, тоже въ сажень толщиною, подъ гал ь 
кою бурый железнистый песокъ, подъ нимъ затверделая 
бурая глина, на местномъ наречш  называемая вапомъ , 
подъ вапомъ синш медистый песчанникъ съ рудою и на
конецъ, подъ этимъ последнимъ песчани ком ъ, опять вант., 
который ни на одномъ руднике не нробитъ буромъ на
сквозь, а потому и нельзя наверное, сказать на чемъ онъ 
лежитъ: на песчаннике, или на известняке. Порядокъ на- 
пластовашя наглядно показанъ на фигуре.

земля 8вершк.  
бурая глина 1 
саж.

- .....    , галька въ

бурая ж е л е 
зистая глина 
въ 1 саж.

в а п ъ —2 саж. 
синШ песчан
никъ съ ру
дою въ  3 саж. 
вапъ на не- 
извеет глуб.

В се эти пласты на 1оанно-Алексеевскомъ, а также 
и на другихъ Айвшскихъ рудникахъ не слоятся такъ пра
вильно, какъ на рисунке, по переломаны и изогнуты вся
чески. Н а рудникахъ Бымовскаго, Визярскаго и Кура- 
шимскаго заводовъ они, напротивъ, леж атъ совершенно 
горизонтально, начиная съ речника; пахотной земли и
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бурой глины н'Ьтъ, и руда въ песча.ннике, какъ на Аш ап- 
скихъ рудникахъ, залегаетъ горизонтальными пластовыми 
гнездами.

Толщина пластовъ породы изменчива везде, на всехъ 
рудникахъ; первый пластъ вапу достигаетъ, напримйръ, 
толщины въ 40 саж., на Елисаветинскомъ рудник'!;.

На рудникахъ Юговскаго завода напластоваше ни
сколько другое, оно показано на следующей фигур!;:
 ____________________________________ __________________ пахотная земля
Vчтти-и ■■■/■■--'//■'/'/,. шт////////т///////////т бурая глина въ

2 и 4 саж.

а после бурой глины пойдетъ, по всей, вероятности пла- 
стован1е рудниковъ другихъ заводовъ Вслйдств1е этого, 
есть основате предполагать, что Юговскде рудники зало
жены въ наносе, лежащемъ на более древнемъ песчанни- 
к/Ь, ироизшедшемъ отъ размыва боковъ Ашапскихъ и Вы- 
мовскихъ горъ, въ которыхъ пластуиреся породы пмйтотъ 
выхода, на столько, на сколько вода успЪла промыть 
оврагъ и отдйлить такимъ образомъ одну гору отъ дру
гой. Вотъ причина, почему медные рудники Юговскаго 
завода беднее рудниковъ Ашапскаго и Бьшовскаго заво
довъ и разведывать ихъ трудно, потому что, благодаря 
только счастливому случаю, могла отмыться отъ горъ часть 
богатаго рудою песчанника и не размыться окончательно 
въ воде, его переносившей.

Г. Лесенко полагаетъ, что руды занесены въ Югов-
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скую дачу съ Бымовскихъ горъ, потому что тоненьтя и 
коротюя пласты ихъ, выклиниваются по ш ш равленш  къ 
востоку. Это становится, говоригъ онъ, совершенно по- 
нятнымъ, если взглянуть на относительное располож ите 
заводовъ другъ къ другу.

Руда залегаетъ отъ Ашана къ западу, отъ Быма тоже 
бол'Ье къ западу, нежели къ востоку и только отъ Юга и 
Бизаря къ востоку; что же касается Курашима, то надо 
полагать, отъ него руды идутъ къ западу, потому что 
ргЬки Ирень и Сылва составляютъ естественную границу, 
за которую руды не переходятъ. На известное разстояше 
къ западу они такж е бйдн’Ьютъ, и потому л и т я  cd  и ah 
приблизительно обозначаютъ направлеше бол'Ье богатыхъ 
рудъ съ СВ. на ЮЗ.

Посл'Ь этого понятно, почему руды всЪхъ заводовъ, 
к ром 4  Юговскаго, тянутся тоже съ СВ на ЮЗ, какъ и 
горы, въ которыхъ он£ залегаютъ.

/  /  /  j
а £ а /

Если сделать разргЬзъ по длин-Ь всей местности, з а 
нимаемой заводами, или по пунктирной лиши с/’ тогда не 
большая разность характеровъ рудниковъ Ашапскаго, Бы-



мовскаго, Юговскаго, Бизярскаго и Курашимскаго выра 
зится наглядно.

черноземъ глина галки песчаникъ синШ съ рудою вапъ

Причина переломанности породъ въ Ашанскихъ горахъ 
неизвестна; по незначительному числу обнаженш виден- 
ныхъ въ нихъ, нельзя вывести никакого объ этомъ заклю- 
ч е т я .

Глубина зал егатя  тонкихъ пропластковъ руды и ча
стая ихъ разрывчатость чрезвычайно затрудняютъ разв'Ьд- 
ку рудъ, а равно и самую добычу. Разведываются руды 
людьми совершенно не сведущими, которые прибегаютъ 
иногда къ следующимъ средствамъ: собираются артели и 
на вопросъ, где закладывать разведочную шахту, кидается 
камень и кто изъ рабочихъ дальше его броситъ, тотъ 
долженъ указать место, где быть ш ахте.

Н етъ  ничего удивительнаго, что рудники, разрабаты
ваемые людьми вовсе не понимающими дела, заработались 

.до того, что оставшуюся въ нихъ руду вынуть уже не
возможно; въ одномъ только Ашапскомъ руднике опре- 
делеиъ запасъ въ 100,000 пуд. руды, въ Бымовскомъ за
воде въ Александровскомъ руднике въ десяти забояхъ по
казались только признаки руды; затемъ въ рудникахъ 
остальиыхъ заводовъ никакихъ запасовъ нетъ.
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Большая глубина залегаш я руды, тонкость и частая 
прерывчатость ея пластовъ, вотъ обстоятельства, не осо
бенно говорянця въ пользу м'йдныхъ рудниковъ. За не- 
им'Ьшемъ готовыхъ заиасовъ необходимо задолжить весь
ма большую сумму денегъ, которая, легко можетъ быть, 
по вышенриведеннымъ причинамъ, и не окупится.

Только дача Ашапскаго завода, какъ менее вс'Ьхъ 
разведанная, подаетъ некоторую надежду встретить раз
ведками руду; но надежда не даетъ еще основанья про
должать заводское дечств1е.

Въ-заключеше я прилагаю при семъ ведомость о же- 
лезныхъ рудахъ Суксунскаго завода, подвергавшихся хи
мическому анализу въ Уральской лабораторш, съ показа- 
т е м ъ  результатовъ разложешй.

I



Время
разло-
жен1я.

На-зваше рудниковъ.

С о д е р ж а

;Глнезе- | 
ма.

ги но
ле ма.

|1 8 6 2/г № 1 Высокогорскаго рудника .

№ -2 ВторагоКапуетинск. рудника. 

Лё 3 Перваго Напусти иск. рудника. 

№ 4 Екатерининскаго рудника.

Лё 5 Нижнедеревенскаго рудника. 

Л? 6 Ш айганскаго рудника.

Л" 7 Высокогорскаго рудника .

Лё 8 Совишинскаго рудника.

№ 9 Высокогорскаго рудника .

Лё 10 РЪдничнаго рудника.

Лё 11 Пичужинскаго рудника.

Лё 12 Бажуковскаго рудника.

Лё 13 Высокогорскаго рудника . 

а )  Бурые желЬзняки:

1866 Ш айтанскаго) № 1 съ Н и к о л ь ск ' ямы 
: РУД ника j  съ Мишиной ямы

Л" 3 Нижнедеревенскаго рудника. 

Лё 4 Долгогорскаго рудника.

№ 5 Ивановскаго рудника

№ 6 Пичужинскаго рудника.

AS 7 Раепаинскаго рудника.

Ь) Магнитные же.гЬзняки:

Лё , 8 Буровая руда № 1 

Л? 9 Буровая руда Л5£2 

Лё 10 РЬдничная руда ..

9,о s 

110,ян 

9 .1 1 

[11,40
5 6

3,ов

114,86 

! 15,75 

i S , i  о

! зо, 12

I 24.77

11 .7  0 

2 4 ,0  5

11.08 

10,8 6

54.7 3 

1 3 ,3 4  

1 2 ,6 0

20 .8  5

5 , 1 4  1 2 3 , 8 8  

[10,29 [ 3 5 , 2 5

| 10,2 5 4 0 , 1 3

8 , 2 9  ' 4 3 , 5 1  

7 , 8 1  4 1 , 4 5

j 10,86

10,2 7 

| 11,44
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Hie въ 100 частяхъ.
—- —  I j

1 ] Окиси‘ Маг- 
Извести- j не31И. марган

ца.

Окиси 
ж елеза . !С^ Ы‘

Фос
фора.

В сего. [ЖелЬза.

!

2,51  

2,7 9 

0.2 5 

0,70

3 ,6 3

0 . 6  3

0,9 9

0,60 3,70 

0,18  9,18

0,16 10,25

О,OS : 4,39

6 3 . 7 1

56,57 »

0 , 4 8

1 , 8 1

слЪды

слЬды

слЬды

2 , 6  6 

0,1 5 

сл’Г.ды 

0,02

0,1 5

н'Ьтъ 

0 , 2  1

О,  0 7

О,os 

0,08

0,90  

1,4 4 

0,5 8 

1,6 4 

0.16  

нгГ,тъ

Н 'Ь Т Ъ

н’Ьтъ

СЛЬДЫ

0,10

нЬтъ

0,07

»

нЬтъ

0,05

3,2 7 

2,0 7

60 , 51

65 ,7 1

41 ,0  8 

46,91

98,87 

98.2 5

9 8 , og

44,60

39,60

4 2 , 4 0

пЬтъ 73 ,30  

2,97 [ 57,31

0,95  77,06

2,64 7 8 ,OS

нЬтъ 38,51  

2,78 64,82

1 . 9  3 7 7 , 0 5  »

7,70 5 5 , 1 9  | 0,02 0,01

3 . 1 0  : 62 . 41  С Л Ь Д Ы  0,02

0,6 3 5 1 , 7  2 Н'Ьтъ н'Ьтъ

2.74 55,89 0,05 0,02

н Ь т ъ  4 2, 01  0,01 Н’ЬТЪ

1 . 7 4  ; 40,97 0,08 i 0,04

0,0 5

нгЬ

0,41  ! 48,52

1 , 5  2 3,6 0 80?6 2

и Ь т Ъ  4.04 : 82,38

ТЪ 6,6 8 /9,71
Г о р н .  Ж ури-  кн. X T .  1 8 7 0 .

нЬ тъ  

нЬ тъ 

нЪ[тъ 

и 1; I т.

98,27

9 9 , 1 3

9 9 , 8 7

9 9 , 8 3

9 9 . 0 1  

9 9 , 3 4

99.2 2 

100.2 4

9 9 , 1 0

9 9 , 2 3

99.9 2 

100,22

9 9 . 9  1 

9 9 , 2  5

1 02,0  

9 9 , 5

9 9 , 3 4  

9 9 , 0  8 

1 0 0 , 5 2  

9 9 . 2 0

46,00 

28,7 6 t 

32, S4 

5 1 , 3 1  

40,12  

53,9 4 

54,78 

26,96 

45,38

53 ,94

39.12

4 3 . 6 8  

3 6 , 5 8

39.12  

29,40

28.68

3 3 , 9  6 

5 6 . 2  5 

5 7 , 6 6

5 5 , 9  Г . 
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O nucanie ф абричны хъ и гидравлическихъ уст ройст въ.

1) У т кинскгй заводь чугуно-плавиленный и железо
делательный, построенъ на р. Утке, впадающей въ р еку 
Чусовую.

Заводская пло т и на , въ 186 саж. длиною, совершенно 
прочна и только три года назадъ исправлена почти за
ново. Водопроводный ларь доставляешь воду на кричны я 
фабрики, которыя расположены по обе его стороны. Ларь 
ветхш .и  требуетъ исправлешя. На доменную же фабрику 
вода проводится изъ спусковаго прор'Ьза особою трубою. 
Сливной мостъ хорошъ.

Н а конце плотины стоить прочная деревянная лесо
пильня, для которой имеется особый прорезъ, и изъ него 
вода проводится на колесо лесопильной трубою. М ельница 
о 4 рам ахъ, преимущественно занимается распиловкою 
теса на постройку барокъ. Колесо пильной дламетромч» въ 
12 арш. и въ разносе въ 4 арш.; вс/Ь приводы отъ ко
леса къ  рамамъ сделаны мсталличесше. Вода изъ трубы 
подъ самымъ колесомъ скапливается въ колодце и коле
со выходитъ полуналивнымъ. Для сохранеш я воды въ 
пруде, пильная работаешь не более 2 1 /2 месяцевъ въ году.

За  плотиною стоить рудообжигальная Румфордова печь, 
въ которой обжигаются все  руды— Тагильскгя и местный. 
Печь, вышиною въ 10 арш ., имеетъ 8 выгребныхъ отвер- 
спй . Въ сутки обжигается въ ней Тагильскихъ рудъ 
2 1/ 2 т. пуд., на что употребляется дровъ куренной меры, 
среднимъ числомъ, 1 '/ к саж. М естный же руды обжигают
ся въ стойлахъ и на обжогъ ихъ расходуется на 12 т. 
пуд. руды 5 курен, саж. Стойла, числомъ 5, каменный, 
въ каждомъ помещ ается 10 т. пуд. руды.

Отъ стойлъ и отъ обжигательной печи, черезъ всю 
плотину до самаго колошника домны, проведена ж елезная 
дорога.

— 416 —
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Печей доменныхъ двгъ: одна вышиною въ 12, другая 
въ 18 арш.; распары у обеихъ доменъ по 5 арш., Д'М- 
ствуютъ оне о64 на две фурмы и д1аметръ сопелъ ихъ 
по 3 дюйм. Средняя суточная выплавка простирается до 
750 пуд.; работа ведется на см'йтничномъ угле съ при
бавкою ‘/ 4 ч. березоваго. Н а коробъ угля выплавляется 
по 13 нуд. чугуна; чугунъ получается серый, р4ж е по
ловинчатый.

Дутье доставляется четырьмя деревянными, однодув- 
ными'цилиндрами, которые приводятся въ движ ете на- 
ливнымъ колесомъ.

Въ доменномъ дворе поставленъ деревянный кранъ, 
а въ стороне отъ двора устроена небольшая формовоч
ная комната и сушило.

Доменная фабрика каменная; но къ ней сд^ланъ де
ревянный пристрой, въ которомъ помещается навесочная; 
въ4здный мостъ деревянный, на столбахъ; по немъ идегъ 
отъ Румфордовой печи железная дорога къ самой наве- 
сочной.

К ричная  фабрика, прилегающая къ доменной, выло
жена недавно изъ камня и покрыта железомъ на дере- 
вянныхъ стропилахъ; но та стена фабрики, которая при- 
легаетъ къ омшенику, оставлена деревянною.

Въ фабрике 4 горна: изъ нихъ отъ входа 1 и 3-й— 
немецкаго установи, имеютъ по два огня, 2-й горнъ объ 
одномъ огне -  контуазсшй, 4-й горнъ, также контуазскш, 
сделанъ закрытьтмъ, съ подогревальниками и на немъ 
предполагается даже работать нагретымъ дутьемъ. Этотъ 
последыш горнъ еще не совсемъ окопченъ для нагрета- 
го дутья и работы такой на немъ еще не было.

Молотовъ 4, все немецкие.
Омшеникъ деревянный; ларь кричный требуетъ неме- 

дленнаго исправлешя, колеса кричныя на половину доволь
но плохи.

*



Вторая кричная  ф аб рика , но другую сторону ларя 
деревянная, дфыта железною крышею. Она очень ветхая; 
въ ней 3 горна, изъ коихъ два крайше им!;ютъ по два 
огня, а средшй объ одномъ огне. Четыре молота. Все это 
очень старо и требуетъ исправлешя за-ново.

Воздухъ въ кричныя доставляется воздуходувными м е
хами, которые помещены въ конце между кричными фаб
риками, такимъ образомъ, что въ середине помешено ко
лесо, а по обе стороны его по три однодувныхъ дере- 
вянныхъ цилиндра на каждую кричную.

Н а случай же недостатка воды действуетъ паровая 
машина въ 15 силъ съ однимъ котломъ. Н а паровомъ 
действш  кричныя работаютъ три месяца, въ сутки на 
паровой котелъ расходуется одна куренная сажень дровъ.

Въ т е ч е т е  года кричная работаетъ постоянно на 10 
огняхъ и выковываетъ до 75 т. пуд. болванки, которая 
тутъ же въ заводе переделывается въ катальной фабри
к е  на сортовое железо. Сортоваго же въ кричной выде
лывается не более 5 т. пудовъ.

Въ сутки выковывается на каждомъ огне болваноч- 
наго ж елеза 40 пуд., при угаре въ 16 фун. на пудъ и 
при употребленш 3 7 4 решегокъ угля. Выковка полосоваго 
доходитъ до 36 пуд. въ сутки съ огня, угаръ 17 фун- 
товъ, угля употребляется 3 7 2 решетки на пудъ.

Въ стороне отъ корпуса кричной фабрики, несколь
ко ниже, стоитъ небольшое каменное зд а т е , въ которомъ 
помещ аются амбары  железные, кузн и ц а  о 4-хъ огняхъ 
съ ручными мехами и ст алет ом ит ельная  печь. Амба
ры отделены отъ кузницы деревянною стеною. Печь 
сталетомительная небольшая и вмещ аетъ заразъ въ два 
ящика всего 600 пуд. железа, для цементовашя кото
раго употребляется 1 0 — 12 курен, саж. дровъ и 1 / 2 коро
ба угля березоваго. Въ годъ приготовляется до 3 т. пуд.
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стали по заказу и на домашнее унотреблете. Печь т о 

п и т с я  1 2  дней.
При заводе имеются два угольные сарая  на 5 т. 

кор., но можно въ нихъ поместить и до 6 т. коробовъ.
На берегу р. Утки, ниже заводской плотины пример

но саженъ на 250, устроена кат альная ф абрика, ны- 
иешнимъ управляющимъ Суксунскимъ округомъ, нолков- 
никомъ Соважемъ.

Для этого, на рЬ ке Утке устроена имъ перемычка, 
задерживающая отработанную въ заводе воду, такъ что 
катальная действуетъ проточною водою. Фабрика постав
лена на правомъ берегу реки, на которой, кроме пере
мычки, устроенъ еще шлюзъ для пропуска барокъ, на- 
гружаемыхъ железомъ на р е к е , выше катальной фабрики.

Отъ перемычки саженъ на 50 или около этого, Утка 
впадаетъ въ Чусовую.

Н а л’йвомъ берегу Утки поставлена деревянная изба, 
въ которой помещается подливное колесо, приводящее въ 
движ ете съ одной стороны: сверлильный станокь и то
карный для обточки валковъ, а съ другой 4| станочка 
для полировашя валковъ.

Катальная фабрика деревянная на каменномъ фунда
менте. Въ ней два подливныхъ колеса; отъ одного идетъ 
валъ съ насаженными кулаками, которыми приводятся 
въ дви ж ете  4 гвоздарныхъ молотка, а на конце вала 
имеется приводъ для толчеи, подъ которою разбивается 
огнепостоянный щебень. При гвоздарныхъ молоткахъ 
одинъ горнъ.

Здесь гвозди куютъ только для заводскаго употребле- 
шя и для постройки коломенокъ; но могутъ ковать еж е
годно до 1 т. пудовъ, если только катальная не будетъ 
иметь работы, иначе не достанетъ воды для катальной. На 
пудъ гвоздей, среднимъ числомъ, выходитъ около 2 1 /2 
решотокъ угля.



Второе катальное колесо ниже гвоздарки и приводитъ 
въ дви ж ете катальный стань для шиннаго и узкополос- 
наго ж елеза. Самый станъ состоитъ изъ двухъ паръ 
валковъ: ручьевыхъ и гладильныхъ; кричная болванка, 
перекатываемая на сорта, нагревается въ калильныхъ пе
чахъ. И хъ дв'Ь и обе сходятся въ одну трубу. Одна изъ 
печей около трубъ им еетъ особую печурку, которая на
гревается теряющимся жаромъ самой печи; въ этой пе
чурке подогревается томленая сталь, если ее потре
буется ковать или прокатать въ требуемые размеры.

Въ сутки въ каждой печке переработывается 600 пуд. 
ж елеза, угару выходйтъ на пудъ 3Д — 1 фунтъ, смотря по 
величине выкатываемыхъ сортовъ. Н а 100 пуд. выдй- 
ланнаго ж елеза расходуется 1 погонная сажень аршин- 
нбй меры или 7 а кубической саж. дровъ.

Обыкновенно работаютъ на одной печке; другая сто
ить на запасъ.

За фабрикой выстроено каменное суш ило  для дровъ, 
крытое деревомъ. Въ немъ 4 каморы со сводами. Въ 
каждую камору помещ ается 7 погонныхъ, или 2 7 3 к у  
бическихъ"саженъ дровъ и на просушку ихъ выходйтъ 
7 ю  часть. Семь саженъ дровъ высушивается обыкновен
но въ 4 сутокъ.

Cyxia дерова употребляются только при вы катке очень 
тонкихъ сортовъ железа.

К ъ катальной фабрике также проведена изъ завода 
ж елезная дорога.

Вообще Уткинскш  заводъ даетъ щнятное внечатлеш е 
своимъ благоустройствомъ. Для облегченья перевозокъ 
рудъ и угля устроены къ печамъ и отъ угольныхъ от- 
валовъ ж елезныя дороги; въ заводе везде чистота и по- 
рядокъ и за исключешемъ некоторыхъ обветщалыхъ 
устройствъ, о которыхъ сказано было въ своемъ м'йст’Ь, 
заводъ можетъ считаться вполне благоустроенными.
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Барки строятся п ри ’самомъ завод!; и тутъ же на бе
регу устроены плотбища для спуска ихъ въ р'Ьку. К аж 
дая барка обходится въ 260 р. и въ каждую грузится 
по 9 т. пудовь железа.

М олебскт  заводь стоить на р. М олебке. впадающей 
въ Сылву при самомъ заводе. Сылва бываетъ судоходна 
весною и можетъ поднимать барки съ грузомъ въ 10 т. 
пудовъ, которыя грузятся на самой Сылве. Барки обхо
дятся въ 300 руб.

Заводская п ло т и н а . въ 90 саж,. длиною, держитъ 
скопъ воды на 8 аршинъ; на целый годъ воды не хва- 
таетъ, такъ что кричныя фабрики действуютъ только 8 ' / 2 
месяцевъ въ году. Плотина прочна, рабочш ирорезъ, пе- 
рестроенный за 3 года назадъ, также проченъ; проченъи 
вешняшный прорезъ.

При самомъ входе на плотину отъ дома приказчика, 
стоитъ ветхш, почти развалнвнпйся деревянный уголь
ный сарай на 2300 коробовъ. Подстроиильныя балки его 
прогнили и крыша обвалилась.

Сливной мостъ при начале своемъ требуетъ исправле- 
шя; вторая же половина его исправлена недавно, но во
обще мостъ еще можетъ служить.

Труба, идущая подле еливнаго моста, съ левой сто
роны ^го и доставляющая воду на колесо воздуходувной 
доменной машины, очень ветха. Съ правой стороны слив- 
наго моста идетъ такая же ветхая труба и около нея 
стоитъ обнаженное колесо, отъ котораго действовала л е 
сопильная мельница; она обрушилась, такъ что следовъ 
ея вовсе даже нетъ.

Кричныхъ фабрика» две. Одна № 1, деревянная, до 
такой степени ветхая, что въ ней нетолько опасно ра
ботать, но даже опасно въ нее входить; каждую минуту 
надобно ожидать, что она обвалится. Въ ней 5 немец- 
кихъ молотовъ, изъ коихъ 3 совершенно разобраны, и 2 
горна, изъ коихъ огъ одного уцелела только труба.
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Фабрика везде подперта, что м ^ш аетъ даже свобод
ному проходу, крыша уже обвалилась.

Другая № 2 фабрика, тоже деревянная, крыта на де- 
ревянныхъ стропилахъ жел’Ьзомъ. Хотя эта фабрика так- 
ео чежнь ветхая, но по крайней м'Ьр'Ь въ ней еще мож
но работать.

Въ ней 3 горна: первые два отъ входа н'Ьмецше о 
2-хъ огняхъ каждый, 3-й контуазскш объ одномъ огнй. 
Молотовъ 5, все нгЬмецк1е.

Весь установъ хотя еще держится, но очень старъ и 
требуетъ солидной ремонтировки. Колеса такж е ветхи.

Вода на колеса об'Ьихъ кричныхъ доставляется осо
быми, весьма ветхими трубами, которыя въ конце фа- 
брикъ соединяются въ одинъ ларь, изъ котораго опять 
особою трубою вода проводится на колесо воздуходувной 
машины, помещенной въ особомъ деревянномъ строенш, 
ниже кричныхъ фабрикъ.

Здесь выковываютъ въ сутки на каждомъ огне по 
26 пуд. сортоваго ж елеза съ потерею въ угаръ по 16 
фун. и съ расходомъ угля но 3 3Д решотки ка пудъ. 
Болваночнаго ж елеза здесь не куютъ.

Воздуходувная машина помещ ена, какъ сказано, ниже 
кричныхъ фабрикъ въ особомъ деревянномъ зданш, ко
торое еще прочно. По средине его пом ещ ается наливное 
колесо, а по обе стороны его стоятъ по два деревяп- 
ныхъ, однодувныхъ цилиндра.

Доменная фабрика. Въ ней 2 печи; но одна изъ 
нихъ совершенно ветхая, дотого, что къ ней опасно 
подходить, потому что то и дело, сверху отваливаются 
камни. Она должна быть снесена немедленно въ преду- 
преждеще обвала, который можетъ причинить песчастгя 
и порчу самаго строетя .

Другая домна еще прочна, она въ 17 арш. вышиною,



— 423

дМ ствуетъ на двухъ фурмахъ, д1аметръ сопелъ отъ 
2 % — 3 дюйм.

Средшй суточный выплавъ 520 пуд., дгЬйствуетъ толь
ко 9 м'йсяцевъ. Угля въ плавку идетъ %  ч. березоваго 
и %  еловаго, на коробъ выплавляется только 10 пудовъ, 
по бедности рудъ, среднее содерж ите которыхъ въ 4 0 % .

Корпусъ фабрики каменный, крытъ жел'Ьзомъ на де
рева нныхъ стропилахъ. Надъ действующею домною, не 
задолго до моего щ йезда въ заводъ, бурею была снесе
на часть шатра.

Въ доменномъ дворе стоить деревянный кранъ, а не 
далеко отъ него срублена деревянная формовочная, тутъ 
же устроенъ амбаръ для чугуна.

Около ветхой домны, въ особомъ пристрое, помеще
на воздуходувная машина, состоящая изъ 5 деревянныхъ 
однодувныхъ цилиндровъ; приводятся они въ движ ете 
колесомъ, которое помещается въ присгроенномъ сбоку
деревянномъ омшенике. М еха еще целы и прочны, если

'
ихъ не разобьетъ могущге произойти ежеминутно п а д е те  
домны.

Горновой камень добывается въ дачахъ Уткинскаго 
завода и пудъ его обходится въ М олебве по 38  к., по
тому что онъ везется околицей, по большому тракту за 
200 верстъ; прямымъ путемъ нГтъ возможности прово
зить сколько-нибудь значительный тяжести, потому что 
лесныя дороги очень дурны.

Отъ доменной фабрики, прямо къ р. Сылве, идетъ 
железная дорога, по которой везется чугунъ и железо 
для погрузки въ барки.

По дороге стоитъ каменная, крытая деревомъ кузни
ца. Крыша ея уже обрушилась и самое здатпе распол
зается. Въ пей 2 горна, но работать можно только на 
одномъ, такъ какъ первый горнъ разрушенъ обвалив
шеюся крышею.



Ниже плотины, около 150 саженъ по р. Молебк'й. при 
самомъ впаденш ея въ Сылву, устроена плотника для 
спруда отработанной въ завод'Ь воды и при плотик'Ь по
ставлена новая деревянная гвоздирка , которая д4йствуетъ 
подливнымъ колесомъ Понселе. Въ фабрик'Ь 3 молоточка, 
отъ которыхъ идетъ приводъ еще дал4е къ жернову, па 
которомъ прежде мололась заводская рожь. Нынй этотъ 
жерновъ разбиваетъ щебень для б’йлаго кирпича. Зд4сь 
все ново и прочно.

Н а выковку гвоздей употребляютъ полосовое железо, 
которое предварительно рубится, или присылается бракъ 
огъ брусковаго ж елеза изъ Суксунскаго завода.

Гвоздарка можетъ работать въ году не бол’Ье 6 м4- 
сяцевъ, когда заводъ бываегъ въ полномъ дМ ствш . 
Гвоздей выковывается не бол'Ье 300 пудовъ, исключи
тельно для употребления въ МолебюЬ, въ СуксунГ и въ 
Тисовскомъ завод4. Н а трехъ молоточкахъ выработыва- 
ютъ въ см'Ьну, среднимъ числомъ, 4 пуда гвоздей, на что 
расходуется 1 коробъ угля вм'ЬстГ съ разсйчкой жел’Ьза.

Въ 3-хъ верстахъ по р. МолебкЬ, выше заводской 
плотины, устроена другая, при которой когда-то пред
полагалось построить пудлинговую фабрику, но предпо
лож ите это не было приведепо въ исполн ете  и въ на
стоящее время эта вторая плотина держитъ запасный 
прудъ для М олебскаго завода. Она построена на 8 арш. 
скопу. Е е слйдуетъ исправить въ ирорГзахъ и возвысить 
самую насыпь, потому что прорезы стоятъ выше земля
ной насыпи и воды въ прудЬ нельзя держать на надле
жащей высотЕ

Тисовскш  завод г, стоитъ на р ТисЬ, при самомъ 
впаденш ея въ Сылву. Плотина длиною въ 370 саж енъ.

Полный скопъ воды 8 арш. и ея достаетъ на все го
довое дГйсппе: на плотшгЬ одинъ спусковой прор’Ьзъ,
который хотя и безопасенъ пока, но чрезъ 2 — 3 года по-
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требуетъ исправления. Изъ спусковаго прореза проведена 
вода трубами въ кричную и лесопильную. Сливной мостъ 
очень ветхъ.

Деревянная лгьсопильня  еще прочна; она о 3-хъ ра- 
махъ. Тесъ пилится для заводскаго употребления и для 
постройки барокъ. Онъ доставляется сплавомъ по р. Сылвй 
изъ-за 20 верстъ.

К ричная ф абрика  помещается въ каменномъ зданш, 
крытомъ железомъ на деревянныхъ стропилахъ. Здаше 
прочно. Въ немъ 6 немецкихъ молотовъ, довольно вет- 
хихъ, и 4 горна, всего о 6 огняхъ.

Омшеники колесъ деревянные, прочные, колеса также 
прочны, равно какъ и водопроводная труба.

Воздуходувная машина помещается у самой плоти
ны къ верхнему концу кричной. Самая машина допо
топной конструкцш и представляетъ призматичесюе де
ревянные меха, действующее отъ колеса. Здаш е меховъ 
деревянное, еще прочно, прочна машина и колесо ея.

Къ нижней части кричной примыкаетъ каменный, 
крытый деревомъ корпусъ, въ которомъ помещались 
прежде газопудлинговыя печи, ныне уже не существую- 
нця. За этимъ пристроемъ въ связи съ кричною, для 
бывшпхъ газон удлинговыхъ печей поставлена воздухо
дувная машина, действующая лаливнымъ колесомъ, вода 
на которое проведена изъ кричной водопроводной трубы. 
М еха состоятъ изъ 3-хъ деревянныхъ однодувныхъ ци- 
линдровъ, еще прочныхъ и данге довольно новыхъ.

Кузница деревянная съ однимъ горномъ о 2-хъ ог
ня хъ; действуетъ ручными мехами.

Заводъ содержится въ чистоте и порядке.
Суксунск'ш  заводъ построенъ на pp. Суксуне и 

Грязнухе, впадающихъ въ Сылву.
Плотина заводская прочна, но ларевой и спуско-
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вой прорезы ветхи. Сливной мостъ еще проченъ. Во
допроводный ларь очень ветхъ и требуетъ исправлешя.

Съ одной стороны ларя поставлена катальная, съ 
другой кричная фабрики.

Въ катальной стоитъ одна пудлинговая, двуместная печь, 
еще прочная; отъ другой печки сохранилась одна труба.

Т утъ яге две газосварочный печки, на которыхъ дав
но уже не работаютъ. Онй прочны.

Калильная печь требуетъ исправлешя, труба ея тоже 
плоха. Н а этой печке нагреваю тъ болванку для мелко- 
сортнаго железа, для чего поставленъ тутъ же [мелко
сортный станъ.

Другая калильная печь возле пудлинговой и при ней 
станъ для прокатки шпннаго ж елеза. Основаше стана 
ветхо и самый станъ разобранъ, колесо его чуть чуть 
держится.

При сварочныхъ печахъ также поставленъ станъ кру
пносортный. Самый станъ проченъ, но наливное колесо 
очень плохо.

Н аконецъ обжимный лобовой молотъ, для обжима пуд- 
линговыхъ крицъ, стоитъ въ углу противъ пудлинговой 
печи. Онъ еще проченъ.

За  фабрикою находится довольно просторное поме- 
щеше для склада дровъ. Тутъ же около плотины камен
ное сушило, крытое деревомъ; въ немъ 5 каморъ, изъ 
нихъ 2 прочны, а 3 требуютъ исправлешя.

Кричная, съ другой стороны ларя, вмещ аетъ въ себе 
6 горновъ съ осмью огнями и 1 молотодельный горнъ. 
Все довольно ветхо. Молотовъ контуазскихъ 8, они проч
ны. Колеса, кроме двухъ, прочны.

Въ нижнемъ конце катальной и кричной, между ни
ми, въ особомъ зданш поставлены меха, доставляющее 
воздухъ въ кричную и на газосварочным печи. Въ сре
дине здаш я стоитъ наливное колесо (очень ветхое), по
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сторонамъ котораго поставлено по 2 однодувныхъ ци
линдра.

Независимо отъ этого, въ верхнемъ конце катальной по
ставлены запасные, еще прочные меха, объ одномъ ци
линдре.

Внизъ по рГ ке устроена' особая, еще прочная пло
тника, съ двумя прорезами, около которой выстроена де
ревянная гвоздарка , въ которой сохранились 6 молоточ- 
ковъ, горнъ же сносенъ. Работа давно прекращена за 
недостаткомъ людей.

Отъ того же колеса сделанъ привода, къ мукомоль
ной мельнице, которая сдается въ аренду.

При заводе имеется т окарная , помещающаяся въ 
весьма старомъ каменномъ зданш. Въ ней поставлено: 
2 токарныхъ стапка для обточки валковъ, 2 винторез- 
ныхъ, 1 самоточка, 1 маленькая строгальная, 2 свер- 
лильныхъ, 1 комаръ. В се  станки очень стары; они приво
дятся въ дви ж ете наливнымъ колесомъ.

За стеной токарной помещается кузница съ 5-ю 
уцелевш ими горнами.

Въ заводе имеется лаборатор1я, каменное здаше ко
торой разрушено; колокольная фабрика, тоже каменная, 
прпходитъ въ разрушеше. Солотопня въ весьма ветхомъ 
деревянномъ зданш, она еще работаетъ свечи для руд
никовъ.

Бывнпй- ваграночный корпусъ обращенъ въ угольный 
сарай.

Лесопильная мельница деревянная о двухъ рамахъ; 
она еще прочна.

Наконецъ ветхш кирпичный сарай.
А ш а п с к т  медиплавиленный заводъ построена, на р. 

Ашане. Онъ занимается выплавкою изъ рудъ черной ме
ди и перечисткою въ штыки черной меди, проплавляе
мой у себя и въ Бымовскомъ заводе.
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Плотина его, спусковой и ларевой прорезы прочны, 
но водопроводный ларь очень ветхъ и едвали продер
жится более 3-хъ летъ.

Въ немъ две фабрики: медиплавнленная и кричная.
Въ медиплавиленной ф абрике стоятъ 4 медиплави- 

ленныя печи, высотою в ъ 6 ‘/ 2 арш., изъ коихъ две совер
шенно ветхи, и кроме того: 1 шплейзофенъ, 1 гармахер- 
укш горнъ и 1 штыкарный горнъ; все  они прочны.

Воздуходувная м аш ина, поставленная въ деревян- 
номъ зданш , состоитъ изъ 4 деревянныхъ, однодувныхъ 
цилиндровъ. Она еще прочна, такъ какъ перестроена 
только два года.

Кричная фабрика,* съ однимъ горномъ и двумя моло
тами, почти разруш ена совсемъ, такъ что работать въ 
ней не представляется возможности. При ней особенная 
воздуходувная, о 4 цилиндрахъ, машина, такж е никуда 
негодная.

Л есопильная и мукомольная мельницы помещены въ 
одномъ зданш, также очень ветхомъ; лесопильня устрое
на на 2 рамы, мукомольная на три постава. Колесо л е 
сопильной очень ветхо, три же колеса мукомольной еще 
прочны.

Въ конце кричной фабрики стоитъ з д а т е  еще доволь
но прочное, въ которомъ помещ ается наливное колесо, 
приводящее въ д ви ж ете  толчеи, подъ которыми приготов
ляется угольный мусоръ.

Кузница деревянная (еще прочная) о двухъ горнахъ; 
затем ъ имеются сараи: для выделки белаго кирпича, еще 
прочный, и другой, совершенно разрушившейся для выдел
ки краснаго кирпича.

В се фабричныя строенья деревян'ныя.
Б ы м овской  заводъ посгроенъ на р. Бымъ, впадающей 

въ Ирень, а эта последняя въ Сылву. Опт» занимается 
выплавкою изъ рудъ черной меди.



Заводская плотина прочная, держитъ скопъ воды въ 
77.) аршина. Она не такъ давно перестроена, равно какъ 
вешняшный прор’Ьзъ и сливной мостъ. Свинки прореза 
обложены изнутри камнемъ.

Рабочаго прор'Ьза пгЬтъ и вода на колеса лесопиль
ной и воздуходувной машинъ доставляется изъ вешня шна- 
го прорЬза особыми трубами, составляющими ветви глав
ной трубы. Водопроводныя трубы довольно ветхи, особен
но та, которая ведегъ воду къ лесопильной.

М едиплавиленная фабрика каменная, въ два этажа, 
въ ней поставлено 6 шахтныхъ печей, такимъ образомъ, 
что по две сходятся въ одну трубу. Тутъ же стоитъ 1 
гармахерскШ горнъ. Какъ самое здаше, такъ и печи со
вершенно ветхи.

Съ боку медиплавиленной стоитъ изба, въ которой 
помещается воздуходувная, о 4 цилиндрахъ, машина, а 
несколько далее ея примыкаетъ къ той же медиплави
ленной другая изба, занятая мусорною. О бе избы очень 
ветхи.

На медиплавшгенную фабрику къ колошникамъ печей 
сделаны два въйздныхъ моста: одинъ прямо съ плотины, 
другой, съ противоположнаго конца фабрики, идетъ черезъ 
сливной мостъ и входитъ подъ пильную мельницу.

Деревянная лесопильня такъ  ветха, что угрожаетъ 
падешемъ; все здаше ея на подпоркахъ, крыша кое-где 
уже обвалилась.

Кузница еще прочная, съ однимъ горномъ.
Затем ъ имеются около фабрикъ кое-кашя хозяйствен

ным постройки, показанный на прилагаемомъ плане; все 
они более или менее ветхи, а амбаръ для складки руды, 
поставленный около плотины, въ начале ея, совсемъ 
разрушился.

Ш а к ви н ск т  за вод о на p. 111а кве остановленъ съ 
1862 г. по совершенной безвыгодности его действ1я, и
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этого одного достаточно, чтобы понять, что въ заводе цар
ству етъ запу сшЬте.

Плотина еще прочна, но вепшяшный и ларевой про
резы  требуютъ нсправлешя, особенно последний.

Водопроводный ларь еще довольно проченъ.
Каменное здаше такъ-назыв. передельной фабрики 

на видъ прочно, хотя и старо. Въ немъ поставлены 2 ка- 
лильныя печи, изъ коихъ одна прочна, другая пришла въ 
ветхость. Противъ печей стоятъ 2 прокатныхъ стана, 
фундаменты которыхъ совершенно сгнили.

Затем ъ  кузница, кое-какъ сохранившаяся, и амбары. 
Выли еще дровосушильныя печи, но оне разрушились.

В ъ заводе все мертво, въ фабрикахъ везде за'пусте- 
Hie и сырость.

К ам барскги заводъ стоитъ на р. КамбаркЬ, впадаю
щей въ Буй, а эта въ Каму. Отъ Камы Камбарсшй за
водъ находится въ 12 вер. и отъ уезднаго гор. Сарапу
ла (Вятской губ.) въ 45 вер.

Плотина заводская, прочная, имеешь два прореза: ла
ревой и вешняшный, которые такж е прочны; водопровод
ный ларь еще хорошъ, за исключешемъ 4 верхнихъ звенъ 
его, которыя требуютъ иснравлешя.

Въ заводе три кричныв фабрики: две расположены 
по обе стороны водопроводнаго ларя, отъ котораго и 
действуютъ; третья же стоитъ около вешняшнаго проре
за и изъ него проведена особая проводная труба, отъ ко
торой отделяется еще ветвь, доставляющая воду на ко
лесо лесопильни, стоящей по другую сторону сливнаго 
моста, насупротивъ третьей кричной фабрики.

Кричная № 1. Въ ней два горна: одинъ о двухъ, 
другой объ одномъ огне. Между ними стоялъ еще тре- 
тш  горнъ, но онъ развалился и снесешь вовсе. Тугъ же 
четыре молота. *



Кричная № 2. Въ ней три горна: одинъ объ одномъ 
и два о двухъ огняхъ, молотовъ четыре.

OoIj эти фабрики очень ветхи, особенно № 1, но гор
ны работать еще могутъ.

Между ними и плотиной, въ особомъ зданш, поме
щается воздуходувная машина, такъ что подъ водопро- 
воднымъ ларемъ, сверху ироходящимъ, поставлено коле
со, а по обе стороны его по два деревянныхъ, однодувныхъ 
цилиндра. Собственно м еха еще целы, но изба, въ кото
рой они помещаются, довольно ветха.

Кричная № 3, стоящая около сливнаго моста, напро- 
тивъ лесопильной, вмещ аетъ въ себе 3 горна, два о двухъ 
и одинъ объ ОДНОМЪ огне и 5 молотовъ.

Въ верхнемъ конце за фабрикою и между нею и пло
тиною, въ особомъ помещеши, поставлены призматиче- 
CKie меха.

Эта фабрика, построенная несколько лйтъ назадъ, 
еще совершенно прочная

Лесопильная ветхая о 2 рамахъ.
Кузница тоже ветхая о 4 огняхъ, действующихъ руч

ными мехами.
Ниже завода, на проточной отработанной воде дйй- 

ствуетъ катальная фабрика, для чего устроена особая 
плотника. Срубы этой плотники очень ветхи и даже вей 
перегнили; впрочемъ большаго ремонта на это не потре
буется.

Въ катальной фабрике, съ самаго начала, за особой 
стеною помещ ается токарная, въ которой всего только 
одинъ станокъ для обточки валковъ; ходитъ этотъ ста- 
нокъ отъ колеса, помещеннаго въ особомъ кожухе за 
стеною , въ самой катальной, такъ что это колесо приво
дить въ д ви ж ете  прокатный станъ, состоящш изъ трехъ 
системъ валковъ: первая съ ручьями для болваночнаго 

Г о р н .  Ж у р н .  кн. X I .  1 8 7 0 .  15
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ж елеза, вторая гладкая для шиннаго ж елйза и третья съ 
рйзными кругами.

Около стана стоятъ двй ка.тильныя печи: одна о 3 
устьяхъ— предполагалась па прокатку листоваго ж елеза, 
что, однакоже, не введено вовсе; другая же калильная печь, 
напоминающая сварочную, съ особою, отдельно стоящею 
трубою, работаетъ на сортово и разное железо.

Далйе въ углу стоитъ кузнечный горнъ о 2 огняхъ, 
действующ!® отъ ручныхъ МЙХОВЪ.

Вей фабричный зданья въ заводй деревянныя и, за ис- 
ключешемъ катальной фабрики, вей крыты деревомъ.

Описавши вей техническгя устройства округа по за- 
водамъ, мнй остается сказать, что изъ собранныхъ мною 
на мйстй свйдйнш  оказывается, что по заводамъ получе
но въ 1867 —  68 году прибыли отъ продажи издйлШ и 
отъ разныхъ оброчныхъ статей:

по Уткинскому заводу. . . . 10 ,895 р. Ю 2 к.
» Камбарскому » 6 ,248 » 30
» ТПаквинскому » . . . . 979 » 6 6 ’/4 »

Итого . . 23 ,996 р. 4 5 7 4 к-

Слйдовательно въ общемъ бюджетй оказывается убы- 
токъ въ 5 ,873  р. 4 6 У2 коп.

Итого . . 18,122 р. 9 7 3/ 4 к .

Напротивъ понесено убытку но заводамъ:
Молебскому
Тисовскому
Суксунскому
Бымовскому
Ашапскому

8,891 р. 2 1 3/ 4 к. 
5,221 » 98V„ » 
1,969 » 8 »
7,003 * 26 

9 1 0 »  91 »
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Очевидно, что одна изъ существенныхъ причинъ не- 
вьтгоднаго действ in округа заключается въ недостатка 
оборотив го капитала, отчего вей заготовленiа обходятся 
дороже, а также отъ дгЬйств1я такихъ заводовъ, которые 
какъ напри мгЬръ Бымовской и Ашапскш, пеобезпеченные 
запасами рудъ, дййствуютъ весьма короткое время, чймъ 
самымъ усложняется невыгодность дгЬйств1я заводовъ. Рас- 
кинутость имйшя также вл1яетъ, особенно при недостат
к а  оборотнаго капитала, на бездоходность имйшя.

Посему разд’йлегпе округа я признаю возможныяъ и 
лучшимъ сделать шгЬдующимъ образомъ.

Утк нскш заводъ соединить съ Камбарскимъ, отдавъ 
ему Высокую гору въ Тагильскихъ заводахъ, руда которой 
для Молебскаго завода невыгодна по дальности перевозки.

Молебскш заводъ могъ бы действовать отдельно, но, 
принимая въ соображеше относительный недостатокъ го 
рючаго ма.тер1ала, малое процентное содержаше рудъ, что 
еще более увеличило бы расходъ горючаго, котораго на 
заводское дД;йств1е, по исчисление главнаго лесничаго, мо
жетъ быть отделено только 7 т. куб. саж., наконецъ при
нимая въ соображеше крайнюю ветхость фабрикъ, возоб- 
новлеше которыхъ потребовало бы значительнаго расхо
да, я полагаю Молебскш заводъ, равно какъ и вей ос
тальные округа продать какъ лесныя, или земледРлъче- 
сктя имеш я.

Чтобы исчислить выгоды отъ заводскаго действ1я, я 
приступаю къ разечетамъ, окончательный выводъ по ко 
торымъ покажетъ доходъ, могуицй получиться отъ про
дажи заводскихъ изделии.

У т кинскт  заводъ. При оценке издйлш я принимаю 
цены руды ныне существующая въ зав дй.

Такимъ образомъ оказывается, что пудъ Тагильской 
обожженной руды обходится въ 11.7а к,оп. Пудъ м ест
ной 6 7 а коп.



П олагая, что доменная печь будетъ действовать въ 
году 365 дней, что среднш выплавъ ея будетъ въ 750 
нуд. и что коробомъ угля будетъ выплавляться 14 . пуд. 
чугуна, получимъ, что въ годъ выплавится чугуна 2 7 3 ,7 5 0  
пудовъ , на что потребуется угля 19,554 короб. —J— 5°/0 умни
ки 977 - 20,561 короб., изъ коихъ */4 ч или 5 ,143  кор. 
будутъ березовые, а 19,408 короб. см/Ьтничные.

Употребляя въ шихту ’/3 часть Тагильской руды и 2/ 3 
мТстныхъ бурыхъ ж елезняковъ, получимъ среднее содер
ж и т е  рудъ въ 4 8 °/0.

По исчислении главнаго лТсничаго ценность угля, изъ 
средняго разстояш я 26 верстъ, будетъ 1 р. 5 1 ‘/ 2 к. за 
коробъ; ценность же дровъ пзъ 11 верстъ 3 руб. за к у 
бическую сажень.

Отсюда ценность чугуна. . 273 ,750  пудовъ.
Определится:
Рудъ Тагильскихъ:

190,104 пуда по 111 / 2 к. . 21,861 р. 96 к.
Рудъ местныхъ:

380 ,208  пуд. по 6 1/ 2 к. . 24 ,713 » 52 »
Платы рабочимъ по расчету

Сергинскаго завода . . 5 ,994 » — »
Подати съ чугуна и пошлинъ

съ д о м е н ъ .......... 7 ,648  » 121 / 2 »
Угля 19,554, съ ценою  умин-

ки по 1 р. 59 коп. . . 31 ,090  » 86 »
Црислужнымъ рабочимъ, ре- 

монгъ печи, содерж ите
м е х о в ъ ..................... 3 ,150 » —  »

Флюса 143 т. нуд. но 3 к. 4 ,290  » —  »

98 ,748  р. 46 к.

Следовательно пудъ чугуна обойдется въ 31,7  к.
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Для плавки чугуна израсходуется дровъ 5,566 куренныхъ 
саженъ (по разсчету изъ сажени: березоваго 3 короба и 
см’Ьтничнаго 4) или кубическихъ саженъ 8.794, кроме 
того на обжогъ руды до 400 саж., всего 9 ,1 9 4  саж.

Изъ 273,750 иуд. чугуна отделяется 8 ,750 пуд. (при- 
пасовъ на Уткинскш заводъ 4 ,750 пуд. и на Камбарскш
4,000 пуд.,) что пойдетъ въ накладные расходы.

Кричная можетъ приготовить сортоваго 5 тыс. пуд. 
и болваночнаго 75 тыс. пуд.

Оцгьнка сортоваго желтьза.

На 5 тыс. пуд. ж елеза потребуется при .17 фунт, 
угара.

Чугуна 7,125 пуд. по 31,7 к 2 ,258 р. 6 2 ‘/ 2 к.
Угля по ЗУ а решотки 730 

кор. по 1 р. 59 к. .
П лати по 12 коп. .
Прислужнымъ рабочимъ .
Ремонтъ устройствъ 
Н а отоплеше котла дровъ

1,160 » 70 »
600 » — »
123 » — »

12 » 50
22  »  22

4,177 р. 4 7 2к-

Сл4довательно пудъ сортоваго кричнаго обойдется въ 
83,54 коп

Н а 75 тыс. пудовъ болваночнаго ж елеза съ угаромъ 
въ 16 фунт, потребуется:

Чугуна 105 тыс. пудовъ, по
31,7 к..................................

Угля по ЗУ 4 реш. 10,156 кор 
по 1 руб. 59 коп. .

Плата по 11 коп . 
Прислужнымъ рабочимъ .

33,285 р. —  к. 

16,148 » 4 »
8 ,250 » 
1,848 »
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Ремонтъ устройствъ . . . 190 р. — к.
Н а отоплеше к о тл а . . . . 333 » 28 »

60,052  р. 32 к.

Следовательно нудъ болванки обойдется въ 80 коп. 
Н а приготовлеше кричнаго жел. потребуется дровъ. 4 ,3 0 0  с.

Приготовленье ш ипнаго желгьза.

Угару полагается 1 ф., следовательно изъ 75 тыс. 
болванки приготовится ншннаго ж елеза 73 ,170  пуд., по 
600 пуд. въ сутки съ печки въ 122 сутокъ, съ употреб- 
леш емъ въ каждой двухъ кубическихъ саженъ дровъ.

Ошьнка:
Болванки кричной:

75 ,000  пудовъ на . . . 60 ,052 р. 32 к.
Дровъ сырыхъ 200 к. с. по 3 р. 600 » — »

» сух ихъ 44  к. с. по 3 р.
85 коп............................... 169 » 40 »

Платы рабочимъ (расчетъ Сер-
гинскаго завода) . . . . 1,854 » 40 х>

П р и с л у ж н ы м ъ ......................... 720 » 40 »
Ремонтъ устройствъ. . . . 365 » 85 »

63,762 р. 37 к.

Исключивъ по 3 фунта обрезковъ отъ пуда съ ценою  
чугуна, получимъ:

О брезковъ 5 ,488 пудовъ, по
31,7 к о п ...............................  1 ,740 р. 69 ' / 2 к-

О брезаннаго шиннаго ж елеза
67,682  пуд. по 91 ,64  к. . 62,021 » 6 7 7 а »

63 ,762  р. 37 к.

I
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2,506 p. 20 
180 - — 

4 » 77

Дровъ потребуется 2 5 0  саж.
Выдгьлка 3 ,0 0 0  пуд. цем ент ной ст али  можетъ 

быть окончена въ 5 насадокъ, или въ 4 месяца; то- 
п л е т е  печи 12 дней.

Оцгьнка:
Кричнаго полосоваго ж еле

за 3,000 пуд. по 83,54к. 2.506 ю. 20 к.
Дровъ сырыхъ 60 с. но 3 р.
Угля 3 короба по 1 р. 59 к.

Платы рабочимъ:
За насадку ж елеза и вы

садку стали 50 челов., 
по 30 коп . . . .  15 р.

За  топлеше печи 100 челов.
по 40  коп  40 »

Прислужнымъ  70 »
Ремонтъ печи . . . .  125 »
Конюховъ 20 ч. по 60 к. 12 »

к.

2,952 р. 97 к.

Следовательно пудъ стали обойдется въ 98 V2 к - Изъ 
3 т. пуд. полагается употребить въ заводахъ 120 пуд., а
2,880 пуд. обратить въ продажу.

Дровъ съ углемъ потребуется 01 куб. саж.
К узница .
Полагается работать круглымъ числомъ 200 сутокъ 

на 4-хъ огняхъ.

Кузнецовъ 1,600 по 50 к. 
Подростковъ 1,600 по 25 к. 
Ж елеза 300 п. по 83,54 к. 
Обрезковъ 500 пудовъ, по

31,7 коп...............................
Угля по 4 реш. въ сме-

800 р.
400 » — 
250 » 62

к.

158 50
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ну на огонь 267 кор. 
по 1 р. 59 коп. . 

Ремонтъ горновъ 
Нрислужнымъ рабочимъ .

424 р. 53 к.
80 » — »

200 » — »

2,313 р. 65 к.

Дровъ для угля въ кузницу потребуется заготовить 
1 0 6  саж

Такимъ образомъ на все заводское дгЬйсгв1е понадо
бится заготовить дровъ всего 13,805 куб. саж.; но исчи- 
сленпо же главнаго .тЪсничаго потребность въ дровахъ 
высчитана въ 15,579 саж., следовательно остающаяся 
1,774 саженъ могутъ идти въ запасъ и на обжогъ кир
пича.

Такимъ образомъ получится всего изд'Ьлш на продажу 
и на перевозку въ Камбарскш  заводъ:
1) Н а продажу: Чу
гуна для Пермскихъ 
пушечныхъ и Верхне-
Туринскаго заводовъ. 60 ,000  по 31 ,7к. на 19,020 р. — к.
2) Чугуна на продажу
въ Перми . . . .  1 ,000 » 317 » — »
3) Ж елеза  кричнаго 
полосоваго за исклю- 
ч етем ъ  употребленна- 
го въ кузницу 1,700
п. по 83,54 к. — » 1,420 » 18 '»
4) Ш иннаго ж елеза, 
за исключен. 182 п., 
оставляемыхъ для за
вода: 67 ,500  пуд. по
91,64 к ....................................— » 61 ,857  » —
5) Цементной стали
2 ,880  п. по 9 8 ‘/ 2 к » 2,836  » 80



6) Обр'Ьзковъ крун- 
ныхъ 2,000 пуд. по
31,7 коп................................— » 634 * — *
Для Кимбарскаго завода:
7) Чугуна 82,875 п.
по 31,7 к ..........................  — » 26,271 » 3 7 1 /> »
8) Чугунныхъ прииа- 
совъ доменнаго литья
4 ,000  п. по 34 к. — » 1,360 » — »
9) Цементной стали
50 п. по 987-2 к. — » 49 » 25 »

Всего . 113,765 р. 607-2 к-

На это сл'Ьдуетъ наложить накладныхъ цеховыхъ рас- 
ходовъ и мйстнаго заводскаго управлешя:

Цеховые расходы:

отъ кузницы  2,313 р. 65 к.
« с т о л я р н о й ....................................... 300 » »
« слесарной и токарной . . . 600 » »
« плотничныхъ работъ. . . . 1200 » »
« 70 иуд. с т а л и ................  68 » 95
« чугунныхъ прип. 4 ,750 п. по 34 к. 1615 »

6097 р. 60 к.

Расходы мгЬстнаго заводскаго управлешя:
п ри казчи къ ..................................................  690 р.
2 н адзи рателя   480 »
плотинный и его помощникъ . . . 390 »
на п и с а р е й ........................................ • . 1000 »
канцелярскле р а с х о д ы .........................  300 »
ремонтъ з д а н ш ...................................... 1250 »
содер/кате ц е р к в е й ...............................  1200 »
г о с п и т а л ь .................................................. 1500 »
непредвидимые расходы .........................  1000 »
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на сторожей . . . .  
2 смотрителя магазиновъ

720 »
480  »

8920  р.

А всего 15017 р. 60 к., что составитъ на рубль це- 
ховыхъ расходовъ 13 ,2°/0.

Такимъ образомъ изд!ш я съ расходами заводскаго 
у п р авл етя  оцЬнятся: 
на продажу:

чугунъ 61000  пуд. по 35,88 к. . 
ж елезо полосовое 1700 п. по 94,56 к.

шинное 67,509 пуд. по 1 р
3,73 к о п ..............................

цементная сталь 2 ,880  пуд 
по 1 р. 1 1 7 а коп . 

образки крупные 2 ,000 пуд 
по 35,88 коп . . . .  

для Камбарскаго завода: 
чугунъ 82 ,875 п. по 35,88 к 
чугунные припасы 4 т. пуд 

по 38,3 коп . . . .  
цементная сталь 50 п. по 1 р 

1 1 7 2 к о п .........................

21886 р, 80 к. 
1607 р. 52 к.

пятъ въ завод'Ь на приходъ:

чугунъ въ 49,88 коп. 
чугунные припасы . 
цементная сталь .

. 70 ,017 Р- 75 к.
•

3,211 » 20 »
•

717 » 60 »

. 29,735 » 55 »
•

1,532 » » »

55 » 75 »

128,764 Р- 17 к.

до Камбарскаго завода
3 коп. на пудъ, посту-

въ 52 р. 3 к.
» 1 » 25 7 а »
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К амбар с кт  з а, водъ.

Полагается приготовить полосоваго ж елеза 20 т. пуд.; 
на основанш уроковъ Уткинскаго завода оно оценится:

чугунъ 28 ,500  п. по 49,88 к. 14,215 р. 80 к.

угля 2 ,912V 2 кор. съ ценою 
уминки 1 р. 1,85 к. *) . . 2 ,966 * 38 »
платы по 12 к .......... 2 ,400 » » »
прислужнымъ рабочимъ . . 780 » » »
ремонтъ устройствъ . . .  50 » »

20,412 р. 18 к.

Отсюда пудъ кричнаго сортоваго обойдется въ 1 руб. 
2,06 коп.

I
Выдгълка болваночпаго желгьза.

И зъ оставшагося чугуна, въ количестве 54,375 пуд., 
при угаре въ 16 фун., выделаётся болваночнаго железа 
всего 3 8 ,8 3 9  пуд.

Оцгьнка.
чугуна 54,375 п. по 49,88 к. 27,122 25 к.

угля по З1/* реш. на пудъ 
5,259 короб, по 1 р. 1,85 к. 5 ,356 * 29
платы 11 к о п .......  4 ,272 » 29
прислужнымъ рабочимъ . . 1 ,560 » »
ремонтъ устройствъ . . . 100 - »

38 ,410 р. 83 к. 

Следовательно пудъ болванки 98,89 коп.

Главнымъ лЪсничимъ определена ц ен а  угля изъ  средняго ран- 
стояшя 14 верстъ  въ  97 к. коробъ, а кубическая сажень дровъ въ
1 р. 90 коп. и зъ  6-ти верстъ .



На заготовку угля для кричнаго д,Ъйств1я понадобится 
дровъ 3 ,3 8 9  caotc.

И зъ 38 ,839  пуд. болванки для заводскаго дййствтя 
оставляется 539 пуд.; зат'Ьмъ изъ оставшейся, въ коли
честв^ 38 ,300  пуд., приготовится шиннаго ж елеза, при 
угаре  въ 1 фунтъ, 3 7 ,3 6 6  пуд.

П рименяясь къ полож етям ъ  Уткинскаго завода шин
ное ж елезо оценится следующими статьями расхода:

болванки 38 ,300  пуд. по
98,89 к о и .............. 37 ,874  р. 87 к.

на 63 сутокъ дровъ, по 2 саж.,
126 саж., по 1 р. 90 коп. 239 » 40 »
платы рабочимъ....... 478 » 80 »
прислужнымъ............  350 *» » »
ремонтъ устройства, . . .  190 » » »

39 ,133  р. 7 к.

Исключивъ изъ этого обрезки по 3 ф. отъ пуда съ 
ценою  чугуна, получимъ:

обрезковъ:
2 ,802  пуд. по 49,88 коп. 1 ,397 р. 6 3 3/ 4 к.

шиннаго обрезнаго ж елеза
34 ,564  пуд. по 1 р. 9,12 к. 37 ,735  » 4 3 1 / 4 »

К у зн и ц а .  Полагается работать на 3 хъ огняхъ въ те
ч е т е  180 сутокъ:

кузнецовъ 1 ,080 чел. по 50 к. 540 р.
подростковъ 1 ,0 8 0 »  » 25 » 270 »

ж елеза болваночнаго 
180 пуд. по 98,89 коп . . 178 »
обрезковъ 200 пуд. по 49,

88 к о п ....................... 99 » 76 к.
угля 180 короб, по 1 руб.
1,85 к о п ....................... 191 » 33 »
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прислужнымъ рабочимъ . . 240 р. » »
на р е м о н т ъ ...............................  72 » » »

1,591 р. 9 к.

Дровъ для угля въ кузницу понадобится заготовить 
71 сажень.

Н а всЬ же производства завода потребуется дровъ 
3 ,5 8 6  куб. саж. Главнымъ л'Ьсничимъ вычислено на за
водское дгЬйств1е 3,639 саж., следовательно 53 саж. 
остаетс на запасъ и на обжогъ кирпича.

Всего въ Камбарскомъ заводя приготовится ж елеза 
на продажу:

полосоваго
20,000 пуд. по 1 р. 2,06 к. 20,412 р. 18 к.

шиннаго
34,564 пуд. по 1 р. 9,12 к. 37,735 » 4 3 1/* *

обрЬзковъ крупныхъ
1,200 п. по 49,88 к. . на 598 » 56 »

58,746 р. 1 7 7 4 к.

Следуетъ расположить расходовъ общихъ и заводска- 
го управлен!я:
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отъ кузницы ............................... 1,591 р. 9 к.
» с т о л я р н о й ......................... 200 » » »
» плотничныхъ работъ. 600 » » »
» слесарной и токарной. 300 » » »
» 50 пуд. цементной ста

ло 1 p. 251/ 2 коп. 62 » 75 -
» 4 т. пуд. чугунныхъ при-

пасовъ по 52 р. 3 коп. . 2 ,092 » 75  »
расходы заводскаго управлешя:

приказчикъ ............................... 500 » » »
заводскш надзиратель. 240 » » »
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плотинный............................... 240 Р- » •>
на писарей . . . 600 /> » »
кан ц елярсте  припасы. 200 » » »
ремонтъ зданш . . . . 800 » » »
со д ер ж ате  церквей . 1 ,000 » » »
госпиталь ................................ . 1 ,200 » » »
непредвидимые расходы . 600 » » »
на сторожей . . 360 » »
смотритель магазина . 240 » я »

10,826 р. 59 к.

Что составить на рубль цеховыхъ расходовъ 181/./'/..’ 
такъ что ценность Камбарскаго ж елеза выразится: 

кричное полосовое

20 .000  п. по 1 р. 20,95 к. 24 ,190  р.
шинное 34 ,564 п. по 1 руб.

29,4 коп....................................  44 ,725  » 8 1 1 / 2 к
обр’Ьзки 1,200 пуд. по 59,

11 к о п ......................................  709 р. 32 к.

Необходимо объяснить зд'Ьсь., что весною барки съ 
грузомъ, при полой водй, какъ я дозналъ ото на ийст^, 
могутъ подходить къ самому заводу, а потому расходовъ 
на сухопутную перевозку я не иоложилъ при доставкй 
грузовъ изъ Уткинскаго завода.

Всего приготовится въ обоихъ заводахъ на продажу 
въ Камбарекомъ:

кричнаго полосоваго:
20 .000  пуд. по 1 р. 20,95 к. 24 ,190  р. 

шиннаго:
34 ,564  пуд. по 1 р. 29,4 к. 44 ,725  » 8 1 1 / 2 к 

обр'Ьзковъ:
1,200 иуд. по 59,11 коп. . 709 » 32
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ъъ Уткинскомъ: 
чугуна:

61 .000 пуд. по 35,88 к. . 21,886 р. 80 в.
жел'Ьза полосоваго

1,700 пуд. по 94,56 коп. . 1,607 » 52 »
шиннаго:

67,500 п. по 1 р. 3,73 коп 70,017 » 75 »
обр'Ьзковъ:

2.000 пуд. по 35,88 к. . . 717 р. 60
цементной стали:

2,880 пуд. по 1 р 11 ‘/ 2 к. 3,211 » 20

Всего на 167,066 р. V2 к. 

Расходы главнаго уиравлешя:
управляющему. . . . . 2,000 р.
лесничему ......................... . 1,000 »
л'Ьсной страж е. . . 2,000 »
доктору . 1,200 »
фельдшерамъ . . . . . 720 »
на разъезды . . . . . 1,200 *>
поверенному. . 600 »
караванному........................ 600 »
бухгалтеру ......................... . 720 »
его помощнику. . . 480 »
письмоводителю . . 300 »
писарямъ.............................. 800 »
на канцелярские припасы . 300 »
освещ еш е и отоплеше . . 300 »
ремонтъ зданш. . . 1,000 »
сто р о ж а м ъ ......................... . 360 »
непредвидимые расходы. . 1,000 »
почтовые расходы. . 150 »
вахтера при магазинахъ. . 600 »

15,330 Р-
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Что составитъ расходовъ отъ главнаго управлеш я на 
9 ,2%  на рубль, получимъ:

Ж елезо  Камбарскаго завода: П р о в о з н ы е  
р а с х о д ы .

Всего.

полосовое 2000 п. по 1 р. 31 к. 11 к. 1 р. 42 к.
шинное 34564 п. по 1 р. 4 1 ,з к. 11 » 1 » 52,з к.
обрезки по 64,54 к. 1200 п. 11 » 75 » 54 к.

Уткинскаго завода:
чугунъ 61000  п. но 39,18 в. 10 » 49 » 18 к.

Полосовое железо:
1700 пуд. по 1 р. 3 ‘/ 4 коп. 25 » 1 » 2 8 7 4 к

Ш инное железо:
67500  пуд. по 1 р. 13,27 к. 25 » 1 » 38,27 к.

Обрезки:
2000 пудовъ по 39,18 к. . 25 « 64,18 к.

Ц ементная сталь:
2880 пудовъ по 1 р. 2 1 %  к. 25 » 1 » 4 6 % к.

Провозные расходы наложены: по Уткинскому заводу 
до Нижняго Новгорода 22 коп. и отъ барокъ 3 коп., до 
Пермскаго завода 10 коп., отъ Камбарскаго же завода 
полагается расходовъ на водяную перевозку 11 коп.; отъ 
постройки же барокъ ничего не полагается, такъ какъ 
он'Ь окупились уже доставкою въ заводъ чугуна.

Часть чугуна для Верхне Туринскаго завода будетъ 
продаваться на м есте , следовательно расходовъ на пере
возку я не буду брать; доходъ же отъ продажи опреде
лится въ прилагаемой таблице, въ которой одинаковый 
изделгя приняты среднею сложною ценою.
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Назваше изд'ЬлШ.
Ц$ша на 

м'Ьст'Ь 
прода

жи.

Сумма.

П
ро

да
ж

на
я

д^
на

. Количе
ство по 

сортамъ.
Сумма.

Въ Нпж- 
немъ Нов

город .̂

Руб. К. Руб. Коп. Р. К. Пуд. Руб Коп.

Полосовоежел153 о

"21,700 пуд. 1 40,9 2 30 ,580  25 1 50  
1 40

1 сорта.  
17,700

2 сорта.  
4,000

26,550

5,600

Ш инное жел^з  

120,064 пуд. • 1 43,02 145,973 32*/4
1 55 

1 30

1 сорта.  
82,064

2 сорта.  
20,000

127,196 20 

26,000

Крупные обр'Ьзки

3,200  пуд . . 68 44 2,190 8 80 3,200 2,560

Цементная сталь

2,880 пуд . . 1 46 а/4 4,226 40 2 2,880 5,760

Чугунъ еъ  Перми

40,000  п. . . 49 18 19,672 55 40,000 22,000

Чугунъ на M'fcCT'fc

21 ,000  пуд. 39 18 8,227 80 50 21.000 10,500
210,869 85*/4 226,169 20

Следовательно доходъ отъ продажи изд^лщ  выразится 
суммою в ъ ч 15 ,299  р. 347* коп.

Къ этому сл'Ьдуетъ прибавить поземельный доходъ, 
высчитанный главнымъ л'Ьсничимъ, который по Уткин е- 
кому заводу показалъ въ 9382 рубля и по Камбарскому

Горн.  Ж у р и .  кн. XT.  1 8 7 0 .  10
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2,593 рубля, такъ что весь доходъ будетъ составлять сумму 
въ 27,274 р. 347* кои.

Изъ этого следуетъ исключить платежи на мировыя 
учреждешя и на земскш сборъ, вообще по 5V 4 коп. съ 
удобной земли, которой по обоимъ заводамъ считается 
1 1 6 ,4 2 6 */3 дес. следовательно вычитая изъ суммы дохода 
6 ,1 0 2  руб. 3 8 1/ 4 коп., получимъ въ остатке чистаго дохода 
21,171 р. 9 6 7 3 коп.

Капитализируя эту сумму изъ 6  и 8 %  получимъ, что 
оба завода ценятся:

изъ 6 и/о въ . . . . 352 ,866  руб.
» 8 ° /0 въ 264 ,649  » 50 к.

С укс(,нскш  и Тисовскт  заводы, имея общую лесную 
дачу, по показа нйо главнаго лесничаго, могутъ давать 
ежегоднаго дохода отъ продажи и отъ отдачи угодш въ
пользоваше 70 ,477  руб. Дача заключаетъ въ себе, кроме
неудобной земли, 125,858 десятинъ, следовательно взносъ 
на мировыя учреждешя и въ земскш сборъ будетъ дохо
дить до 6 ,607 р. 54 7 2 коп. и чистый доходъ выразится 
суммою 63,869 руб. 4 5 7 3 коп.

Капитализируя эту сумму изъ 6 и 8 ° /0, получимъ, что 
им еш е оценится:

изъ б 7 0 въ • • • • 1 .064,483 р.
» 8°/о въ . . . . 798 ,362 »

М о леб скш  заводъ, по указаш ямъ главнаго лесничаго, 
можетъ давать ежегоднаго дохода отъ земель и лесовъ 
16,672 руб. Дача завода заключаетъ, кроме непроизводи
тельной площади, всего 75 ,657  десятинъ; исключая пла
тежи за земли (3 '971 р. 9 9 7 4 к.), получимъ чистый до
ходъ въ 12,790 р. 7 4 коп.

Капитализируя эту сумму изъ 6 и 8 °/0, им еш е о ц е 
нится:

изъ 6 %  въ . . . . 2 1 3 ,1 6 6 р .
» 8 ° /0 въ • . . . . 159,875 »



А ш а п с к т  заводъ, по исчислешю главнаго лясничаю , 
можетъ приносить ежегоднаго дохода отъ лесовъ и земель 
12,601 руб. Дача его занимаетъ пространство, кроме не
удобной земли, 50,258V» десятинъ, такъ что платежи бу- 
дутъ доходить до 2,638 р. 57 коп. и чистый ежегодный 
доходъ выразится суммою въ 9,962 р. 43 коп.

Капитализируя эту сумму изъ 6 и 8 % , получимъ, что 
HMjfiHie оцйнится:

изъ 6 ° /0 въ 166,033 р.
» 8 ° /0 въ . . . .  124,525 »

Дача Бымовскаго завода , по исчислешю главнаго л’Ьс- 
ничаго, можетъ ежегодно приносить дохода отъ угодш и 
отъ продажи л'Ьса 11,618 руб.; за исключешемъ непро
изводительной площади она занимаетъ 24,227 десятинъ и 
следовательно выключивъ изъ дохода взносъ на мировыя 
учреждешя и на земство 1271 р. 9 1 3/ 4 коп., получимъ 
чистаго дохода 10,346 руб. 9 7 4 коп.

Капитализируя эту сум му изъ ,6 и 8 °/0, и м ^ т е  още
нится:

изъ 6 ° /0 въ . . . . 172,433 р.
- 8°/„ въ * . . . 129,325 »

Дача Ш аквинскаго завода можетъ нриносить ежегодно 
1427 р. 32 к. дохода. Она занимаетъ площадь въ 3 ,1 8 1 1/ 2 
десят., кроме неудобной земли, за что придется произ
водить ежегодный взносъ до 167 р. 3 к., такъ что чистый 
доходъ определится въ 1-260 р. 29 к.

Капитализируя эту сумму изъ 6 и 8 п/ 0, имеш е он,е- 
нится:

изъ 6 ° /0 въ 2 1 ,0 0 0  р.
» 8 ° /0 въ . 15,750 »

Дача Л оздянская  по нечисленно главнаго леенпчаго 
можетъ приносить ежегоднаго дохода до 2,536 р. 87 к. 
Она занимаетъ площадь въ 4 7 9 5 ,1  десятинъ, кроме не
удобной земли, взносы ежегодные будутъ доходить до

*
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251 p. 7 4 V4 к., такъ что чистый доходъ будетъ 2 ,285р . 
1 2 3 / 4 к о п .

Капитализируя эту сумму изъ 6 и 8 % ,  им1ш1е опД- 
нится:

изъ 6 °/,, въ 38 ,083  р.
* 8 ° /0 въ . . . .  28,562 »

Следовательно весь Суксунскш округъ о ценится изъ
8 ° /0 дохода:

УткинскШ и Камбарскш  за
воды в ъ ..................................... 264,649 р. 50 к.
Дача Суксунскаго и Тисов-
скаго заводовъ въ . 798 ,362 » —
Дача М олебскаго завода въ 159,875 - —

» Аш апскаго » » 124,525 » —
» Бымовскаго » » 129,325 >> —
» Ш аквинскаго » » 15,750 »
» Поздянская » » 28,562  » —

Всего 1.521 ,048  р. 50 к.
О ценка же изъ 6 ° /0 въ общей сложности на все им’й- 

Hie будетъ составлять сумму въ 2 .028 ,064  руб.
Казенна го долгу числится на Суксунскомъ округе

1.572,305 руб., следовательно на каждый заводъ, или на 
отдельную дачу расположится долговъ:

1) Н а Уткинскш  и Камбарскш
за в о д ы ......................................  273 ,567  р. 50 к.

2 ) Н а дачу Суксунскаго и Ти-
совскаго заводовъ . . . 825 ,266  » — »

3) на дачу М олебскаго завода 165,262 » 50 *
4) » » Ашапскаго » 128,621 » 2 0  »

» Бымовскаго » 133,683 » — »
» Ш аквинскаго 

» Поз дя некую

5)
6) 
7)

16,280 » 30 
29 ,524  » 50

1.572 ,305  р. — »
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Прилож ения  (по Уткинскому заводу).
%

Прислужные paooaie по кричному цеху:
Старппй мастеръ . . . 180 р.
Номощникъ его . . . 144 »
2 сторожа . . . . 1 2 0  *

На 200 дней:
4 плотника по 50 к. . . 400 »
4 конюха » 60 » . . 480  »
4 будилыцика» 15 » . . 120  »
4 машиниста » 50 » . . 480 »
2 кочегара на 75 дней . 45 »

1969 р.

Изъ этого 123 р. отделяется на сортовое, а 1846 р.
на болваночное железо.

Н а отоплеше пароваго котла кричной машины, въ те-
чеше 75 дней, употребится 1 1 8 '/а куб. саж. дровъ, по
3 руб. на 355 руб 50 коп. Изъ этого отделяется:

на сортовое железо 22  р. 22  к.
» болваночное » . 333 » 28 »

П рислуж ны е рабочее п р и  прокатить м иннаго желгьза

Старппй мастеръ . 188 р.
Его помощникъ . . . . \  144 »
2 с т о р о ж а ............................... 12 0  -
2 конюха на 122  дня . . 146 * 40 к.
2 плотника на 122  дня . 122  * — »

720 р. 40 к.

П рислуж ны м ъ въ кузницть и у цем  ент оват я с т  ал и :

У присмотра . 150 р.
2 сторожа . 12 0  *

270 р.



Изъ того: 70 р. на сталь, 200 р. на кузницу.

По Камбарскому заводу.

Прислужные кричнаго цеха. 
Старш ш  мастеръ 
Е го помогцникъ 
4 сторожа .
4 машиниста 
4 плотника.
4 конюха .
4 будилыцика

240 V-
180 »
240 »
480 »
480 »
576 »
144 »

2,340 р.
780 »И зъ этого ' / з часть на сортовое 

» » 2/ 3 * » болваночное 1,560 »

П рислуж ны м ъ по прокат ки, ш иннаго желгьза

М астеръ.
Его помощникъ 
2 сторожа .
2 конюха *.-Л

2 машиниста .
1 плотпикъ

188 р.
63 » 

120 » 

108 » 
108 »

45 »



смъсь.
Изъ рапорта Г. И Романовскаго 2-го, отъ 5 ноября 

1870 г., о ход-Ь буровыхъ работъ въ Крыму. — После 
последняго рапорта моего отъ 8 толя за № 341, про
должая отчетность Горному Департаменту о заняНяхъ по 
ввгЬреннымъ мн'Ь Министерствомъ Государственныхъ Иму- 
ществъ буровымъ работамъ въ Крыму, имГю честь доне
сти, что съ 17 (время сообщешя послГднихъ результа- 
товъ) по 30 тоня 1870 г. занимались вынуПемъ изъ сква
жины 50-ти пудоваго буроваго долота, сильно завязшаго 
между стенами скважины.

Зат'Ьмъ, выпувъ благополучно долото, съ 1 по 11 
толя, заостряли его наружные края, для противодейств1я 
обваливающимся сверху кускамъ известняка. П осле этого 
буреше продолжалось безостановочно до 11 сентября, и 
скважина углублена (сверхъ пройденныхъ по 17 толя 
364 футовъ) на 116 футовъ. Въ этомъ числе 42 ф. 4 д. 
горная порода состояла изъ плотнаго сераго ракушника 
(фалуна), перемежающагося съ тонкими слоями сГрой 
глины. Фалунъ представаялъ известковый цементъ, свя- 
зывающш тесно лежаиця черныя оолитовыя зерна и ра
ковины: F oram iniferae  Bulla, многихъ Turbo и Trochus,



Modiola, C ardium , T apes и M actra; глины заключали rf; же 
окаменелости, находящаяся исключительно въ разрушен
ном'], виде. Остальные 73  ф. в  д. непрерывно шла зе
леновато-черная сланцевая глина, производившая сначала 
неболыше обвалы. Такъ какъ  обвалишшеея куски, иногда 
болТе фута длины, легко доставались желонкою нераз
рушенными, то, благодаря этому, въ нихъ я находилъ 
огромное скопленie весьма интересныхъ третичныхъ ра- 
ковинъ, которыя, къ сож аленш , все почти были такъ рых
лы, что растрескивались при вы сы ханш , и ихъ необхо- 
мимо было тотчасъ же рисовать или разсматривать подъ 
микроскопомъ, чемъ я. по м ер е  возможности, и зани
маюсь. По окончательномъ определенш  этихъ окам ене
лостей, я полагаю, что между ними окажется очень много 
новыхъ видовъ, неизвестныхъ въ Россли. Здесь особенно 
характеристичны ребристо-зазубренные Cardidae, больные 
C eritfiium , и Buccinnm , очень разнообразные T urbo  и Тго- 
chus, два вида T apes, изъ коихъ одинъ особенно часто 
встречается въ глинахъ и походитъ на T apes suevica. 
Интересны также красивые микроскопические Foram iniferae  
R osalina, Polystoinella и друпя.

Я  замРтилъ, что эти глины содержатъ некоторый ока
менелости тождественный съ остатками въ нефтяныхъ 
глинахъ Кубанской области, съ которыми, впрочемъ, онй 
составляютъ одинъ и тотъ же неогеновый ярусъ. К акъ  
ни интересны Айбарскгя глины въ отношенш палеонто- 
логическомъ, но для буренгя оне представляютъ огром
ное препятствле большими обвалами, кои особенно часто 
повторяются съ тРхъ поръ, какъ глины начали переслои- 
ваться съ тончайшими прослойками зеленовато-сераго слю- 
дистаго песка. Не им ея возможности пройти всю толщу 
глинъ, не рискуя завалить въ скваж ине очень массивное 
долото, я долженъ былъ поставить, на нижш я 15 саженъ, 
пош айны я  трубы (т а т я , коихъ верхнш конецъ находится
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на извгЬстной глубине отъ устья скважины). Трубы были 
сделаны въ Сваастопольскомъ Адмиралтействе Русскаго 
Общества Пароходства и Торговли, имели 24 д. внут
ренний д1аметръ, 3/ i 6 Д- толщину стенокъ, 15 саж. длину 
и 163 пуда 34 фунта веса. Осаживаше трубъ, не дошед- 
шихъ до дна, производилось ударами деревянныхъ болва- 
нокъ, привинченныхъ къ буровому снаряду, имеющему 
свободнопадающш весъ 60 пудовъ. Уменьш ите буровыхъ 
корзинокъ и ширины долота съ 27 на 23 дюйма, чистка 
обваловъ, поделка, перевозка и осаживаше трубъ заняли 
время отъ 11 сентября по 29 октября. Затем ъ снова на
чалось буреше. Съ 29 октября по 1 ноября пройдено 
ниже трубъ по т^мъ же глинамъ на 7 ф. 2 д.; трубы 
глубже не осаждались, несмотря на усиленные удары, уве
личивать которые было невозможно —  опасаясь сжаНя 
трубъ, что и случилось съ первою скважиною въ По
дольске.

Къ сожалеш ю , 2 ноября снова оказался обвалъ на 
6 ф. 10 д. Вынутыя глины были менее обильны окаме
нелостями, но зато почти сплошь проникались тонкими 
прослойками слюдистаго песка, отъ которыхъ глины рас
падаются на тоншя плитки. Присутслтае этихъ песчаныхъ 
прослойковъ, по которымъ легко просачивается вода, безъ 
сомнеш я составляетъ главную причину обваловъ глины, 
которая сама по себе очень плотна. Если, сажени че
резъ три, четыре, горная порода не переменится къ луч
шему, то потребуется постановка новаго ряда трубъ и 
тогда д1амегръ скважины уменьшится до 20 дюймовъ. 
Судя но геологическому разрезу скважины Евпаторшскаго 
артез1анскаго колодца (Евпатор1я находится въ 50 вер
стахъ къ юго-западу отъ Айбаръ) ниже глинъ, подоб- 
ныхъ проходимымъ теперь въ Айбарахъ, оказался песокъ 
и первый слой артез1анской воды. )

Возможность скораго перехода этихъ глинъ въ пески
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или песчаники подтверждается также постепенно увели
чивающимися съ глубиною прослойками песка между 
глинами.

Общая глубина скважины по 1 ноября 1870 г. рав
няется 487 фут. 4 дюйм., кои пройдены въ т еч е т е  11 
месяцевъ.

Въ заклю чите считаю не лишнимъ донести, что, бу
дучи командированъ въ другое ведомство, я строго со
блюдаю все правила денежной и технической отчетности, 
какъ это исполнялось мною при п оручетяхъ  Горнаго Д е
партамента. Не смотря на обширность буровыхъ работъ, 
каковы Айбарсш я, я обГщалъ господину Министру Госу- 
дарственныхъ Имуществъ довести до 200 саженъ бурете , 
если только не будетъ особыхъ препятствш , за сумму 
50 ,836  рублей. Изъ этихъ денегъ осталось отъ едино- 
временныхъ расходовъ въ 1869 году 4 ,694  рубля, о чемъ 
было донесено Департаменту Земледел1я и Сельской П ро
мышленности, и полагается сбереж етя  отъ постоянныхъ 
расходовъ 1870 года не менее 2 ,000 рублей.
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О БЪ Я В Л ЕН Ы .

ОБЪ ИЗДАНШ

АРТИЛЛЕРШСКАГО ЖУРНАЛА
въ 1871 году.

«Артиллер1йск1й Журналъ» въ 1871  году будетъ издаваться, 
по примеру предшествовавшихь трехъ лФтъ, безъ обязательной  
для офицеровъ артиллерШ подписки.

УСЛОВ1Я подписки.

«Артиллершскш Журналъ» выходитъ, ежемесячно, книжками 
отъ 15-ти до 20-ти печатныхъ листовъ, съ чертежами, полити
пажами, картами и планами, а ежели представится возможность, 
то и съ фотографическими портретами и рисунками. Подписная 
цена за годовое и'здаше «АртиллерШскаго Журнала» семь руб. 
сер. съ пересылкою, а въ Петербурге съ доставкою на домъ.

Подписка принимается въ С.-Петербурге: въ Редакцш Жур
нала, на Фурштадтской улице, домъ № 13; у Коммисшнера Артил
лерШскаго Журнала Я. А. Исакова, въ Гостиномъ дворе А!° 24 и 
у всехъ известныхъ книгонродавцевъ столицы.

Со всеми требовашями, относящимися до Журнала и его ти- 
иографш, следуетъ обращаться прямо въ Редакцш, а не въ Глав
ное АртиллерШское управлеше.

Гг. подписчики приглашаются доставлять адресы четко и об
стоятельно написанные, и въ случае перемены места жительства 
уведомлять о томъ редакцш, для исправной разсылки книжекъ.

Оставппеея нераспроданными экземпляры АртиллерШскаго Ж ур



нала за прежнее время, начиная съ 1841  года, можно получать 
въ редакцш но цКнЪ 2 р. 85 к. сер. за годовое издаше съ при- 
бавлешемъ за пересылку шести книжекъ 5 0  к. с.; за 1 8 5 6 ,  1857  
и пр. годы по цЬне 4 р. 50 к. с. съ пересылкою.

Редакторъ Кузнецовы

ОБЪ И З Д А Н Ш

„ Т Р У Д О В Ъ “
Императорокаго Вольна го Э ко н о м и ч е с ка я  Общества

въ 1871 году .

Вольное Экономическое Общество, им'йя въ виду со
средоточить свою деятельность исключительно на глав- 
номъ предмет^ его занятш — сельскомъ хозяйств^ и нахо
дящихся съ яимъ въ связи экономическихъ вопросахъ, въ 
общемъ собранш 17 января 1870 постановило: изменить 
сообразно сему и самую организащю Общества такимъ 
образомъ, чтобы, изъ состоящихъ при немъ трехъ отделе
ний въ первомъ разработывать вопросы чисто сельско
хозяйственные, въ связи съ науками естественно-истори
ческими; во второмъ  техничесшя производства, состоящая 
въ ближайшей связи съ сельскимъ хозяйствомъ, и земле
дельческую механику и, наконецъ, въ третъемъ  вопросы 
политико-экономические и притомъ преимущественно такие, 
которые им'йютъ связь и соотношеше съ успехами сель- 
скаго хозяйства *)

КромЪ того, при Обществ'); состоитъ  К омитетъ Г рамотности,  
о за н н п я хъ  к отораго , подъ рубрикою «ЛЪтопись К омитета Грамот
ности», печатается въ журналЪ «Народная ш кола», издаваемомъ 0 .
Н. М'Ьдниковымъ.



Н а этомъ основанш программа « Т р у д о в ъ » , какъ 
журнала Волънаго Экономическаго Общества, въ 1871 г. 
будетъ состоять изъ трехъ отделовъ

I. Сельское хозяйство. Въ этотъ отд^лъ войдутъ 
статьи, о т н о с я щ а я с я  къ сельскому хозяйству и главнМ - 
шимъ его отраслямъ, предметы естественно--историческаго 
содержашя, направленнаго къ разъяснешю вопросовъ земле- 
дгЬльческихъ, и журналы засгЬданш перваго отделешя.

II. Техничесшя производства, тесно связанным съ 
сельскимъ хозяйствомь, какъ то: винокуреше, пивовареше, 
свеклосахарное производство и т. п., земледельческая ме
ханика и журналы заседанш  втораго отделенья.

III. Политическая эконом!я. Въ этомъ отделе будутъ 
помещаемы статьи политико - экономическаго содержашя 
по предметамъ, касающимся круга деятельности Общества, 
и отчеты о заседаш яхъ третьяго отделешя.

По вопросамъ земледельческой механики, а равно и 
въ другихъ статьяхъ, где окажется надобность, будутъ 
прилагаемы политипажи и литографированные рисунки. 
Излишне упоминать, что въ названныхъ отделахъ «Тру- 
довъ» найдутъ место сообщешя какъ иногородныхъ чле- 
новъ и корреспондентовъ Общества, такъ и стороннихъ 
лицъ, особенно изъ среды гг. хозяевъ.

«Труды» будутъ выходить разъ въ месяцъ книжками, 
каждая не менее семи печатныхъ листовъ.

Ц ен а  за годовое издаше « Т р у д о в ъ »  безъ
пересы лки .................................................................... 3  р. 6 5  к.

За пересылку по почте внутрь имперш при
плачивается къ ц е н е  издашя . . . — « 35  »

За доставку на домъ въ С.-Петербурге при
плачивается къ ц е н е  издашя . . . . — » 35 »

Подписная ц ен а  ч е т ы р е  рубля съ пересылкою и 
т р и  руб. ш е с т ь д е с я т ъ  п я т ь  коп. безъ пересылки вно



сится при подписей» сполна за исе годовое изданie и под
писка на сроки, какъ то: на три месяца, на пол года и пр., 
не принимается.

Подписка на «Труды» на 1871 годъ принимается вгь 
С.-1Те тер бурт , : въ дом1; Императорскаго Вольнаго Эко- 
номическаго Общества и въ семенной торговлб коммись 
онера В. Э. Общества П . В . З т гьва ло ва  (за Казанскимъ 
Соборомъ, въ дом!> Л'Ьсникова). Иногородные благоволятъ 
адресоваться въ С .-Нетербургъ, въ домъ И. В. Э. Об
щества.

Для ж елаю щ ихъ изъ гг. подписчиковъ редакщя изъявляетъ готов
ность высылать конструкторские чертежи, изготовленные Обществомъ:  
1 )  небольшая саксонская веялка; 2) ручная мялица для льна; 3)  го- 
генгеймсьчй нлугъ и борона Налькура; 4)  гогенвеймскШ почвоуглуби
тель и плугь-окучникъ для картофеля, и 5 )  составляющее одну кол- 
лекщю и потому порознь не продаюиреся шесть чертежей голланде- 
кпхъ в'Втряныхъ мельницъ, сч3 описаш емъ. Кром* того можно полу
чить изданные сельско-хозяй-ственнымъ музеемъ министерства госу- 
дарственныхъ имугцеетвъ чертежи: 1)  двуколесныя англШсшя телеги  
и тачкп и 2) приборы молочнаго хозяйства. Копструкторск1е чертежи  
мельницъ стою тъ  съ пере-сылкою 1 р. 50 коп., остальные шесть  
чертежей машинъ стоягъ съ пересылкою также I р. 50  к .,  а каждый 
изъ послЬднихъ шести чертежей отдельно— 25 коп.

Редакторъ А. Сов’Ьтовъ.

\



ОБЪЯВЛЕНШ  ОБЪ ИЗДАНШ

Л И Т Е Р А Т У Р Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Г О  Ж У Р Н А Л А

„ Д  Ъ  1  0 “
въ 1871 году.

Ж урналъ «ДЪЛО» будетъ издаваться въ 1871 г., при 
постоянномъ участш прежнихъ его сотрудниковъ, въ томъ 
же направлеши и по той же программ^, какъ и въ прош
лые четыре года.

Годовое издаше журнала «ДЪЛО» состоитъ изъ д в е 
надцат и  книгъ, отъ 30 до 3 В листовъ каждая, болыпаго 
формата.

ПОДПИСНАЯ Ц Ш А  ЖУРНАЛУ:

Н а  г о д ъ :
Безъ пересылки и доставки . . . .  14 р. — к.
Съ пересылкой иногорбднымъ . . .  15 » 50 »
Съ доставкой въ Петербург!} . . .  15 » — »

Н а  п о л г о д а :

Безъ пересылки и доставки . . . .  7 р. 50 к.
Съ пересылкой иногороднымъ . . .  8 » 50 »
Съ доставкой въ Петербург!} . . .  8 » 25 »

Подписка адресуется въ С.-Петербургъ, въ контору 
Редакцш  журнала «Д В Л О »— (адресъ ея извГстенъ Поч
тамту). Вък книжный магазинъ М. О. Вольфа (въ Гости- 
номъ двор'Ь № 18, 19 и 20). Въ М о с к в ъ :  въ книжные 
магазины: И. Г. Соловьева (на Страстномъ бульвар!}, въ 
д. А лексеева) и М. М. Черенина. (на РождественкГ, въ 
д. Торлецкаго).



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

НА

Г А З Е Т У

„ Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь "

Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  Г О Д Ъ .

СЪ 1 ЯНВАРЯ 1 8 7 1  ПО 1 ЯНВАРЯ 1 8 7 2  ГОДА.

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, НА ЛИСТЕ БОЛЫНАГО ФОРМАТА, БЕЗЪ

Ц Е Н ЗУ РЫ .

П О ДП И СН А Я Ц Ъ Н А : безъ доставки: на годъ 7 р., 
на полгода 3 р. 50 к., на мЪсяцъ 60 к. Съ пересылкой 
но иочтЪ и доставкой  на домъ: на годъ 9 р., на пол
года 4 р. 50 к., на мЪсяцъ 75 к.

П О ДП ИСКА П РИ Н И М А Е Т С Я : въ С.-ПетербургЕ, въ 
КонторЪ Редакцш , по Большой Садовой улицЕ, д. № 39; 
а также во всЕхъ мЕстахъ, гдЕ открыта подписка на пе- 
рюдичесшя издашя.



П О Д П И С К А  

на 1871 годъ.

„ В Е Ч Е Р Н Я Я  Г А З Е Т А 1*
ПОЛИТИЧЕСКАЯ II Л И ТЕРА ТУ РН А Я .

ПОДПИСКА П РИ Н И М А Е Т С Я  въ главной конторТ 
«В Е Ч Е Р Н Е Й  ГА ЗЕТЫ » въ С.-ПетербургТ, на углу Го
роховой и Малой Морской, въ д. Татищевой, и въ Мо- 
сквГ, при книжномъ магазинГ И. Г. Соловьева (на Стра- 
стномъ бульварГ, д. Загряжскаго

ПОДПИСНАЯ СЬНА НА 1871 ГОДЪ СЛЪДУЮЩАЯ:

Съ доставкою въБ е зъ  пересылки 'п ь Доставкою 
и доставки. П етербург* и

перес. въ гуоерши
На г о д ъ .............. в  р. — к. 8  р. — к.

» 6  м Т с я ц е в ъ . 3  » 2 5  » 4  » 5 0  »
» 3  м е с я ц а  . . 1  » 7 0  » 2  » 2 5  »
» 1 мТсяцъ . . 6 5  » 8 5  »

UРедакторъ и издатель К .  Т р у б н и ко в ъ .



ЗА М Е Ч Е Н Н Ы Й  О П ЕЧ А ТК И .

В ъ  № 10 Горн. Ж ур. на стр. 20 въ заголрвкЪ 

Н а п е ч а т а н о :  Ч и т а й :
Кладло Кладно
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Планъ Нижне-Саранинскаго завода.
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А .  Кричная Ф аб р и ка .  — 1 . 1 .  Горна. — 2. 2. Молота. —  в. в. К олод
цы колесъ. — г. Омшеникъ. —  д. Водопроводная труба. — Б .  Кузни
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16. К онтора главная и заводская. —  17. Голландск1е весы . — 18. З а 
водские дома. —  19. Обывательское с т р о е т е .  - 1. 1. Ш есть ш ахгныхъ  
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( г л а з о м е  р н ы й ) .

А .  А м б а р ъ  для чугуна и ж ел еза .  ■— Б .  Н а в е с ъ  для склада сухихъ  
дровъ. — М .  М .  Сушила. — а.  Водопроводная труба бывшей кричной  
Ф а б р и к и .  — Д .  Воздуходувная машина кричной Фабрики. —  Г .  Г а з о 
пудлинговая Фабрика. — а.  Паровой котелъ молота. — б. Системы  
М оррисона. — в. в. Пудлинговыя печи. — г. Сторожка. — Е .  К у зн и ц а .— 
Е .  И зб а  для дела  бел аго  кирпича: въ у  р еж у т ъ  кирпичъ, въ х  об- 

жигаю тъ. В .  Газвалины бывшей конторы.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ.

Горный журналъ выходитъ ежемесячно книгами, не менее десяти 
лпстовъ, съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

Цена за годовое издаше полагается но девяти рублей въ годъ, 
съ пересылкою или доставкою на домъ; для служащихъ же по горной 
части И ОБРАЩАЮЩИХСЯ ПРИТОМЪ с ъ  п о д п и с к о ю  ПО НАЧАЛЬСТВУ,
шесть рублей.

Подписка на журналъ принимается: въ С .- П е т е р б у р г е , въ г ор -
НОМЪ УЧЕНОМЪ КОМИТЕТЕ.

Въ томъ же комитете продаются:
1)  Указатель статей горнаго журнала съ 1 8 4 9  по 1 8 6 0  годъ, со

ставленный Н. Ш т и л ь к е , по два рубля съ пересылкой; ирюбретакище 
же его вм есте съ указателемъ горнаго журнала за 1 8 2 5  по 1 8 4 9  годъ, 
составленными К е м ь п и н с к и м ъ  и продающимся по два руб. за экз., 
платить только три руб.

2 )  Горный журналъ прежнихъ л етъ ,  съ 1 8 2 6  по 1 8 5 5  годъ вклю
чительно, по три руб. за каждый годъ и отдельно по тридцати к. с. 
за книжку.

3 )  Металлурпя чугуна соч. Валер1уса, переведенная и дополненная 
В. К о в р н г и ы ы м ъ ,  съ 29  табл. чертежей въ особомъ атлас/Ь, цена 6 р .  с. 
за экз .,  а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

4 )  Des Gisements de charbon de terre en Russie par G. de Helmer- 
sen. Цена 8 0  коп.

5 )  Практическое руководство къ выделке железа и стали посред- 
ствомъ пудлинговашя, сочинеше гг. Ancio и Мазшнъ, переводъ В. 
К о в р и г и н а .  Цена 3  руб., а съ пересылкою 3  руб. 5 0  коп .

6 ) Очеркъ современнаго состояшя механическаго дела заграницей. 
И. Т и м е  (горнаго инженера). Цена 2 руб. 5 0  коп., съ пересылкою 
3 руб.

7) Геологичесшй очеркъ Херсонской губернш г. Барбота де Мар
ии съ геологической картой, профилями и рисунками. Цена 3 р. с.



8)  Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. 
горн, инжен. Мёллеромъ. Цена экземпляру (2 листа) съ русскимъ пли 
французскимъ текстомъ— 2 р. 5 0  к. с.

9) Геогностическая карта Европейской Россш и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1 8 4 5  г. М у р ч и с о н о м ъ ,  д с - В е р н е й л е м ъ  ц гр. К е й з е р -  

л и н г о м ъ  и дополненная въ 1 8 4 9  г. Г. О з е р с к и м ъ .  Цена экзем
пляру (2 листа) 1 р. 50  к. с.

1 0 )  Геогностическое omicaiiie южн. части Уральскаго хребта, изслед. 
въ 1 8 5 4 — 1 8 5 5  г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Цена 
3  р. с.

1 1 )  Отчеты объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ спосо- 
бомъ отливки чугунныхъ орудш. Ст. Родманна каппт. Артиллерш въ 
Соедпненныхъ Штатахъ. Цена 3 р. с. за экземпл.

1 2 )  Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1 8 6 2  и 
1 8 6 3  гг. Цена экземпляру за каждый годъ отдельно 2 р. с.

1 3 )  Сборникъ статистическихъ св%денш по горной и соляной ча
сти за 1 8 6 4 , 1865 , 1 8 6 6  и 1867  гг. Цена за каждый годъ отдельно 
1 р. с.
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