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I .

Г Е О Г Н О З І Я .

Г еогностическій очеркъ С ьверозаплдной Эстляндіи.

(Г. Маіора Озерскаго).

С Окопгапіе).

Разсматривая приложенную въ концѣ этой  
с т а т ь и  таблицу, вмѣщающую слои въ послѣдова
тельномъ порядкѣ съ распредѣленіемъ остатковъ  
органическихъ, позволительно сдѣлать слѣдующія 
заключенія:

1) Въ Эстляидской силурійской почвѣ, найдено 
мною всего 7 Ъ различныхъ видовъ окамснѣлостсй. 
Въ сочиненіяхъ Его И мператорскаго В ысочества 

Г ерцога М аксимиліана Л ейхтенбергскаго и Эйхваль- 
да н асч и тать  можно несравненно болѣе видовъ; 
однако же я предпочитаю ограничиться собствен
ными наблюденіями, при когпорыхъ обращаемо бы- 

Гори. Жури. Іін. VI. 18Д4. 1
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ло особое вниманіе на указаніе пластовъ, въ ко» 
торы хъ свойственно находиться каждой окамене
лости, тѣм ъ болѣе, ч т о  недостающія породы 
встрѣчаю тся там ъ весьма рѣдко и нс могутъ, ка
ж ется , опредѣлять палезоическій характеръ этой  
мѣстности.

2) Изъ числа вывезенныхъ мною окаменелостей 
только по одному виду находятся въ нижнемъ пес
чаникѣ и горючемъ глинистомъ сланцѣ. Два въ 
зеленомъ песчаникѣ, ш есть въ известнякѣ, содер
жащемъ хлоритовыя зерна. Семь въ нижнихъ сло
яхъ плитняковаго известняка, пяшдесятъ п я ть  
въ верхнихъ; ш естнадцать въ крупно кристалли
ческомъ и ш есть въ сливномъ. Верхній же песча
никъ окамен елостей въ себѣ со все не содержитъ.

5) Такое большое неравенство въ распредѣленіи 
вознаграждается во многихъ ярусахъ числомъ не
дѣлимыхъ, въ нихъ погребенныхъ; такимъ образомъ 
въ нижнемъ песчаникѣ во многихъ мѣстахъ обломки 
обоіыз, встрѣчаю тся въ невѣроятномъ количе
ствѣ; въ глинистомъ сланцѣ и зеленомъ песчаникѣ, 
развитіе органической силы было какъ бы подав
лено, но въ хлоритовомъ известнякѣ о статки  
АзарАт, особенно гіеѵехизчіасіпіаіиз весьма много
численны; мѣстами вся порода со сто и тъ  изъ нихъ» 
будучи связана известковымъ цементомъ.

4) Плитняковый известнякъ, по роду находящих
ся въ немъ окаменѣлостсй, подраздѣлить можно
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па верхніе и нижніе слои. Послѣдніе имѣя менѣе яв
ственное зернистое сложеніе, болѣе трещ иноваты, 
тонкослоисты, перемежаясь съ глинами синеватаго 
цвѣта, особенно отличаю тся содержаніемъ остапі- 

* ковъ ортоцератигповъ и тѣхъ вѣтвисты хъ сро
стковъ, о которыхъ было упомянуто. Х о тя  оргао- 
ц ерати ты  встрѣчаю тся и въ верхнихъ слояхъ, въ 
сопровожденіи Саіуыепе ОШпіі и Аварішз ехрапт з, 
но съ ними вмѣстѣ попадаются, какъ усматри
вается изъ таблицы, другіе виды окаменѣлостей 
вовсе невсгпрѣчающіеся ни въ нижнихъ пластахъ., ни 
въ известнякѣ кристаллическомъ. Говоря вообще 
шеломъ недѣлимыхъ известнякъ э т о т ъ  гораздо 
у боже всѣхъ предъидущихъ слоевъ, за изъятіемъ гли
нистаго сланца и зеленаго песчаника.

5) Известнякъ кристаллическій весьма изобилу
е т ъ  окаменѣлостями, но число видовъ ихъ ограни
ченнѣе предъидущаго яруса.

6) Наконецъ, известнякъ сливной, довершающій 
образованіе известковое, весьма бѣденъ ими.

7) Разсматривая распредѣленіе различныхъ ро
довъ окаменѣлостей, по отдѣльнымъ пластамъ, за
мѣчается нѣкоторое общее различіе, отличитель
ное для каждаго изъ нихъ, а именно:

0
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Изъ этой  таблицы усматривается, ч т о  <*) хлори
тосодержащій известнякъ особенно отличается 
содержаніемъ остатковъ  животныхъ ракообраз
ныхъ н плечсногихъ; Ъ) нижніе слои плитняковаго 
известняка содержаніемъ ракообразныхъ, головоно
гихъ, совершеннымъ отсутствіем ъ  лучистыхъ и 
животнораспісній; с) верхніе слои заключающимися 
въ нихъ остатками брюхоногихъ іГіпакихъ породъ 
головоногихъ и плеченогихъ, которыхъ въ низшихъ 
ярусахъ нс находится; Л) хотя  лучистыя и живот- 
норасіпснія встрѣчаю тся и въ верхнихъ толщахъ 
известняка плитняковаго, но главное скопленіе ихъ 
замѣчается въ известнякѣ крупнокристаллическомъ, 
для которыхъ и считаю  ихъ отличительными, 
наконецъ е), известнякъ сливной весьма убогій ока- 
менѣлостями, содержитъ въ себѣ Изрѣдка лучис
т ы я  и животиорастенія и так ія  породы голово
ногихъ и брюхоногихъ (ТигЬо сіггозия, В еііего - 
рАоп ЫІоЬаіа), которыхъ въ нижнихъ ярусахъ мною 
не найдено. Ч т о  же касается до глинистаго сланца 
и обоихъ образованій песчаника, т о  они т а к ъ  бѣ
дны палезоическими остатками, ч т о  безъ приня
т ія  въ соображеніе отношеній ихъ напластованія, 
безъ сомнѣнія, невозможно опредѣлить относитель
ную древность ихъ.

8) Разсматривая распредѣленіе остатковъ  орга
ническихъ въ одномъ и томъ же пластѣ, ко въ 
различныхъ мѣстностяхъ, замѣчается скопленіе ихъ
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отдѣльными группами, измѣняющимися количе
ственными содержаніями разныхъ недѣлимыхъ и эіпо 
несходство, по мѣрѣ позднѣйшаго образованія, с т а 
новится болѣе явственнымъ, напримѣръ: въ верх
нихъ слояхъ плитняковаго известняка, при нѣко
торомъ общемъ сходствѣ отличительныхъ окамег 
нѣлоеіпей, напримѣръ, Азаркиз ехрапзиз, йеѵехиз, Іасі- 
піаіиз, Огікосегаіііез Аиріех, гедиіагіз, саіутепе о<Ипіі 
въ одномъ мѣстѣ встрѣчаю тся болѣе Огікіз сіізіі- 
псіа, рапа , въ другомъ ТегеЬгаіиІа рагатЬопііез, или 
РказгапеІІа дідаз, Огікіз ѵегпесиНщ ТигЪо зііигіеиз, апіі- 
диіззітиз, Тіаііса ргізса или Сіутепіа Оіііпіі.

Особенно замѣтно э т о  въ известнякѣ кристал
лическомъ, гдѣ Фавна разныхъ каменоломенъ весьма 
несходна, т а к ъ  на островѣ Даго, около ГроссенгоФа, 
особенно много въ немъ Репіасгіпиз ргізсиз, около 
Дюгаллена 8 іѵотаіорога роіутогрка, Саіепірога ІаЪугіп- 
ікіса и Саіаторога доіііапйгса, а около Гогенгольма 
Суаікоркуііит [Іехиозит и ІцгЫпаіит.

Около Гапсаля въ Тайбельекон и Нсйгофской ка
меноломняхъ такж е не обыкновенно много Суаіко
ркуііит ІигЫпаіит, а въ Кирримегской и Венденской 
х о тя  она и встрѣчается, но особенно изобилуетъ 
содержаніемъ Суріеііа Ьогеаііз, являющихся въ т а 
комъ множествѣ, ч т о  весь известнякъ кажется 
изъ нихъ состоящимъ; въ віалой же Линденской 
каменоломнѣ берутъ весьма завіѣтный перевѣсъ 
Саіепірога езскагоШсз и ІаЬугіпікіса. Изъ этого позво-
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лншельно вывести, кажется, заключеніе, ч т о  раз
личныя твари, которымъ принадлежатъ э т и  
о статки , жила какъ бы отдѣльными обществами, 
чуждаясь однѣ другихъ.

9) Касательно наружнаго вида окаменѣлостей из
вестковыхъ толщ ъ зам ѣтить 'можно, ч т о  при 
большей части ихъ, онъ сохранился превосходно; 
за изъятіемъ лучистыхъ и жнвотиорастеиій, вы
полненныхъ иногда бѣлымъ известнякомъ, имѣю
щимъ кристаллическое сложеніе, всѣ остальныя 
представляютъ одни только ядра. На нѣкоторыхъ 
отпечаткахъ створокъ дургііа Ъогеаігя удержался 
еще первоначальный цвѣтъ  раковинъ, подобный 
цвѣту раковинъ Му а тагдагііі[ега. Величина мно
гихъ раковинъ заслуживаетъ особеннаго вниманія, 
напримѣръ: встрѣчаю тся о р то ц ер ати ты  Фута въ 
два длиною и до п яти  дюймовъ толщиною, рЬсиі- 
апеііа, которой весьма к с т а т и  придано названіе 
дідаз, является образцами до полуфута длиною. Я 
имѣлъ одно известковое ядро ІегеЬгаШІа рагатЪопгІев, 
вѣсящее до Фунта. Равнымъ образомъ Сіутета ойі- 
пгі, Ыіиііез сопѵоіѵат, Веііегоркоп тедаіозіота дости
гаю тъ прекрасныхъ размѣровъ;

и Наконецъ 10). Прибавить должно, ч т о  Лин- 
денскій песчанистый известнякъ отнесенъ къ пли
тняковому, основываясь только на томъ, ч т о  въ 
верхнихъ частяхъ каменоломенъ обнаженъ извест
някъ зернистый съ остаткам и Суаікоркуііит, ко-
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шорый сравнишь можно съ ярусомъ крупнокристал
лическимъ. Впрочемъ вопросъ объ относительной 
древности песчанистыхъ известняковъ Линден- 
скихъ нельзя сч и т а т ь  окончательно рѣшеніямъ, по 
скудости встрѣчающихся въ немъ органическихъ 
остатковъ , относящихся только къ Саіаторот 
IіЬго$а• опредѣленіе ея не мо;кетъ бы ть произведе
но болѣе положительно. Когда развѣданъ будетъ 
лежачій бокъ этого  образованія, загадка прояснит
ся сама собою. Вѣроятно, мѣстное осѣдаиіе’̂ песча- 
нисшаго известняка повторялось нѣсколько разъ, 
т а к ъ  въ каменоломняхъ Кирримсгской и Венден- 
ской, удержался онъ весьма явственными, тонкими 
слоями, поверхъ известняка крупнокристалличе
скаго, не составляя съ нимъ столь тѣснаго пере
хода какъ песчанистый известнякъ Линдснскій съ 
ярусомъ плитняковымъ.

Руководствуясь наиболѣе рѣзкими признаками ли
тологическими и общимъ различіемъ въ распредѣ
леніи остатковъ  орудныхъ тѣ л ъ , я дозволилъ се
бѣ принять въ Эстляндской силурійской почвѣ, де
в я т ь  отдѣльныхъ пластовъ, подробно описанныхъ 
уже въ отношеніяхъ минералогическомъ и зоологи
ческомъ. П ласты  э т и , начиная съ древнѣйшихъ, 
являю тся въ слѣдующемъ порядкѣ

1) Нижній песчаникъ.
*
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2) Горючій глинистый сланецъ.
7>) Зеленый песчаникъ.
4) Хлоригпосодсржащій известнякъ.
5) Верхній песчаникъ.
6) Нижніе слои плитняковаго известняка.
7 ) Верхніе слои плитняковаго известняка.
8) Известнякъ крупнокристаллическій.
9) Известнякъ сливной.
Но таковое раздѣленіе для общаго обзора цѣлой 

почвы слишкомъ дробно, и есть  прямая возмо
жность сблизить эпш единицы.» принимающія по
стоянное, но не одинаково развитое участіе въ 
строеніи Эстляндіи, въ болѣе пространные ярусы, 
или группы. Затруднительно, напримѣръ, тонкіе 
пласты верхняго или зеленаго песчаника сч и та ть  
на ряду съ мощными пластами песчаника нижняго 
или известняка плитняковаго» кромѣ того  нѣко
торы е изъ этихъ пластовъ составляю тъ тѣсные 
переходы по наружному виду и по сходству мно
гихъ окаменѣлостей; кажется, можно бы избѣгнуть 
всѣ э т и  недоразумѣнія, принимая въ Стьаернозапад- 
ной Эстляндіи т р и  отдѣльные яруса, границы 
которыхъ полагалъ бы я приличнѣйшимъ устано
вить слѣдующимъ образомъ.
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Я р у с ы. Отличительныя окаменелости.

I. Нижній, включаю-
щій: ОЬоІиз (виды іпдгіеш» и

Нижній песчаникъ . АроШпі по Эхвальд.).
Глинистый сланецъ вог^оп іа  ГіаЬеШГогтІ8.
Зеленый песчаникъ. 
11. Средній. 
Хлористосодержащій

ОЬоІиз (вііигіеиз по Эхвал.)

известнякъ . .

Верхній песчаникъ. 
Известнякъ плитня-

АзарЪи8 сіеѵехив п Іасіпі- 
аіиз. ОЬоІиз ап іід и івв іти з  
(по Эйхвальд.).

новый . . . . С аіітеп е  осііпіі.— ІПаепив 
сгаззісаисіа. ОгіЬосегаШ ез 
(Іиріех, ге^иіагіз, Ьасіііиз, 
ап п и іа іи з, ѵа^іпаіиз. Ід і» -

1 і1е$ сопѵоіѵаш- С іутеп іа  
ос ііт і. В еііегор ію птедаіо - 
з іо т а ,  сопзрісииз, ап^иіа-

\ 1и8. Е и о т р Ь а Іи з  Ніопізіі,
іпсгезсепз, саШ1и§. ТигЬо 
зііигіеиз, ап іід и іззіти з. 
РЬавіапеІІа §і^а8, ргізса. 
№аііса ргізса. Му Іііив іпега- 
88а1и8. ТегеЬгаІи]аа8рега, 
Р огатЬ эп іІез, (іе^огтаіа ,
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Я Р У Отличительныя окаменелости

III. Верхній. 
Известнякъ крупно

кристаллическій .

Известнякъ Сливной

іпвиіагіз. 8рігіГег Іепиісо- 
зіа, сЪаюа, арегіигаіик, 
Іупх- ОгіЬіз сІівИпсІа, рго- 
пііез, рагѵа, ітЬгех,Ігі§о- 
пи1а,ги§08а,са1ІасіІ8,Ігап8 
ѵегзаіів, еп§1урЪа, ѵегпе- 
иііііі, зешісігсиіагіз. Сіп- 
§и1а диасігаіа. Нетівсоті- 
іез ругіГогтіз- Неііосгіпі- 
Іез Ьаііісиз. 8рЬаегѳшІе8 
аигапііит. Езсііаѵа . $са1 
реііит-

вуріДіа Ьогеаііз. Асііпосгі- 
пііез сіп^иіаіиз- Репіасгіп 
пиз ргізсиз- Зіготаіорога 
сопсепігіса, роіутогрЬа. 
Саіаторога роІутогрЪа 
Засгіпиіа огдапоп- ІліЬэ- 
сіешігоп сезрііозит. Кеіе 
рога іепеііа- Саіеоірога 
езсЪагоі<1е$.
Сусіосгтііез Зразкіі. Тиг 
Ьо ситозиз. ВеІІегорЬоп 
ЬіІоЬаіа.
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Приведенныя здѣсь окаменѣлоепш найдены были 
лтою въ предѣлахъ соотвѣтствую щ ихъ ярусовъ, 
не переходя въ другіе. Къ принятію  подобнаго под
раздѣленія я думаю заимствовать сильныя доказа
тельства: 1) изъ перемежаемости нижняго песча
ника съ горючимъ глинистымъ сланцемъ и 2) изъ 
тѣснаго перехода известняка хлоритосодержащаго 
въ плитняковый.

Заключая этим ъ разсмотрѣніе внутренняго сло
женія Эстляндской почвы, перейдемъ къ изложенію 
впечатленій, возбуждаемыхъ въ наблюдателѣ нару
жною оболочкою ея.

По сказанію лѣтописцевъ, въ древнѣйшія времена 
Эсіпляндія представляла страну столь лѣсистую, 
ч т о  первые нассленцы встрѣчали большія затру
дненія при расчищенін ея, для заготовленія прога
линъ къ засѣву хлѣба; каждый селился по произво
лу, выбирая наиболѣе удобныя мѣстности, и э т и  
уединенныя въ лѣсахъ разбросанныя хижины оста
лись еще донынѣ; жители придерживаются обыча
евъ старины, нс охотно с т р о я т с я  большими селе
ніями, и за изъятіемъ нѣкоторыхъ острововъ онѣ 
здѣсь вовсе не извѣстны.

О статк и  этихъ  дебрей, значительно уменьшив
шихся по мѣрѣ умноженія народонаселенія, и т е 
перь еще, при введеніи болѣе правильнаго лѣснаго 
хозяйства, достаточны  для удовлетворенія мѣегп-
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ныхъ потребностей. Только нѣкоторые острова, 
состоящіе изъ каменистой почвы, неспособной 
къ произведенію лѣсовъ, т е р п я т ъ  въ нихъ большую 
нужду и запасаются дровами изъ помѣщичьихъ 
дачь матерой земли, вознаграждая за право пользо
ванія ими, сговоренною платою весьма незначи
тельною и состоящею обыкновенно изъ рыбы, на 
примѣръ: жители совершенно безлѣснаго острова 
Одинсгольма п л ат я т ъ  ежегодно владѣтелю его Г. 
фонъ Гернепіу за право населенія 14 бочекъ сала
кушки и рыбы ОогзсЬ поровну и 1,500 ш тукъ 
камбалъ, а Барону Таубе въ Рикгольцѣ за позволе
ніе дарованное имъ крестьянамъ своимъ продавать 
на островъ лѣсъ, семь бочекъ салакушки. Обыкно
венныя лѣсныя породы, свойственныя осмотрѣн
ной мною части Эстляндіи: береза, ель, сосна, ли
па, ольха, ива, осина, рябина, гораздо рѣже букъ, 
дубъ, такж е дикія яблони, вишни и орѣшникъ.

Сохраненіе лѣсовъ, постановленное Правитель
ственными мѣрами въ прямую обязанность м ѣст
ныхъ властей и Гг. Помѣщиковъ, начинаетъ обра
щ ать  на себя особенное вниманіе, на примѣръ на 
островѣ Даго, составляющемъ площадь въ 24 
квадратныхъ мили, съ народонаселеніемъ въ 14,000 
душъ обоего пола, всѣ лѣса считались прежде об
щею собственностію и крестьяне истребляли ихъ 
въ непомѣрномъ количествѣ, заготовляя въ боль
шомъ видѣ негашеную известь )і производили ею

Гое̂ дар тминзя иублнчж&і ■ 
библиотека і 

ам. В. Г. БвлмнЕісого ‘ 
г. СвердлоВск
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значипіслпый торгъ. Нынѣ лѣса размежеваны ме
жду разными владѣльцами острова, и хотя э т о т ъ  
родъ промышленности совершенно превратился, 
но въ замѣнъ того  попечительные помѣщики уч
режденіемъ Керіпельской суконной Фабрики (*) пред-

(*) Суконная Фабрика основана въ 1829 году и начала дѣй
ствовать съ 1830 года. У вредители ея два брата Ба
роны Унгернъ-Штерпбергп Эдуардъ и Константинъ-, въ 

началѣ въ предпріятіи этомъ участвовала многіе Э ст -  
ляндскіе дворяне на правахъ акціонеровъ, но въ настоя
щее время оно перешло исключительно въ руки разныхъ 
членовъ Фамиліи Бароновъ Унгернъ-Штернберговъ. Еже
годный оборотъ Фабрики составляетъ до 550,000 руб
лей серебромъ, число рабочихъ простирается до 71)0 
человѣкъ, которымъ выдается задѣлывая плата, ежего
дно до 50,000 рублей серебромъ. На ней выдѣлывается 

о т ъ  8,000 до 10,000 половинокъ, преимущественно т о н 
каго сукна. Цѣна аршину, смотря по добротѣ и цвѣту, 
измѣняется о т ъ  31 до 8 рублей серебромъ. Ш ерсть для 

Фабричнаго дѣйствія закупается Бреславская, Русская и 

туземная; обезпеченіе въ сбытѣ ея поощрило здѣшнихъ 
помѣщиковъ къ размноженію стадъ тонкорунныхъ о -  
вецъ. Пудъ ш ерсти, смотря по степенямъ добротно
с т и  ея, закупается о т ъ  15 до 30 рублей серебромъ. Ту- 
земпая шерсть послѣ мытья даетъ до 60 і чистой шер
сти , поступающей въ пряжу, Русская обыкновенно 10

«л
процентами менѣе. Кертельская суконная Фабрика, по
читается одною изъ обширнѣйшихъ въ Россіи, устрой
ство ея и внутренній распорядокъ, объясненные мнѣ Ро
бертомъ Барономъ Унгернъ-Штернбергомъ, настоя
щимъ Директоромъ ея, находятся въ самомъ удовлетво
рительномъ положеніи. Фабрика дѣйствуетъ паровою
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ставили мѣстнымъ обитателямъ, самое удовлетво
рительное вознагражденіе. Во многихъ мѣстахъ, на 
примѣръ около Ганеаля, Ревеля, начали такж е раз- 
работы вать іиорФЪ, встрѣчающійся здѣсь нерѣд
ко; при усиленіи этой  новой промышленности, со
храненіе лѣсовъ будетъ еще болѣе обезпечено.

Въ настоящее время, въ пахатныхъ земляхъ не
д остатка  ие имѣется и почва довольно хлѣбород
на; пи гдѣ не видно чернозема, но поверхностный 
слой представляетъ смѣсь разрушившихся расти
тельныхъ остатковъ съ глиной и пескомъ, часто 
содержитъ онъ такліс примѣсь известковаго хря
ща и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ большомъ изоби
ліи известковыя гальки; толщина этого слоя из
мѣняется, вообще она не велика, а въ близи мор
скихъ береговъ и на нѣкоторыхъ островахъ соста
вляетъ тонкую оболочку на плитнякѣ, называе
момъ тамъ Рііе&еп. Урожай бываетъ обыкновен-

машипою высокаго давленія въ 55 лошадиныхъ силъ; она 
построена въ Серенгскомъ заводѣ около Люшпшха и съ 
устаповомъ обошлась около 10,000 рублей серебромъ. 
Слѣдовательно по 550 рублей серебромъ за одну лоша
диную силу* Всѣ остальныя машины и станки выписа
ны изъ Бѵртшейда, Серепга, Александровской мануфак
туры . Кертельское селеніе избрано было для помѣще
нія суконной Фабрики по тому предпочтительно, что  
чрезъ него протекаетъ самый обильный, на островѣ Да
го, водою ручей, ширина его до 8 Футовъ, а глубина
ОКОЛО 6 ФѴПІОВ'Ь.



302

но весьма хорошъ, только на глинистыхъ и боло
ти сты х ъ  мѣстахъ, сборъ посѣвовъ не всегда удо
влетворителенъ, особенно когда недостаточно уна
воживаютъ. Вообще большое неудобство почвы по
слѣдняго рода состои тъ  въ том ъ , ч то , во время 
сильныхъ засухъ, она растрескивается, не задержи
вая достаточно воду, а во время дождей размока
е т ъ , образуя родъ вязкаго т ѣ с т а ; плодородіе по
чвы увеличивается при сложеніи ея наиболѣе под
ходящемъ къ чернозему и при о т с у т с т в іи  круп
ныхъ известковыхъ галекъ; какъ образцы такихъ 
особенно благопріятныхъ для земледѣлія мѣстнос
тей  привести можно окрестности Падиса и мызъ 
Пушкасъ и ГроссснгоФъ, на островѣ Даго.

Съ пахашными землями перемежаются значи
тельные участки, заняты е часто песками, состав
ляющими нерѣдко наносы большой толщины. Э то 
му избытку песчаныхъ мѣстъ приписываютъ рѣд
кое появленіе и почти совершенное незнаніе раз
личнаго рода заразительныхъ болѣзней, они по
глощаютъ вредныя испаренія и втягиваю тъ въ 
себя влажность, подобно губкѣ. Замѣчательно, ч то  
на маленькомъ островѣ Филлзандъ, лежащемъ вбли
зи острова Эзеля (принадлежащаго къ Л ифлянд- 

ской губерніи) и совершенно покрытаго пескомъ, 
населеннаго нѣсколькими рыбачьими семействами) 
никогда не бываетъ скотскихъ надежей, опусто
шающихъ* Остзейскія провинціи; потому, въ случаѣ
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появленія этой  болѣзни, съ острова Эзеля пересы
лается обыкновенно туда весь скотъ; равнымъ об
разомъ на Филлзандѣ, не свирѣпствовала и т а  же- 
ешокая моровая язва, которая въ 1710 году опус
тошила весь край, но не смотря на отдаленность 
этой  эпохи, воспоминаніе о ней и до нынѣ еще 
ж иветъ въ памяти народной.

Въ болотахъ такж е недостатка нс имѣется; 
нѣкоторыя изъ нихъ непроходимы и никогда не 
пересыхаютъ, даже въ самое знойное лѣто. Многія 
протягиваю тся на значительное разстояніе, имѣ
ю т ъ  видъ поросшихъ озеръ и зыбь ихъ состои тъ  
изъ мховъ, сплетшихся кореньевъ тростника, ка
мыша и другихъ водяныхъ произрастеній. Вовремя 
войнъ, многократно имѣвшихъ мѣсто, въ началѣ 
прошедшаго сто л ѣ т ія  въ Эстляндіи, крестьяне 
для спасенія своихъ семействъ и имущества, скры
вались между этими болотами, отыскивая въ нихъ 
высоты во всякое время сухія; они называютъ 
ихъ островами и дѣйствительно болота такъ  
изобильны весною водою, что , будучи окружены ею 
со всѣхъ сторонъ, имѣютъ видъ острововъ. Про- 
исхожденіс многихъ болотъ изъ озеръ, не подверже
но ни какому сомнѣнію, пробовали спускать въ нихъ 
ш есты  и не могли д о стать  дна, а изъ отверстій  
ловили рыбу.

Вдоль морскихъ береговъ, врѣзываются во мно
гихъ мѣстахъ заливы, называемые 1Ѵіек, они обы-

Г орп . Ж ури. К п. V I, 18'і1. 2
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кновенно весьма мелки; узкіе проливы, раздѣляющіе 
острова, получили названіе Зіітеп.

Бода является главнѣйшимъ дѣйствователемъ, 
измѣнившимъ видъ поверхности Эстдяпдіи, когда 
страна э т а  вышла нзъ лона моренаго; слѣды ея 
являются на каждомъ шагу.

Бесьма любопытны естественныя полированныя 
плоскости известняка, встрѣчающіяся въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ Эстдяпдіи; Эйхвальдъ (*) упоминаетъ, 
ч т о  онъ наблюдалъ ихъ около мызы Орріакъ, 
на маленькомъ островѣ Кассаръ, лежащемъ южнѣе 
Даго. Мнѣ показывали подобныя же на самомъ ос
тровѣ Даго между Пюгалспскимъ П асторатомъ и 
мызою ГроссенгоФъ, и наконецъ, осматривая вблизи 
Гапсаля каменоломни, принадлежащія къ мызѣ фонъ 

Гернета-НейгоФЪ, я былъ пораженъ необыкновен
нымъ изобиліемъ обломковъ известняка, съ одной 
стороны совершенно гладкихъ, валявшихся около 
одной изъ нихъ въ большомъ количествѣ; получив
ши поводъ подозрѣвать здѣсь такж е явленіе поли
рованныхъ плоскостей, я распорядился обнажить 
нетронуты я мѣста известковаго пласта, прикры
т ы я  слоемъ наносовъ до двухъ аршинъ толщиною- 
Къ большому удовольствію, догадки мои дѣйстви
тельно подтвердились откры тіем ъ  полированныхъ 
плоскостей; наносъ былъ сры тъ  на пространствѣ

(*) Біе ІІпѵеІІ Киззіашіз II НеГі. 8 і .  РеІегзЬоиг^. 18Л2
страница 27.
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нѣсколькихъ квадратныхъ аршинъ. Известнякъ на 
всей эіпой площади является сглаженнымъ и мнѣ 
неизвѣстно какъ далеко сохраняется онъ так о 
вымъ, но принимая въ соображеніе обиліе гладкихъ 
обломковъ, можно смѣло предполагать, ч т о  поли
рованныя плоскости произведены были на боль
шомъ пространствѣ.

И такъ  явленіе э т о  повторяется, сколько до
нынѣ мнѣ извѣстно, въ трехъ разныхъ мѣстахъ 
Эстляндіщ на Кассарѣ и Даго полированныя пло
скости обнааіены, а въ НейгоФѣ прикрыты нано
сами. Кассаръ посѣщенъ мною не былъ, но руковод
ствуясь наблюденіями Эйхвальда прибавить мож
но, чгно поверхность ихъ избороздгксиа но разнымъ 
направленіямъ, на Даго явственны борозды по од
ному направленію о т ъ  сѣвера на югъ; наконецъ 
около ІІейгоФа, ни какихъ линій не замѣтно, но при 
осязаніи рукою ощущаются параллельно идущія воз
вышенности н едва замѣтныя углубленія, такъ  
ч то  площадь имѣетъ весьма слабо волнистую по
верхность. Положеніе полированныхъ плоскостей 
во всѣхъ трехъ мѣстностяхъ совершенно горизон
тальное. Наносъ, прикрывающій НенгоФскія поли
рованныя плоскости, состои тъ  изъ дресвы, болѣе 
или менѣе крупныхъ обломковъ гранита и гнейса.

М ѣстныя жители па островѣ Даго, приписыва
ю тъ  образованіе Пюгалепскихъ шлифованныхъ пло
скостей морскому прибою (Вгашіип^) или пола-
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гаюшъ, ч т о  онѣ произошли о т ъ  ѣзды колесныхъ 
экипажей; принятію послѣдняго мнѣнія въ глазахъ 
ихъ придаетъ много вѣса т о  обстоятельство, ч т о  
э т и  плоскости обнажены въ нѣсколькихъ саженяхъ 
въ сторонѣ о т ъ  проѣзжей дороги. Таковъ ходъ 
ума человѣческаго, ч то  не рѣдко въ самомъ обык
новенномъ находитъ онъ удивительное, и па обо
ротъ , во многомъ выходящемъ изъ круга ежеднев
ныхъ явленій, оты скиваетъ начала извѣстныя; 
приводя э т и  толки «кителей, зам ѣ ти ть  долженъ, 
чпю толщ и плотнаго известняка, подверженныя 
морскому прибою, дѣйствительно, сколько могъ я 
наблюдать въ разныхъ мѣстахъ вдоль моря, вы
держиваютъ удары волнъ, сглаживаясь нѣсколько 
снаружи, но э т о  дѣйствіе такъ  несовершенно, что  
представляетъ лишь отдаленное подобіе описыва
емаго явленія.

Объясненіе его, бывшее въ новѣйшее время по
водомъ къ жаркой ученой полемикѣ, все еще под
лежитъ вліянію предположеній; въ настоящемъ 
случаѣ всего лучше кажется приписывать проис
хожденіе полированныхъ плоскостей стиранію из
вестняковъ ледяными глыбами, носившимися въ не 
глубокомъ морѣ.

П очти  вездѣ, гдѣ не выходитъ только наружу 
плитнякъ, на нѣкоторой глубинѣ подъ пахашною 
землею или пескомъ, являются наносы, состоящіе 
изъ известковыхъ галекъ и валуновъ; всѣ они со
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вершенію округлены, или имѣютъ угловатое очер
таніе, но сглажены. Во многихъ мѣстахъ эпш на
носы обнажены большими ямами, гдѣ изъ нихъ до
бываютъ гальки для пережога въ известь; эпш 
разносы называютъ СгапЛ или Сгив-дгиЪеп, а , из
вестковый галепшикъ СгапЛ или Сгш. Глубина пла
стовъ сплетника простирается до 2-*- аршинъ.

Образованіе его весьма легко наблюдается на у т е 
систыхъ берегахъ морскихъ, волненіе подмываетъ 
нижніе слои, о т ъ  чего образуются нависи, к о т о 
рыя обрушаются огромными глыбами; мало по ма- 
лу онѣ растрескиваются, вода увлекаетъ не сли
шкомъ тяжелые куски, перетираетъ  ихъ и по
томъ., при сильномъ прибоѣ, вновь выбрасываетъ 
на берегъ въ округленномъ видѣ. Такія образованія 
слѣдишь можно вдоль сѣверныхъ береговъ Вормса, 
Одинсгольма и почти оплотъ начиная о т ъ  Бал
тійскаго порта до Ревеля.

Въ связи съ разрушеніемъ береговъ, состои тъ  
образованіе морскаго ила, который употребляет
ся для приготовленія ваннъ, врачующихъ разныя 
болѣзни. Илъ э т о т ъ  представляетъ тѣсную смѣсь 
землистыхъ частицъ, съ желѣзнымъ окисломъ; онъ 
отдѣ ляетъ  весьма сильный запахъ сѣрнистаго во
дорода, происходящій на счетъ разложенія морскою 
водою колчедановъ, находящихся въ различныхъ 
ярусахъ Эстляидской почвы. Подъѣзжая, около 
трехъ часовъ утра , въ прекрасный Іюльскій день,
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къ берегамъ Одинсгольма, я былъ пораженъ напря
женностію запаха, свойственнаго сѣрнистоводород
ному газу, и потомъ замѣчалъ отдѣленіе его по
ч ти  вдоль всѣхъ морскихъ береговъ. Гапсаль, Ре
вель и Пернау т р и  мѣста въ Эстляндіи, гдѣ бе
р у тъ  морскія ванны и пользуются иломъ.

Особенно замѣчательно расположеніе известко
выхъ валуновъ грядами, изогнутыми сообразно о- 
чертанію береговъ и въ нѣсколько линій между 
собою параллельныхъ. Во многихъ мѣстахъ, осо
бенно въ восточной части острова Даго и на пу
т и  о т ъ  Гапсаля съ одной стороны къ Линдену, 
съ другой къ Спитгаму, чрезъ Нюбю, вдали о т ъ  
береговъ онѣ поросли лѣсомъ, и такъ  хорошо со
хранились, ч т о  могутъ б ы ть  приняты за окопы, 
или другія подобныя произведенія рукъ человѣче
скихъ. На восточной сторонѣ Даго, берегъ къ мо
рю отлогъ, и подзигаясь къ срединѣ острова, дол- 
жно восходишь какъ бы нѣсколько уступовъ за
мѣтно опредѣленныхъ этими грядами.

Для яснаго истолкованія этого  явленія, к о то 
рое нельзя объяснять предполагая выдвигиваніе 
грудъ галешника водою, хотя  безъ сомнѣнія онѣ 
составляю тъ произведеніе прибоя морскаго, дол
жно необходимо допустишь отступан іе моря. По
добное явленіе можетъ б ы ть  приписано или обме
лѣнію дна морскаго, или воздыманію почвы. Изуче
ніе соприкосновенныхъ съ этим ъ явленіемъ дан-
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пыхъ, приводитъ къ принятію этихъ обѣихъ при
чинъ, для отчетливаго объясненія послѣдователь
ныхъ измѣненіи почвы Эсіпллндіи.

То, ч т о  море значительно мелѣетъ, покрываясь 
обтирными песчаными наносами и знаменуетъ из
мѣненія имъ претерпѣваемыя увеличеніемъ бере
говъ, уничтоженіемъ проливовъ , раздѣлявшихъ 
острова, образованіемъ новыхъ острововъ, есть 
Фактъ, не подверженный ни какому сомнѣнію, по
тому, ч т о  многія изъ этихъ событій соверши
лись на памяти человѣческой.

Не болѣе какъ за десять лѣ тъ  тоаіу назадъ, въ 
Кертельскую пристань, находящуюся у сѣверныхъі
береговъ острова Даго, могли удобно входить 
трехмачтовыя суда, сидящія до восьми футовъ въ 
водѣ, теперь же высота ея въ этихъ мѣстахъ 
простирается въ лѣтніе мѣсяцы не свыше двухъ 
футовъ, и суда подобной величины въ гавань болѣе 
втягиваться не могутъ, а должны останавливать
ся въ приличномъ разстояніи о т ъ  берега.

На островѣ Эзелѣ, у города Аренсбурга, по увѣ
ренію старожиловъ, суда, сидѣвшія до 7, 8 или 9 
Футовъ, подходили къ самому замку, стоящему на 
морскомъ берегу, теперь же по мелководно о ста 
навливаются около 3-хъ верстъ о т ъ  берега.

При Гидрографическомъ Д епартаментѣ Морска- 
го М инистерства, хранится, между богатѣйшимъ 
собраніемъ другихъ картъ  и атласовъ, Навигаці-
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онная карта Балтійскаго моря, заключающагося 
между Курляндіей, Эспіляндіей и Финляндіей. Она 
снята въ 1748, 1749, 1750 н 1751 годахъ, Флота 
Лейтенантомъ Винновымъ, но просмотрѣна и про
вѣрена извѣстнымъ въ т о  время первымъ Русскимъ 
Гидрографомъ Флота Капитаномъ Алексѣемъ На
гаевымъ, бывшимъ въ послѣдствіи Адмираломъ.

Увѣряю тъ, ч т о  карты  э т и  составлены были 
весьма тщ ательно, по крайней мѣрѣ, къ чести 
перваго Русскаго ученаго Гидрографа, занимающаго 
почетное мѣсто въ И сторіи отечественнаго Фло
т а ,  упомянуть должно, ч то  и нынѣшніе лучшіе 
морскіе Офицеры, отзы ваю тся объ нихъ съ боль
шею похвалою.

Въ слѣдующей таблицѣ представлены сравни
тельно промѣры, заимствованные изъ картъ  На
гаева съ тѣми, которые дѣйствительно нынѣ имѣ
ю тъ  мѣсто, по справкамъ забраннымъ мною въ 
Эспіляндін.

1 ІІромъры Нынѣшняя
Г. Нагаева. глубина.

Между островомъ Вормсомъ
О

саженъ. саженъ.
и Иукке . . . . . ОТЪ Й до Ъ 2

Между островомъ Вормсомъ неозиаче-
и Геегпгольмомъ . . . . но. 1-2

(*) Въ Россіи морская сажень въ глубину считается равною
6 Англійскимъ Футамъ.



Промѣрь: 
Г. Нагаева.

""■'й
Нынѣшняя

глубина.

Между островомъ Вормсомъ 
и Гаррилайдомъ . . . .

саженъ. 
5, 0 9

саженъ. 
А и 5

Между островомъ Геспіголь- 
момъ и Палапе . . . . П'•) Ц  и 2

Между островомъ Гарри-лай- 
домъ и Д а г о ...................... Т, 1, Ч I  и іа 4

рМежду островомъ Даго и Эзе
лемъ въ проливѣ Селлезундѣ ч 1^ А 4

Между островомъ Эзелемъ и 
островомъ Моономъ . ч

X *
з"

У сѣверныхъ береговъ Одинс-
гольма .................................

У западныхъ береговъ Одинс- 
|  гольма .................................

20, 25 58 

АО и 50

|  весьма 

3 глубоко.
I

Слѣдовательно на небольшой глубинѣ замѣтно 
возвышеніе дна моренаго, но я не основываюсь 
единственно на этихъ данныхъ, ибо независимо 
ихъ есть много другихъ, удостовѣряющихъ въ об- 
мѣлеиіи моря.

Любопытно сравнишь между собою Географиче
скія карты составленныя въ разныя времена На
гаевымъ, Графамъ Мсллинымъ, (*) ГюссФельдомъ

(*) Графъ Медлинъ издалъ агаласъ Эстлжідіи и Л ифляндіи, 

(состоящій изъ одной генеральной и 14 спеціальныхъ



и столиспіоиою картою, изданною при Военнотопо- 
граФіічсскомъ Депо (исправленною по 1 Января 184 л 
года). ІІе вдаваясь въ слишкомъ подробныя, сличенія 

можетъ бы ть не совсѣмъ умѣстныя, по причинѣ не 
совершенной точности  древнѣйшихъ картъ, замѣ

чу только, ч т о  на первыхъ двухъ, меаіду островомъ 
Луккс (лежащемъ противъ Гапсаля) и материкомъ 

Эсшляндіи, островъ Лукгольмъ, показанъ отдѣльно 
на картѣ ГюссФельда; проливъ его отдѣляющій весь
ма узокъ, а на новѣйшей, какъ э т о  и есть дѣй
ствительно, онъ совершенно уничтожился, и Лук- 
гольмъ, слившись съ островомъ Нукке, составляетъ  
съ нимъ одно цѣлое.

Чрезъ проливъ отдѣляющій Нукке о т ъ  матери
ка теперь невозможно проѣхать и въ двухъ весель
ной лодочкѣ, а въ народѣ осталось преданіе, под- 
твержденное историческими изысканіями, ч т о  въ 
половинѣ XVI вѣка, Шведскій Король, едвали не 
Эрикъ XIV, прошелъ но немъ съ цѣлымъ войскомъ 
па ладьяхъ. Проливъ э т о т ъ  покрытъ нынѣ малень
кими островками, когпорые заростаю тъ  травою и

картъ, соотвѣтствую щ ихъ каждому изъ округовъ) въ 
концѣ прошедшаго столѣтія; онѣ выходили въ Берлинѣ 
въ 1791 но 1798 годъ.

(*).СЬагіе топ сіеп Негго^іЬйтегп Ь іеП апі иші ЕзіЫапсІ, 
пасЬ азІгопотізсЪеп О гІзЪ езІіттип^еп ипсі <1еп пеие- 
яіеп бресіаІсЬагіеп ѵоп сіеп Кгеізеп, епіѵѵогіеп ѵоп Г, 
Б. СиззГе1<1. №ггпЬег§. 1805.



какъ число, так ъ  и объемъ нхъ на памяти нынѣ
шняго поколѣнія значительно увеличились.

На всѣхъ старинныхъ картахъ показана про
тивъ Гапсаля, группа небольшихъ острововъ; глав
нѣйшій изъ нихъ назывался Бургоменсшерскимъ 
(В ог§те§Іаге І іо іт ) , теперь всѣ они слились съ 
твердою землею, только во время сильной прибы
ли воды образуется между ею и новымъ пріобрѣ
теніемъ небольшой протокъ. Н ѣ тъ  сомнѣнія, ч то  
но прошествіи нѣкотораго времени, достаточна
го для занесенія его, онъ вовсе появляться не бу
детъ.

По увѣренію кормчихъ и судовщиковъ, отмѣли 
весьма часто переносятся въ море съ одного мѣс
т а  на другое, и въ этомъ случаѣ на показаніе ихъ 
смѣло положиться можно, ибо точное познаніё 
этихъ мѣстностей тѣсно связано съ ихъ личными 
выгодами.

Дно и берега морскіе, сложенные изъ удобораз* 
рушаемыхъ породъ, составляю тъ неистощимый 
запасъ для подготовленія матеріаловъ къ образо
ванію тѣхъ подвижныхъ песчанистыхъ наносовъ, 
которые скучились мѣстами въ необыкновенномъ 
количествѣ, они покрываютъ всѣ берега, видны въ 
удаленіи ихъ среди материковъ, но особенно вели
ки на сѣвсрозападной сторонѣ острова Даго и въ 
Спигпгамѣ. Здѣсь т о  встрѣчаю тся въ нихъ въ 
большомъ изобиліи о статк и  органическихъ тѣлъ.
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Замѣчу впрочемъ, ч т о  въ наносахъ среди м атери
ковъ попадаются предпочшпте.іьио окаменѣлоспіи, 
свойственны л крупнокристаллическому известняку: 
такъ , во многихъ мѣстахъ около Гапсаля, но доро
гѣ къ Падискому Монастырю я находилъ весьма 
рѣдко Сіутепіа оАіпіі, но болѣе обыкновенно Суа- 
ікоркуііит ІигЫпаіит, (Іехиотт, Саіаторога доІІІапЛі- 
са, [іЬгоза, Неііорога іпіегзііпсіа, Багсіпиісі огдапоп, 
Саіепірога езскагоіЛез, въ Спигпгамѣ ;ке найдены были: 
Ссііутепе ОЛіпіі, , Огікосегаіііез, ТегеЪгаІиІа <1е[огтаІа 
(весьма большой величины), рагаткопіісз, Сіутепіа 
ОЛіпіі, Огікіз рапа, еидіурка, ргопііез, Ігапзѵегзаііз, 
гидоза, Езскага зсаіреііит, Веііегоркоп (?), Неііорога 
іпіепііпсіа, Еиотркаіиз (?), 5рігі(ег Іупх, Саіаторога 
/ іЬгоза, репіасгіппиз ргізсиз и такж е четыре вида: 
Еіркопіа ргаетогза, Саіаторога гатоза? столбчаты я
сочлененія Ш іосіосгітіез и Кссеріасиіііез ОгЫз, ни 

 ̂ ’ 
гдѣ не встрѣченныя мною въ первоначальному ихъ
мѣстонахожденіи.

По роду заключающихся въ эпшхъ наносахъ ока- 
мснѣлосшей, довольно безошибочно заключать мо
жно, какого рода известняки послужили матеріала
ми для произведенія ихъ. Все приводитъ къ тому 
Факту, ч т о  Эспіляндія, вышедши изъ лона мэрска
го, удержала въ удаленіи о т ъ  береговъ известнякъ 
крупнокристаллическій, не замѣтный по берегамъ, 
гдѣ волненіемъ, при содѣйствіи вліянія атмосферы, 
разрушаются теперь нижніе ярусы.



Въ расположеніи наносовъ, по берегамъ остро
вовъ, уединенно въ морѣ разбросанныхъ, каковъ на 
примѣрь Вормсъ, замѣчательно, ч то  сѣверная 
сторона ихъ каменнешд и безплодна, а южная по
кры та глинистымъ пескомъ, и слѣдовательно къ 
земледѣлію весьма способна. Но на островахъ, ле- 
жащихъ по смежности нагіримііръ: Даго и Кассиръ, 
у вшораго лежащаго южнѣе, сѣверная сторона по
кры та наносами, прошивуположная ліс камениста, 
а у перваго на оборота» и особенно земли принад
лежащія къ мызѣ Путкасъ, занимающей южную 
чаешь Даго, славны въ цѣлой Эсшляндіи своимъ 
плодородіемъ. Изъ этого позволительно, кажется, 
вывести заключеніе, ч то  главное теченіе моря 
обращено къ материкамъ, сообразно западнымъ и 
сѣверозападнымъ вѣтрамъ, господствующимъ въ 
этихъ мѣстностяхъ.

Доказавти обмелѣніе дна моренаго, во многихъ 
мѣстахъ совершающееся столь быстро, ч то  т р у 
дно приписывать его однимъ водотеченіямъ, я ду
маю почерпать изъ этого явленія непреложныя 
указанія къ заключенію о постепенномъ общемъ 
воздымапіи почвы Эсшляндіи. Мысль эпіа иодверж- 
дасшся еще слѣдующими соображеніями.

1) Расположеніемъ валуновъ рядами въ нѣсколь
ко уступовъ, въ удаленіи о т ъ  моря.

2) При проведеніи въ саду мызы Биркасъ, на 
островѣ Нукке, водоспускной канавы, найденъ былъ
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родъ известковаго осадка, содержавшій обломки и 
хорошо сохранившіеся образцы раковинъ, совер
шенно подобныя нынѣ живущимъ въ морѣ, омыва
ющемъ берега острова, именно: Сагйіит сііиіе, Му- 
іііив е(1иІІ$, Теіііпа Ъоіікгса. Слой э т о т ъ  имѣлъ не
значительную толщину и скоро плотнѣлъ въ со
прикосновеніи съ воздухомъ. Мнѣ удалось также 
найти подобные же образцы раковинъ около Ню- 
бю, но дорогѣ къ Спитгаму, и въ, нѣсколькихъ я- 
махъ, лежащихъ на пути къ монастырю Кадисъ. 
П рисутствіе ихъ доказываетъ неоспоримо, ч то  
Эстляндія весьма недавно выдвинута была изъ 
подъ уровня моря.

3) Наконецъ послѣднее, весьма осязательное до
казательство, заимствую я изъ распредѣленія эр
ратическихъ каменьевъ, улегшихся на различныхъ 
высотахъ, какъ объяснить иначе какъ не возды- 
маніемъ почвы э т о  обстоятельство? Яснѣе не
жели гдѣ либо усматривается оно въ Тиш ертѣ, 
около Ревеля; проходя вдоль обрыва, воздымающа
гося слишкомъ на с т о  футовъ надъ поверхностію 
моря, видны огромные отторж енцы  гранита на 
вершинѣ и въ несмѣтномъ множествѣ у подошвы 
его. А так ъ  какъ разнесеніе этихъ валуновъ, ч то  
и до нынѣ ежегодно замѣчается, въ раннюю весну 
совершается пловучими льдинами, приносимыми къ 
Эспіляндіи, изъ Швеціи и Финляндіи, т о  нѣтъ  со
мнѣнія, ч т о  для размѣщенія ихъ на неодинакихъ
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высотахъ, должно предположить, ч т о  и уровень 
самаго моря измѣнялся въ разныя эпохи.

ГІ так ъ  обмѣленіе моря и общее воздымапіе 
Эсшллпдекой почвы (*) суть главныя причины, из-

(') Доводы мною приводимые во многомъ сходны съ изло
женными объ этомъ предметъ въ X XXVIII, X X X IX  и 
ХЬ, статьяхъ сочиненія Мурчисона ТЬе зііигіап вузіет. 
Лейелль подробно изложилъ свои мысли объ этихъ яв
леніяхъ въ ргіпсіріез оГ деоіо^у и въ недавнее время 
пополнилъ ихъ наблюденіями въ Канадѣ (смотри Мг. 
Ьуеіі оп ІІае Вкідез, еіеѵаіесі ВеасЬез о! іЬе Сапасііап 
Гакез апй ѵаііеу о ! іЬе 8 і. Ьаѵугепсе, въ рЬіІозорЬісаІ 
Мадагіпе апб Іоигпаі о! Зсіепсе. Л ?  151. 1843. Зер- 
ІетЬег страница 183 и слѣдующая). Леопольдъ фонъ  Бухъ 

и Александръ Бропьяръ руководствовались подобными 
возрѣпіяг.ш для доказанія воздыманія береговъ Норвеж
скихъ и Шведскихъ (О іе  пеиеп Ѵегапсіегип^еп сіег 
ипог§апізсЬеп ѴѴеІІ, ѵоп Сагі Ьуеіі, аиз сіет Еп^ІізсЬеп 
ѵоп Сагі Нагітапп. 1841 страница 561). Въ недавнее 
время основались на наблюденіяхъ, сходныхъ съ описан
ными мною: Бнлліамъ Кемпъ, принимающій воздымапіе 

южной части Шотландіи (рЬіІозорЫсаІ' Мадагіпе ап(1 
Іоигпаі о і  Зсіепсе, Л ?  149, Іиіу 1843 статья: ОЬзег- 
ѵаііопз оп іЬе Іаіезі деоіо^ісаі сЬап^ез іп іЪе ЗоиіЬ 
о і Зсоііаші) и Эдвардъ Муръ (Мооге) для объясненія 
нахожденія костей млекопитающихъ въ Го (Ное) не
далеко о т ъ  Плимута на большой высотѣ надъ уров
немъ нынѣшняго моря (Керогіз оГ іЬе ВгіІізЬ аззосіаііоп 
Гог 1841 страница 62). Сходнымъ же путемъ объясня
ет ъ  Гопкиксъ, размѣщеніе эрратическихъ каменьевъ, на 

высотахъ Кумберлаидскихъ и Вестмореландскихъ (рЫІо- 
зорЬіса! Ма^агіпе. 1842, X X I страница 468 и слѣдую-
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мѣняющія съ незапамятнаго времени наружный 
видъ этой  страны. Едва ли нужно прибавлять, 
ч т о  нѣтъ  ни какихъ данныхъ для опредѣленія на
пряженности дѣйствія силъ, гнѣздящихся въ нѣ
драхъ земныхъ. Въ Швеціи, какъ извѣстно, давно 
уже обращено на э т о т ъ  предметъ вниманіе на
блюдателей и даже выведено примѣрное воздыма- 
ніе почвы ея.

Какъ о предметѣ близко сродномъ замѣчу, ч то  
вѣроятно воздыманіе почвы, средоточіе котораго 
составляетъ  можетъ бы ть Швеція, распростра
няется на всю Финляндію и поморье Балтійскаго 
моря, со включеніемъ С. Петербурга. Х о тя  нѣтъ  
точныхъ данныхъ для подтвержденія этого мнѣ
нія, но вотъ  нѣкоторыя соображенія, на которыхъ 
позволительно основывать общія заключенія.

Г. Капитанъ 1 Ранга Рсйкеке, занимающійся, по 
порученію П равительства, описью береговъ Фин
ляндіи, сказывалъ мнѣ, ч т о  при переходѣ Финлян
діи во владѣніе Россіи, древнѣйшіе Ф утш токи для 
опредѣленія средняго стоянія воды въ морѣ най
дены были въ Гамле-Тулль-Уденнѣ у Гангеудда и 
на островѣ Скогпландѣ, близь Свеаборга, первый 
устроенъ былъ въ 1754, второй въ 1800 году. Ра
вномѣрно весьма давно уже, вѣроятно при ПЕТРѢ

щая). Графъ Паоли руководствуясь подобными сообра
женіями принимаетъ мѣстное воздыманіе почвы въ 
Италіи (Ізіз 1811 года, страница 557).
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В еликомъ установлены были Ф утштоки во мно
гихъ Россійскихъ портахъ; однако во время памя
тной бури 1821 года, наводнившей С. Петербургъ, 
всѣ Ф утш токи были сломаны, и хотя немедленно 
замѣнены другими, по такъ  какъ линіи средняго 
стоянія моря, соотвѣтствую щ ія временамъ перво
начальнаго установа футш токовъ, не были нане
сены на скалахъ, т о , по неимѣнію вѣрныхъ сравни
тельныхъ точекъ, новые Ф утштоки были поста
влены примѣрно. Выводъ наблюденій по этимъ но
вымъ Футштокамъ съ 1825 по 1810 годъ показалъ, 
ч то  у Санкгппетсрбургскаго Адмиралтейства, нуль 
Ф утш тока, выше настоящей средней высоты во
ды на 2 дюйма, въ К ронш тадтѣ на 6, 9 дюймовъ 
въ Ревелѣ на 2, 6 дюймовъ въ Свеаборгъ на 8, 4 дюй
мовъ въ Гангеуддѣ на 9 дюймомъ. Безъ'сомнѣнія изъ 
этого нс слѣдуетъ, чтобы уровень моря понизил
ся, или берегъ поднялся на такую  высоту въ тече
ніи пятнадцати лѣтъ , особенно, если допустить, »
ч то при послѣднемъ уставовъ Футштоковъ, нор
мальныя точки сравненій нс совпали съ прежними’ 
тогда показанныя измѣненія средней высоты должно 
относить не только этимъ пятнадцати годамъ, 

но считать ихъ со времени перваго усгнанова 
Футштоковъ, напримѣръ въ Свеаборгѣ въ теченіи  
сорока лѣтъ, а уГангеудда въ восемьдесятъ шесть 
лѣтъ. Невзирая на эт и  разногласія, не менѣе того
конечнымъ выводомъ остается  убѣжденіе, ч то  

Горн. Журп. Ііп, VI. 1844. 3



Финляндія возстаетъ  медленно изъ дна моренаго. 
Г. Капитанъ Рейнеке, просвѣщенный ученый, снаб
женный инструкціею С. Петербургской Академіи 
Наукъ, нѣсколько л ѣ тъ  сряду, при производствѣ 
лѣтнихъ съемокъ наблюдалъ надъ временными 
футш токами среднее стояніе моря въ Финлянд
скомъ заливѣ въ ш естидесяти различныхъ мѣстахъ, 
и чтобы  плоды трудовъ его остались для потом
ства, приказалъ ясно вырубить въ сорока пунк
тах ъ  на каменныхъ скалахъ, линіи., со о твѣ тству 
ющія среднему стоянію  воды въ настоящее время.

Опись береговъ о т ъ  С. Петербурга вдоль Э ст- 
ляндіи возложена на Г. Полковника Врангеля. ІІѢгпъ 
сомнѣнія, ч т о  онъ не пропуститъ  случая обра
т и т ь  на э т о т ъ  любопытный предметъ свое про
свѣщенное вниманіе, х о тя  ему п редстоятъ  боль
шія затрудненія по неимѣнію незыблемой опоры 
для установленія Ф утштоковъ, ибо вдоль этихъ 
береговъ, являю тся только пласты известняка.

Изъ представленнаго описанія, ясно усматри
вается, ч т о  почва Эстляндіи со сто и тъ  единст
венно изъ пластовъ силурійскихъ; а так ъ  какъ всѣ 
вопросы до нихъ относящіеся, особенно обстоя
тельно разсмотрѣны въ извѣстномъ сочиненіи Ро
дерика Илспея Мурчисона (*), т о  въ подражаніе

(*) ТЬе вііигіап зузіеш . Два том а. Лондонъ. 1839 года.
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Леопольду фонъ Буху и Эйхвальду полагаю не без
полезнымъ и сп ы тать  опредѣлишь мѣсто занимае
мое Эстляпдскими пластами, общая высота ко то 
рыхъ доходитъ, не принимая въ соображеніе не
развѣданной въ глубину глины., только до 200 фу
товъ, въ ряду одноименныхъ имъ исполинскихъ 
образованій Англійскихъ, которыя находясь там ъ  
въ столь совершенномъ развитіи, имѣютъ общую 
высоту въ нѣсколько ты сячъ футовъ.

Признаки литологическіе так ъ  не сходны въ си
лурійскихъ почвахъ Эсгпляндіи и Англіи, ч т о  сра
вненіе ихъ совершенно безплодно, а потому обра-

N
ш иться должно къ установленію тож дества въ 
остаткахъ  органическихъ тѣлъ. Новѣйшею геогно
зіей) принимается., ч то  каждый большой перево
р о тъ , существенно измѣнявшій поверхность зем
наго шара, былъ обозначенъ послѣдовательнымъ 
появленіемъ и изчезаиіемъ нѣкоторыхъ родовъ жи
вотныхъ; нс отдѣльныя Формаціи, но цѣлыя поч
вы въ частности, характеризуются остаткам и 
палезоическими имъ свойственными. Впрочемъ 
правило эт о , не смотря на удобство его пояснять 
возможныя исключенія, не всегда о стается  непре
ложнымъ, и многіе примѣры проти вятся  устано
вленію рѣзкихъ границъ въ распредѣленіи органи
ческихъ остатковъ , погребенныхъ въ нѣдрахъ зем
ныхъ. Въ Англіи напримѣръ въ числѣ характери
стическихъ раковинъ Карадокскаго. песчаника при-



ннмаютъ репіатегиз Іаеѵіз, по она встрѣчается въ 
пластахъ девонской системы Валдайской возвышен
ности. Деге (*) упоминаетъ о настоящихъ аммо
нитахъ, найденныхъ въ окрестностяхъ Турнея, въ 
Формаціи древнѣйшей каменноугольной. Сед;квикъ 
(**) въ нижнихъ силурійскихъ пластахъ Сѣвернаго 
Валлиса н Эйхвальдъ въ Эсгпляндін встрѣтили об
разцы ОрЬіига, считавшейся свойственною, Фор
маціямъ не болѣе древнимъ, какъ ліасъ. Вѣроятно 
болѣе подробное изслѣдованіе распредѣленія нале- 
зоическнхъ остатковъ , поведетъ еще за собою 
большія перемѣны въ числѣ и наименованіи Фор
мацій; так ъ  о тк р ы т іе  Седжвикомъ (***) въ горахъ 
Бервинскихъ и Сновдопскихъ и Махлаухлаиомъ (****) 
(М асЫ аисЫ ап) въ сѣверной части Пемброка въ 
пластахъ, лежащихъ ниже Лландейльскаго плитня
ка, гпо есть  въ верхнихъ ярусахъ Еамбрійскаго 
образованія, отличительныхъ для перваго окамене
лостей, послужило поводомъ къ уничтоженію Кам- 
брійской почвы, считавшейся самобытною. Сход
ныя окаменелости показываютъ тож дество ихъ 
въ смыслѣ зоологическомъ и о т с у т с т в іе  суще
ственнаго различія, такъ  ч то  самое названіе Кам-

(*) Ііцііеііп сіе Іа Зосіёіё ^ёоіо^іеріе бе Егапсе. Зёапсе бе 
19 Реѵгіег. 1838.

(**) РЬіІозорЪісаІ Ма^аяіпе. Іиіу 1843 З и р р іет еп і 148 

страница 516.
(***) (**’*) №сиез баЬгЬисЬ Ійг Міпега1о§іе, Сео^позіе, 1843. 

РипГіез НеГі. страница 621.
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брійскаго образованія, какъ однозначащее съ ниж
ними ярусами силурійскаго вовсе уничтожено, если 
не разумѣть подъ ними эт и  самые нижніе слои, 
или случайно мстаморфированные пласты его. При 
веденныя нами соображенія показываютъ отчасти , 
ч то  можетъ бы ть преждевременно еще сравни
вать Формаціи, особенно древнѣйшія, по признакамъ 
палеонтологическимъ; если производить сличеніе 
по отдѣльнымъ видамъ, т о  поводы къ ложнымъ 
заключеніямъ могутъ бы ть безъ сомнѣнія болѣе 
часты, и потому позволительно только сравни
вать по большинству видовъ всѣхъ встрѣчающих
ся окаменѣлостей.

Леопольдъ фонъ Бухъ (*), придерживаясь этой  
•мысли, полагаетъ, ч то  всѣ Петербургскія окре
стн о сти , вся Эстляндія и южный берегъ Финска
го залива представляютъ средніе и нижніе пла
сты  силурійской почвы, вѣроятно, не рѣзко раздѣ
ленные.

Эйхвальдъ (**) согласенъ съ этимъ, по входя въ 
частныя сравненія, принимаетъ глину, составляю
щую основаніе Формаціи, за соотвѣтственный членъ 
Длапдейльскому плитняку и Карадокскому песчани
ку, которыхъ у насъ совершенно недостаетъ. Пес
чаникъ и горючій глинистый сланецъ сравниваетъ

(*) Кагзіеп’з АгсЬіѵ. 1840. ХУ В. 2 НеЛ страница 4.
(**} ІІеЬег баз зіІигізсЬе ЗсЬісЬіепзузІет іп ЕзіЫапб, 1840 

страница 53 и слѣдующая.



съ Венлокскимъ сланцемъ и наконецъ самое обра
зованіе известняковъ принимаетъ за тѣсное смѣ
шеніе, неявственно разграниченныхъ Венлокскаго и 
Лудловскаго известняка. Онъ не признаетъ само
стоятельнаго образованія въ Эстляндіи пластовъ 
Лудловскихъ, и говоритъ, ч т о  въ ннхъ встрѣчаю т
ся многіе о с т а т к и  животныхъ, которые Почита
ю тся  харатеристическііми для пластовъ Вснлок- 
скнхъ въ Англіи, и на оборотъ, так ъ  ч т о  э т о  
одно обстоятельство  предполагаетъ современное 
произхожденіе пластовъ Венлокскихъ и Лудловскихъ.

Сравненіе Эстляндскихъ пластовъ съ Англійски
ми, поражая съ одной стороны общимъ сходствомъ 
органическихъ существъ, доказывающихъ, ч т о  въ 
т ѣ  отдаленныя времена, вѣроятно, при равенствѣ 
климатовъ, моря населены были сродными суще
ствами; съ другой стороны не менѣе замѣчатель
но и частными несходствіямн, весьма понятными, 
если принять въ соображеніе, ч т о  совершенно 
сходныя образованія, могли имѣть мѣсто при со
вершенномъ тож дествѣ обстоятельствъ , ііегко из
мѣняющихся на дальнихъ разстояніяхъ.

Мурчисонъ (*) излагаетъ мысли свои о силурій-
■ ■ ■ < . . ■ '

(*) Извлечено изъ о т ч ет а  объ успѣхахъ геологіи, читанна
го Мурчисономъ въ годичномъ засѣданіи Лондонскаго Ге
ологическаго Общества, 17 Февраля 1843 года Смотри 
рЫІ05орЬіса1 Мадагійе. Л? 148. З и р р іет еп і. Іи іу. 1843 
года страница 527»
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ской системѣ Россіи такимъ образомъ: «силурійская, 
девонская и каменноугольная почвы Россіи, отли- 
чаются характеристическими орудными о с т а т к а 
ми, и каждая изъ этихъ трехъ системъ являет
ся рѣзко отдѣленною на обширномъ пространствѣ- 
Занимая, со включеніемъ острововъ на Балтійскомъ 
морѣ лежащихъ, пространство столь же огромное 
какъ Валлисъ, силурійскія породы, подобно тому 
какъ въ Швеціи и Норвегіи, составляю тъ опре- 
дѣлительно дрѣвнѣишіс слои, содержащіе о статки  
орудныхъ тѣлъ , ибо они являются покоющимися 
на первозданныхъ кристаллическихъ породахъ, об- 
наженныхъ въ Финляндіи и Лапландіи. Мало воз
вышенные надъ уровнемъ Балтійскаго моря и рѣкъ 
сѣверной полосы Россіи, э т и  силурійскія породы 
составляю тъ низкій долосклонъ, сложенный изъ из
вестняковъ, глины и песчаника, имѣютъ малую 
толщину, обнаруживая разительную противуполо- 
жносгпь съ соотвѣтственными имъ обширными 
образованіями въ западной Европѣ и Великобрита
ніи. Въ ихъ небольшомъ вертикальномъ п р о тя
женіи, они представляю тъ, по истинѣ, поучи
тельный урокъ, ибо переходя изъ Норвегіи, Ш ве
ціи и Готланда въ Россію, отличительные слои 
утон яю тся, и утрачивая свой самобытный ли то
логическій характеръ, не содержатъ въ себѣ т а к 
же многихъ изъ характеристическихъ для нихъ 
раковинъ. Преслѣдуя изъ одной страны  въ другую



осадки разной относительной древности, они пред
ставляю тъ  уклоненія, сж атія, утолщенія, завися
щія о т ъ  вида древнихъ заливовъ, родовъ теченій 
н глубины морей, въ которыхъ они образовались».

Э ти  мысли творца силурійской системы, какъ 
будто налагаютъ печать разрушенія на его соб
ственное созданіе, и дѣйствительно все заставля
е т ъ  предполагать, ч т о  введенныя Мурчнсоцомъ 
подраздѣленія въ Англійской силурійской почвѣ 
имѣю тъ характеръ совершенно мѣстный. Строеніе 
силурійской почвы, весьма распространенной въ 
сѣверозападной Америкѣ (*), не показываютъ столь 
рѣзкаго разграниченія отдѣльныхъ ярусовъ, какъ 
въ Англіи. Самъ Мурчисонъ, наблюдавшій въ со
провожденіи Седжвика и Вернеля прирейнскія об
ласти, опредѣляя границы системъ силурійской, 
девонской, не рѣшался вступать въ болѣе подроб
ныя сличенія съ Англійскими, а наблюденія Дюмо* 
на въ Белгіи и Бейриха въ Рейнской Пруссіи по
ложительно доказываютъ невозможность сравне
нія этихъ образованій по оіпдѣльныъ ярусамъ (**).

(*) Оп Іііе §ео!оду оГ іііе \Ѵезіегп Зіаіез оІИ огіЬ  А т е г і-  
са, Ьу Оагісі Ваіе Озѵеп, въ рЪіІозорЬісаІ Ма^агіпе •№ 
151. ЗерІетЬег. 1845 года страница 180 н слѣдующая.

(“ ) Сравнительное описаніе древнѣйшихъ почвъ находится 
въ превосходной статьѣ  ^Уеаѵег: Оп іЬе вігисіиге оГ
іЬе зоиіЬ оГ Ігеіапсі, Беѵоп апс[ Согпѵѵаіі, В еі^ іит , іЬе 
Е ііе і. рЬіІозорЬісаІ Ма^агіп XVI томъ 18А0. годъ.
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Лсйеллг. (*) осматривавшій островъ Лангоснъ 
(Ьапцоеп), лежащій въ Фіордѣ Христіаніи, по ро
ду находящихся тамъ окаменелостей, изъ ко то 
рыхъ нѣкоторыя находятся въ Англіи, и свой
ственны всѣмъ ярусамъ силурійскаго образованія 
о т ъ  Лландейльскаго плитняка до Эймеспірійскаго 
известняка включительно, или Венлокскому изве
стняку, Венлокскому сланцу, и такъ  далѣе, нс со
знаетъ въ этомъ образованіи опредѣлиіпелыт ни 
одного яруса, столь отличительныхъ въ Англіи, 
но говоритъ, ч то  Лангоенскіе осадки представ
ляю тъ переходъ изъ верхняго силурійскаго яруса 
въ нижній.

Нс смотря однако же на згпи многочисленные 
примѣры, доказывающіе большое несходство въ 
строеніи силурійскихъ почвъ разныхъ странъ зем
наго шара, есть возможность довольно близко 
указать мѣсто занимаемое Эстллндскими извест
няками въ ряду ярусовъ Англійскихъ. Если опредѣ
л я ть  сравнительную древность известняковъ по 
остаткам ъ ортоцераш итовъ и животпорастѣній, 
т о  оказывается, ч т о  первые отличительны въ 
Англіи для нижняго Лудловскаго яруса, послѣднія 
для Вёнлокскаго известняка, но первый, будучи но
вѣйшаго произхожденіл, залегаетъ надъ послѣднимъ. 
Въ Эстляндіи же, напротивъ, ортоцератипіы  за-

(*) ЗеѵепіЬ Керси! оГ іЬе ВгіІізсЬ аззосіаііоп. 1837, стра
ница 67.
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ннмаюшъ постоянно нижніе слои. Въ известнякѣ 
содержащемъ хлоритъ находятся они въ сопрово
жденіи Аваркт, въ плитняковомъ преимущественно 
съ Серкаіороііа и небольшимъ количествомъ жи- 
вотнорастѣній, но главное скопленіе послѣднихъ 
замѣчено въ известнякѣ крупнокристаллическомъ. 
Слѣдовательно здѣсь является какъ бы обратный 
примѣръ належанія породъ} впрочемъ мнѣ каж ет
ся отступленіе э т о  не так ъ  существенно, чтобы 
допускать персмсженіе известняка Лудловскаго !съ 
Венлокскимъ; я основываю мнѣніе свое на слѣдую
щихъ соображеніяхъ: 1, Изъ 26 породъ ортоцера- 
піипіовъ, указанныхъ въ сочиненіи Мурчисона (*), 
опредѣлительио находятся:

Въ Барадокскомъ песчаникѣ . . .  4 породы
—  Венлокскомъ с л а н ц ѣ ........................ 4 ------------
—  Венлокскомъ известнякѣ . . .  6 ------------
—  Нижнемъ Лудловскомъ ярусѣ . . 1 5 ----------
—  Эйместрійскомъ известнякѣ . . Ъ ----------
—  Верхнемъ Лудловскомъ ярусѣ . . 5 ------------
Слѣдовательно и въ Англіи о р то ц ер ати ты  не

составляю тъ исключительной принадлежности Лу« 
дловскаго известняка; притомъ нѣкоторыя изъ по
родъ, напримѣръ Опкосегаіііез ипіиіаіш  (Ні8) ессе п- 
Ігісит (МигсЬ), / ітгіаіитп и сапаіісиіаіит^ безъ раз-

(*) Смотри ТаЬиІаг Іізі о і  огдапіе гешаіп* іп іЬе ОЫсІег 
8апсІ5Іопе аші яііигіап Коскз, приложенный къ 2  части 
іЬе зііигіап зу з іе т , страница 703.
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бора встрѣчаю тся какъ въ Лудловскомъ нижнемъ 
ярусѣ, так ъ  н въ Венлокскомъ известнякѣ. Съ дру
гой стороны въ числѣ 26 породъ ортоцераш итовъ, 
свойственныхъ Англійскимъ силурійскимъ почвамъ, 
извѣстна только одна порода Огііюсегаіііеа іЪех 
(МигсЪ) или аппиіаіиз (Нія), находящаяся въ Э ст- 
ллндіи, и на оборотъ, не встрѣчаю тся четыре 
др)гія породы, именно Огіііосегаіііез ѵадіпаіш (8сЫ), 
гедиіагіз (йсііі), (Іиріех (^ѴаЫ), Ъасіііш (ЕісЬ\ѵ) не 
сравнснно чаще предыдущей попадающіяся въ Э ст- 
ляндіп.

2) Изъ числа 65 породъ жпвотнорасгпсній, соб
ранныхъ въ Англіи, такж е опредѣлительно нахо
дятся:

Въ Лландейльсномъ плитнякѣ . . .  4 породы
—  Карадокскомъ песчаникѣ . . . 1 1 --------- -
—  Венлокскомъ слан ц ѣ ...................... 1 7 ------------
—  Венлокскомъ известнякѣ . . .  5 2 ----------
—  Нижнемъ Лудловскомъ ярусѣ . . 9 ----------
—  Эйместрійскомъ известнякѣ . . 1 2 ----------
—  Верхнемъ Лудловскомъ ярусѣ . . 2 ----------
Изъ числа этихъ 65 породъ, только 8 найдены

въ Эстлйндіи, а именно:
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Распредѣлены въ Англійскихъ пласіііахъ 
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Изъ о гной таблицы видно, ч то  чсрырс породы 
встрѣчаю тся и въ Лудловскомъ ярусѣ.

Выводя изъ этого окончательное заключеніе, до
зволительно кажется предположить, примѣняясь 
къ образу мыслей Мурчисона, ч т о  принимаемые 
мною средній и верхній ярусы Эсшллндіи, можно 
сравнивать съ Венлокскими и ІІижне-Лудловскими 
Англійскими образованіями. С оотвѣтственная раз- 
ница въ относительномъ содержаніи приведенныхъ 
нами въ примѣръ окаменелостей состои тъ  въ 
томъ, ч то  во время осажденія средняго Эстлянд- 
скаго яруса, соотвѣтствую щ аго Венлокскому, оби
тали так ія  породы ортоцератитовъ , которыя 
вовсе неизвѣстны въ Англіи, и слѣдовательно едва 
ли могутъ служить мѣриломъ для тож дества 
Формацій, и на оборотъ, вовсе не было такихъ 
животпорастеній, которыя отличительны для Ан
глійскаго Венлокскаго известняка. При образованіи 
же верхняго яруса, напротивъ того , совершенное 
о т с у тс тв іе  ортоц ерати товъ  характеристиче
скихъ для Англіи вознаграждено было изобиліемъ 
не только трехъ породъ животпорастеній, свой
ственныхъ и Англійскому Лудловскому известняку, 
по и многихъ другихъ.

Про должая сравненіе по другимъ остаткам ъ жи
вотныхъ, еще болѣе утвердиться можно въ томъ 
мнѣніи, ч то  и въ Эсшляндіи представители изве
стняковъ Венлокскаго и Лудловскаго не здмяюпгь



обратнаго на лежанія, но находятся въ естествен 
номъ порядкѣ.

Принимая напримѣръ въ соображеніе родъ Саіу- 
тепе, находимъ, ч т о  недѣлимыя къ нему относя
щіяся, свойственныя въ Англіи преимущественно 
Ве локскому известняку, въ Эстляндіи встрѣча
ю тся  единственно въ известнякѣ плитняковомъ* 
Въ Лудловскомъ нижнемъ ярусѣ встрѣчается толь
ко одна порода Азарігиз, въ Венлокскомъ четы ре, 
въ Эстляндіи же при совершенномъ о тсу тств іи  
образцовъ этого  рода въ образованіи крупнокри
сталлическомъ, онѣ скоплены въ необыкновенномъ 
множествѣ недѣлимыхъ, въ нижнихъ пластахъ древ
нѣйшихъ известняковъ.

Недѣлимыхъ изъ родовъ АсМазріз, Витазіт, Рага.  
йохгіез, Раіеііа (?), Сопиіагіа, характеристическихъ 
для Англійскаго Венлокскаго известняка иріігадто- 
сегаз Сугіосегаз, ТегеЬгаІиІа (?)_, Ріеигоіотапа, Рііеорзгз, 
Мойіоіа, РзаттоЪга, отличительныхъ для нижняго 
Лудлрвскаго яруса, вовсе въ Эстляндіи замѣчено 
не было, или худо различаемые обломки нѣкото
рыхъ изъ нихъ.

Вмѣсто двухъ породъ Веііегоркоп йііаіаіиз и ТѴеп- 
Іоскепзгз, исключительно свойственныхъ Вснлокско- 
му известняку, у насъ встрѣчаю тся въ плитняко
вомъ двѣ новыхъ породы, установленныхъ Эйхваль- 
домъ Веііегорііоп тедаіозіота и сопзрісииз, равномѣр
но незамѣченные мною въ известнякѣ кристалли-
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пескомъ. Изъ семи породъ Ыіиііез и девяти Еоит- 
ркаіив Англіи, по п я ти  встрѣчаю тся въ нижнемъ 
Лудловскомъ ярусѣ и только по двѣ въ Венлок- 
скомъ известнякѣ. Въ Эстляндін н ѣ тъ  ни одного 
изъ видовъ свойственныхъ Англіи., но встрѣча
ю тся  не слишкомъ обыкновенію новыя породы въ 
известнякѣ плитняковомъ. ТигЪо сггговив отличи
тельный для верхняго Лудловекаго известняка т а к 
же найденъ въ верхнихъ пластахъ Эспіландскихъ, а 
двѣ новыя породы ТигЪо апііциіввітив и вііигісив въ 
нижнихъ. Въ Англіи изъ числа терсбратулишовъ 
ш есть породъ исключительно характеризуютъ ни
жніе силурійскіе пласты, изъ остальныхъ 19 по
родъ, распредѣленныхъ въ верхнихъ пластахъ, но 
преимущественно въ Венлокскомъ сланцѣ (8 породъ) 
и Венлокскомъ известнякѣ (7 породъ) ни одна не 
встрѣчается въ Эстляндін, но въ замѣнъ того  5 
породъ теребратулишовъ, ей свойственныхъ, т а к 
же характеризую тъ собою породы древнѣйшія из
вестняка крупнокристаллическаго, помѣщеннаго въ 
верхній ярусъ. '

Выводъ изъ сравненія остатковъ  ОгіЫв еще бо
лѣе удовлетворителенъ; изъ 26 породъ ихъ, 19 ис
ключительно принадлежатъ Карадокскому песча
нику и Лландсйльскому плитняку; четы ре встрѣ
чаю тся въ Венлокскомъ известнякѣ и только одна 
порода въ нижнемъ Лудловскомъ ярусѣ; въ Э ст
ляндін, въ крупнокристаллическомъ известнякѣ,



Огііт вовсе замѣчено не было и о статки  ихъ со
средоточены только въ плитняковомъ.

Если позволительно опредѣлять параллельность 
и сходство ярусовъ по заключающимся въ нихъ 
остаткам ъ  палезоическнмъ, т о  изъ установленна
го мною сравненія, усматривается довольно вѣро
ятная возможность заключить, ч т о  нижніе из
вестковые пласты Эстляндін, т о  есть  известнякъ 
хлоритъ содержащій и плитняковый, со о твѣ тству 
ю тъ  Веплокскомѵ известняку, а крупнокристал
лическій и сливной, Лудловскомѵ нижнему ярусу, 
ч т о  э т и  разновременные осадки отличаю тся ха
рактеристическими окаменелостями и мнѣ ка
ж ется, не допуская перемеженія слоевъ Веилок- 
скихъ съ Лудловскими, принять можно, ч то  въ 
Эстляндін они раздѣлены можетъ бы ть отличи
тельнѣе, нежели бъ самой Англіи.

Принявъ э т о т ъ  выводъ за краеугольный камень 
для установленія одноименности другихъ пластовъ, 
гадателъпо допустить можно, ч т о  зеленый песча
никъ, горючій глинистый сланецъ и нижній пес
чаникъ представляю тъ рѣзко раздѣленные, по въ 
нѣсколько разъ перемежающіеся слои Карадокскаго 
песчаника и Веилокекаго сланца- представителемъ 
перваго служитъ нижній и зеленый песчаники, а 
послѣдняго глинистый сланецъ. Здѣсь прерывается 
пить сравненія этихъ образованій по органиче
скимъ остаткам ъ, въ Англіи они весьма богаты



ало

разнообразными породами окамснѣлосшсй, въ Э ст- 
ллндіи ;кс песчаникъ содержитъ только несмѣш
ное множество недѣлимыхъ изъ рода ОЬоІш, зеле
ный песчаникъ одинъ видъ тсребрашулн въ мень
шемъ количествѣ, и глинистый сланецъ скудно 
разсѣянные о статки  Оогдопіа (ІаЪеІЩогтів, к о то 
рую считаю  я за одну съ Оогдопіа? (поі патеіі) 
Мурчисона, встрѣчающуюся въ Англіи исключи
тельно въ Веилокскомъ сланцѣ.

Наконецъ, опускаясь далѣе, за неимѣніемъ положи
тельныхъ данныхъ, принять можно, ч то  Ллап- 
дейльскій плитнякъ замѣщенъ въ Эстляндіи синею 
глиною, составляющею не разгаданную до нынѣ 
основу всѣхъ осадочныхъ образованій ея.

Ч т о  касается до пластовъ налегающихъ надъ 
нижнимъ Лудловскимъ, т о  ихъ въ Эстляндіи во
все не замѣчается; въ верхнихъ пластахъ известня
ковъ мною разсмотрѣнныхъ и въ наносахъ нс най
дено ни одного образца органическихъ тѣлъ, о т 
личительныхъ въ Англіи для Эймесшрійскаго из
вестняка и верхняго Лудловскаго яруса, а потому 
должно с ч и та ть , ч то  въ Эстляндіи образованія 
эіпн мѣста не имѣли.

И так ъ  на основаніи произведенныхъ въ сѣверо- 
западной Эстляндіи наблюденій допустить можно;

1) М ѣстное подраздѣленіе всей силурійской почвы 
Гори. Ж ур и . Ни. V I. 1844, 4



ея на девять Пластовъ, удобно распредѣляющихся 
на тр и  отдѣльныхъ яруса, разнящихся признаками 
литологическими и палсзоическими.

2) П ринятіе частныхъ воздымапій, измѣнявшихъ 
правильность напластованія.

о) Дѣйствіе подземныхъ силъ, производящихъ об
щее воздыманіе Эспіляндіи и обмѣлсніе обмываю
щаго ея моря.

ѵ ' * •*» {?. 5 5 І'і *л I.’ .

Излагая мысли мои, я старался принести по
сильную дань современному ученію геогнозіи, оцѣ
нившую всю важность остатковъ  палезоическихъ, 
погребенныхъ въ нѣдрахъ земныхъ. Прошу благо
склоннаго снисхожденія, если замѣчены будутъ 
ошибочные взгляды и хѵдо истолкованныя наблю
денія; не многимъ суждено ясно разбирать эпш 
таинственныя письмена, которыми рука Всемудра
го Промысла начертала лѣтопись землезданія. Умы 
любознательные оказали уже незабвенную заслугу, 
разъясняя по видимому необъяснимое,толкуя э т о т ъ  
іероглифическій языкъ, исполненный столь глубо
каго значенія, но безъ сомнѣнія, выведенныя до 
нынѣ начала должны въ послѣдствіи времени по 
обыкновенному ходу умственной дѣятельности че
ловѣчества претерпѣть во многомъ существенныя 
измѣненія, а вѣрнѣйшее средство къ тому т щ а 
тельныя и многократно повѣренныя наблюденія 
въ различныхъ мѣстностяхъ.



Ъ Ъ 7

Названіе мѣстностей.

I 11 и ж и і й я р у с ъ .

Нижній

песчаникъ.

Горючій
глинистый

сланецъ.

Зеленый

песчаникъ.

11

Хлоритосодержащій

известнякъ.

Верх
ній

песча
никъ.

А Б л ш  ц А III.

в ъ С И Л У Р І И С К О И п о ч в ъ

I» е А Н І а Я р ъ.

И з в е с т  п я к ъ н л И ІП II я к о в ы и.

II и ж іі і е с л о и . II

III В е р х н і й  я р у с ъ .

И з в е с т  н я к ъ.

Крупнокристаллическій. С л ы в і і о й .

1) Окрестности Реве
л я  къ юговостоку, 
Гаркъ, морской бе
регъ.

2) Разрѣзъ, въ Тишер- 
тѣ на западъ отъ 
Ревеля.

3) Окрестности Бал
тійскаго порта.

4) Островъ ОЪинс- 
голъліъ

Обломки

ОЬоІш

(ЕісЬлѵ).

Оог^опіа

ГІаЬеШ-

Гогтіз

(ЕісЬлѵ.)

Обломки 

ОЬоІиз Те

геЬгаІиІа 

ѵеггисоза 

(Еіс1і\ѵ).

АзарЬиз ехрапзиз 
(ІѴаЫ) йсѵехиз 
(ЕісЬлѵ.) Іасгпіаіиз 
(і)аіт.) Саіутепе 
Осііпіі (ЕісЬлѵ.) 
ТегеЬгаІиІа ѵеггисоза. 
Обломки ОЬо1и$-

АзарЬиз ехрапзиз
Аеѵехиз, Іасіпіаіт.
Саіітепе Осііпіі.
ТегеЬгаІиІа ѵеггисоза 
и обломки оЬоІиз.

5) Островъ Тіорлісъ.
a) Окрестности селе

нія Саксбю
b) Около мызы Маг

нусъ-Гофъ . .

Къ Ь-му листу Гори. Жури. К н. V I. 1.844.

ОгіЬосегаіііез Аиріех (XV яЪ\) 
гедиіагіз 8сЬ1о1.) Ьасіііиз, 
(Еісіілѵ.) ашшіаіиз (Ніз.) 
АзарЪ П8 ехрапзиз. Саіуте
пе Осііпіі. ТегеЬгаІиІа ѵег
гисоза.

ОгіЬосегаі. Аиріех, гедиіагіз, 
Ьасіііиз, аппиіаіиз. Азар- 
Ьиз ехрапзиз. Саіутепе 
Осііпіі. ТегеЬгаІиІа ѵегги- 
соза.

Азарііиз ехрапзиз. Саіутепе ОАіпіі. ОгіЬосега- 
Шез Аиріех, Ьасіііиз, гедиіагіз, ѵа^іпаіиз(8еЬ- 
Іоі.) ТегеЬгаІиІа ѵеггпеоза, азрега (8сЫоІ). ОгіЬіз 
Аізііпсіа (ЕісЬлѵ.), ргопііез (ВисЬ), рагоа (Рапсі.), 
ітЬгех (Рапсіег). ТигЬо апіідиіззітиз (ЕісЬлѵ.). 
ЕиотрЬаІизіпсгезсепз, СаІаторогаГіЬгоза (Соісі). 
ЗрЬасгопііез аигапііит (ѴѴаЬІ.)•

ОгікосегаІііезАирІех, Саіутепе ОсІат,8с1егорз(Оа1гп) 
ОііЬіз ргопііез, ігі^опиіа (ЕісЬлѵ-). ги^оза (Оаіт)' 
ТегеЬгаІиІа рагатЬопііез (ВисЬ), (ІеГогтаІа (ЕісЬлѵ) 
Муіііпз іпегаззаіиз (ЕісЬлѵ). Сіутепіа Осііпіі 
(ЕісЬлѵ). Азарііиз ехрапзиз. ІИаепиз сгаззісаисіа 
(О а іт ). ЗрігіГег Іеііпісо8іа(ЕісЬл\^),сЬата (ЕісЬлѵ) 
ТигЬо зііигіеиз (ЕісЬлѵ). апіідиіззітиз (ЕісЬлѵ.) 
ЕиотрЬаІиз Оіопізіі (Вгот), саШІиз (8олѵ). ВеІ- 
ІегорЬоп сопзрісииз (ЕісЬлѵ.) апдиіаіцз (ЕісЬлѵ) 
Неііосгіпііез Ьаііісиз (ЕісЬлѵ)- Н етізсотііез ру- 
гіГогтіз (ВисЬ.) РЬазіапеІІа ргізса (ЕісЬлѵ ) Саіа 
торога.

Сіутепіа апіідисззіта (ЕісЬлѵ). ОгіЫз Іізііп- 
сіа, саііаеііз (Оаіт.) Ігапзѵегзаііз (Оаіт). гидо- 
за, еи^іурііа (Оаіт). Огііюсегаіііез гедиіагіз. ЕзсЬа* 
га зсаіреііит (Ьопзсі.) Саіаторога (іЪгоза, §оц1ап- 
Аіса (СоЩ.) Неііорога шіегзііпсіа (ІѴаЫ)*

Суаікорііуііит ІигЬіпаІит 
(СоЫ.) Саіат. {іЪгоза. Саіе- 
пірога ЬЬугіпіЪіса (Соісі.) 
Асііпосгіпііез сіп^иіаіиз 
(Соісі.) Йагсіпиіа ог^апоп 
(Ь опзі.)



Ъ Ъ 8

Н азваніе мѣстностей.

6) Островъ Даго. 
а) Около мызы Грос-

сснгофъ.
Ь Въ каменоломняхъ 

между Пюгалеп- 
скимъ Пастора- 
томъ и морскимъ 
берегомъ.

с) Каменоломня Пал- 
локюлъ.

(1 ) Гоггнголъмйкаяка• 
меноломня..

е) Каменололтя 11а- 
опе.

7) і/Іукголъмскал ка- 
ліеиололтя островъ 
Нукке.

1 II и X II I и я р у с ъ .

III

песчаникъ.

Горючій 
глинистый 

сланецъ.

Зеленый

песчаникъ.

II

Хлорыпіосодераіащіп

известнякъ.

Верх
ній

песча
никъ.

И з в е с т н я к ъ  п л и т н я к о в ы й .

11 и ж іі і е с л о п. В и і е е л о и .

III В е р х н і й  я р у

II  з в е с пі п я к н.

Крупнокристаллическій.

ЗрігіГег арегіигаіи з (8 сЫоІ.) ОгІЬіз Ігапзѵег- 
заііз, гитова, Ѵ епіеиШ и (ЕісЬлѵ). ТигЬо вііцгі 
си.я. ВеІІегорЬоп сопзрісиив. С аіаторога ЬЬгоза.

ОгіЬосегаІіІез сіиріех, ге0'и1агІ8. ВеІІегорЬоп 
т е ^ а іо з іо т а  (Е І сіілѵ .) РІшзіапеПа дідаз. ОгіЬіз Ѵег- 
пеиііііі, 1 гап 8ѵег8а 1 і8 , еи^ІурЬа, ветісігсиіагів 
(ЕісЬлѵ), гитова, ітЬ гех  саііасііа. 8 рігіі'ег Іупх 
(ЕісЬлѵ.) ТегеЬгаІиІа іпзиіагіб (ЕісЬлѵ). ТигЬо 
апІідиів8 Іт и з , зііигісиз Еіп^иіа диасігаіа (ЕісЬлѵ) 
Іл іи ііез  сопѵоіѵапз (ЗсЫоІ). ІПаепиз сгаззісаисіа 
(О аІт). Саіаторога [іЬгот. СуаіЬорЬуІІит ііехио- 
8 и т ,  ІпгЬіпаіигп. Саіепірога ІаЬугіпіЬіса.

ОгіЬосегаІіІе» аппиіаіиз.

О гіЬоеегаІііе8  аппи іаіиз. Сіутспіа Ойіпіі. ТигЬо 
апйдиіззітиз, 8ііигісиз. ТегсЪгаІиІа рагапгЬопіісз. Ааііса 
ргізса. ЕісЬлѵ. РЬазіапеІІа 0 І0 аз. Е и о тр Ь аІи з 
іпегейсепз. ВеІІегорЬоп сопзрісииз Ы п^иіа ди
асігаіа. ІІІаепиз сгаззісаиііа. ОгіЬіз зетісігси іа- 
гія, гитова. С уаіЬорЬуІІит Іи гЬ іп а іи т . Неііоро- 
га іп іегзііпсіа.

Репіасгіппиз ргізсиз Оо](1)
СуаіЬорЬуІІит Іи гЬ іп а іи т
Зіготаіорога роіутогрііа, Саіе
пірога ІаЬугіпІкіса, Саіаторога 
СоШашІіса. Сурісііа Ьогсаііз. 
Неііорога іп іегзііпсіа. Еіі- 
ЬоіІепДгоп се зр ііо зт п  
(Ко Ісі).
СуаіЬорЬуЦиш Іи гЬ іп а іи т  
Пехиозшп- Саіаторога Гі- 
Бгоза- Кеіерога ІепеІІа 
(ЕісЬлѵ). 8 ігошаІорога с»п- 
сепігіса. Саіепірога ІаЬугіп
іЬіса. Неііорога іпіегзііпсіа 
Суаііюрііуііит [Ігхиозит, іиг- 
Ыпаіит. 8 іготаІорога соп- 
сепігіса- Саіепірога ІаЪугіпІ- 
Іііса. Неііорога іпіегзііпсіа.

С уаіЬорЬуІІит Іи гЬ іпаіи т.

Саіаторога [іЬгоза, р о іу т о г -  
рЬа. Суаііюрііуііит ІигЬіпаіит 
Саіепірога езсііагоісіев.

С л и в н о й .

ТигЬо сігго- 
8и 8 , Виссі- 
т і т  (8 р. ?).-

Неііорога іп- 
іегзііпсіа.

I 1



ъъо

Названіе мѣстностей.

8) Каменоломни око 
ло Нюбю:

а) Близъ деревни ІІелі- 
гула.
Близъ деревни Шм- 
, гула.

9) Сутлепская каліе- 
поломня.

10) Тайбелъская.
11) Нейгофскап каліе- 

нололшя.

12) Кирриліегскал.
13) Венденская каме- 

нололшя.

14) Линденскія каме
ноломни'

а) Малая . . . .

Ь) Большая . . .
15) Кербелъскій Раз

носъ .....................

I Н и » 11 і й я р у с ъ . іі 2 р е д іі і й я р у с ъ . І И В е р х іі і й я р у с ь.

Нижній Г орючіи 
глинистый

Зеленый Хлоритосодержаіцій Верх
ній

И з в е с іп н я к ъ п л и т н я к о в ы й . И з в е с т и Я К II.

песчаникъ. сланецъ. песчаникъ. известнякъ. песча
никъ. Н и ж н і е  с л о и . В е р х и і е с л о и . Крупнокристаллическій. С л и в н о й .

ОгіЬосегаіііез диріех, гедиіагіз. ІІІаепиз СГЭ88І- 
сашЗа. С аіаторога ГіЬгова. РЬа8Іапеі1а §і§а8. 
СуаіЬорЬуІІит ІигЫ паІит.

Суаііюрііуііит ІигЫпаІит, (Іе- 
хиозит. Зіготаіорога сопсепігі- 
са. Саіепірога езсЬагоісІез. 
Саіаторога (•ІЪго&а.

Л

— — — — — .— — — — — —

ОгіЬосегаііІез геещіагіз. ЕзсЪага зсаіреііит. 
СуаіЬорЬуІІит ІигЫ паІит. Ілп§и1а диасігаіа 
СІутепіа ОсЬпіі. РЬазіапеІІа §і§аа. Каііса ргізса 
ЕиотрЬаІиз Шопізіі. ВеІІегорЬоп те^аіозіош а.

Саіаторога (іЪгоза. СуаіЬор
Ь у ІІи т  ІигЫ паІит. Ііеііо- 
рога іпіегвііпсіа-

Суаііюрііуііит ІигЫпаІит. 6у- 
рі(1іа Ьогіаііз (ЕісЬуѵ.) Саіа 
торога («оііЬпсЪса. 8агсі- 
пиіа ог^апоп.

ВеІІегорЬоп 
ЬіІоЬаіа. Вис 
с іп и т  (8р ?)

і

ч

— — — — — — _  — — —

»

. ' V

СуріАіа Ъогеаііз. Саіеиірога 
евсЬагоЫез. СоИаагЦса Саіа
торога ГіЬгоЗа, бгоііагкііса 
8іготаіорога сопсепігіса.

СірЫіа Ьогеаііз. Саіепірога 
езсЪагоійез ІаЪугіпіЫса. Саіа
торога  Соііапсііса.

Верхніе слои 
состоятъ изъ 
песчанистаго 
известняка. 
Они весьма 

тонки.

Саіаторога ІіЬгоза. Известнякъ песчанистъ. СуаіЬорЬуІІит ІигЫ паІит

• -

Суеіосгітіев 
Зравсіі (Е і-  
сЫѵѵ.) Саіепі- 
рога езсЬаго- 
Ые8.

Примѣчаніе. Окаменѣлосшн, встрѣчающіяся обыкновеннѣе другихъ, означены курсивомъ или косыми буквами.
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II.

Г О Р Н О Е  Д Ѣ Л О .

I .

О тчетъ о дѣйствіи К атунской золотоискательной 

партіи въ 1843 году.

ГІо распоряженію Его Сіятельства Г. Главно
управляющаго Корпусомъ Горныхъ Инженеровъ, 
весною прошедшаго 1843 года, отправлена была 
золотоискательная партія для изслѣдованія мѣстъ 
въ югопосточной части Алтайскаго округа но рѣч
камъ, впадающимъ въ рѣки Капіунь и Чую. О т 
правка эпіон партіи назначена была въ слѣдствіе 
предварительныхъ изъисканій, произведенныхъ въ 
этой  части Алтая Г. Камсръ-Юнкеромъ Чихаче- 
вымъ, путешествовавшимъ здѣсь по Высочайшему 
повелѣнію въ 1842 году. Г. Чихачевъ, открывъ въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ по рѣчкамъ, впадающимъ въ



Чую и Капіунь, признаки песчанаго золота, заслу
живающіе вниманіе, особенно указывалъ, какъ на
иболѣе благонадежныя мѣста, на рѣки Брешіпу, 
Кизильгу, Чсбеликъ и Куякъ Тейяръ, впадающія въ 
рѣку Сейму, которая т е ч е т ъ  въ Катунь, на рѣч
ки Толду, впадающую въ Урсулъ н Садакнаръ, при
надлежащую къ системѣ Чу и. Наряженная завод
скимъ начальствомъ золотоискательная партія, 
состоявшая изъ оі человѣка команды, была пору
чена руководству Корпуса Горныхъ Инженеровъ 
Поручика Ссмяшінковэ.

П ар тія  э т а , въ началѣ весны прошедшаго года, 
отправилась изъ Риддерскаго рудника вверхъ по 
теченію Филнновкн, поднялась на кряжъ горъ, раз
дѣляющій системы водъ Ульбы и Убы. Глинистый 
сланецъ здѣшнихъ мѣстъ, по замѣчанію Г. Пору
чика Ссмянпикова, во многихъ мѣстахъ разсѣченъ 
толщами кератиіповаго порфира. Вверхъ по тече
нію Бѣлой Убы найденъ былъ т о т ъ  же глини
сты й  сланецъ и т ѣ  же порфиры, по здѣсь слои
сты я породы, прикасаясь къ плутоническимъ, с т а 
новятся гораздо тверже, так ъ  ч т о  глинистый 
сланецъ переходитъ въ кремнистый. Югозанадный 
отклонъ Убинскаго Бѣлка, проходящаго между Бѣ
лою и Черною Убою, со сто и тъ  изъ керашигповаго 
порфира, но самый кряжъ, такж е какъ н сѣвс- 
ровосніочнмй отклонъ его, изъ крупнозернистаго 
гранита. Въ долинѣ, орошаемой рѣчками Коксоч-
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ной и Малымъ Л баемъ, глинистый сланецъ, по 
мѣрѣ удаленія о т ъ  Убинскаго Бѣлка, опять со- 
спіаплясшъ господствующую породу. По отклонамъ 
Ічоксикскаго Бѣлка, онъ замѣняется кремнистымъ 
сланцемъ, пласты котораго приподняты высту
пившимъ керагпитовымъ порфиромъ, составляю
щимъ хребетъ Боксинскаго Бѣлка. Далѣе партія  
слѣдовала по долинѣ быстраго Абая, потомъ пере
шла черезъ Бѣлокъ, называемый Карагайскимъ, спу
стилась по рѣкѣ Котегпс на рѣку Коксу и про
должала путь по Коксѣ до впаденія въ нее рѣчки 
Саузара. Въ горахъ, окружающихъ быстрый Абай, 
залегаютъ глинистый и кремнистый сланцы., съ 
востающимъ изъ нихъ кератишовымъ порфиромъ; 
по рѣчкѣ же Когпсте огненныхъ породз, вовсе не 
видно, а по мѣрѣ приближенія къ ея устыо, из
вестнякъ начинаетъ входить въ составъ іпалько- 
вагпаго глинистаго сланца, так ъ  ч то  при устьѣ 
ся и по рѣчкамъ Коксѣ и Саузару онъ образуетъ 
подчиненные глинистому сланцу пласты. Далѣе 
партія шла вверхъ по рѣчкамъ Абаю и Камдупіу, 
потомъ, перейдя на большой хребетъ, внизъ по 
рѣкѣ Кырылыку до впаденія въ нее рѣчки Улаун- 
гулака.Цо рѣчкамъ Абаю и Камдупіу продола;аеіп- 
ся п іотъ  а;е глинистый сланецъ, какъ и по Кок
сѣ, но въ горахъ, окружающихъ рѣчку Кырылыкъ, 
известнякъ уже совершенно вы тѣсняетъ глини
сты й сланецъ и дѣлается господствующею поро
дою.
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О тъ  Рнддерскаго рудника до сихъ поръ мѣста, 
пройденныя партіею , были чрезвычайно гористы, 
болотисты  н покрыты лисгпвеничнымъ и частію  
кедровымъ лѣсомъ, но далѣе по рѣкамъ Улаупгула- 
ку, Ч ивертѣ и Ябагану, принадлежащихъ къ си
стемѣ рѣки Бана, представляю тся обширныя, 
возвышенныя, совершенно безлѣсныя долины; скуд
ная трава покрываетъ почву здѣшнихъ мѣстъ на
селенныхъ кочующими Калмыками.

Перейдя о т ъ  Ябагана небольшой хребетъ, пар
т ія  спустилась внизъ по рѣчкамъ Арыгему, Угару 
и Ело, которыя вмѣстѣ съ Баерлыкомъ состав
ляю тъ  рѣку Урсулъ, впадающую еъ лѣвой стороны 
въ Б атунь, потомъ внизъ по Урсулу, до впаденія 
въ него рѣчки Теііьгп, вытекающей изъ озера то го  
же названія. Горы, окружающія рѣчки Арыгемъ, 
Угаръ и Ело, со сто я тъ  изъ глинистаго сланца и 
переходовъ его въ кремнистый и известковатый 
глинистый сланецъ, но по Урсулу глинистый сла
нецъ встрѣчается довольно рѣдко, болѣе же раз
ви ты  кремнистый сланецъ н керапштовый пор
фиръ, въ особенности послѣдній. Съ Урсула пар
т ія  пошла вверхъ по рѣкѣ Теньгѣ, черезъ верши
ны рѣки Песчаной, впадающей въ Обь, и наконецъ 
внизъ по рѣкѣ Семѣ, впадающей съ лѣвой сторо
ны въ Катунь, до рѣчки Б р е т т у . О тъ  устья 
Тсньги керапштовый порфиръ смѣняется кремни
сты мъ сланцемъ, переходящимъ впослѣдствіи въ



обыкновенный глинистый сланецъ, который со
ставляетъ  господствующую породу въ вершинахъ 
рѣкъ Сеты и Песчаной. По Семѣ видны безпре
станныя измѣненія глинистаго сланца, т о  пере
ходитъ онъ въ кремнистый, т о  въ известковый, 
а иногда замѣняется роговикомъ и кератигповымъ 
порфиромъ. Здѣсь начаты были Г. Семянниковымъ, 
согласно съ данною ему инструкціею, поиски зо
лота.

Развѣдки Каіпунской партіи  начались рѣчкою 
Креш ту, впадающею въ рѣку Семю съ правой с т о 
роны. Горы, окружающіе э т у  рѣчку, со сто ятъ  
изъ сѣраго и зеленоватаго глинистаго сланца, пе
реходящаго въ сланецъ извсстковатый и иногда 
заключающаго прослойки известняка. П очти  на 
половинѣ долины, сланцы разсѣчены толщею сѣра
го кератитоваго порфира, заключающаго зерна,бѣ- 
лаго полеваго ш пата; вблизи этой  толщ и сланцы 
становятся плотнѣе и тверже. Въ наносахъ рѣч
ки Креш ту слабые признаки золота попадались 
уже въ самомъ торфѣ, собственно россыпь зале
гала на глубинѣ 1 или аршина, въ ией содержа
ніе золота доходило по нѣкоторымъ шурфамъ до 
40 долей во 100 пудахъ песку. Эіпо первое откры 
т ы е  позволяло надѣяться, ч то  въ ближайшихъ рѣч
кахъ найдены будутъ болѣе богатые россыпи, и 
потому Г. Ссмянниковъ заложилъ работы по рѣч
камъ Малой Чергѣ, впадающей въ Семю съ лѣвой



стороны, Муйту н Марчалѣ, впадающимъ въ т у  
же рѣку съ правой стороны.

Берега Черги со сто я тъ  исключительно изъ гли
нистыхъ сланцевъ и известняковъ. Послѣдніе сна
чала показываются въ видѣ подчиненныхъ пла
стовъ, по далѣе, къ вершинамъ, известняки совер
шенно вьплѣсняюпіъ слаиецъ/Они имѣютъ плот
ное сложеніе, бѣлый или сѣрый цвѣтъ , сланцы и;с 
большею частію  известковаты, сѣраго, зеленова
таго  или темнокраснаго цвѣта. Тѣ ;кс самые слан
цы встрѣчаю тся въ долинѣ рѣчки М уйту; они 
такж е бываютъ известковать] и содержатъ под
чиненные пласты сѣраго слоистаго известняка. 
Известнякъ, и въ особенности глинистый сланецъ, 
составляю тъ господствующія породы и въ доли
нѣ рѣчки Марчалы; но здѣсь, вѣроятно о т ъ  дѣй
ств ія  породъ плутоническихъ, которыя впрочемъ 
на наружу не выходятъ, глинистые сланцы пере
ходятъ въ хлоритовые, или, гперяя свое слои
сто е  сложеніе, становятся нс обыкновенно плот
ны и содержатъ прослойки жировика. Вся долина 
рѣчки Малой Черги усѣяна валунами глинистаго 
сланца и известняка, кварцевые же валуны, хотя  
и встрѣчаю тся, но очень рѣдко, напротивъ того  
по долинѣ рѣчки Муйіпу, валуны кварца попадают
ся довольно часто. Россыпь по рѣчкамъ Малой 
Чергѣ и Марчалѣ залегаетъ очень глубоко и пока
зываетъ только весьма убогіе признаки золота'



По рѣчкѣ МуГшіѵ, хотя содержаніе золота но нѣ
которымъ шурФамь н доходило до о0 долой во 100 
нудахъ песка, но далѣе, вверхъ по долинѣ, содержа* 
ніс э т о  оп ять  уменьшилось и да;кс нѣкоторые 
шурфы вовсе не показывали признаковъ .золота.

Горы окружающія рѣчки Кызылгай и Садлу, ко
торы е впадаютъ съ правой сто|юпы въ рѣку Семю, 
со сто я тъ  изъ различныхъ видоизмѣненій глини
стаго сланца. Лѣвый берегъ рѣчки Кызылгая весь 
покрытъ лѣсомъ и не представляетъ ни какихъ 
обнаженій, на противъ того, въ правомъ берегу 
ихъ очень много; сначала видны пласты обыкно
венно глинистаго сланца, далѣе идетъ сланецъ нѣ
сколько разрушенный, пласты котораго падаютъ 
чрезвычайно круто и преисполнены окаменѣлостл- 
ми. За тѣмъ глинистый сланецъ постепенно пе
реходитъ въ кремнистый и въ породу метамор
фическую, которой плотная, зеленоватосѣрая мас
са содержитъ прослойки зеленаго талька. Въ дру
гомъ мѣстѣ сланецъ переходитъ въ метаморфиче
скую породу, похожую на плитный талькъ, ж елто
ватозеленаго цвѣта; порода э т а  просвѣчиваетъ въ 
краяхъ и содержитъ прожилки кварца. По рѣчкѣ 
Садлу встрѣченъ одинъ только глинистый сланецъ, 
содержащій прослойки известковаго ш пата. Рос- 
сыпи обѣихъ рѣчекъ показали очень слабые при
знаки золота, а во многихъ шурфахъ ихъ и совер
шенно нс было; въ самыхъ богатыхъ мѣстахъ со-



держсиіе золота не превышало 20 долей во спіѣ 
пудахъ песка.

Глинистый сланецъ составляетъ преимуще
ственную породу и въ долинѣ рѣчки Шелебсска, 
впадающей съ правой стороны въ рѣку Ссмю, вы
ше устья Садлу въ 1 і верстахъ. Въ одномъ мѣ
с т ѣ  онъ заключаетъ небольшой пластъ извест
няка. Здѣсь такж е встрѣчаю тся породы м ета
морфическія, подобныя найденнымъ на Кызылгаю. 
Россыпь ІИелебнна не показала и признаковъ зо
лота.

Берега рѣчки Куякпіанара, впадающей въ Семю 
съ лѣвой стороны, верстахъ въ 8 выше Шелеби- 
на, представляю тъ большее разнообразіе породъ, 
нежели другія долины, обслѣдованныя Кашунскою 
партіею . При устьѣ рѣки видѣнъ красноватый 
глинистый сланецъ, далѣе встрѣчается діоритъ, 
представляющій смѣшеніе темной роговой обман
ки и бѣлаго полеваго ш пата; оба минерала быва
ю тъ  иногда так ъ  тѣсно соединены, ч т о  порода 
представляетъ однородную массу весьма вязкую, 
гпсмносѣраго цвѣта, имѣющую мелкозернистое сло
женіе. Въ прикосновеніи съ діоритомъ глинистый 
сланецъ становится плотнѣе, тверже и т е р я е т ъ  
свою слоеватость, наконецъ въ вершинахъ Кулк- 
гпенара показывается порФііровидный гранитъ, ко
торы й въ мелкозернистой массѣ своей, состоя
щей изъ бурой слюды и свѣтлаго половаго шла-



гпа, содержитъ кристаллическія зерна бѣлаго альби
т а . Здѣшняя россыпь такж е оказалась весьма 3 6 0 - 
гою: въ самыхъ богатыхъ шурфахъ содержаніе зо
л о та  не превышало 16 долей во 1 0 0  пудахъ песка.

Кулктенаръ былъ послѣднею рѣчкою системы 
рѣки Семи, на которую указывалъ Г. Чихачевъ, 
какъ на благонадежную къ о тк р ы т ію  золота. О т 
сюда Поручикъ Сем ян никовъ, согласно съ данною 
ему инструкціею, перевелъ партію  на рѣчку Тол- 
ду, впадающую съ лѣвой стороны въ Урсуль. Здѣсь 
оп ять  встрѣченъ извссіпковатый глинистый сла
нецъ, переходящій въ породу метаморфическую 
плотнаго сложенія, зеленоватосѣраго цвѣта, содер
жащую листочки слюды. Порода э т а  въ порошкѣ 
кипитъ съ кислотами, ч т о  еще болѣе доказыва
е т ъ  переходъ ея изъ известковаго глинистаго слан
ца. Слоистыя породы долины Толды разсѣчены ке- 
ратитовым ъ порфиромъ, содержащимъ въ сѣрой 
массѣ своей весьма мелкіе кристаллы черной рого
вой обманки. Вблизи порФировъ глинистый сла
нецъ переходитъ въ кремнистый. Признаки золо
т а  по этой  рѣчкѣ встрѣчались только въ 1 0  пер
выхъ шурфахъ, начиная о т ъ  устья, и т о  очень 
убогіе, а въ слѣдующихъ за тѣм ъ и вовсе ихъ не 
было.

По рѣчкѣ Арыгемъ, составляющей одну изъ вер
шинъ Урсули, встрѣченъ одинъ только глинистый 
сланецъ; россыпь не показала признаковъ золота.
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Изслѣдованіемъ долины Армгсма окончились за
н я т ія  Катынской ііаршіщ позднее время года и 
дальнее разстояніе о т ъ  мѣста развѣдокъ партіи , 
нс позволили Поручику Ссмлннпкову изслѣдовать 
рѣчку Садакпаръ, принадлежащую къ системѣ Чу и, 
которую впрочемъ и самъ Г. Чихачевъ считалъ 
менѣе благонадежною къ о тк р ы тію  золота.

Поиски Капіунской партіи не увѣнчались успѣ- 
хомъ, ни въ одной изъ изслѣдованныхъ рѣчекъ не 
найдено такого содергканія золота, чтобы россынь 
стоила разработки, но признаки, хотя и слабые, 
были находимы почти вездѣ. О бстоятельство э т о  
обнадеживаетъ, ч то  можешь б ы ть  по системѣ 
другихъ, смежныхъ съ Семою рѣкъ, будутъ обрѣ
тен ы  болѣе богатыя золотоносныя россыпи.

Ч т о  касается до геогностпческаго состава ча
с т и  Алтайскаго округа, изслѣдованной Г» а тунскою 
золотоискательною партіею , т о  онъ, какъ судить 
можно по изложеннымъ выше описаніямъ, весьма 
однообразенъ. Глинистый сланецъ и подчиненный 
ему известнякъ, вездѣ составляетъ основаніе поч
вы, судя по сходству ихъ со слоистыми породами 
другихъ частей Алтайскаго округа и по окамене
лостямъ найденнымъ въ глинистомъ сланцѣ доли
ны Кызылгая (*). Здѣшиіс сланцы и известняки

(*) Между этими окамсиѣлостлми Поручикъ Семяіінііковь 

нашелъ стебли энкрипитовъ, Сог^огііа іг.ГашІіЬиШ’ог- 
шІ8, СуаІімрЬуІІит сегаіііез, СуаіЬорЬуІіит ІагЬіпа-



долиты были, отнесены къ (полисамъ силурійской 
системы. Илъ плутопическихъ породъ, ихъ разсѣ
каю тъ кератіітовый порфиръ, а по Куякпіенару 
гранитовый порфиръ и породы діоритовыя. Плу
тоническія толщи нс только производятъ безпо
рядокъ въ пластахъ слоистыхъ породъ, по измѣ
няю тъ и самое ихъ сложеніе. Плотные известняки 
по близости ихъ дѣлаются кристаллическими, гли
нистый сланецъ переходитъ въ кремнистый, или 
въ хлоритовый и другія метаморфическія породы, 
въ которыхъ замѣтно уже кристаллическое сло
женіе. Нахожденіе метаморфическихъ породъ въ 
такихъ мѣстахъ, гдѣ не видно на поверхности 
породъ плутоническихъ, можетъ свидѣтельство
вать, ч то  подъ здѣшними слоистыми гнолщами, во 
многихъ мѣстахъ скрыты породы огненнаго обра
зованія, поднятіе которыхъ изъ нѣдръ земныхъ 
придало эгпому краю гористое мѣстоположеніе и 
направило теченіе рѣкъ.

Уі9

Іи т , ІегеЬгаІиІа ргізса, а такж е нѣсколько видовъ 
изъ рода ярігіГег.
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О дѣйствіи развѣдочныхъ партій въ Н ерчинскомъ 

округѣ въ 1 8 4 5  году.

По положенію Горнаго Совѣта хозяйственными 
партіями о т к р ы т ы  въ 1845 году слѣдующія мѣ
стонахожденія металловъ.

А. По зо.іо)пому производству. По системѣ водъ ргъки
Ш и .іки.

1) Подъ распоряженіемъ Г. Ш табсъ-К апитана 
Павлуцкаго, развѣдывалась золотосодержащая рос- 
сыпь, о тк р ы та я  имъ въ 1842 году па рѣчкѣ Лун- 
жанкахъ, впадающей въ рѣку Шилку, ниже рѣчки 
Кары въ 7] верстахъ. Изслѣдованіе .россыпи продол
жалось по всѣмъ ея направленіямъ, послѣ котора
го опредѣлено, ч т о  Лунжанкинская россыпь имѣ
е т ъ  всей длины 2-і- версты при ширинѣ Ц і  са
женъ; золотосодержащій пластъ ея толщиною 
о т ъ  1 до 1 і  аршина, подъ толщиною піорФа о т ъ  
5 до 5 аршинъ, съ частнымъ содержаніемъ золота 
въ 100 нудахъ песковъ о т ъ  40 долей до 5 золо
тниковъ 15 долей, а общимъ въ 1 золотникъ. Въ 
прошломъ въ 1842 году нечисленно въ ней золота 
7 пудовъ, а въ 1845 году 9, всего составилось 16 пу
довъ.



Въ томъ же 1813 году, при осмотрѣ Лунжан- 
кипской долины, ниже промысла въ 4 верстахъ по 
теченію рѣчки Лунжанковъ па лѣвой сторонѣ, по
слѣ сіенитовой Формаціи обращено было вниманіе 
на значительной обрывъ огромной горы сіенитова
го конгломерата, покрытаго при подошвѣ песча
никомъ съ отпечатками порослей. Гора э т а  по
казалась отличительною по тому, ч то  зеленова
ты й  цвѣтъ ея, такж е гальки ее составляющія, 
весьма сходны съ розсыпью, откры тою  близь вер
ховьевъ то й  же рѣчки Лунжанковъ.

Опытною промывкою, отсыпь конгломерата, 
взятая выше долины Лунжанкинской въ 5 саже
няхъ, дала знаки золота во 100 пудахъ до 2 долей. 
На всѣхъ ли высотахъ гора конгломерата имѣетъ 
знаки золота, по позднему времени, Г. Ш табсъ-К а
питаномъ Павлуцкимъ не опредѣлено, такж е и по 
тому, ч то  по поводу этого замѣчанія были т о т 
часъ подвергнуты изслѣдованію берега рѣчки Лун
жанковъ., противъ самой горы конгломерата; при 
чемъ на длинѣ ЗОО саженъ, 4 шурфами о тк р ы ты  
т ѣ  же золотосодержащіе пески, какіе находятся въ 
отсыпи, но съ содержаніемъ золота во 100 пудахъ 
до 1~ золотника. Кромѣ 4 шурФовь, еще были за
ложены 9 шурФовъ внизъ и вверхъ рѣчки Лунжан
ковъ, но притокъ воды не позволилъ пробить 
ихъ до настоящей постели. Указанія 4 шурФовъ съ 
содержаніемъ золота позволяютъ заключить, чпю



при дальнѣйшей разшур<і>овкѣ водянистыхъ мѣстъ 
«Лунжанкопекой россыпи, въ первыхъ весеннихъ мѣ
сяцахъ 1814 года, какъ болѣе по мѣстности благо
пріятныхъ со стороны ііунжанкипскаго промысла, 
пріобрѣтстся зологпл въ пескахъ, болѣе исчислен
ныхъ 16 пудовъ.

По системѣ водъ рѣки Аргуна.

2) Въ Ъ верстахъ о т ъ  Ильдиканскаго промы
сла въ сіенитовой Формаціи, по рѣчкѣ Бы строй, 
впадающей въ рѣчкѵ Тайлу, которая вливается въ 
рѣчку Газнмуръ, о т к р ы та  золотая россыгіь съ ча
стнымъ содержаніемъ золота во 100 нуд. песковъ 
о т ъ  1Ъ доль до 1 золотника 19 доль. Россынь э т а  
опредѣлена длиною на1 4 версты, при ширинѣ 5 са
женъ и толщинѣ 6 четвертей, подъ торфомъ 4-|- 
аршина. Въ ней исчислено общее содержаніе во 100 
пудахъ песковъ 43 доли, а всего золота 6^ пудовъ. 
Розсыпь э т а  въ будущемъ лѣ тѣ  будетъ оконча
тельно изслѣдована, при чемъ бы ть можетъ общее 
содержаніе ея возвысится; но если ограничится и 
іпѣмъ содержаніемъ, какое въ ней уже опредѣлено, 
т о  и въ такомъ случаѣ о тк р ы т іе  э т о  Ильдикан- 
скому промыслу, находящемуся въ хлѣбородномъ 
мѣстѣ подъ однимъ управленіемъ съ Газимурскимъ 
заводомъ, и слѣдовательно съ меньшимъ количест
вомъ накладныхъ расходовъ, въ послѣдствіи можетъ 
составить ощ утительное подкрѣпленіе.



Г») Подъ распоряженіемъ Ильдпкаискаго промы
сла продолжалась развѣдка Ильдиклпской россыпи, 
откры той  въ 1842 году. ІІо окончаніи развѣдки, 
опредѣлено во всей россыпи сложное содержаніе во 
100 пудахъ 60 долей. Длина ея изслѣдована на 1,300 
саж., ширина на 6 -саж., при толщинѣ золотосо
держащаго пласта 1^ аршина, подъ торфомъ 6 
аршинъ. Въ 1842 году въ ней исчислено золота 2 
пуда, къ тому въ 1843 году прибыло 7 пудовъ 32 
фун, всего составилось золота во всей россыпи 9 
пудовъ 32 Фунта.

4) Подъ распоряженіемъ Солкоконскаго промысла 
продолжалась развѣдка Солкокопской россыпи, о т 
крытой въ 1842 году. По окончаніи развѣдки опре
дѣлено во всей россыпи сложное содержаніе во 100 
пудахъ песковъ 75 долей. Длина ея изслѣдована на 
190 саженъ, ширина на 15 саженъ при толщинѣ 
золотосодержащаго пласта 1-Ѣ аріи., подъ торфомъ 
4 аршина. Въ 1842 году въ пей исчислено золота 
1 пудъ, къ тому въ 1843 году прибыло 5 пудовъ 
18 Фунтовъ, верго составилось золота во всей 
россыпи 6 пудовъ, 18 Фунтовъ, 24 золотника, 88 
долей.

5) Въ 5 верстахъ о т ъ  Кулгпумннскаго рудника 
по рѣчкѣ Яромаю о тк р ы ты  знаки золота о т ъ  8 
до 30 долей во 100 нуд. песковъ, п съ такпмп же 
знаками о тк р ы ты  россыпи, 1-я въ одной верстѣ 
о т ъ  Солкокоискаго промысла, въ такъ  называемомъ
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сухомъ логу, и 2-я въ одной верстѣ о т ъ  Екатери
нинскаго завода по рѣчкѣ Женкосу. Болѣе опредѣ
лительному изслѣдованію эпшхъ мѣстъ п репят
ствовали ключевыя воды и ненастное лѣто , а по
тому изслѣдованіе ихъ оставлено до Февраля мѣ
сяца 1844 года, какъ такого времени, которое 
здѣсь болѣе благопріятно для разшурфовки сырыхъ 
и водянистыхъ мѣстъ.

В. По серебряному производству.

1) Подъ распоряженіемъ Берггсшвореиа П антю 
хина, въ одной верстѣ о т ъ  деревни Лукиной, на
ходящейся при трактовой  дорогѣ, въ 4 верстахъ 
о т ъ  деревни Колобовой, о т к р ы та  кварцевая жила, 
которой лежачій бокъ составляетъ известнякъ, а 
висячій гранитъ. Длина жилы опредѣлена на ІЮ 
саженъ, а глубина изслѣдована на 4~ сажени, т о л 
щина жилы въ почвѣ развѣдочной ш ахты прости
рается до 1 аршина 12 вершковъ, а въ ортѣ , за
ложенномъ изъ ш ахты , до 2 аршинъ. Жила про
сти р ается  о т ъ  югозапада къ сѣверовостоку, па
даетъ  на югъ подъ 60°. Оруденѣлосшь ея состав
ляю тъ  преимущественно свинцовый блескъ и сюр* 
млнисгпыя охры. Частное содержаніе серебра въ 
рудахъ простирается о т ъ  2 до 17 золотниковъ, 
а свинца о т ъ  2 до 5 Фунтовъ. Х отя  общей сор
тировки рудъ еще не было, но, судя по частной 
пробѣ всѣхъ видовъ ихъ, можно ожидать, ч то  сор-
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шовос содержаніе рудъ будетъ не менѣе 2, 5 10 и 
17 золотниковъ въ каждомъ пудѣ.

Видимая благонадежность этого пріиска, еще бо
лѣе убѣждаетъ противъ прошедшаго года, ч то  
новый э т о т ъ  округъ заслуживаетъ изслѣдованія 
для пріобрѣтенія серебряныхъ рудъ.

2) Въ 11 верстахъ о т ъ  Газимурскаго завода, въ 
верхъ по рѣчкѣ Газимуру, былъ извѣстенъ Ш иві- 
инскій пріискъ, который о т к р ы т ъ  въ 1763 году, 
и послѣ развѣдки, внутренними работами, произ
веденной на глубинѣ Ъ саженъ о т ъ  дневной поверх- 
хности, за убогостію рудъ, въ 1708 году былъ 
оставленъ. Съ этого времени ІІТивіипскін пріискъ 
считался туислежащимъ до 1813 года, въ ко то 
ромъ по расгюряяіснію управляющаго Газимурскимъ 
заводомъ Г. Кулакова были возобновлены развѣдоч
ныя предпріятія, обращенныя преимущественно на 
изслѣдованіе лежачаго бока мѣсторожденія извѣ- 
ешныхъ уа;е убогихъ серебряныхъ рудъ. Въ слѣд
ствіе этого распоряженія, между трапомъ и из
вестнякомъ о тк р ы ты  руды свинцоваго блеска и 
черной свинцовой руды, заключенныхъ въ ікелѣзи- 
сшосвинцовыхъ охрахъ; толщина рудъ опредѣлена 
до 3 аршинъ на всей глубинѣ гезенга, отпущенна
го на 4 аршина съ горизонта ирелшяго зухоргпа. 
Длинная ось мѣсшороаідсніа опредѣлена еще не 
далѣе 3 саженъ. Частное содержаніе рудъ, полу
ченныхъ изъ пріиска, простирается до 20 золот
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никовъ серебра, свинцу до 18 Фупіповъ, сортовое 
же выходитъ въ 1, 1-і, 2, 5 и болѣе золотниковъ 
серебра и 4 , 8 и до 18 Фунтовъ свинцу. Откры
т іе  э т о  полезно преимущественному потому, ч то  
оно можетъ поддержать существованіе Тайнин
скаго рудника.

3) Въ окрестности выработаннаго Мсркульсв- 
скаго пріиска, подъ распоряженіемъ ГиштенФср- 
валтера Машукова, откры ты  на западномъ о т 
клони Трауматовой горы четыре параллельныя 
жилы серебряныхъ рудъ: первая о т ъ  вышеупомя
нутаго пріиска въ 28 саженяхъ, вторая о т ъ  гіер- 

*
вой въ І а  саженяхъ, т р е т ь я  о т ъ  второй въ 37 
саженяхъ и наконецъ четвертая о т ъ  тр етьей  въ 
39 саженяхъ.

Но всѣхъ четырехъ мѣсторожденіяхъ, руды со
ставляетъ  разъѣденный кварцъ, проникнутый же- 
лѣзистосвннцовымн охрами, со вкроплспнымъ свин
цовымъ блескомъ. Толщина жилъ простирается 
о т ъ  4- До 1 аршина. Въ развѣдочныхъ шахтахъ 
жилы опредѣлены на глубинѣ 11 сажени, съ паде
ніемъ ихъ къ сѣверозападу о т ъ  60° до 70° и про
стираніемъ о т ъ  сѣвсрозапада къ іоговосиіоку. Ч а
стное содержаніе серебра въ рудахъ простирает
ся о т ъ  -4 до 5, 6, 8 и 10 золоти и ковъ, свинцу 
о т ъ  1^ до 12 Фунтовъ.

Ошъ вырбаошанпаго Меркульевскаго пріиска въ 
близкомъ разстояніи находится дѣйствующій Чи-



7)57

сшяковскій пріискъ, около котораго, въ прошломъ 
году, о т к р ы то  ш есть параллельныхъ жилъ, чрезъ 
что  Чисшяковскій пріискъ новымъ пріобрѣтені
емъ значительно подкрѣпился, а откры тіем ъ ны
нѣшняго года, какъ существованіе его, такъ  и са
мое пріобрѣтеніе рудъ оказываются болѣе и бо
лѣе благонадежными.

4) Ошъ дѣйствующаго Екатерининскаго рудни
ка, Шилкппской дистанціи, къ сѣверозападу въ 60 
саженяхъ, подъ распоряженіемъ Ш табсъ-К апитана 
ІІавлуцкаго, о тк р ы то  въ известнякѣ мѣсторожде
ніе охренныхъ рудъ съ содержаніемъ серебра въ 4- 
золошника, свинцу о т ъ  1 до Ъ фунтовъ, въ к о то 
рыхъ съизрѣдка попадаются почки свинцоваго 
блеска, съ содержаніемъ серебра до 10 золотни
ковъ, свинцу до 15 Фунтовъ. Мѣсторожденіе э т о  
развѣдано на длинѣ 10 и глубинѣ Ъ саженъ. Такъ 
какъ желѣзистосвинцовыя охры обогатительными 
средствами пе возвышаются въ содержаніи сере
бра, а свинцовыя почти попадаются рѣдко, посе
му заключеніе о благонадежности этого мѣсторо
жденія зависитъ о т ъ  дальнѣйшей развѣдки.

5) Въ 8 верстахъ о т ъ  Явленскаго пріиска, въ 
верхъ по теченію рѣчки Средней Борзи, по лѣвой 
ея сторонѣ, въ крутомъ оврагѣ сіенитовой горы, 
частнымъ рудоискателемъ, служителемъ Явленска
го пріиска, о тк р ы та  жила слоистаго известняка, 
въ слояхъ котораго заключаются тонкія примаз-
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кп свинцоваго блеска со вкроплсннымъ сѣрнымъ кол
чеданомъ. Толщина жилы простирается до одной 
сажени. Опа развѣдана зухоршомъ на двѣ сажени, 
о т ъ  выработки которыхъ получились рудные ку
ски съ содержаніемъ серебра въ 1, 1 і  н 3 золот
ника, свинцу о т ъ  до 9 фунтовъ. Пріискъ атоіпъ 
еще развѣдывается.

6) Въ 2 верстахъ о т ъ  Воздвиженскаго рудника 
къ сѣверозападу, въ той  же горѣ кварцевапіаго из
вестняка, однимъ шурфомъ длиною Ъ саженъ о т 
кры ты  т р и  прожилка свинцоваго блеска, толщ и
ною о т ъ  ^ до 1 вершка. Х о тя  всѣ т р и  прожил
ка видимо направляются къ соединенію въ одну 
жилу, но при углубленіи шурфа до 1̂ - сажени, они 
остались прН почвѣ раздѣленными известнякомъ. 
Дальнѣйшая развѣдка этого пріиска по холодному 
времени остановлена.

7) Къ числу о тк р ы т ій  этого года можно о т 
нести раскрытіе оставленнаго Карповскаго прі
иска, находящагося въ близкомъ разстояніи о т ъ  
тунслсжащаго Карповско-Глубокинскаго рудника. 
Въ Барповскомъ пріискѣ развѣдочною шахтою на 
Ъ сажени обнаружена рудная жила толщиною до

аршина, которая простирается о т ъ  сѣверо- 
запада на юговоешокъ съ паденіемъ при 45° къ 
югозападу. Жила э т а , будучи заключена въ трау- 
магпѣ, со сто и тъ  изъ жслѣзнстосвинцовыхъ охръ, 
въ срединѣ которыхъ залегаетъ, въ видѣ зеренъ и
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почекъ, свинцовый блескъ, шириною ошъ 1 до 2 
вершковъ. Охры содержатъ серебра І и  14 золот
ника, свинцовый блескъ 6 золотниковъ, а свинцу 
охры и свинцовый блескъ о т ъ  2 до 4 и 8 фун
товъ. Раскрытіе Карповскаго пріиска заслужива
е т ъ  ува;кспіе потому, ч т о  ошъ дальнѣйшей благо
пріятной развѣдки его, можетъ подкрѣпиться су
ществованіе Воздвиженскаго рудника, къ управле- 
лію которымъ принадлежитъ и Карповскій пріискъ.

3 .

О ЧАІШЮМЪ СНАРЯДѢ ДЛЯ ОБОГАЩЕНІЯ РУДЪ.

(Г . Поручика Миллера).

(Извлечено изъ брошюры Г. Берггешвореиа Гюнтера).

При существующихъ нынѣ способахъ обогаще
нія, главный недостатокъ состои тъ  въ томъ, ч то  
руды подвергаются нѣсколькимъ повторительнымъ 
промывочнымъ операціямъ, а э т о  сопряжено съ 
большею потерею металла и влечетъ за собою 
значительныя издержки. Н едостатки э т и  произ- 
ходягпъ преимущественно о т ъ  сцѣпленія мелкаго 
руднаго шлиха съ землистыми частицами, и э т о  
сцѣпленіе увеличивается, если зерно толчейной му-
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кп уменьшается и если металлъ болѣе разсѣянъ 
въ обработывасмой глинистой или известковой 
породѣ, так ъ  ч то  легкія рудныя частицы не мо
гутъ  сгполь удобно осадтпься изъ мелкаго, илова
таго  смѣшенія, и большею частію  запутанныя въ 
немъ, уносятся водою и тер я ю тся  безвозвратно. 
А потому, главное условіе хорошей и вѣрной рудо- 
раздѣлительной методы есть, уиичшоашть вредное 
вліяніе сцѣпленія, существующаго между частица- 
ми промываемой массы, на ходъ операціи. Г. Бергс- 
швореиъ Гю нтеръ, взявъ э т у  мысль за основаніе, 
изобрѣлъ новые снаряды и особенный родъ обога
щенія, описаніе котораго, будеш ь предметомъ мо
его изложенія.

Разсмотримъ предлагаемый Г. Гюнтеромъ чаш- 
иый снарядъ. Если въ сосудъ, наполненный водою, 
вольемъ рудную муть, т о  составныя части мути 
раздѣлятся, механически, но относительному вѣсу 
своему: тяжелѣйшія частицы осядутъ на дно, а 
болѣе легкія будутъ плавать на поверхности жид
кости. Эіпотъ гидростатическій опы тъ служитъ 
основаніемъ рудораздѣлительной методѣ, помощію 
чашнаго снаряда.

Въ самомъ дѣлѣ, возмемъ сосудъ, сгпѣнки ко то 
раго, сначала прямыя, къ дну обращаются въ у- 
сѣчснный конусъ, и который въ днѣ имѣетъ о т 
верстіе, будемъ вливать въ него рудную муть не
прерывною струею  такъ , чтобы количество при-



текающсй мути было нѣсколько болѣе количества 
вытекающей; само собою разумѣется, что , гл. э- 
томъ случаѣ, вода вскорѣ начнетъ переливаться 
черезъ края сосуда и будетъ уносить съ собою бо
лѣе легкія частицы рудной мути, между тѣмъ какъ 
тяжелѣйшія будутъ проходить черезъ отверстіе 
въ днѣ сосуда. Подобный сосудъ, въ отношеніи раз
дѣленія болѣе тяжелыхъ частицъ о т ъ  легкихъ, 
имѣетъ сходство съ ле;качнмъ гордомъ; потому 
ч то , чѣмъ при послѣднемъ сильнѣе струя и сте
кающей рудной мути, или чѣмъ болѣе уголъ накло
ненія плоскости, тѣмъ меньшее количество мути 
успѣваетъ осаждаться, и обратно, при слабой струѣ 
и маломъ наклоненіи горда, на немъ получается 
болѣе муки. Бъ первомъ случаѣ шлихъ чище, а по
тер я  больше, въ послѣднемъ же концентрація не 
такъ  совершенна, но за т о  потеря меньше.

Точно т о  же бываетъ при одномъ сосудѣ, а 
именно: чѣмъ меньше давленіе столба воды на о т 
верстіе въ днѣ сосуда, сравнительно съ количе
ствомъ притекающей мугпи, или другими словами, 
чѣмъ больше воды переливается чрезъ края сосуда 
сравнительно съ пюю, которая проходитъ чрезъ 
отверстіе  дна, тѣм ъ больше уносится мелкихъ 
частицъ, слѣдовательно гпѣмъ концентрированнѣе 
должна бы ть истекающая внизу муть, а потеря 
значительнѣе. Въ обратномъ случаѣ, потеря въ 
металлѣ меньше, но за т о  обогащеніе хуже. Изъ
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этого  слѣдуетъ, ч т о  одинъ сосудъ, подобно герду, 
образовалъ бы только несовершенную рудо раздѣ
лительную машину; ибо результаты  были бы оди
наково невыгодны, а потому чашпыіі снарядъ со
с т о и т ъ  изъ нѣсколькихъ рядовъ сосудовъ, соеди
ненныхъ между собою; каждый рядъ въ свою оче
редь изъ нѣсколькихъ сосудовъ, находящихся въ свя
зи и поставленныхъ одинъ надъ другимъ.

Снарядъ, изображенный на приложенномъ черте
жѣ, со сто и тъ  изъ 6 рядовъ А, В, С, Э, Е Г; пер
вый рядъ А, нзъ сосудовъ а, Ь, с, (1, е, 1", Ь, 
установленныхъ вертикально другъ надъ другомъ; 
точно такж е рядъ В, изъ сосудовъ і, к , 1, т ,  и 
так ъ  далѣе, так ъ  ч т о  во всемъ аппаратѣ заклю
чается ихъ 40; первые 5 рядовъ составляю тъ 
дѣйствующую часть машины, послѣдній же рядъ 
служитъ только для сіпеканія самаго мелкаго без- 
руднаго шлама. По желобкамъ, соединяющимъ со
суды между собою, переливающаяся жидкость т е 
четъ  изъ каждаго сосуда въ сосудъ слѣдующаго 
ряда того  же нумера, Когда сосудъ а наполнится, 
тогда только самый мелкій, легкій землистый 
шламъ и глина начнутъ течь  по желобку р, въ 
сосудъ і 2-го ряда, въ т о  же время, чрезъ отвер
с т іе  </, будетъ проходишь смѣсь, нзъ крупной, сред
ней и мелкой муки въ сосудъ Ъ, одинаковой вели
чины и Формы съ предъидущимъ, но только съ 
соразмѣрно меньшимъ отверстіемъ въ днѣ; здѣсь
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дѣйствіе повторится т о  ;ке, и такимъ образомъ 
будетъ происходишь дальнѣйшее обогащеніе руд
ной мупіп. Переливаніе совершается потому, ч то  
нѣмъ ниже сосуды, тѣмъ отверстія  все болѣе и 
болѣе уменьшаются, н наконецъ изъ отверстія  
послѣдняго нижняго сосуда Л, вы текаетъ  рудная 
мука, совершенно очищенная о т ъ  глины и мелкихъ 
землистыхъ примѣсей н содержащая наибольшую 
часть металла и тяжелѣйшія и крупнѣйшія зерна 
горной породы. М уть переливающаяся изъ сосу
довъ обогащается и концентрируется далѣе по
добнымъ же образомъ въ сосудахъ 2-го ряда В ; изъ 
отверстія  сосуда т ,  получается уже 2 сортъ, не 
столь крупнаго зерна и нѣсколько меньшаго содер
жанія. Точно такъ  дѣйствую тъ и слѣдующія ря
ды (7, 1), Е. Наконецъ изъ послѣдняго сосуда ряда 
Е , вы текаетъ  уже только самый мелкій безруд- 
иый шламъ. Сосуды одного снаряда должны имѣть 
одинаковые размѣры въ высоту и ширину и мо
гутъ  бы ть изъ чугуна, аистоваго желѣза или де
рева. Быниша и ширина ихъ зависитъ о т ъ  коли
чества обогащаемой мути, слишкомъ высокій и 
широкій сосудъ, замедлилъ бы концентрацію, ме
жду тѣмъ какъ при слишкомъ низкихъ и узкихъ 
сосудахъ, раздѣленіе не могло бы совершаться спо
койно. Среднюю вышину и ширину сосудовъ мож
но положишь въ 14 дюймовъ. При устройствѣ 
чашпаго снаряда необходимо, чтобы:
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1) Каждый сосудъ установленъ былъ совершен
но горизонтально.

2) Ц ентры  отверстій  въ днѣ сосудовъ каждаго 
ряда находились бы въ одной вертикальной пло
скости.

а) Всякой сосудъ погруженъ былъ примѣрно на 
4 дюйма нижнимъ копцемъ своимъ въ сосудъ подъ 
нимъ находящійся

и 4) Каждый желобъ, по которому переливает
ся жидкость, нижнимъ концомъ своимъ, входилъ 
бы въ соотвѣтствую щ ій сосудъ слѣдующаго ряда, 
примѣрно на 2 дюйма, для того, чтобы муть 
втекала нѣсколько ниже поверхности жидкости въ 
сосудѣ. При соблюденіи всѣхъ этихъ  условій мож
но только достигнуть совершенно спокойнаго и 
однообразнаго переливанія жидкости и избѣгнуть 
излишняго колебанія горизонта воды.

Выше уже было сказано, ч то  отверстія  въ днѣ 
сосудовъ уменьшаются постепенно, такъ  ч т о  въ 
верхнихъ сосудахъ они болѣе, нежели въ нижнихъ-, 
качество обрабошываемой рудной муки опредѣля
ешь отношеніе между величинами отверстій , ибо 
при менѣе глинистыхъ и легкихъ землистыхъ со
ставныхъ частяхъ, необходимо, для хорошаго рудо
раздѣленія, чтобъ уменьшеніе отверстій  было бы 
значительнѣе и изъ верхнихъ сосудовъ перелива
лось бы болѣе нежели изъ нижнихъ. ГТрн мутяхъ, 
нс так ъ  удобно концентрирующихся, разность
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между отверстіями должна бы ть нс такъ  г.глнка. 
ТIри рудной ліо мукѣ, нс содержащей совершенно 
глины, переливающаяся изъ сосудовъ струя , дол
жна б ы ть одинакова.

Слѣдующая таблица содержитъ числа, выражен
ныя въ линіяхъ., для различныхъ діаметровъ о т 
верстій въ днѣ 40 сосудовъ.

рядъ рядъ рядъ рядъ рядъ рядъ
I. 11. 111. IV. V. VI.

1-й сосудъ . 25,0 5,0 4,0 3,0 2,0 2,0
2-й — — . 20,0 4,5 3,5 2,7 1,8 1,8
3 - й -------- . 15,0 4,0 3,1 2,4 1,6 1,6
4-й — — . 10,0 3,5 2,7 2,1 1,4 1,4
5 - й -------- . 8,0 3,0 2,3 1,8 .1,2 1,2
6 - й -------- . 6,0 2,5 1,9 1,5 1,0 —
7 - й -------- . 4,0 2,0 1,5 — ■— —
8 - й ------- . 2,0 1,5 — — — —

Данныя эти , а такж е и число сосудовъ и рядовъ 
зависятъ о т ъ  большаго или меньшаго притока 
рудной мути, о т ъ  мѣстныхъ о б с т о я т е л ь с т в ъ , 
огпъ имѣющейся высоты паденія воды, о т ъ  помѣ
щенія и прочее, а потому подвергнутся, безъ со
мнѣнія, многоразличнымъ измѣненіямъ, при введе
ніи снаряда въ большемъ видѣ.

Рудная муть, вытекающая изъ отверстій  ниж
нихъ сосудовъ каждаго яруса, уловляется въ под
ставленныхъ наклонно проводахъ 7, подобныхъ 
ящикамъ, и раздѣленныхъ но длинѣ на два ошдѣ-



ленія, въ верхней части отдѣловъ сдѣланы двѣ за
движки, неперемѣнно закрываемыя.

Надъ проводами Ь, поперегъ ихъ, лежитъ т р у 
ба ОЩ опа соединена съ желобомъ Ыі, по коему 
прптекаеігіъ чистая вода, помощію трубы ЕК , въ 
трубѣ ()К сдѣланы 6 отверстій , прямо надъ сре
диною каждаго провода. Ч истая вода служитъ для 
разведенія мини, и слѣдовательно способствуешь 
лучшему раздѣленію руднаго шлиха огпъ земли
сты хъ частей. И э т о  въ особенности важно въ 
проводахъ послѣднихъ рядовъ, въ которыхъ соби
рается мелкая иловагпая муть; по эпюму послѣд
нія отверстія  въ поперечной трубѣ (?В больше, 
сравнительно съ тѣмн, кои находятся надъ пер
выми мучными проводами Чѣмъ выше столбъ во
ды, заключающійся въ сосудахъ, и чѣмъ больше 
высота трубы  ЕВ^ тѣм ъ значительнѣе скорость, 
съ которою муть и вода будутъ и стекать  изъ 
отверстій  нижнихъ сосудовъ, а потому ударъ во
ды о дно мучныхъ проводовъ будешь сильнѣе, а 
слѣдовательно разбрызгиваніе ея больше, въ осо
бенности, если вмѣсто деревяннаго сдѣлать ме
таллическое или каменное дно. Чѣмъ разбрызгива
ніе больше, тѣм ъ совершеннѣе нарушится связь 
между частицами рудной мути, чего и с т ар а ю т 
ся достигнуть.

Изъ проводовъ Ь каждаго ряда, муть т е ч е т ъ  
въ подставленные желобья О, Д/, Л, длиною о т ъ
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имѣющіе только небольшое паденіе; жслобьа эт и  
по длинѣ раздѣлены стѣнками на двѣ части, изъ 
коихъ въ одной въ началѣ операціи т е ч е т ъ  муть, 
а другая пуста.

Въ концѣ жслобьевъ, точно такъ , какъ при 
обыкновенныхъ толчейныхъ мучныхъ проводахъ, 
муть задерживается деревяшками, накладываемыми 
постепенно одна на другую, смотря по наполне
ніи желобьевъ, для того, чтобы осажденіе рудна
го шлиха у головки жслобьевъ и отдѣленіе без- 
рудпой мути производились спокойно и безпре
пятственно. Такъ какъ при чашпомъ снарядѣ раз
дѣленіе сортовъ по крупности зерна вполнѣ до
стигается, слѣдовательно въ каждый рядъ желобь
евъ втекаетъ  муть одинаковаго зерна, т о  рудной 
шлихъ осядаешъ въ верхней части желоба Оу ме
жду Гпѣмъ какъ землистыя частицы переносятся 
водою въ М и II, а самая легкая безрудная муть 
чрезъ деревяшки уносится прочь. Когда одна по
ловина жслобьевъ наполнится, муть пускаютъ по 
другой, и таким ъ образомъ снарядъ можетъ дѣй
ствовать безостановочно. ГІри надлежащей высотѣ 
паденія, можно выносимую изъ толченныхъ с т а 
вовъ муть провести посредствомъ трубы ЯК, въ 
сосудъ а, перваго ряда А, заставивъ ее предвари
тельно пройти чрезъ рѣш ето 55, чтобъ очи- 
етніпь о т ъ  случайныхъ постороннихъ примѣсей и



о т ъ  болѣе крупныхъ кусковъ. Если піакимъ про
стымъ образомъ соединимъ толченіе съ рудораз
дѣленіемъ, т о  чрезъ э т о  устранимъ въ толчей
ной Фабрикѣ всѣ мучные проводы, толчейные рвы 
и зумФЫ, и чгпо всего важнѣе, избѣгнемъ неотвра
тимой иначе потери руднаго шлиха, которая сред
нимъ числомъ бываетъ о т ъ  15 до 20- .̂ Дѣйствіе 
чашпаго снаряда можетъ бы ть увеличено до же
лаемой степени, измѣненіемъ размѣровъ, числа со
судовъ и увеличеніемъ діаметровъ отверстій  въ 
днѣ ихъ; слѣдовательно одинъ снарядъ м онетъ  
служить для обогащенія и концентрированія руд
ной мути изъ нѣсколькихъ толчеи, находящихся 
въ не дальнемъ разстояніи одна о т ъ  другой.

При чашпомъ снарядѣ, для болѣе выгоднаго дѣй
ствія, требуется  надлежащая высота паденія во
ды, а потому въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ высота эт а  
недостаточна, неудобство э т о  можетъ быть  
легко отвращено, возвышеніемъ дна толчейныхъ 
ящиковъ или же можно воду, для безостановочна
го дѣйствія снаряда, поднимать, помощію насо
совъ въ резервуаръ съ краномъ и уже изъ него, 
по мѣрѣ надобности, проводить ее трубою Ы і въ 
ящикъ СС, въ которомъ находится толченная му
ка, и въ трубу Е11.

При дѣйствіи чашпаго снаряда должно соблю
дать:

1) Когда всѣ сосуды наполнятся водою н перс-
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ливаніе изъ одного въ другой угке совершается, 
тогда только дола:но забрасывать толчейную му
ку въ ящикъ ОС, или впускать рудную муть въ 
снарядъ, заставивъ ее предварительно пройти 
чрезъ рѣшегпо 55. Горизонтъ воды въ сосудахъ 
долженъ б ы ть  всегда постояненъ, при чемъ въ 
особенности надобно наблюдать за верхними со
судами рядовъ, потому ч т о  о т ъ  правильнаго пере
ливанія въ нихъ, зависитъ успѣшное дѣйствіе и 
всѣхъ, подъ ними находящихся сосудовъ.

2) Надобно надлежащимъ образомъ управлять и 
струею воды, служащею для механическаго раство
ренія муки въ мучномъ ящикѣ, и струею, разжи
жающею муть, для того, чтобы отверстія  въ со
судахъ не могли засоряться. Если обрабопіываемая 
руда крупно истолчена, т о  ее не должно пере
мѣшивать, а пустивъ на нее воду, заставить об
разовавшуюся муть прямо течь  въ снарядъ; ибо 
въ прошивномъ случаѣ легко могутъ уноситься 
слишкомъ крупные куски, которые будутъ пре
п я тств о в ать  хорошему рудораздѣленію. Съ мелкою 
;ке рудою надобно поступать обратно, и разжи
ж ать  ее болѣе водою, чтобъ способствовать луч
шему образованію мути, и слѣдовательно уско
р я т ь  ходъ операціи.

3) Если отверстіе  въ какомъ либо сосудѣ засо
рится (что  рабочій то тч асъ  можетъ замѣтить),

Горн. Жури, Ки. VI. Ш 4. 6



т о  для прочищенія употребляю тъ деревянный 
ш естъ.

4) Р ѣ ш ето  5 5  надобно по временамъ очищ ать 
о т ъ  насѣвшихъ крупныхъ зеренъ песку и случайно 
попавшихъ постороннихъ кусковъ; для болѣе удоб
наго очищенія, одна сторона деревяннаго ящика, 
въ которой вставлено рѣш ето, скошена.

5) Надобно наблюдать, чтобъ  муть въ желобь- 
яхъ текла ровною струею и нс слишкомъ скоро, 
о т ъ  этихъ  условій зависитъ большее или меньшее 
наклоненіе желобьевъ. Въ случаѣ, сели на одной 
сторонѣ осядетъ болѣе муки, нежели на другой, 
се разравниваютъ гребкомъ.

6) Когда одна половина желобьевъ наполнится, 
т о  муть пускаютъ въ другую, а потомъ изъ пер
вой лопатою  вынимаютъ осѣвшую муку и раздѣ
ляю тъ  на 8 сортовъ. Такъ какъ въ жслобьяхъ 
перваго ряда получается самая богатая и крупная 
мука, т о  вею длину ихъ раздѣляютъ на 4 части, и 
каждую часть отклады ваю тъ отдѣльно, а именно:

1 сортъ , съ верхней половины перваго желоба ОЯ.
2  ----съ нижней половины того  же желоба.
3  --------- съ средняго желоба МЯѢ
4  ----съ тр етья го  или нижняго желоба ѴЯ.

Мука изъ другихъ рядовъ, состоящая изъ болѣе
мелкихъ зеренъ, бросается такж е въ 4 различныя 
кучи.

570
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Въ первую (5 сортъ) идетъ мука съ верхней по
ловины всѣхъ остальныхъ верхнихъ ;келобьсвъ.

Во вторую (6 сортъ) мука съ нижней половины 
тѣхъ же желобьевъ.

Въ т р е т ь ю  кучу (7 сортъ) мука съ остальныхъ 
среднихъ желобьевъ, и наконецъ

Въ четвертую  (8 сортъ) мука съ остальныхъ 
ниаіннхъ желобьевъ.

1 іі 5 сортъ  самые богатые, другіе же нумера 
выходятъ все бѣднѣе и бѣднес содержаніемъ.

7) Тѣ сорта, которые нс достигли еще надле
жащаго содержанія, персработываются снова, по 
накопленіи ихъ въ достаточномъ количествѣ. При 
повторительномъ обогащеніи различныхъ сортовъ, 
муть въ желобьяхъ не задерживаютъ уже болѣе 
деревяшками. Огпъ вторичнаго обогащенія 1 сор
т а ,  на верхней половинѣ желоба ОВ перваго ряда, 
получится рудной шлихъ. Другую половину присо
единяютъ къ кучѣ Л ?  1, муку желоба МВ, ко 2 
сорту, а съ желоба VВ, къ Ъ сорту.

Выдѣливъ такимъ образомъ рудной шлихъ изъ 
1 сорта, приступаю тъ къ обогащенію 2 сорта. 
При эгпомъ, на верхней половинѣ желоба ОВ, ося* 
даетъ  рудной шлихъ, мука съ нижней половины 
смѣшивается съ о сортомъ; т о ,  ч то  осѣло на же
лобѣ МВ и на верхней части желоба ѴВ, съ 4 сор
томъ, а шламъ съ нижней половины желоба ѴВ, 
который обыкновенно бываетъ слишкомъ бѣденъ
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бросается въ отвалъ. О тъ  обогащенія Ъ сорта, 
на головѣ желоба ОП, получается рудной шлихъ, 
осѣвшее на остальной части, присоединяется къ 
3 сорту, а мука съ МП н съ верхней половины 
желоба -ѴП смѣшивается съ 4 сортомъ.

Ч етверты й  сортъ  даетъ  точно такж е рудной 
шлихъ па головѣ желоба ОЩ т о ,  ч то  получилось 
съ нижней половины ОП и съ верхней части МП, 
снова соединяется съ 4 сортомъ; мука же съ 
остальныхъ желобьевъ, бросается въ огпвалъ, какъ 
не стою щ ал болѣе обработки.

8) При обработывапіи мелкихъ сортовъ 5, 6, 7 
и 8, долато соблюдать предосторожности, пока
занныя въ §  7; при чемъ съ 5 сортомъ поступа
ю т ъ  подобно соотвѣтствующ ему ему 4 сорту, съ 
6 сортомъ подобно 2 сорту и такъ  далѣе.

Сравнивая обогащеніе на обыкновенныхъ гердахъ 
съ концентраціею въ описанномъ снарядѣ въ раз
личныхъ періодахъ, можно будетъ усм отрѣть пре
имущества послѣдняго предъ первыми.

а) Первый періодъ. Механическое раствореніе 
толчейной муки въ мучныхъ ящикахъ.

При верстакахъ, на различные сорта, какъ круп
ные, такъ  и мелкіе, пускаютъ только слабую и 
умѣренную струю  воды; ибо, въ противномъ слу
чаѣ, образовалось бы слишкомъ много мути, о т ъ  
чего раздѣленіе на верстакѣ замедлилось бы и по
тер я  сдѣлалась бы значительнѣе. Слабая струя ;ке
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п репятствуетъ  скорому ходу операціи, а слѣдова
тельно увеличиваетъ и время работы и издержки. 
При чатиомъ снарядѣ, количество воды, впускае
мой въ мучной ящикъ, можетъ бы ть увеличено до 
желаемой степени, и вмѣстѣ съ этимъ слѣдова
тельно и скорость обогащенія, безъ опасенія боль
шей потери или нечистаго полученія руднаго шли
ха; потому ч т о  отверстіям ъ въ нижнихъ сосудахъ 
можно дать  величину пропорціональную впускае
мой еіпруѣ воды, и, смотря по надобности, увели- ' 
пивать такж е число рядовъ сосудовъ. По этимъ 
причинамъ снарядъ э т о т ъ  можетъ обработать въ 
одно и т о  же время соразмѣрно большее количе
ство мути. Скорость дѣйствія снаряда, устроен
наго въ Эйле въ Богеміи, къ югу о т ъ  Праги, срав
нительно съ штосгердомъ, была какъ 5:1 н могла 
бы ть доведена до 10.

Ь) Во второмъ періодѣ можно разсматривать 
раздѣленіе въ самыхъ сосудахъ. При обыкновенныхъ 
промывкахъ раздѣленіе по крупности зерна произ
водится весьма не совершенно въ длинныхъ муч
ныхъ проводахъ; въ верхнихъ желобьяхъ осядаепіъ 
крупная мука, мелкая же въ нижнихъ, и потомъ 
каікдый сортъ подвергается отдѣльно промывкѣ 
на верстакахъ. Въ Эйле устроенный чашный сна
рядъ доказалъ, ч то  разсортировка э т а  въ мучныхъ 
проводахъ производится не совершенно, ибо полу
ченные изъ нихъ сорта, обработанные отдѣльно
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въ ловомъ снарядѣ, дали въ каждомъ л; е л обѣ 8 ря
довъ сосудовъ муку разливной крупности. Чашный 
снарядъ нс требуетъ  предварительнаго раздѣленія 
толчейной мути по сортамъ въ мучныхъ прово
дахъ, и вытекающую изъ ставовъ муть можно 
прямо провести въ него, а о т ъ  этого происхо
д я т ъ  двѣ главныя выгоды, а именно: уменьшается 
потеря и устраняю тся совершенно мучные про
воды.

с) Въ третьем ъ  періодѣ, уничтож ается связь 
меліду руднымъ шлихомъ и землистыми частицами 
въ т о  время, когда муть изъ отверстій  въ днѣ 
нижнихъ сосудовъ, и струя чистой воды изъ т р у 
бы ОК падаютъ на дно ящиковъ і  и, разбиваясь 
на безчисленное множество капель, даю тъ возмож
ность даже самымъ мельчайшимъ руднымъ части
цамъ отдѣлиться о т ъ  пустой породы.

Здѣсь концентрація совершается гораздо лучше 
нежели на штосгердѣ, ибо на немъ струя мути, 
протекая по поверхности его, подвергается слиш
комъ малому числу сотрясеній, так ъ  ч т о  сцѣпле
ніе, существующее между частицами, не можетъ 
совершенно нарушиться., и при томъ, для получе
нія чистаго шлиха на штосгердѣ, надобно неболь
шую массу промывать весьма долго.

<1) Осажденіе муки въ жслобьяхъ, подставлен
ныхъ подъ сосудами., составляешь четверты й 
періодъ.
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Въ первомъ ряду желобьсвъ получается самая 
крупная мука, въ слѣдующихъ я;е все мельче и мель
че; въ каждомъ же ряду отдѣльно мука одинакова
го зерна, а э т о  показываетъ, что  рудныя части
цы, не находясь болѣе въ связи съ иусгпою поро
дою, легко и скоро выдѣляются, и слѣдовательно 
снарядъ съ успѣхомъ исполняетъ свое назначеніе. 
Такъ какъ полное іі успѣшное дѣйствіе чашнаго 
снаряда, если соблюдены всѣ выше упомянутыя 
условія при работѣ и установѣ его, зависитъ пре
имущественно еще о т ъ  различныхъ діаметровъ 
отверстій  въ дняхъ сосудовъ, а они, въ свою оче
редь, о т ъ  количества впускаемой воды н о т ъ  ка
чества рудной мути, т о  по этому ниже слѣду
е т ъ  нѣсколько таблицъ, въ коихъ показана отн о
сительная величина отверстій  въ линіяхъ.

1. Т А Б Л  И Ц  А.
Числа для величины отверстій  въ дпахъ сосудовъ 
чашнаго снаряда въ 7 рядовъ., каждый рядъ въ 7 
сосудовъ.

Р я Д ы :

I. іГ " Т іт. IV. ‘ ѵ Г VI. VII.'
1-й сосудъ . 10,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 2,0
2 - й ---------- . 8,0 5,0 4,0 3,5 2,5 1,8 1,8
ш/ ь»о - н ---------- . 6,0 4,2 3,5 3,0 2,1 1,6 1,6
4 - й ---------- . 5,0 3,6 3,0 2,5 1,9 1,4 1,4
5 - й ---------- . 4,0 3,0 2,5 2,0 1,6 1,2 1,2

1!1931о

. 3,0 2,4 2,0 1,6 1,3 1,0 1,0
7 - й ---------- . 2,0 1,8 1,2 1,2 1,0 0,8 0,8
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2. Т А Б Л И Ц А .

Для чашиаго снаряда подобнаго 1-му.

Р я д ы :

I. і Г " " и Г IV. “Т “ VI. ѴІІІ
1-й сосудъ . 25,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,6 1,6

2 - й ---------- . 17,0 4,5 3,6 2,7 1,8 1,5 1,5
3 - й ---------- . 12,0 4,0 5,,2 2,4 1,6 1,4 1,4
4 - й ---------- . 8,0 3,5 2,8 2Л 1,5 1,3 1,3
5 - й ---------- . 5,0 3,0 2,4 1,9 1,4 1,2 1,2
6 - й ---------- . 5,5 2,4 2,0 1,7 1,5 1,1 1,1
7 - й ---------- . 2,0 1,8 1,6 1,4 л о 1,0 1,0

5. Т А Б Л И Ц А .

Для чашпаго' снаряда въ 7 рядовъ, каждый въ 8
сосудовъ.

Р1 я Д ы :

I. і Г Тп. IV. ѵ7" VI. VII.
1-й сосудъ . 20,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,7 1,7
2 - й ---------- . 16,0 4,5 3,5 2,7 1,8 1,6 1,6
3 - й --------- . 13,0 4,0 3,0 2,4 1,7 1,5 1,5
4 - й ---------- . 10,0 3,5 2,6 2,2 1,6 1,4 1,4
5 - й ----- . 7,0 3,0 2,5 2,0 1,5 1,3 1,3
6 - й ---------- . 5,0 2,6 2,0 1,8 1,4 1,2 1,2
7 - й ---------- . 3,5 2,2 1,8 1,6 1,3 1,1 1,1
8 - й -------- - . 2,0 1,8 1,0 1,4 1,2 1,0 1,0
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Для чашмаго снаряда въ 7 рядовъ, каждый въ 10 
сосудовъ.

Р__ я д ы:

” і. II. " ш . ’ іѵ Г V. УІ. VII.
1-й сосудъ . 80,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 2,0
2-й ----------. 60,0 5,5 4,5 3,5 2,5 1,9 1,9
3-й ----------. 48,0 5,0 4,0 3,0 2,2 1,8 1,8
4-й ---------- . 38,0 4,6 3,6 2,8 2,0 1,7 1,7
5-й ---------- . 30,0 4,2 3,2 2,6 1,9 1,6 1,6
0-й ---------- . 23,0 3,9 2,9 2 Л 1,8 1,5 1,5
7-й ---------- . 17,0 3,6 2,6 2,2 1,7 1,4 1,4
8-й ---------- . 12,0 3,3 2,4 2,0 1,6 1,3 1,3
9-й ---------- . 8,0 3,0 2,2 1,8 1,5 1,2

10-й ----------4,0 2,7 2,0 1,7 1,4 1,1 1,1
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III.

ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Способъ переплавки чугуна къ тигляхъ,  употребляе

мый въ Б елгін (*).

С татья Г . Профессора Валеріуса.

(Перев. Г. Ш табсъ-Капитана Моисеева).

Въ Белгіи, преимущественно въ Брюсселѣ, упо
требляю тъ  особый способъ переплавки чугуна, 
отличающійся простотою  приборовъ, дешевизною 
заведенія, малыми расходами на горючій матеріалъ 
и ручную работу, и легкостью плавилениыхъ прі
емовъ.

Чугуноплавилыш бываютъ двоякаго рода: посто
янныя и переносныя. Первыя гораздо больше пос
лѣднихъ. Принадлежности переносной чугунопла-

(*) В иііеііп  <Іи т и з ё е  сіе 1’іпсіизгіе, Т . I ,  Л? 1.



3 79

вильни перевозятся изъ одной деревни въ другую, 
для отливлпія мелкихъ предметовъ, какъ то : ча
совыхъ и вѣсовыхъ гирь, полосъ для рѣшетокъ, 
мелкой дроби и проч. Дробь эгпу приготовляю тъ, 
выливая чугунъ на сырую метелку, которую дер
ж атъ  надъ ведромъ, наполненнымъ водою.

Мы будемъ говорить преимущественно о посто
янныхъ ч у гу и о гі л л в и л ы і л х ъ. Долито зам ѣтить, ч то  
однѣ изъ нихъ дѣйствую тъ коксомъ, другія сырымъ 
каменнымъ углемъ. Въ послѣдствіи увидимъ, ч то  ра
бота  въ нихъ, особливо засыпаніе колошъ въ печь, 
производится различно, смотря по роду употреб
ляемаго горючаго. Чугуноплавиленные приборы, въ 
коихъ употребляю тъ коксъ, сходствуютъ съ ва
гранками, и приводятся въ дѣйствіе точно т а к 
же какъ вагранки, за исключеніемъ небольшихъ ра
зличій въ управленіи плавкою ,которыя будутъ по
казаны ниже.

Выгоды переплавки хугупа въ тигляхъ. Въ Брюс
селѣ тигли употребляю тъ для опіливанія мелкихъ 
предметовъ, какъ т о  украшеній, капделабровъ, не
большихъ с т ат у й , каііФорокъ, рѣшетокъ къ перено
снымъ печкамъ, утюговъ, перилъ къ лѣсницамъ и 
проч. Сверхъ то го ,' они слу;кашъ для опіливанія 
щипцовъ, но/кницъ, ножиковъ и вообще всякихъ 
мелкихъ издѣлій, которыя намѣреваются подвер
гать  опія; и га пію для сообщенія имъ ковкости. Для 
этихъ предметовъ переплавка чугуна въ тиглѣ



представляетъ многія выгоды, сравнительно съ пе
реплавкою его въ вагранкѣ. Первая выгода сост о 
и тъ  въ сбереженіи горючаго. Правда, что  въ ва
гранкѣ можно съ большею выгодою переплавлять 
чугунъ; но для достиженія этой  выгоды надле
ж итъ переплавку производить безостановочно: т о 
гда сберегается горючій матеріалъ, употребляе
мый въ началѣ для нагрѣванія прибора и пусканія 
сго въ ходъ. По этому т о , въ отношеніи потре
бленія горючаго, вагранка заслуживаетъ предпочте
ніе предъ тиглемъ только въ томъ случаѣ, когда 
чугунъ мояшо постоянно употреблять по мѣрѣ на 
копленія его въ печи, или когда приготовленіе 
Формъ производится безъ замедленій и не пред
ставляетъ главнаго затрудненія въ литейномъ 
производствѣ. Должно, напротивъ, предпочесть 
тигли, когда имѣется надобность только въ не
большомъ количествѣ чугуна, притомъ черезъ ра
зные промежутки времени, или когда, отливаніе 
вещей составляетъ важнѣйшее занятіе завода, но 
между тѣмъ Формы для отливокъ приготовляют
ся въ неопредѣленноразпое время. Въ семъ случаѣ 
при переплавкѣ чугуна въ тиглѣ издерживается 
менѣе горючаго, нежели при переплавкѣ въ вагран
кѣ, потому ч т о  тигель несравненно менѣе вагран
ки, и о т т о г о  нагрѣвается легче и съ большею 
экономіею.

Другая выгода тиглей сравнительно съ вагран-

э 8 0
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кою состои тъ  въ томъ, ч то  въ нихъ получается 
чугунъ болѣе горячій и жидкій, и болѣе приспосо
бленный къ лишыо; ибо тигель есть  небольшой 
приборъ, которымъ молено управлять по желанію. 
Искусный плавильщикъ можетъ вссгпи плавку въ 
тиглѣ такъ , ч то  при помощи ея исправятся дур
ныя качества переплавляемаго чугуна. Ходъ вагран
ки., на противъ, бываетъ однообразенъ и не допу
скаетъ значительныхъ перемѣнъ. В отъ  почему чу
гунъ переплавляемый въ ней мало подвергается 
измѣненіямъ въ качествахъ своихъ.

Третья выгода. Въ вагранкѣ должно употреб
л я ть  добротный чугунъ, выплавленный въ видѣ 
свииокъ изъ доменной печи, или еще лучше такой 
чугунъ, который по переплавкѣ удерживаетъ своп 
первоначальныя свойства. Дурной или перегорѣлый 
чугунъ производитъ въ печи завалы или загромо
ждаетъ ее крецами, и нс достигая при переплав
ки надлежащихъ качествъ, не можетъ употреб
ляться для литья. Въ тиглѣ, напротивъ, перепла
вляется удобно всякой чугунъ, даже старая, поч
т и  совершенно перегорѣлая чугунная посуда.

Принадлежности ъугупопласилгннаго завода. Въ 
составъ чугунонлавплеппаго завода входятъ два 
главныя устройства: горнъ или печь и воздуходув
ная машина.

Пегъ. Печь состоитъ  изъ двухъ частей, тигля 
и ш ахты, или кожуха. Э ти двѣ части связыва-



іошея между собою глиняною замазкою и вмѣстѣ 
образуютъ шахтную печь, схожую съ вагранкой.

Тигель есть  обыкновенный влавилснный гортокъ. 
Фигура о представляетъ передовой видъ тигля, 
помѣщеннаго на двухъ деревянныхъ подставкахъ зз. 
Фигура 4 планъ тигля съ верхней стороны.

К ож ухъ, представленный на Фигурѣ 5 съ боку, 
а на Фигурѣ 0 въ планѣ, есть  часть цилиндра, 
снабженная двумя ушками оо (Фигуры 5,6,7, и 8), 
чрезъ которыя пропускаютъ желѣзную полосу, ко 
гда нужно его поднимать и устанавливать. Тигель 
и кожухъ дѣлаются изъ кубоваго желѣза и обма
зываются снутри глиною. Тигель можетъ бы ть  
и чугунный. Печь обыкновенно помѣщается у ст ѣ 
ны. Кожухъ открытымъ бокомъ приставляется 
къ стѣнѣ и примазывается кі> ней глиною; также 
вся внутренность его покрывается слоемъ глины, 
такъ ч т о  ш ахта внутри представляетъ почти  
совершенно цилиндрическую Форму. Тигель, для со
храненія теп лоты , окружается кучею песка, ко
торая выводится нѣсколько выше круга соедине
нія тигля съ кожухомъ и притомъ съ тремя о т 
косами. Въ низу она ограждается двумя деревянными 
брусьями или двумя небольшими кирпичньши стѣ н 
ками х х . располагаемыми съ правой п съ лѣвой 
стороны тигля. Фурма, проводящая воздухъ, про
ходитъ чрезъ стѣну и касается края тигля. Сверхъ 
того  въ постоянныхъ чугуноплавильияхъ надъ пе



чью устронваепіся колпакъ, или родъ не высокой 
трубы (всего до 2,5 метровъ) для отвода про
дуктовъ горѣнія наружу.

Фигура 7 представляетъ весь, плавплснный при
боръ съ боку, а Фигура 8 т о т ъ  же приборъ съ 
лицевой стороны, с Тигель врытый въ песокъ.» I 

кожухъ* т  стѣна, къ которой прислонена печь, 
Н колпакъ или труба, {  Фурма, яя стѣнныя же
лѣзныя крючья съ подпорами, для поддержанія надъ 
огнемъ плавиленныхъ горшковъ рр , подвергаемыхъ 
просушкѣ. Посредствомъ этихъ горшковъ чугунъ 
разливается въ отпечатанныя Формы. Ихъ нужно 
прогрѣвать предъ наливаніемъ въ нихъ жидкаго 
металла, для этого пользуются жаромъ, отдѣ 
ляющимся изъ печи, какъ можно видѣть на чер
тежѣ.

Кеѣ э т и  рисунки сняты  съ натуры въ заводѣ 
Г. Пова, дѣйствующемъ коксомъ. Мы осмотрѣли 
такж е чугунонлавилеиные заводы, дѣйствующіе ка
меннымъ углемъ, и въ особенности заводъ Г. Кор- 
гпена, который впрочемъ не столь обширенъ, какъ 
заводъ Г. Пова, но мы будемъ сравнивать ихъ ме
жду собою, чтобы  зам ѣтить различія въ распо
ложеніи частей и въ производствѣ работъ.

Переносныя чугуноплавилыш со сто я тъ  изъ т а 
кихъ же частей какъ и постоянныя, только эпш 
части имѣютъ меньшіе размѣры. П ростая косгп- 
рюлл служитъ вмѣсто тигля, и часть жаровни



замѣняетъ кожухъ, гпрубы н ѣ тъ  и печь распола
гается на о ткры том ъ  воздухѣ.

Воздуходувныя машины. Для доставленія сгущен
наго воздуха въ печь можно употреблять венти- 
латоръ либо кожаные мѣха. На заводѣ Г. Пова 
для это й  цѣли устроенъ вентиляторъ, приводи
мый въ дѣйствіе четырьмя человѣками. Фигура 7, 
г деревянное маховое колесо; для сбереженія силы 
лучше было бы употреблять чугунное. Съ каждой 
стороны колеса находится рукоятка Мі два ра
ботника задолжаются при одной рукояткѣ и два 
при другой, ѵ В ентиляторъ, установленный на 
кирпичномъ фундаментѣ. Н  Кожаный рукавъ для 
провода воздуха, р Сопло. Въ заводѣ Г. Кортена 
употребляется кожаный двудувный мѣхъ, приво
димый въ дѣйствіе двумя человѣками. Вдуваемый 
воздухъ долженъ имѣть по крайней мѣрѣ такую  
же упругость, какъ и доставляемый въ вагранку 
одинаковаго діаметра съ кожухомъ. Вентиляторъ 
у Г. Пова сдѣланъ изъ листовато желѣза, ему со
общ ается 900 оборотовъ въ минуту. Относи
тельно производства плавки было бы выгодно у- 
попіребляшь для дѣйствія вентилятора болѣе дви
жущей силы. Въ семъ случаѣ нужно д ать  >махово
му колесу большіе размѣры, чтобы  увеличить чи
сло оборотовъ, сообщаемыхъ имъ вентилятору въ 
минуту. У Г. Пова маховое колесо дѣлаетъ толь
ко 60 оборотовъ въ минуту. Дутье должно бы ть



ройное. Въ небольшихъ переносныхъ чугуноплавнль- 
няхъ употребляются ручные однодувные мѣха. 
Обыкновенно посредствомъ двухъ мѣховъ вдуваютъ 
воздухъ въ печь чрезъ одну н піу ;ке фурму, либо 
чрезъ двѣ, помѣщенныя съ двухъ противуполож- 
ныхъ сігіоронъ печи, что впрочемъ не такъ вы
годно.

ф у р м а . Должно обратишь особенное вниманіе 
на размѣры, склоненіе и высоту Фурмы, потому 
ч т о  посредствомъ ея не только впускаютъ въ 
печь воздухъ потребный для горѣнія, но и измѣ
няютъ свойства расплавленнаго чугуна, какъ эгпо 
мы видимъ въ кричныхъ горнахъ и даже въ нѣко
торыхъ доменныхъ печахъ.

Размтъры ф урм ы . Въ чугуноплавильпѣ Г. Нова, 
которая дѣйствуетъ коксомъ, фурма / сдѣлана изъ 
обыкновеннаго лисгповаго желѣза, въ видѣ усѣчен
наго конуса; глазъ ея въ діаметрѣ Д дюйма. Ко
жаный рукавъ, проводящій воздухъ изъ вентилято
ра, на концѣ соединяется съ желѣзнымъ сопломъ 
р , которое плотно входитъ въ фурму. Въ чугуио- 
нлавильвѣ Г. Кортона, дѣйствующей каменнымъ 
углемъ, употребляется чугунная полукруглая фур
ма. Глазъ ея шириною о т ъ  14 до 2 дюймовъ, вы
шиною отъ  1 до 1-4 дюймовъ. О тверстіе же соп* 
ла имѣетъ покрайней мѣрѣ 1 дюймъ въ діаметрѣ.

Очевидна, ч то  наблюденія относительно вліянія
размѣровъ Фурмы на ходъ доменныхъ печей и крич- 
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ныхъ горновъ, болѣе или менѣе, примѣняются къ 
управленію плавкою въ тигляхъ.

Вентилаіпоръ тр ебуетъ  весьма широкой Фурмы, 
потому ч то дутье, имъ доставляемое, ие претер
пѣваетъ сильнаго давленія.

Фурма не имѣетъ высова, т о  есть  она не выс
тавляется устьемъ своимъ въ горнъ.

Наклонъ ф урм ы . ІІа заводѣ Г. Пова Фурмѣ данъ 
такой наклонъ, ч т о  дутье устремляется прямо въ 
средину поверхности тигля. На заводѣ а;е Г. Кор- 
тена Фурма имѣетъ большій наклонъ, и направля
е т ъ  воздуха, къ срединѣ дна тигля. Въ слѣдствіе 
большаго наклона Фурмы, чугунъ необходимо дол* 
женъ отбѣливаться и въ т о  же время очищаться. 
Не столь понурая Фурма, конечно, оказываетъ мень
шее вліяніе на чугунъ, но при этомъ жаръ бываетъ 
слабѣе и гораздо болѣе издерживается горючаго- 
Плавильщикъ при усіпановѣ Фурмы долженъ непре
мѣнно сообразоваться съ результатами, которые 
намѣренъ получишь.

В ы сот а ф урліы . Высота Фурмы должна имѣть 
вліяніе на качество переплавляемаго продукта. При 
разсматриваемыхъ нами чугуноплавиленныхъ при
борахъ, высота Фурмы опредѣляется по высотѣ 
тигля, потому ч т о  онъ помѣщается непосред
ственно подъ Фурмою. Ясно, ч т о  при опредѣленіи 
глубины тигля, не безполезно руководствоваться 
результатами, получаемыми въ извѣстныхъ обсто-



ятсльствахъ. Г. Повъ, какъ показано на приложен- 
номъ чертежѣ, сдѣлалъ тигель глубже, безъ измѣ
ненія емкости его, придавъ ему видъ усѣченнаго 
конуса. У Г. Коріпена тигель имѣетъ видъ к аст 
рюли. Болѣе глубокій тигель нельзя употреблять, 
потому ч т о  въ немъ могутъ образоваться жуки.

Размѣры жги. Размѣры печи измѣняются со о т
вѣтственно количеству чугуна переплавляемаго за 
одинъ разъ. Е сть  переносныя печи, въ которыхъ 
расплавляютъ только нѣсколько килограммовъ ме
талла; постоянныя же печи бываю тъ часто т а 
кихъ размѣровъ, ч т о  въ нихъ можно за разъ пере
плавлять до 500 килограммовъ чугуна.

Въ печи Г. Пова, изображенной на чертежѣ, въ 
одинъ разъ переплавляется о т ъ  200 до 270 кило
граммовъ чугуна; а въ печи Г. Нортона, которая 
имѣетъ меньшіе размѣры и дѣйствуетъ сырымъ 
каменнымъ углемъ, всякой разъ переплавляется о т ъ  
100 до 150 килограммовъ металла. Кожухъ и т и 
гель этой  печи с т о я т ъ  60 Франковъ, а устрой
ство колпака, который складенъ въ полкирпича, 
с т о и т ъ  слишкомъ 100 Франковъ. ГІечь Г. Пова не 
многимъ дороже этого, хотя  она имѣетъ большіе 
размѣры. Главное богатство завода Г. Пова состо
и т ъ  въ моделяхъ, опокахъ и другихъ пршіадлежно- 
сіпяхъ Формоваго производства. Моделей здѣсь чи
слится на сумму до 15000 Франковъ, а припасовъ, 
опокъ и проч. на 8000 Франковъ.
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Бреліл продолженія операціи зависитъ о т ъ  коли* 
честна переплавляемаго чугуна. У Г. Нова полага
ется  два часа времени для расплавленія металла, 
и полчаса для разлива его, всего собственно для 
операціи 4 ‘ часа. У Г. Коргпсна полагается часъ 
времени для разведенія огня въ печи, часъ для плав
ки и ч етвер ть  часа для разлива чугуна, всего 2-і- 
часа. У Г. Нова отливапіе производится не болѣе 
трехъ  разъ въ день, а у Г. Коршена по крайней 
мѣрѣ четыре раза.

Горюгій матеріалъ. Нѣкоторыя чугуиоплавильин 
дѣйствую тъ исключительно коксомъ; въ иныхъ ;ке 
употребляю тъ сырой каменный уголь, въ кускахъ, 
величиною втрое и вчетверо больше кулака., ко
торы е кладутъ на дно и вдоль стѣнокъ тигля, 
средину наполняютъ мелкимъ коксомъ, получаемымъ 
о т ъ  предшествовавшихъ операцій, потому ч то  
при выливаніи чугуна, каменный уголь, которымъ 
былъ наполненъ тигель, превращается въ коксъ, 
который вынимаютъ и т у ш а т ъ  содою; этопіъ 
же самый коксъ въ чугуиоплавильплхъ, дѣйству то
щихъ каменнымъ углемъ, служитъ для наполненія 
пороашяго мѣста, образующагося въ печи по мѣрѣ 
сжиганія горючаго. Осѣданія происходятъ обыкно
венно въ срединѣ ш ахты, а не по окруашосши, 
гдѣ находятся крупные куски каменнаго угля, ко
торы е медленно спускаются, а потому плавиль
щикъ долаюнъ класть добавочныя засыпи горюча
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го всегда вт> середину печи. Чугоноплавильни мо
гутъ дѣйствовать и древеснымъ углемъ, но упо
требленіе его не такъ  выгодно, какъ каменнаго 
угла и кокса. Горючій матеріалъ всегда долженъ 
бы ть лучшаго качества. Коксъ нужно брать крѣп
кій н плотный, а каменный уголь не слишкомъ 
спѣвающійся, иначе онъ будетъ препятствовать 
протоку воздуха.

Чугунъ. Свойства употребляемаго чугуна зави
с я т ъ  о т ъ  условій, прочности п вида отливаемыхъ 
вещей. Предметы роскоши и украшенія требую тъ 
сѣраго чугуна, который выходитъ безъ раковинъ, 
принимаетъ самые тончайшіе о тти ск и  Формъ, ма
ло подвергнемъ осадкѣ н не дѣлается хрупкимъ въ 
тонкихъ вещахъ. На отливку же такихъ издѣлій, 
которыя не требую тъ  пн большой прочности, ни 
совершенной ч и сто ты , въ отдѣлкѣ можно упо
треб лять  всякой чугунъ.

Число задолжасліыхъ на зааодіь людей. Число ра
бочихъ на заводѣ бываетъ различно, смотря по 
величинѣ дѣйствующей печи и по большей или 
меньшей трудности, представляемой изготовлені
ем ъ Формъ. Очевидно, ч т о  выборъ и число Формов

щиковъ зависитъ о т ъ  рода отливаемыхъ предме
товъ. Мы исчислимъ только тѣхъ мастеровыхъ, 
которые находятся собственно въ литейномъ цѣхѣ.

На заводѣ Г. Пова задолжается ш есть Формов
щиковъ, когпорыс получаютъ по 4 Франка въ сут-
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ки. Одинъ рабочій находится собственно при печи; 
онъ называется плавильщикомъ и получаетъ въ 
сутки Франка. Занятія его состоя тъ  въ очи
щеніи, разогрѣваніи и осыпаніи тигля, въ прома
зываніи кожуха къ пінглю и стѣнѣ, въ покрываніи 
внутренности шахты слоемъ глины, въ дѣланіи 
навѣски чугуна, въ наполненіи печи, въ смошрѣніи 
за Фурмою, въ смазываніи осей у вентилятора, въ 
установленіи разливательныхъ горшковъ р , р  на 
подпорахъ 22 (фигура 7  и 8), за нѣкоторое время 
до разлива чугуна, и вообще въ управленіи всѣми 
работами, относящимися къ плавнленной операціи. 
Плавильщикъ присутствуетъ также при самомъ 
отливѣ, и сверхъ того  онъ обязанъ приготов
лять коксъ.

Ч еты ре работника заняты обращеніемъ руко
ятокъ М  у колеса г, при вентиляторѣ. Они полу
чаю тъ по 1 Франку 64 сантимовъ въ сутки. Э ти  
работники во время выпуска чугуна держатъ гор
шки, посредствомъ которыхъ разливаютъ его въ 
Формы. При остановкѣ дѣйствія вентилятора и 
печи, ихъ употребляю тъ для другихъ работъ въ 
заводѣ, напримѣръ, для окуриванія отпечатанны хъ  
Формъ каиифолыо, для заготовленія песка и проч

При разливѣ чугуна участвую тъ не только пла
вильщикъ и уиомянутыс работники, но и Формов
щики приготовившіе Формы. Разливаніе произво
дится обыкновенно посредствомъ двухъ горшковъ.
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Два работника подносятъ горшокъ, а т р е т ій  сни
маетъ нечистоты  съ поверхности чугуна во вре
мя пусканія его въ отпечатанныя Формы. Для 
этой  цѣли употребляется деревянная счищалка, 
которая, воспламеняясь, производитъ свѣтъ нуж- 
пый для того, чтобы не пролить металла мимо 
путца. Кромѣ ш ести человѣкъ, задолжаемыхъ при 
двухъ разливательныхъ горшкахъ, тр ое , именно: 
плавильщикъ и двое мастеровыхъ, бываютъ заня
т ы  еще переливаніемъ мспіалла изъ тигля въ гор
шки; слѣдовательно при каждомъ разливѣ чугуна, 
посредствомъ двухъ разливательныхъ горшковъ, за
должается всего девять человѣкъ.

На заводѣ Г. Кортспа два работника, въ про- 
долженіе одного часа, разводятъ огонь въ печи, и 
столько же времени приводятъ въ движеніе мѣха. 
Занятія плавильщика состоя тъ  въ томъ, ч то  
онъ закладываетъ металлъ въ печь, по временамъ 
подсыпаетъ мелкаго кокса въ средину колошника, 
см отритъ за Фурмою и присутствуетъ при раз
ливѣ чугуна. Въ этомъ заводѣ находятся только 
два Формовщика, которымъ иногда помогаетъ н 
плавильщикъ.

Инструменты и  вещи, употребляемые при 
литейномъ производствѣ.

1) Вѣсы, для навѣшиванія чугуна.
2 )  Чугунный молотъ, вѣсомъ въ 14 килограммовъ,
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для разбиванія свинокъ чугуна, и одинъ небольшой 
молотокъ для раздробленія кокса.

3) Диѣ рѣш етки для подноски кокса, въ каждой 
изъ нихъ помѣщается около 25 килограммовъ кокса.

4) Три небольшихъ горшка Р, р (фигура 7 и 8), 
въ которые наливается чугунъ изъ плавиленнаго 
тигля, и относится къ отпечатаннымъ Формамъ.

5) Два козла, или подставки, для поддер;канія 
тигля во время выливанія металла.

6) Двѣ обыкновенныя лопаты, для зарыванія т и г 
ля въ песокъ, когда начнется плавка, и для о т 
гребанія его о т ъ  тигля, когда нужно выливать 
чугунъ.

7) Обыкновенный Формовой пестикъ для убива
нія песка вокругъ тигля, во время зарыванія сго.

8) Два ведра для держанія воды, которою т у 
ш атъ  коксъ послѣ разобраиія прибора.

9) Длинная аіслѣзная полоса для поднятія печ- 
наго кожуха. Для этого  ее пропускаютъ сквозь 
уши о, о (фигура 5, 6, 7 и 8).

40) Желѣзная полоса для о ч и стк и  кожуха во 
время отлипанія, Фигура 9.

11) Искривленный ломъ для размѣшиванія углей 
въ ш ахтѣ, Фигура 10.

12) Двои грабли, изъ коихъ однѣ съ короткою, 
а другія съ длинною рукояткою. Первыя служатъ 
для разгребанія и разравниванія кокса въ колошни
кѣ, а вторы я, Фигура 12, для отгребанія кокса,



покрываю щ аго тигель и вывалившагося при снятіи
кожуха.

1Т>) Желѣзный крюкъ для чистки по временамъ 
Фурмы и для ощупыванія тигля.

ІА) Желѣзная полоса, Фигура 11, имѣющая па од
ной оконечности видъ долота, а на другой двой
ной загибъ. Д олотчатая оконечность служитъ для 
отдѣленія кожуха о т ъ  стѣны, при остановкѣ дѣй
ствія печи, загнутый же конецъ употребляется 
когда нужно вымять тигель, чтобы поставить 
его на козлы, при чемъ работникъ захватываетъ 
упомянутымъ концомъ одну изъ рукоятей тигля. 
Э то  орудіе служитъ такж е для уравновѣшиванія 
тигля во время выливанія изъ него металла въ 
горшки, при чемъ работникъ, наложивъ загнутый 
конецъ на одну изъ рукоятей, упирается на дру
гой конецъ орудія. Эпшмъ способомъ предуире- 
лідаются несчастные случаи, могущіе произойти 
о т ъ  опрокидыванія тигля.

15) Къ предметамъ, употребляемымъ при ли
тейномъ производствѣ, должно о тн ести  еще пе
сокъ для зарыванія тигля, обыкновенную глину для 
замазыванія и футерованія прибора, масло для сма
зыванія осей у вентилятора и проч.

Расходъ еорюхаго и угаръ металла. На заводѣ Г. 
Пова, дѣйствующемъ коксомъ, на расплавку 100 
килограммовъ чугуна расходуется слишкомъ 25 ки
лограммовъ горючаго. Въ э т о т ъ  счетъ не вклю-
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чается ни каменный уголь, употребляемый для 
прогреванія тигля, ни коксъ, которымъ напол
няется вссь тигель предъ задувкою печи. Но часть 
эпіого горючаго о стается  послѣ прекращенія ду
т ь я , потому ч т о  тигель тогда бываетъ напол
ненъ коксомъ, который т у ш а т ъ  водою, чтобы 
пользоваться имъ въ сушильняхъ. Э т о т ъ  коксъ, 
не имѣя достаточной плотности, не можетъ уже 
вторично поступать въ печь. Замѣтиш ь должно, 
ч т о  въ вагранкѣ издерживается нс меньшее коли
чество горючаго, потому ч т о  каждая колоша, за
сыпаемая въ э т у  печь, составляется такж е изъ 4 
частей чугуна на 1 часть горючаго. Изъ этого  
ясно видно, ч т о  употребленіе вагранки доставля
е т ъ  существенную выгоду только въ том ъ случаѣ, 
когда переплавка чугуна въ ней производится без
остановочно.

Въ чугуноплавилыіяхъ, дѣйствующихъ сырымъ 
каменнымъ углемъ, какъ напримѣръ у Г. Кортена, 
при первой плавкѣ на 100 килограммовъ чугуна рас
ходуется 75 килогр. угля, со включеніемъ горюча
го, употребляемаго для прогрѣванія іпигля передъ 
установленіемъ его, и каменнаго угля для напол
ненія печи, когда она вновь заправлена. При слѣду
ющихъ плавкахъ издерживается только 50 килогр* 
каменнаго угля на 100 чугуна, потому ч т о  тогда 
н ѣ тъ  надобности уже предварительно прогрѣвать
печь.
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Въ чугуноплавилыіѣ Г. Нова, гдѣ идетъ въ пе
реплавку чугунъ доброкачественный, угаръ метал
ла, подобно какъ въ вагранкѣ, простирается до 5 
процентовъ,

Въ чугуноплавилыіѣ Г. Коршена, дѣйствующей 
каменнымъ углемъ, при переплавкѣ доброкачествен
наго чугуна, угаръ бываетъ о т ъ  5 до 10 процен
товъ, а при употребленіи чугуна дурнаго качества 
о т ъ  5 до 20 процентовъ.

Плавка коксоліъ. Очистивъ гпнгсль, т о  есть  о т 
дѣливъ приставшій къ нему шлакъ, покрываютъ 
его снутри слоемъ глины; за тѣм ъ прогрѣваютъ 
его, разжигая въ немъ крупиый каменный уголь по
средствомъ лучины. На э т о  употребляется около 
25 килограммовъ камеинаго угля, который впро
чемъ не весь сжигается. Прогрѣвъ продолжается 
около двухъ часовъ.

Когда тигель достаточно прогрѣтъ, т о  у ста 
навливаютъ его подъ Фурмою въ такомъ положе
ніи, какое найдено будетъ наивыгодпѣйшимъ для 
успѣшнаго хода плавки, и зарываютъ его въ пе
сокъ, потомъ возводятъ печь. Но передъ тѣм ъ 
размѣщаютъ горючій матеріалъ въ тиглѣ такъ , 
чтобъ  вдуваемый воздухъ могъ безпрепятственно 
проходить; по этой  причинѣ горючій матеріллъ 
долженъ бы ть въ крупныхъ кускахъ. При возведе
ніи печи, устанавливаютъ кожухъ въ надлежащемъ 
полоя;еніи и примазываютъ его къ тиглю и къ
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іпрубпой сіпѣиѣ глиною, такж е обмазываютъ ею 
Фурму и вс В спаи. Плавильщикъ, для предохраненія 
себя о т ъ  дѣйствія жара, во время этой работы, 
прикрываетъ огонь плитою. По заправленіп пени, 
тигель окружаютъ кучею песка, которая, какъ 
уже сказано, выводится нѣсколько выше круга со
единенія тигля съ кожухомъ, кладутъ надъ Фурмою 
большой кусокъ каменнаго угля для облегченія про
писка воздуха, наполняютъ печь коксомъ до самаго 
колошника, разравниваютъ его поверхность, и на 
верхъ равномѣрно накладываютъ о т ъ  50 до 60 
килограммовъ чугуна въ свинкахъ, разбитыхъ па 
п я ть  или на ш есть почти ровныхъ кусковъ, н по
крываютъ ихъ о т ъ  8 до 10 килограммовъ кокса, 
такъ  чтобъ печь была совершенно полна.

Предположимъ, ч т о  нужно расплавить 200 ки* 
лограммовъ чугуна, какъ обыкновенно случается въ 
разсматриваемыхъ нами заводахъ. Э то  количество 
составляется изъ 150 килограммовъ чугуна въ свин
кахъ, и 50 килограммовъ чугунной ломи, негодныхъ 
вещей, литниковъ, литейныхъ крохъ и проч. Весь 
чугунъ засаашвастсл въ четы ре раза. Въ первую 
засыпь полагается, какъ мы предъ симъ сказали, 
50 килограммовъ новаго чугуна, въ послѣдующія 
т р и  полагается такж е по 50 килограммовъ чугу
на, но съ прибавленіемъ нѣкотораго количества 
ломи, которое постепенно увеличиваютъ, піанъ 
ч то  въ послѣднюю засыпь поступаетъ  самое наи
большее количество ея.
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Послѣ первой засыпн пускаютъ дутье, и печь 
оставляю тъ въ покоѣ до тѣхъ поръ, пока не о т 
кроется въ пей мѣсто для новой засыпи, ч то  бы
ваетъ по прошествіи о тъ  ^  до \  часа, смотря 
по ходу ея. Единственное занятіе плавильщика въ 
э т о  время состоишь въ смазываніи осей колеса у 
веншилашора, чрезъ каждыя п я тъ  минутъ. Когда 
засыпь въ печи достаточно понизится, тогда пла
вильщикъ осматриваетъ фурму и мѣшаетъ въ пе
чи изогнутымъ ломомъ. Послѣ того онъ дѣлаетъ 
вторую садку чугуна, прибавляя около 8 килограм
мовъ или \  рѣшетки кокса, и спустя 10 минутъ 
оп ять мѣшаетъ ломомъ въ печи, стараясь при 
этомъ наполнять горючимъ образующіяся въ ней 
пустоты} потомъ засыпаетъ въ печь остальныя 
\  рѣш етки кокса, н разравниваешь его короткими 
граблями.

Третья садка металла дѣлается спустя 20 ми
нутъ послѣ второй. Но передъ тѣмъ работникъ 
бросаетъ на колошникъ полърѣшетки кокса и раз
равниваетъ его короткими граблями. Спустя ^  ча
са оиъ засыпаетъ остальной коксъ, и разравиявъ 
ого граблями, дѣлаетъ послѣднюю садку чугуна. За 
нѣсколько минутъ до нее, плавильщикъ с тав и тъ  
два разливательные горшка на подставки 2 ,2  (фи
гура 7 и 8), Дабы они разогрѣлись. Спустя 5 ми
нутъ о т ъ  послѣдней садки металла, оиъ осматри
ваетъ Фурму, работаетъ  въ печи ломомъ, прибав-
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.іяешъ полъ рѣшетки кокса, разравниваетъ его граб
лями, и, по истеченіи нѣсколькихъ минутъ, засы
паетъ еще поіърѣшешки кокса.

По прошествіи 15 или 20 минутъ плавильщикъ 
проходитъ въ печи ломомъ, и если при этомъ не 
в ст р ѣ т и т ъ  не расплавившихся частей чугуна, т о  
приступаетъ къ выпуску. Для этого  сначала сни
маютъ горшки, потомъ отдѣляю тъ кожухъ, о т 
гребаютъ песокъ, останавливаютъ дутье, подни
маютъ кожухъ, вынимаютъ коксъ посредствомъ 

большихъ граблей, и тушапіъ его водою и пескомъ, 
устанавливаютъ тигель на двухъ подставкахъ (смо
т р и  Фигуры 5 и 4) и выливаютъ расплавленный 
металлъ въ горшки, посредствомъ которыхъ о т 
ливаютъ его у;ке въ пріуготовленныя Формы.

Плавка каменнымъ углемъ. Пріуготовленіе, ра- 
зогрѣваніе и зарываніе тигля производится точно 
такж е, какъ и при предъндущей плавкѣ. Кожухъ 
такж е обмазываютъ снутри глиною, и выводятъ 
около тигля кучу песка, примѣрно на полъфута, 
выше круга соединенія тигля съ кожухомъ.

Послѣ этого  закладываютъ въ иечь куски ка
меннаго угля, которые располагаютъ въ видѣ ко
нуса, и разжигаютъ его нѣкоторое время безъ по
мощи дутья, а потомъ производятъ дутье въ 
продолженіе 10 минутъ, дабы печь разогрѣлась и 
уголь воспламенился во всѣхъ мѣстахъ. Предъ окон
чаніемъ разжиганія, плавильщикъ разламываетъ ко
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ру, образовавшуюся о т ъ  спеканія каменнаго угля, 
и равномѣрно разравниваетъ его въ печи, употре
бляя для этого изогнутый ломъ. Выровненная по
верхность горючаго доходитъ въ печи до высоты 
около Л. фута надъ линіею соединенія тигля съ 
коя; ухомъ.

Послѣ разжиганія приступаю тъ къ садкѣ чугу
на. Но передъ тѣм ъ уменьшаютъ огонь въ печи, 
забросивъ въ нее лопату кокса, нзмелчениаго до 
величины лѣснаго орѣха; безъ этой  предосторо
жности жаръ препятствовалъ бы производить 
садку чугуна. Въ печь за одинъ разъ закладывает
ся обыкновенно все количество чугуна, которое 
предполагается расплавить, т о  есть  около 100 
килограммовъ. Если въ расплавку идетъ старая по
суда, т о  ее разбиваютъ на неправильные куски 
длиною о т ъ  Ъ до 4 дюймовъ. Куски э т и  распола
гаю тъ въ печи въ видѣ подковы, концы которой 
касаются стѣны  и кожуха, и которой выпуклая 
сторона, находящаяся спереди, о т с т о и т ъ  о т ъ  ко
жуха на разстояніи 5 или 6 дюймовъ. Кладка ку
сковъ металла производится до самаго верхняго 
края кожуха и даже еще нѣсколько выше. Въ т о  
время, какъ плавильщикъ занимается садкою чугу
на, работникъ приноситъ большіе куски каменна
го угля и закладываетъ ихъ въ промежутокъ ме- 
я;ду кожухомъ и столбомъ, выведеннымъ изъ ку
сковъ чугуна. По окончаніи кладки, куски каменна



го угля возвышаются надъ колошникомъ на 4 или 
5 дюймовъ. Если въ переплавку идетъ чугунъ въ 
крупныхъ кускахъ, на примѣръ свинки чугуна, по* 
душки рельсовъ, тогда легко можно за разъ поло
жишь въ печь весь переплавляемый чугунъ. Но при 
переплавкѣ ломаной посуды, которая занимаешь 
много мѣста, иногда принуждены оставлять  нѣ
которое количество чугуна, потому ч то  печь бы
ваетъ  совершенно полна. Въ этомъ случаѣ допол
нительная садка дѣлается, когда засыпь въ печи 
уже нѣсколько понизится, т о  есть , спустя 20 или 
25 минутъ послѣ задувки печи. Чугунъ, составля
ющій э т у  добавочную садку, полагается въ про
долженіе работы , равными количествами, по т у  и 
другую сторону Фурмы, около стѣны  и прошивъ 
кожуха. Послѣ садки пустое пространство между 
стѣною  и столбомъ, складеннымъ изъ кусковъ ме
талла, наполняютъ коксомъ, и тогда оп ять при
водятъ въ дѣйствіе мѣха. Садка металла продол
ж ается около 10 минутъ.

Съ этого  времени работникъ, чрезъ каждые 
п я ть  минутъ, искривленнымъ ломомъ помогаетъ 
коксу опускаться между стѣною и металлическимъ 
столбомъ; образующуюся же при этомъ п устоту  
всякой разъ наполняетъ коксомъ, и если дозволя
е т ъ  мѣсто, т о  дѣлаетъ еще добавочную садку 
чугуна, нс останавливая дутья.

По прошествіи двадцати п яти  минутъ о т ъ



начала пусканія дутья, прекращаютъ прибавленіе 
горючаго. Тогда работникъ куски воспламенивша
гося каменнаго угля, посредствомъ лома, о ттал к и 
ваетъ о т ъ  окруяшоепш печи къ срединѣ, осматри
ваетъ  фурму, какъ для чистки ея, такъ  и для удо
стовѣренія въ состояніи плавки, и повторяетъ  
э т о  каікдмя п ять  минутъ до самаго выпуска чу
гуна. Работа въ печи ломомъ необходима для того, 
чтобы  сближать угли и отвращ ать такимъ об
разомъ горѣніе чугуна, которое обыкновенно у- 
знается по искрамъ, которыя вы летаю тъ съ пла
менемъ изъ колошника. Эша работа продолжает
ся съ четверть  часа, послѣ чего уже дѣлается 
выпускъ чугуна съ малые горшки. Если расплавлен
ный чугунъ горячъ, гпо онъ въ горшкахъ кипнгаъ 
точно какъ сало, которое жарятъ.
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ІУ.

М О Н Е Т Н О Е  Д Ѣ Л О .

О б о зрѣ н іе  монетнаго дѣла въ Россіи, съ половины  

XVII столѣтія по 1 8 4 4  годъ.

(А. Чистякова).

В с т у п л е н і е .

Начало выдѣлки металлическихъ монетъ въ Россіи 
тер я ется  во мракѣ глубокой древности. Въ актахъ 
1222 по 12о0 упоминается о гривнп> и гривепкть се
ребра; но но удостовѣренію историковъ, э т о  были 
не монеты, а вѣсъ условнаго количества серебра 
о т ъ  1 до Фунта, соотвѣтствовавшаго цѣнности 
шкуръ, ходившихъ въ т о  время вмѣсто денегъ.

Съ 1 о 17  г. упоминается а р у б л я х ц  ио и т ѣ  были 
ни ч т о  иное, какъ слитки серебра, разрубленные 
на части, вѣсомъ о т ъ  21^- до 24-хъ золотниковъ (*)•

(‘) Карамзинъ, том ъ IV , примѣчаніе 228.



Въ кабинетахъ древностей сохранились монеты 
временъ еще отдаленнѣйшихъ, какъ наприм: Св. Оль
ги, Сп. Владиміра и Ярослава (1048), но ихъ едва 
ли можно причислить къ Россійскимъ монетамъ; 
ибо идутъ болѣе въ разрядъ медалей, выбитыхъ 
на извѣстные случаи Византійскими художниками.

Первоначальную выдѣлку монетъ въ Россіи по
лагаю тъ со времени великаго Князя Дмитрія Іоан
новича Донскаго (1589), и именно серебряныхъ де
негъ и мѣдныхъ полушекъ. Образцами первыхъ были 
Татарскія серебряныя танги, а послѣднихъ мѣдныя 
пулы. (*)

Около 1446 г. Новгородъ билъ особо свою мелкую 
серебряную монету (**).

При Великомъ Князѣ Іоаннѣ III  Васильевичѣ 
(1495) выписаны были изъ И таліи серебрянники, 
кои начали искусно чеканить Русскую монету, вы
рѣзывая на оной свое имя. В отъ начало рублей въ 
видѣ монеты.

При Царѣ Іоаннѣ ІУ Васильевичѣ 1555— 1558 г. 
начали чеканить коптъйки въ & деньги, а въ слѣдъ 
за тѣм ъ алтыны  въ 6 денегъ.

При Царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ били большею 
частію  мелкую серебряную монету, подъ названіемъ 
копѣйки, разнаго вѣса іі пробъ; крупная же моне т а  
какъ въ его царствованіе, так ъ  и предиіествовав-

(*) Карамзинъ, томъ V примѣчаніе ПО.
(**} То ;ке томъ V примѣчаніе 410.



тихъ ему Государей, не дѣлалась, а псреіпіісііялась 
изъ иностранныхъ сфимковъ  безъ переплава ихъ. 
ІІа одной сторонѣ ударяли небольшой гербъ Мо
сковскій, а надъ нимъ годовое число, или на одной 
сторонѣ изображали сидящаго на конѣ Государя, а 
на оборотѣ гербъ Россійскій сь надписью: цгьиа 
рубль. Денежныхъ же, или монетныхъ дворовъ еще 
не существовало.

И мператоръ  ПЕТРЪ I положилъ основаніе монет
ному дѣлу въ Россіи учрежденіемъ денежныхъ, или 
монетныхъ дворовъ, п именно въ 1700 году въ Мо
сквѣ, 1724 въ Екатеринбургѣ и 1726 года въ С. 
Петербургѣ и установленіемъ пробъ золотымъ и 
серебрянымъ монетамъ.

Перепечатка иностранныхъ монетъ продолжа
лась по 1707 годъ; съ того  же года начали прямо 
изъ металла выдѣлывать рубли, полтины и полу- 
полтинникн, а гривенники съ 1711 года.

Московскіе монетные дворы существовали по 
1776 годъ. Въ 1765 учре;кдепъ при Колывановос- 
кресенскихъ заводахъ Сузунскій монетный дворъ для 
выдѣлки мѣдной монеты. Въ 1805 учрежденъ въ 
Т ифлисѣ монетный же дворъ для выдѣлки серебря
ной и мѣдной монеты, а въ 1855 году упраздненъ.

Нынѣ дѣйствующіе монетные дворы суть слѣ
дующіе:

С. Петербургскій, для выдѣлки золотыхъ и се
ребряныхъ монетъ.
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Екатеринбургскій н Сузунскій для мѣдиыхъ мо
нетъ , сверхъ того , въ случаѣ надобности, выдѣлы
ваете я мѣдная монета на Адмиралтейскомъ П атр
скомъ заводи.

Главное завѣдываніе монетными дворами съ 1701 
но 1720 годъ было возлагаемо на разныхъ знатныхъ 
особа.; въ 1720 г. вошло въ составъ Бергъ-Коллегіи;

*
вт. 1751 г. учреждена была особая монетная конто
ра, переименованная въ послѣдствіи въ монетную 
Канцелярію; въ 1765 году поступили въ завѣдываніе 
Монетнаго Департамента Бергъ-Коллегіи.

По упраздненіи а;с оной въ 1811 году, управленіе 
монетною частію вошло въ составъ Департамента 
Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ. Тогда же изданъ М онет
ный Уставъ, сохраняющій свою силу и по нынѣ.

По недостатку данныхъ о количествѣ приго
товленныхъ въ древнѣйшія времена монетъ, дол
жно было ограничиться показаніями выдѣлки съ 
того времени, съ котораго сохранились свѣдѣнія, 
и именно: о золотой съ 1700, о серебряной съ 1664 
и о мѣдной съ 1755 года.

Источниками къ составленію таковыхъ свѣдѣній 
были приняты:

1) Таблицы бывшаго Президента Бергъ-Коллегіи 
ІПлатпіера, напечатанныя въ Горномъ Журналѣ 
1852 года.

2) Таблицы, приложенныя къ сочиненію Барона 
Шодѵара, подъ названіемъ: Аррег^и 8иг 1е$ топ- 
паіез Хіиязез.
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3) Вѣдомости Горнаго Начальника Екатерин
бургскихъ заводовъ съ 1735 по 1859 годъ.

При сличеніи этихъ источниковъ оказалось: ч т о  
таблицы Г. Ш лаш тсра доведены до 1828 года, 
но промежуточные годы, съ 1806 по 1817 годъ, 
пропущены, таблицы Г. ПІодуара по инымъ сор
там ъ  монетъ доведены до 1833 года, а по дру
гимъ до 1835 года, съ таковымъ аіе пропускомъ 
11 лѣтъ ; сверхъ того, какъ у того , так ъ  и дру
гаго, пропишу подлинныхъ счетовъ, встрѣчались 
опечатки, впрочемъ весьма незначительныя.

По соглашеніи разностей, пополненіи пропущен
ныхъ годовъ съ присовокупленіемъ свѣдѣній о вы
дѣлкѣ монетъ за послѣднее время по 1844 годъ, 
все монетное производство въ представляемомъ 
обозрѣніи распологксно по роду металловъ на че
т ы р е  отдѣленія, съ выводомъ счетныхъ результа
то въ  монетамъ какъ по роду металловъ, так ъ  и 
по періодамъ времени, сообразно главнѣйшимъ из
мѣненіямъ монетныхъ системъ

О Т Д Ъ Л Е П І  Е I.

ВыЪгЬлка золотыхъ люнетъ.

Выдѣлка золотой монеты въ Россіи начата при 
И мператорѣ ПЕТРЪ I  въ 1701 году, въ Москвѣ, и 
именно червонныхъ пропишу цесарскихъ, пробою



93 по 118 илъ Фунша, цѣною по 2 рубля 25 ко
пѣекъ.

По указу 14 Февраля 1718 года учреждено дѣлать 
Эвухрублсву/о золотую монету 75 пробы, но 100 
изъ лигатурнаго фунта.

Въ 1728 году новслѣно было вычеканить то й  
же пробы рублевой монеты на 18,794 рубля.

Въ 1730 г. цѣна червонцамъ понижена на 2 рубля 
20 копѣекъ, а съ 1738 г. оп ять возстановлена по 2 
руб. 25 кои.

Выдѣлка монетъ вообще производилась не еже
годно, а помѣрѣ назначенія.

Съ 1701 по 1742 годъ выдѣлано золотой монеты;

въ С.
въ Москвѣ. Пехерб. И того, 

червонцевъ 93 пробы 247,324 9,000 256,324
двухрублевой 75 — — 753,328 -------  753,328
рублевой . . --------- —  18 794 -------  18,794

И того  па сумму рублей 1,019,446 9,000 1,028,446

Съ 1742 г. начинаются постоянные, ежегодные 
передѣлы; въ 1742 г. производилось псрспечатаніе 
прежде сдѣланныхъ Россійскихъ червоцевъ то й  же 
93 пробы, по 118 изъ Фунта, цѣною по 2 рубля 
20 копѣекъ, а съ 1744 года оп ять  по 2 рубля 25 
копѣекъ.

Манифестомъ 12 Ноября 1755 г. установлено вы
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дѣлывать имперіалы и полуимперіалы 88 пробы,
такж е двухрублевыя и рублевыя монеты.

/
Въ1756г. по особому Высочайшему повелѣнію, вы

чеканено золотыхъ полтинниковъ на 10,500 рублей.
Въ царствованіе И мператрицы  ЕЛИСАВЕТЫ 

ПЕТРОВНЫ выдѣлано золотой монеты на мо
нетныхъ дворахъ, въ Москвѣ на 889,555 рублей и 
С. Петербургѣ на 526,642 рубля 60 копѣекъ, и того 
на 1,4 16,198 рублей 60 копѣекъ слѣдующаго до
стоинства:

93 88 п р о б ы.
Червой- Имнс- ГГолуии- 2 руб- Рубле- Пол- II юго на

ной. ріалыі. періальн. левой. вой. тинной сумму руб.
1742 10,622 ------------—------------    10,622
1743 6,210  -----------—— — ----------------------  6,210

60 60
1744 33,750       33,750
1747 1,125 ------- ----------- ----------- ----------- -----------  1,125
1748 38,250        38,230
1749 9,450 ------- ----------- ----------- ----------- -----------  9,450
1731 44,419       44,419
1752 21,145       21,145

50 50
1753 42,286       42,286

50 50
1755 ---- — 55,350 29,210 2 1 -------  84,563

50 50
1756   249,380 122,985 135,424 22,655 10,500 540,944

50 50
1757 271,530 86,040 13,400 600 21,076 - 392,646
1758   108,150 40,260 5,220 606   154,236
1759 --- , 24,780 11,770 ------- ---------- -----------  36,550
И того 478,788 523,700 217,625 141,246 44,338 10,501 1,416,198

60 60



Указомъ И мператора ПЕТРА III  Апрѣля 2-го 1762 
года установлена червонцамъ 94 проба, цѣною по 
2 руб. 45 коп.

Указомъ И мператрицы ЕКАТЕРИНЫ II 18 Де
кабря 1765 г. подтверждено дѣлать имперіалы и по
луимперіалы гаоіі же 88 пробы изъ лигатурнаго 
фунта счетомъ первыхъ 51 и 2 руб 88-| копѣйки, 
вѣсомъ Ъ ~  золотника, а послѣднихъ 62 и 2 руб. 
88^ вѣсомъ 1 ~  золотника, а чистый золотникъ 
золота сч и тать  по передѣльной цѣнѣ 5 рубля 55^ 
копѣйки, выдѣлка же червонныхъ отмѣнена.

Въ царствованіе И мператрицы  ЕКАТЕРИНЫ II, 
со включеніемъ кратковременнаго царствованія 
И мператора П ЕТРА III, съ 1762 по 1797 годъ, вы
дѣлано на С. Петербургскомъ монетномъ дворѣ.

409

Имперія- Полуим- Червон-
ловъ. періяловъ. цевъ. И того.

1762 579,610 151,975 24,605 756,188
1765 215,700 57,575 122,500 575,775
1764 502,520 125,560 ----- - — 425,680
1765 525,720 255,440 — ------ 579,160
1766 1,591,550 271,000 ---------- 1,862,550
1767 920,000 450,000 ---------- 1,570,000
1768 505,700 98,500 ---------- 604,200
1769 800,000 80,000 ---------- 880,000
1770 100,000 80,000 ---------- 180,000
1771 515,000 60,000 ---------- 575,000
1772 507,080 70,270 ---------- 577,550
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1775

Имперіа
ловъ.

545,190
1774 615,290
1775 500,000
1776 676,840
1777 154,000
1778 840,000
1779 146,640
1780 720,000
1781 255,200
1782 40,000
1785 256,670
1784 15,000
1785 —

1786 199,000
1787 — — —

1788 —

1789 —

1790 —

1791 -------------------—

1792 —

1795 —

1794 —

1795 25,000

ІІолуим- Чсрвон 
псрілловъ цсвъ.

72,6-25 ----------
76,750 ----------
50,000  

101,550 ----------

115.000 ----------
4,000  

150.000 ----------
5 1 2 ,7 1 5 ----------
195.000 ----------
167,095 ----------

255,560 ----------
570.000 ----------

00,000  ----------
60,000  

100.000 ----------
244,000  
556,100 ----------
224,450 ----------

54,550 ----------
102,005 ----------

И того. 
615,815 
692,040
550.000 
778,590
154.000
955.000 
150,640
850.000 
545,915
255.000 
425,765

15.000 
255,560
569.000

60.000 
60,000

100.000 
244,000 
556,100 
224,450

54,550
125,005

И того  11,121,290 4,669,500 147,105 15,957,695

Въ томъ числѣ въ царствованіе И мператора ПЕТРА III  по Іюнь
1762 258,860 47,410 24,605 550,875
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Указомъ И мператора ПАВЛА I  20 Январи 1797 г. 

установлено выдѣлывать 5 рублевые червонцы 
подъ названіемъ банковыхъ золотыхъ монетъ 94^- 
нробы но 67 н 1 р)бль 59 коп. изъ лигатурнаго 
фунта.

Въ его царствованіе съ Ноября 1796 по 1801 
годъ, выдѣлано:

ГІолуимгіері- 
лловъ или 5 
червонныхъ. Червонцевъ. И гпого.

1796 ----------------- -------------------- 121,900 121,900
1797 50,000 592,897 442,897
1798 757,565 ---------------------------- 757,565
1799 559,070 — 559,070
1800 528,010 ----------  528,010

И того 1,654,445 514,797 2,169,242

Указомъ И мператора АЛЕКСАНДРА I 1 О ктяб
ря 1801 ^подтверждена проба золотой монеты т а  
же 94у.

Указомъ 14 Февраля 1817 установлено чеканить 
полуимперілльную монету по прежнему 88 пробы? 
вѣсомъ 1 золотникъ 59 доль, въ лигатурномъ Фун
т ѣ  62 полуимперіала и 2 рубля 89|- копѣйки. Цѣ
на золоту монетнымъ уставомъ (1812) опредѣлена 
5 рубля 550 копѣйки золотникъ.

Съ 1801 но 1826 годъ выдѣлано монеты:



Мо.іуишісріл.п,- 
ІІОП II прочихъ

1801
Нмперілльнои. достоинствъ.

900,000
И того. 
900,000

1802 740,150 75 740,225
1803 10 5 15
1801 723,200 185,000 908,200
1805 550,000 40,545 590,545
1806 1,260 108,243 109,505
1807 -------------------------------------- 805,230 805,230
1808 ---------------------------- -— . 129,165 129,165
1809 — 1,065,652 1,065,652
1810 — 1,327,099 1,327,099
1811 — 1,310,012 1,310,012
1812 — 1,355,150 1,555,150
1813 — 3,175,354 3,175,354
4814 -------------------------------------- 5,192,442 3,192,442
1815 — 2,152,976 2,152,976
1816 — 170,871 170,871
1817 — 3,637,628 3,637,628
1818 — --- ------------------------- 7,600,000 7,600,000
1819 — 5,100,510 5,100,510
1820 — 661,499 661,499
1821 — 341,742 541,742
1822 — 1,224,576 1,224,576
1823 — 2,200,000 2,200,000
1824 — 1,921,092 1,921,092
1825 — 2,526,975 2,526,975

И того 2,140,620 41,131,811 43,146,461



Со времени царствованіи ИМПЕРАТОРА 
НИКОЛАЯ I  измѣненій въ монетной системѣ по 
золоту не было.

Съ 1834 года учреждена 3 рублевая монета 88 
пробы, которая по Высочайшему иовслѣнію 5 Мая 
1841 гуда отмѣнена.

Съ 1820 по 1844 года» выдѣлано на С. П етер 
бургскомъ Монетномъ дворѣ,

Полупмпсріялыюн и прочаго

1826
достоинства.

1,202,402
1827 3,132,637
1828 8,621,670
1829 9,928,274
1830 6,664,846
1831 10,612,384
1832 6,056,363 въ томъ числѣ 3
1833 6,579,685 рублевой.
1834 7,167,348 231,318
1835 8,208,423 156,021
1836 5,558,863 30,021
1837 338,108 90,216
1838 4,763,059 49,779
1839 9,481,149 32,118
1840 8,827,803 16,440
1841 9,792,419 —

1842 11,614,407 —

1843 9,260,510 —

И того 127,810,360 605,913



Общій видъ выдгьлки золотыхъ люнетъ въ Россіи 
съ 1701 по 1844 годъ.

Полупмпері- 
Имнеріяль- ялі.пой и про

ной. чагодостоинст. И пюго.
съ 1701 по 1 7 4 2 -------------
— 1742— 1762 523,700
— 1762—1797 11,121,290 
— 1797— 1801 -------------

1,028,446 1,028,446
892,499 1,416,199

4,816,405 15,957,693 
2,169,242 2,169,242

41,131,841 43,146,461—  1801 — 1826 2,014,620 
_ 1 8 2 6 — 1844 -------------  127,810,360 127,810,360

Всего . . .13 ,659 ,610  177,848,791 191,508,401

О Т Д Ѣ Л Е  И I Е II.

Выдгълка серебряныхъ люнетъ.

Выдѣлка серебряныхъ монетъ въ Россіи началась 
въ исходѣ XIV сто л ѣ т ія . По сохранившимся свѣ
дѣніямъ извѣстно, ч т о  съ 1613 по 1664 г. дѣланы 
были серебряныя дробныя деньги по 6|- изъ золот
ника. Сколько >кс сихъ было выдѣлано, свѣдѣнія 
не осталось.

Съ 1664 г. по 1681 дѣланы были таковыя ;ке день
ги. но 9 копѣекъ изъ золотника.

Съ 1681 по 1701 таковыя же, по 10 копѣекъ.
—  1701 по 1 7 1 1 --------------- —  1 5 -------------
Всѣ э т и  дробныя деньги дѣланы были безъ у ста 

новленія пробъ.



Въ 1701 году учреждены въ Москвѣ денежные 
дворы, завѣдываніе коиші поручено бьыо разнымъ 
сановникамъ тогдашняго времени.

Сколько выдѣлано монеты до установленія пробъ, 
при семъ слѣдуетъ вѣдомость.
До учрежденія мо
нетныхъ дворовъ.
СЪ 1664
по 1681 991,331 Со времени учреждепія монетныхъ дворовъ.
въ 1681 174,317 ’ Подъ вѣдомствомъ

1682 312,661 Князя Про- Адмираловъ
1683 242,707 зоровскаго. Головина. Апраксина. И того.
1684 211,720 1701 2,283,075 276,810 —------- 2,559,885

1703
1704

1,649,473 963,750 
872,225 556,1491687 138,086 — 1,428,374

1688 131,332 1705 426,164 274,280 — 700,444
1689 181,363 1706 432,238 157,526 55,728 645,492
1690 217,667 1707 507,596 507,596
1691
1692
1693
1694

178,628
213,829
260,730
393,035

1708
1709
1710
1711

236,978 ----------
572,006 ----------

516,980
699,418
779,672
319,618

753,958
1,271,424
1,482,827

573,648254,030 ----------
1693 421,456 по 20
1696 539,283 ІЮНЯ

1697 437,207 9,832,966 4,358,087 2,879,012 17,070,065

1698 471,610 Всего до установленія пробъ 25,662,431
1699 670,681
1700 1,992,877

8,592,366
Въ 1711 году установлена первая проба серебря

ной монетѣ, н имянно для рублей н полтинъ 70 
а для гривенниковъ 38 по 15 копѣекъ изъ золот
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ника; съ 1718 года и гривенникамъ назначена т а  
же 70 проба.

Въ 1727 были дѣланы гривенники новой инвен
ціи 42 пробы; но вскорѣ велѣно ихъ вымѣнять и 
уничтож ить.

Система 70 пробы продолжалась по 1752 годъ, 
въ теченіи этаго  времени выдѣлано было въ Мос
квѣ серебряной монеты.

Подъ вѣденіемъ: Рублевой и 10 и 5
1711 Стольника Ко* ПОЛТИНІІОЙ. копѣеч. И того.

ковинскаго 867,815 ----------  867.815
1712 Сенатора Апух- 925,901 ----------  925,901
1715 тина — 542 542
1714 Князя Прозо- 84,824 2,927 87,751
1715 476,517 --------  476,517
1716, 625,259 --------- 625,259
1717 ровскаго. . . . 685,258 --------- 685,258
1718 Стольника Не- 629,499 28,750 658,229
1719 ледипскаго Мс- 629,290 --------- 629,290
1720 лецкаго . . . 175,840 --------- 175,840

И то го  . 5,098,001 52,199 5,150,200

Съ учрежденіемъ Бергъ-Коллегіи (1720 года) вы
дѣлка монетъ производилась подъ разпорлженіемъ 
оной; съ 1720 по 1752 выдѣлано:
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Рублевой и 10 и 5
полтниной. КОПѣеіШОЙ. И П10Г0.

1720 483,724 — 483,724
1721 763,995 — 763,995
1722 225,095 — 225,095
1723 853,678 ---------------------------- 853,678
1724 1,131,410 1,151,410
1725 932,365 — 932,365
1726 442,809 — 442,809
1727 605,967 — 605,967
1728 1,145,728 — 1,145,728
1729 801,460 — 801,460
1730 382,220 — 382,220
1731 1,237,411 1,574 1,258,985

9,005,772 1,574 9,007^346

Всего 70 пробы . 14,103,773 33,773 14,137,546

По указу 23 М арта 1731 года установлена се
ребряной монетѣ 77 проба по 15 рублей 84 коп. 
изъ Фунта, или по 1 6 і коп. изъ золотника. При
готовленную же до того  времени мелкую монету 
низкой пробы, велѣно вымѣнивать и отсы лать  на 
монетные дворы.

Таковой 77 пробы выдѣлапо:

Г орн . Ж урн. Км. VI. 1844, 9
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Въ С. Петер- 
Въ Москвѣ. бургѣ.

Рублевой и Гривсн- Рублевой и
полтннной. ной. полтииной. И того.

1752 5,591,125 2,457 ------------- 5,595,562
1755 2,849,690 2,849,690
1754 2,577,755 9,000 2,586,755
1755 1,567,546 50,020 ------------- 1,597,566
1756 1,118,261 1,118,261
1757 1,922,251 ----------- ----------------- 1,922,251
1758 1,258,596 ----------  1,456,712 2,715,108
1759 705,440 ----------  762,598 1,468,058
1740 529,125 ----------  572,975 702,098
1741 550,000 795,510 1,145,510

И того 16,069,567 41,457 5,587,595 19,498,617

Въ царствованіе И м ператрицы  ЕЛИСАВЕТЫ 
Петровны проба серебряной монеты осталась гірс* 
жняя 77-я.

Съ 1744 г. начата выдѣлываться полуполшиннаа 
монета, а съ 1755 нятикопѣечная.

Въ 1756 и 1757 г. для хожденія въ Эстляпдіи и 
Л ііфляндіи , дѣланы были лнвоиезы въ 06 копѣекъ, 
полуливонсзы въ 48 к. Сверхъ того , мелкая монета 
4 и 2 коп.

Таковой монеты выдѣлано:
Лнвонезовъ съ подраздѣ

леніями, 72 пробы, на 76,476
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4-хъ и 2-хъ конѣечной съ
подраздѣленіями . . .7 )6  пробы, на 24.195 руб.

100,671 руб.
Въ 1761 и 1762 годахъ сдѣлано въ Москвѣ для 

хожденія въ Пруссіи:
Гульденовъ въ 5 шесшаковъ, на 169,928 р. 50 к. 
Ш естаковъ въ 444 и 5-хъ 

копѣсчниковъ въ 2~ -, всего на . 274,761 р. 50 к.

444,690 руб.
Сколько же выдѣлано съ 1742 по 1762 г. Россій

ской серебряной монеты, прилагается вѣдомость.
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Манифестомъ И мператора ПЕТРА III  27 Января 1762 года установлена серебряной монетѣ 72 проба, которая и существовала во все время цар
ствованія И мператрицы ЕКАТЕРИНЫ II.

Съ 1764 начали выдѣлывать двугрнвенную и пяшиаліиынную монету.

ш

Съ 1762 по 1797 годъ выдѣлано серебряной монеты.
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1775

1776

Л >уіуіу

В ъ  М о с к В Ѣ. В ъ  С.  П е т е р б у р г ѣ .

Рублевой. Полгпиіі- 
110 и.

Полупол-
ІПИНІІОЙ.

Дв>грн-
венпоГі.

Пяпшал-
тышіон.

Ч
Гривеп-

110Й.
II того. Рублевой. Полтинной Полупол- 

111И11 пой.
Двугрн вен

ной.
Пягпиал-
тьишой.

Грнвенной. И того . Всего.

15.000

15.000

29.001 
45

55.001 
85

6,000 

10 ппп

50.001 
45

90.001 
85

1,648,250

2 .625.000

2 ,000,000
1.700.000

412.600
2 .866.000 
2,282,900 
1,200,000

1.880,500
145,500
158.600 

2 ,600,000
900.000

1.475.000
500.000 
258,550
274.000

1.509.000
1.124.000

895.000
677.000 
955,896

45,400

55,600

58,000

44,600

28,500

6,550

1,780,150

2 ,709,750

2 ,000,000
2 ,000,000
1,055,800
2 ,925,650
2 .282.900 
1,500,222

85
1,880,500 
1,58 2.500 
1 ,587,090 
2 ,600,000
1.980.000
2 .956.900

980.000 
1,471,950
1.100.000
2 .605.000
1 .504.000
1.418.000

990.000 
1,407,046

1,850,151
45

2,799,751
85

2,000,000
2 ,000,000
1 ,055,800
2 ,925,650
2 .282.900 
1,500.222

85
1.880.500
1.581.500 
1,587,090 
2 ,600,000
1.980.000
2 .956.900

980.000 
1,471,950
1.100.000
2 .605.000
1.504.000
1.418.000

990.000 
1,407,046

20,000 5,000
•

1І  / /
1778
1779
1780
1781
1782

1785
1784
1785
1786
1787

1789
1790
1791
1792 
1795
1794
1795
1796

Итого

126,000
107,550

10,200

120,000
199,950

15,050

84,000
157,600

14,200
77,700
20,200

98,600

84,210
25

77,852
80

66,740
40

71,459
40

110,550
151,500

416.000
577,440

525,200
575,060

586,250
527,59017,500

200,000
426,500
200,000
105.000 
176 ,Обо
551.000 

92,000
254.000
116.000 
186,250

200,000
475,225

50,000
574.000
520.000
502.000
157.000

480.000 
245,100
180.000 
505,700
144.000
210.000 

66,000 
'50,000

200,000
506,700

50.000 
252,900
175.000
200.000

81.000
205.000
125.000 
152,100

28,575

15.000
55.000 

1,000
56.000
74.000 

154,800■ >
1 ,778,799 111,800 1,542,450 525,000 696,414

55
161,500 4 ,415,765

55
51,658,741 1,544,425 2 ,749,210

25
4,405,497

80
2,758,800

40
5,610,579

40
66,525,055

85
70,940,817

20
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Указомъ И мператора ПАВЛА I  20 Января 1797 

установлена серебряной рублевой и полтинной мо
нетѣ 83^ проба, полагая въ рублѣ по 36^- ш тивс- 
ровъ, изъ лигатурнаго же Фунта но 19 руб. 75 к. 
съ долями, размѣнной же монетѣ оставлена 72 
проба. Въ Его царствованіе съ 1797 по 1801 годъ 
выдѣлано серебряной монеты на С. Петербургскомъ 
монетномъ дворѣ.

Рубле- Полтин- Полупол- Гривеп- 5 копѣ-
ВОЙ. НОЙ. тинной ной. ечной. И того.

І797 920,101 107,100 7,100 4,800 680 1,039,781
50 25 10 5 90

1798 3,279,001 142,000 22,000 17,000 3,460,001
50 25 10 8 5

1799 3,123,985 173,998 109,998 67.999 5,699 3,481,681
50 50 40 75 15

1800 1,870,003 165,001 2,000 2,037,005
50 75 30 15 70

И того 9,193,090 588,101 141,099 89,799 6,379 10,018,470
75 90 95 60

Указомъ И мператора АЛЕКСАНДРА I  1 О ктяб
ря 1801 года проба серебряныхъ монетъ подтвер
ждена прежняя.

Манифестомъ 27 Іюня 1810 г. опредѣлено слѣду
ющее:

Главною, непремѣнною и законною мѣрою всѣхъ 
монетъ, обращающихся въ Государствѣ, усіпанов- 
ллетсл серебряный рубль вѣсомъ во 100 руб. 5 Фун- 
и 6 золоти, лигатурнаго серебра; проба 83-ѣ
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Россійская серебряная монета получаетъ слѣду
ющія подраздѣленія: 1 банковая или торговая-, рубль 
и полтина, 2 размѣнная: въ 20, 10 и 5 коп., сія 
послѣдняя съ небольшимъ въ вѣсѣ пріумноженіемъ 
и съ соразмѣрнымъ въ пробѣ уменьшеніемъ (72).

По дополнительному Указу 21 Августа 1813 г. и 
размѣнную монету велѣно чеканить одинакой съ 
банковой пробы 83^-.

Монетнымъ уставомъ 25 Іюня 1811 г. въ рублѣ 
опредѣлено чистаго серебра 4 золот. 21 дол., прочая 
Монета одинаковаго по соразмѣрности вѣса.

Передѣльная цѣна золотнику серебра назначена 
23^4 копѣйки.

Въ 1805 г. учрежденъ въ Т ифлисѣ монетный дворъ, 
существованіе коего продолжалось по 1835 годъ. 
На этом ъ дворѣ дѣланы были собственно для Гру
зіи серебряныя монеты 88 пробы, и имянно: двой
ные абазы вѣсомъ 1 зол. 46 дол., абазы или 20 коп. 
вѣсомъ 71 дол., полуабазы или гривенники 35^ доль.

Вовремя царствованія И мператора АЛЕКСАНДРА I 
выдѣлано слѣдующее количество серебряныхъ мо
нетъ.
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1801

1802

1803

1804
1805

1806

1807

1808

1809

1810 

1811 

1812

1813

1814

1815

1816

Н а  С. П е т е р б у р г с к о й  ъ.

Рублевой. Полшіншоп

о,143,001

5,306,015

2 ,429,003

4 ,355,000
2 ,0 -20,053

533,000

1,701,734

2.177.000 

1,682,663

2.675.000

4.076.000

5.210.000

3.600.000

4.750.000

1.782.000

86 000 
50 

52,007 
50

121,001
50

115,000
157,551

5,500

39,379 
50 

45,000

224.000

290.000

331.000

850.000

135.000

25 копѣеч- 
ной.

20 копѣеч- 
ной.

17,100
25

81,003
75

38.000 
75

42.000 
34,200

50

10 копьеч- 
І101І.

1,000
10

19,001
50

4,000
30

38,000
11,200

20

5 копѣечпой

1,000

10,000

16 634 50,000
' V

393,900

380.000 

,370,000

205.000 

23,000

3,500

7,738
60

93,000

101,000

212,000

200,000

25,000

4,000

31.000

65.000 

150,000

52,000

На Т ііф.ш-

II 1ПОГО.
1 ■

окомъ аба- 
зовъ съ под- 
раздѣлеіі.

Всего.

3 ,247401 3,247,101
85 85

5,513,027 -------------- 5,513,027
75

2,592,005
55

75
2,592,005

55
4,550,000 — 4,550,000
2,223,004 14,687 2,237,691

70 20 90
21,341 21,341

533,000 30,331 563,331
20 20

1,701,734 30,630 1,732,364
80 80

2,196,000 36,806 2,232,806
40 40

1,796,415 9,082 1,805,497
10 10

3,210,900 2,009 3,212,909
40 40

4,300,000 25,276 4,325,276
20 20

6,012,000 20,608 6,032,608
90 90

4,578,000 8,595 4,586,595
60 60

6,155,000 8,865 6,163,865
40 40

2,017,000 13.008 2,030,008
20 20

К г  9 ліу ласту Г орн . Ж ури , Кп. V I. 1844.
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Н а С. II е гп е р б у р г с к. о м ъ.
На Тифли-

Нсего.Рублевой. ГІ оліііииной 25 копееч
ной .

20 копееч
ной.

10 копееч
ной.

5 когі Сочной II того .
с комъ я ба
зовъ съ ІІОД- 

раздѣлеп.

1817 11,775,000 1,110,000 509 000 16 000 С 000 15 5 іб  000 <>0 992 1 5 556 9 9 9
' 20 20

1818 16,275,000 2,125,000 — ---------------------------- 400,000 65,000 17,000 18,880,000 55,551 18,915,551
10 10

1819 6,555,000 1,215,000 — 541,000 152,000 16,000 8,109,000 11,160 8.155,160
20 20

1820 1,962,000 678,000 — 579,000 52,000 25,000 5,091,000 17,181 5,111,181
40 10

1821 810,000 210,000 — 603,000 225,000 100,000 2,010,000 .55,289 2,045,289
70 70

1822 5 120 000 45 000 доп 000 207,000 55,000 5 815 000 10  761 5  8 55 7 6 1
20

О и *) у і И 1
20

1825 2,955,000 100,000 — 1,115,000 585,000 115,000 4,970,000 17,052 4,987,052
20 20

9 7 7 9  ДД51824 2,055,000) 160 000 550 000 8 7  НПО 2,765,000 Л 1і /і Н 9А 1 ̂  1 ■ ^
20 20

1825 1,461,00() 76,000 — 275,000 155,000 58,000 2,005,000 2,005,000
92,272,460 8,500,110 258,959 5,915,900 2,085,110 808,000 109,819,189 444,679 110,265,868

25 70 95 80 75

Въ царствованіе ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I  серебряная монетная система осталась безъ измѣненія. 
Къ числу сортовъ монетъ прибавлено:
Къ банковой, Указомъ 27 Января 1855 полуторарублсвые и 2 рублевые съ Русскою и Польскою надписями. 
Къ размѣнной, по Указу 15 О ктября 1852, 15 копѣекъ съ Русскою и Польскою надписью и 50 копѣекъ 

съ гпаковыми же надписями; послѣдняя выдѣлывалась только съ Варшавѣ.
Всѣ эти  прибавленные сорта по Высочайшему повелѣнію 5 Маія 1811 отмѣнены.
Манифестомъ 1 Іюля 1859 подгпвср;кдепъ серебряной рубль законною нспрсмѣнясмою единицею. Всѣ 

счспіы вести и всѣ ак ты  совершать повелѣло на серебряную монету.
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? Е Б Р Я 1! Ы X Ъ М О Н Е Т Ъ  В Ъ  Р О С С

д ъ
і и  с ъ  1 6 6 4  п о  1 8 4 4  г о д ъ

До установленія пробъ: 

Съ 1664 по 1711 . . . . . .

Со времени установленія

I! ъ М о с к в ѣ . В ъ  С. П е т  е р б у р г ѣ. СъТ ііф.іисѢ

Размѣнной.

Всею на сумму 

рублей.Банковой. Размѣнной. И шого. Банковой. Размѣнной. И то го .

25,662,451

14,103,773

25,571,868

1,890,599

25,662,431

14,137,546

28,547,951

4,415,763

25,662,451

14,157,546

50,355,071

70,940,817

10,018,470

110,265,869

65,279,888

пробъ:

53,775

2,976,083

2,525,164

V

77-й 1732 __ 1762 21,275,795

53,003,166

9,781,191

100,772,909

52,643,519

511,325

13,521,888

237,279

9,046,280

10,027,129

21,787,120

66,525,054

10,018,470

109,819,189

62,670,648

72-й __ 1762 по 1797 . . .

г 1797 1801

8 3 * | 1801 1826 . . .

( —  1826 —  1844 . . .

В с е г о

444,680

609,240

67,228,671 5,535,020 72,763)691 237,476,580 33,543,901 270,082,481 1,053,920 344,638,092



О Т Д Ъ Л Е И I Е III.
Выдѣлка платиновыхъ люнетъ.

Выдѣлка платиновыхъ монетъ начата съ 1828 
года и іімяино:

По Указу 24 Апрѣля 1828 года 5-хъ рублевыхъ 
вѣсомъ 2 золотника 41 доля.

По Указу 12 Сентября 1850 года 6 и 12 руб. 
вѣсомъ по соразмѣрности.

Съ начала передѣловъ по 1844 годъ выдѣлано 
на С. Петербургскомъ монетномъ дворѣ:

5-хъ 6-ІПИ 12-ппі

1828
1829

рублевой.
60,069

155,515

рублевой. рублевой. И того- 
60,069 

155,515
1850 571,164 571,164
1851 295,760 295,760
1852 198,165 10,296 6,996 215,457
1855 256,584 6,550 10,164 275,500
1854 272,910 54 108 275,072
1855 415,519 642 1,524 417,685
1856 119,244 42 84 119,570
1857 150,909 1,518 656 155,065
1858 145,556 72 144 145,752
1859 6 12 24 42
1840 5 6 12 21
1841 50,757 1,008 876 52,641
1842 456,710 ,678 1,284 458,672
1845 516,999 750 1,440 519,189

того 5,425,650 21,650 25,292 5,468,572
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О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  ІУ.

Выдѣлка мтъдныхъ люнетъ.

Со времени учрежденія монетныхъ дворовъ въ 
1701 по 1704 г. дѣланы были копѣйки, денежки и 
полушки по 12 р. 80 к. и 14 р. 20 к. изъ пуда. 
Съ 1704 по 1719 г. по 20 р., съ 1719 но 1750 годъ 
по 40 р., съ 1750 по 1755 г. по 10 р., съ 1755 по 
1757 годъ по 8 рублей, а съ 1757 по 1810 г. по 16 
рублей.

Съ 1757 года начаты дѣлать гроши или 2-хъ 
копѣечники, а съ 1758 года пятикопѣечники.

Съ 1762 года при И мператорѣ ПЕТРѢ III  велѣно 
было дѣлать монету по 52 р. изъ пуда, но вся выдѣ
ланная сумма въ том ъ же году передѣлана въ 16-ти р.

О количествѣ выдѣланной по 1755 г. монетѣ свѣ
дѣній не сохранилось.

Съ 1755 по 1755 г. выдѣлано по 10 р. изъ пуда 
2,684,279 рублей.

Съ 1755 выдѣлано на Екатеринбургскомъ монет-
номъ
1755

и

. дворѣ 16 рублевой изъ пуда монеты:

/
1756 436,892 1770 2,565,411 1784 1,507,815 1798 1,352,737
1757 892,856 1771 2,917,275 1785 1,802,942 1799 1,350,768
1758 1,507,787 1772 2,370,101 1786 2,153,510 1800 1,709,572
1759 1,374,263 1773 2,008,817 1787 1,522,814 1801 1,564,813
1760 1,369,687 1774 (

739,772
1788 954,400 1802 1,621,379

1761 1,702,293 1775 | 1789 3,885,224 1803 1,596,979
1762 2,337,075 1776 1,557,223 1790 2,122,386 1804 1,314,272
1763 1,854,386 1777 1,669,499 1791 1,194,366 1805 827,345
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1764 1,719,267 1778 1,903,359 1792 1,308,825 1806 1,414,791
1763 2,089,738 1779 2,382,907 1793 1,141,480 1807 533,333
1766 1,383,320 1780 1,988,044 1794 1,059,069 1808 500,027
1767 1,900,736 1781 2,550,532 1795 846,467 1809 513,457
1768 1,471,633 1782 2,176,932 1796 201,613 рублей.
1769 2,020,715 1783 1,868,744 1797 1,871,133 И того 84,630,535

На Сузунскомъ монетномъ дворѣ, учрежденномъ 
въ 1766 году выдѣлка монеты производилась по 
1782 годъ изъ серебристой мѣди но 25 руб. изъ 
пуда, а съ того времени изъ обыкновенной мѣди 
по 16 р. изъ пуда.

Въ э т о  времл выдѣлано
По 25 руб іей. ГІо 16 рубле и

И .

4766 25,227 1782 500,709 1798 186,000
1767 258,954 1785 152,299 1799 200,000
1768 170,859 1784 250,925 1800 156,000
1769 200,071 1785 278,825 1801 205,000
1770 250,028 1786 191,000 1802 200,000
4771 250,060 1787 145,550 1805 180,000
1772 250,096 1788 167,700 1804 215,000
1775 255,412 1789 115,515 1805 270,000
1774 250,200 1790 200,000 1806 250,000
1775 500,000 1791 200,000 1807 261,000
1776 500,200 1792 200,000 1808 250,000
1777 о» о о о о о 1795 200,000 1809 250,000
1778 500,000 1794 200,000
1779 500,000 1795 200,000
1780 105,850 1796 15!,000
1781 286,705 1797 200,000

--------------------------  5,756,521И то го  5,799,660 -



Манифестомъ 20 Іюня 1810 г. установлено выдѣ
лы вать мѣдную монету по 24 рубля изъ пуда въ 
2, 1 и |  копѣйки.

Таковаго достоинства приготовлено по 1831 
годъ.

434

Ижорскомъ
На монетныхъ дворахъ: Адмирал-

Екатерин- С. Петер- Сузун- Тифли- тейскомъ
бургскомъ. бургскомъ. сномъ. сномъ. заводѣ. И того.

1810 1,592,529 19,000 250,000 6,800 5,325 1,873,654
1811 2,545,942 1,112,400 250,000 — 525,475 4,433,817
1812 2,402,780 1,147,000 250,000 — 862,000 4,661,780
1813 1,435,300 — 250,000 — 794,000 2,479,300
1814 2,200,000 270,400 250,000 — 90,763 3,854,150
1815 900,000 — 250,000 — — 1,240,763
1816 1,283,000 — 250,000 — — 1,533,000
1817 1,500,000 — 250,000 — — 1,750,000
1818 1,887,050 — 250,000 — — 2,137,050
1819 2,210,000 — 250,000 — — 2,460,000
1820 1,660,000 — 250,000 — 85,000 1,995,000
1821 1,205,000 — 250,000 — 150,856 1,605,856
1822 1,000,000 — 250,000 — — 1,250,000
1823 1,002,200 — 250,000 — — 1,252,200
1824 725,850 — 250,000 — — 975,850
1825 1,483,850 — 250,000 — — — 1,733,550
1826 1,025,850 — 250,000 — — 1,275,850
1827 718,600 — 250,000 — — — 968,600
1828 760,950 — 341,975 — — 1,102,925
1829 758,450 — 358,025 — — 1,116,575
1830 — — 350,000 — — 350,000

И того 28,297,351 2,548,800 5,550,000 6,800 3,647,169 40,050,120

По Указу 1 Іюля 1830 года, установлено вы
дѣлывать мѣдную монету по 36 рублей изъ пуда 
въ 10, 5, 2 и 1 копѣйку.
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Таковой монеты приготовлено:
На Монетныхъ ,дворахъ:

Екатерин- С.Пстер- Сузун-
бѵргскомъ. бургскомъ. скомъ. И того.

1830 330,008 108 330,116
1831 2,450,000 ------ 350,000 2,800,000
1832 2,300,000 ------ 396,000 2,696,000
1833 1,447,302 ------ 396,000 1,843,302
1834 3,053,325 ------ 396,000 3,449,325
1835 2,671,073 ------ 350,000 3,021,073
1836 2,311,575 ------ 350,000 2,661,575
1837 2,345,650 ------ 350,000 2,695,650
1838 2,333,894 ------ 350,000 2,683,894
1839 11,650 ------ 350,000 361,650

того 19,254,477 108 3,288,000 22,542,585
Высочайшимъ Манифестомъ 1 Іюля 1839 года, 

вмѣсто прежнихъ чекановъ, установлено выдѣлы
вать  мѣдную монету по 16 рублей серебромъ изъ 
пуда мѣди.

Таковой монеты выдѣлано:
На монетныхъ

дворахъ: Ижорскомъ
Екатерин- Сузун- Адмиралтей- 
бургскомъ. скомъ. сномъ заводѣ. И того, 

1839 и 1840 943,488 128,571 178,000 1,250,059
1841 502,596146,375 352,000 1,000,971
1842 1,124,588 150,000 390,000 1,664,588
1843 818,876 150,000 360,000 1,328,876

И того 3 ,389,548 574,946 1,280,000 5,244,494



.
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О 1» щ I и и II д )ъ
И Ы Д ѣ  Л К И М Ѣ Д 11 о  й М О II Е Т Ы с ъ 1 7 3 5  11 о 1844 г о д ъ .

Счетомъ Н а  м > и е ш и і - X В* ■ ^
 о р а х ъ. На Ижор- 

окомъ Ад- 
миралтей- И то го .въ пудЬ 

рублей. Екатеринбург
скомъ.

С. П етер 
бургскомъ.1 С\ зуискомъ. 4  ифлиском і. скомъзавод.

Съ 17Т)5 по 1 7 5 5 ............................................................ 1 0 2 ,6 8 1 ,2 7 9
|

------------ ------- * 2 ,6 8 4 ,2 7 9

/|/у к; к 1Я1П і а 8 4 ,6 5 0 ,5 5 5 5 ,7 5 6 ,5 2 1 1 ,5 1 1 9 0 ,5 8 8 ,5 6 7-— І / О О  ---- 1 о  Ш ............................................................

Сибирскаго искана ................................................. 2 5 5 ,7 9 9 ,6 6 0 5 ,7 9 9 ,6 6 0
1

Съ 1 8 1 0  по 1 8 5 1  .......................................................... 2 4 2 8 ,2 9 7 ,5 5 1 2 ,5 1 8 ,0 0 0 5 ,5 5 0 ,0 0 (1 6 ,8 0 0 5 ,6 1 7 ,1 6 9 4 0 ,0 5 0 ,1 2 0 1

л о г і 5 6 1 9 ,2 5 4 ,4 7 7 1 0 8 5 ,2 8 8 ,0 0 0 2 2 ,5 4 2 ,5 8 5 1*---- І О Э і  ---- І О « К / ............................................................

И т о г о  на а г гн гн а н іи  . 1 5 1 ,8 6 6 ,6 4 2 2 ,5 4 8 ,9 0 8 1 8 ,5 9 4 ,1 8 1 8 ,5 1 1 5 ,6 1 7 ,1 6 9
.. .  ' 

1 5 9 ,4 6 5 ,2 1 1

Н а  с с р е б  р о:

Съ 1 8 5 9  по 1 8 1 4  ........................................................... 1 6 5 ,5 8 9 ,5 4 8 5 7 4 ,9 1 6 1 ,2 8 0 ,0 0 0 5 ,2 4 4 ,4 9 4  
і і

Къ 9-му листу Гори. Жури. К/і. VI. 1811.
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О Б Щ І Й  в  и  д  ъ

В Ы Д Ѣ Л К И  В С Ѣ Х Ъ  С О Р Т О В Ъ  М О Н Е Т Ъ  ВЪ Р О С С І И  с ъ  1664 и о 1844 г о д ъ .

Золотыхъ. Серебряныхъ. ІІІіагпипо-
ныхъ.

Н а  с у м м у  р у б л е й .

Золотомъ. С е р е б р О м ъ.

Съ 1664 по 1742 . 

174 е) 4769

1028,446 59,298,594

50,856,454

70,940,817

-------- -------

1,416,199

15,957,6951762 . 1797

—  1797 —  1801 . 2,169,242

45,146,461

127,810,560

10,018,471 —

1801 1896 110,265,868

65,279,888— 1826 —  1844 . 5,468,572

И того  по сорту ме>
тайловъ ...................... 191,508,401 544,658,092 5,468,572

Ч т о  составляетъ - -
по настоящему курсу
на серебро . . . . 197,255,655 544,658,092 5,468,572

А по прежнему курсу
на ассигнаціи . . .

Съ 1725 по 1755 .

— 1755 —  1810 .

и Сибирской монеты 

Съ 1810 по 1851 .

— 1851 —  1840 .

— 1840 —  1844 .

М ѣ Д II ы X ті.

Счетомъ Н а  с V М М I у.* Л
въ пудѣ 
рублей. Ассигнаціями. По курсу па 

серебро.

1 0 2,684,279

16 90,588,567

25 5,799,660

24 40,050,120

56
сср ебр .

16

22,542,585

5,244,494

159,465,211 5,244,494

4 '

50,805,954

Вообще на гумму.

596,166,271

2,086,581,952
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У.

С М Ѣ С Ь .

I .

О бъ  испытаніи желѣзной руды , доставленной изъ 

окрестности города К аш иры , Т ульской губерніи, на

Окъ.

Присланная руда представляетъ бурый желѣз
някъ. При обжогѣ т е р я е т ъ  11,Ъ~. По раствореніи 
въ хлористоводородной кислотѣ, оставляетъ  не 
растворимаго о статк а  (породы) 14,8254-

Проба па чугунъ произведена два раза: первая надъ 
5 граммами руды и вторая надъ 10.

Проба 1.
5 Граи, руды въ естественномъ 

видѣ=рудѣ прокаленной...........................4,455 грам.
0,82 грам. Флюсу углекислой извести  

—  ѣдкой и з в е с т и ......................................0>492 --------

И того  4,927 грам.



По сплавленіи получилось всего . . 4,086 грам.

440

Разность 0,841 грам.

Чугуна................................................ 2,453= (48,66^).
Ш л а к а ........................................... 1,653
Прибавлено плавня......................0,492
Веществъ стеклующихся. . . 1,161
------ — — нерастворимыхъ въ

хлористоводородной кислотѣ . . 0,741
Веществъ растворимыхъ въ іпой 

же к и с л о т ѣ ...................................... 4,259

Проба вышла хорошо; чугунъ собрался большею 
частію  въ одинъ королекъ; шлакъ получился с т е 
кловидный, сѣроватаго цвѣта. Выплавленный чугунъ 
нѣсколько ковокъ, въ изломѣ сѣрый.

Въ это й  пробѣ веществъ стеклующихся полу
чено почти вдвое болѣе противъ нерастворимаго 
о с т а т к а  въ хлористоводородной кислотѣ, чего не 
должно бы бы ть. Причина этому кажется т а ,  ч т о  
тигель во время плавки сплавился, и вѣроятно, 
часть  шлака о т ъ  него примѣшалась къ пробѣ:

Проба 2.

10 Грам. руды въ естественномъ
видѣ— рудѣ обозженной............................  8,870 грам.

1,64 грам. Флюсу углекислой извести 
— ѣдкой и звести .......................................  0,984 грам.

И того  9,854 грам.



4 4 1

По сп.іаплсіііи получилось всего . . 7,528 грам.

Разность 2,526 граи.
Ч у г у н а ....................................... .... 4,817—(48,17-Ц-)
Ш лака..........................................2,511
Прибавлено п лавн я............... 0,984
Веществъ стеклующихся. . . 1,527
------------- нерастворимыхъ въ

хлористоводородной кислотѣ . . 1,482
Веществъ растворимыхъ въ этой

же кислотѣ ...................................... 8,518
Проба вышла очень хорошо; чугунъ почти весь 

собрался въ одинъ королекъ; шлакъ получился с т е 
кловидный, нѣсколько зеленоватаго цвѣта. Выпла
вленный чугунъ нѣсколько ковокъ, въ изломѣ сѣрый.

X

Объ испытаніи Е катерининскаго антрацита.

А нтрацитъ этопіъ имѣетъ слоистое сложеніе, 
жирный блескъ, изломъ неровный, буроваточерный 
цвѣтъ. На глазъ, въ немъ незамѣтно колчедана; по 
длинѣ слоевъ его поверхность представляется по
крытою тусклыми пятнами; при обжиганіи въ за
крытомъ тиглѣ онъ нс даетъ пламени; коксъ со
храняетъ Форму его кусковъ. При выжигѣ пепла



сильно пахнетъ сѣрнистой кислотой; пепелъ его 
имѣетъ сѣровашобурый цвѣтъ.

1 0 0  частей его дали:
а Ь Среднее.

Летучихъ веществъ 8,67 8,60 8,635
П е п л а ...................... 7,17 6,50 6.835 (—91,365
У г л я ...................... 84,16 84,90 84,530 /кокса.

1 0 0 1 0 0 1 0 0

Для опредѣленія сѣры, навѣшенный порошокъ 
ан тр ац и та  былъ смѣшанъ съ углекислымъ натромъ 
н поваренною солью и сплавленъ съ селитрой. Ко
гда весь уголь выгорѣлъ, сплавъ былъ охлажденъ и 
обработанъ горячею водою. Сѣрная кислота оса
ждена изъ кислой жидкости хлористымъ баріемъ; 
по количеству сѣрнокислаго барита, ан тр ац и тъ  
содержитъ 2,958|- сѣры, ч т о  с о о тв ѣ тств у етъ  
5,4515-*- колчедана.

Одинъ граммъ этого ан трац и та  возстановляетъ 
За ,161 грам. свинца (среднее изъ двухъ опредѣленій); 
но 0,054515 грам. колчедана, содержащагося въ од
номъ граммѣ этого  ан тр ац и та  должны были воз
становить 0,4569 грам. свинца: э т о  число надобно 
вычесть изъ полученнаго количества свинца, и т о г 
да будетъ 32,7041 грам. а помножая э т о  число на 
230 находимъ, ч т о  теплородная способность его 
равна 7,522 единицамъ.

Изъ этого  видно, ч т о  Екатерининскій антра
ц и тъ  представляетъ горючій матеріалъ весьма



хорошихъ качествъ, но сго, по содержанію сѣры, 
едва ли можно будетъ употреблять при желѣзномъ 
производствѣ

«*.

Сносовъ очищать шахты, или колодцы, отъ нѣко
торыхъ ГАЗОВЪ, НЕСПОСОБНЫХЪ КЪ ДЫХАНІЮ.

Опытами Соссюра доказано, ч то  свѣжераекалеи- 
иый уголь поглощаетъ въ двадцать четы ре часа въ 
три д ц ать  разъ болѣе по вѣсу своему угольной кис
лоты. Если отворишь шахту или колодецъ, гдѣ 
погашеніемъ зажженой свѣчи доказывается присут
ствіе угольной кислоты, т о  стоиш ь только опу
стиш ь до поверхности воды котелъ, наполненный 
зажженными углями. Уголь то тч а съ  погаснетъ и 
послѣдуетъ первое поглощеніе. Черезъ часъ или че
резъ два надо его зажечь, чтобы произвести в т о 
рое поглощеніе. О пы тъ показалъ, ч то  два погру- 
женія такого рода достаточны , чтобы очистишь 
колодецъ, которой содержалъ столбъ угольной ки
слоты  вышиною въ Ъ метра, и ч т о  въ полдня 
очистили другой, который содержалъ столбъ уголь
ной кислоты вышииою въ 9 метровъ. Поглощеніе 
газа повѣряю тъ посредствомъ зажженной свѣчи и 
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если она горипіъ хорошо, т о  рабочіе могутъ смѣло 
спускаться въ колодецъ,
(Изъ М стогіаІ Кеѵііе еп су с іо р ес^ и е  сіеззсіепсез).

4 -

Объ опытахъ надъ амальгамированіемъ черныхъ и

СѢРЫХЪ ШЛИХОВЪ, ОСТАЮЩИХСЯ ПРИ ОБРАБОТКѢ ЗОЛО
ТОСОДЕРЖАЩИХЪ ПЕСКОВЪ.

О пы ты  сіи были произведены весною 1845 года 
въ Барнаульскомъ заводѣ. Для опы та взято  было 
21 пуд. 22 фѵн. сѣраго шлиха, и количество эпіо 
было по частямъ обжигаемо въ продолженіи двухъ 
часовъ въ отражательной печи при безпрерывномъ 
промѣшиваніи. Ооозжениые шлихи имѣли вѣсу 20 
пуд. 29 Фун. Послѣ просѣвки и измельченія круп
ныхъ частей, оставшихся на ситѣ , шлихи были 
смолоты подъ жерновами, въ мелкой порошокъ, 
который обработывался амальгамированіемъ въ ка
дочкахъ. Въ кадочку полагалось за разъ 5 пудовъ 
шлиху 10 Фун. р т у т и , 1 Фуп. сѣрной кислоты и 
столько воды, чтобы  масса была достаточно жид
кою, и все э т о  перемѣшивалось желѣзными муіпнл- 
камн, въ теченіи 10 часовъ. Послѣ то го  амальга- 
мнрную массу разводили водою іі подвергали болѣе



медленному дѣйствію мутилокт., около поемн часовъ 
такъ  чгпо вее сортучпвлпіе оканчивалось въ сушки . 
Жидкую амальгаму продавливали сквозь ко;ку и полу
ченную твердую амальгаму обрабоніывали въ пере
гоночномъ приборѣ. О тъ  обработки 20 пуд. 29 Фун. 

обозженнагошлиха, получено 14^золотпиковъ амаль
гамы, которая по перегонкѣ и сплавкѣ дала 0 ?- зо
лотниковъ серебристаго золота содер;кащаго по 
пробѣ 77^ чистаго золота, 1 б|- чистаго сер. и 1 ^ 
лигатуры. Слѣдовательно изъ каждаго пуда шлиха 
извлечено серебристаго золота 27 доль. При об
работкѣ всего количества сѣрыхъ шлиховъ у п о т
реблено 4 Фун. сѣрной кислоты и утрачено 5 ®уц. 
и 1  золоти, р т у т и .

Точно такимъ же образомъ обработаны были 7 
пудовъ 36 фун. чернаго шлиха, который послѣ обже- 
га потерялъ вѣса 4 Фун. Ошъ амальгамаціи его по
лучено О3 зол. амальгамы, которая по выпаркѣ и 
сплавкѣ дала Ъ золопі. серебристаго золота, содержа
щаго по пробѣ 80|- чистаго золота, 1 чистаго 
сер. и Т?- лигатуры; слѣдовательно изъ каждаго пу
да шлиха извлечено серебристаго золота по Ъ7 доль. 
При обработкѣ его утрачено 4 Фун. о9 золотни
ковъ р т у т и  и употреблено 2  фун. сѣрной кислоты. 
Большая п о т р а т а  р т у т и  при обработкѣ черныхъ 
шлиховъ, сравнительно съ шлихами сѣрыми, прои
зошла о т ъ  того, ч то  въ черномъ шлихѣ болѣе бы
ло тяжелыхъ металлическихъ частей, которыя
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затруднили отмывку о т ъ  нихъ мелко раздроблен
ныхъ частей р т у т и . Каждый золотникъ серебри
стаго золота, полученный изъ сѣрыхъ шлиховъ, обо
шелся въ 1  руб. 50 коп., а изъ черныхъ шлиховъ въ 
2 руб. 15 коп. серебромъ.

Послѣднее обошлось дороже о т ъ  того, ч т о  при 
амальгамаціи черныхъ шлиховъ болѣе потеряно 
р т у т и , которая составляетъ главный расходъ при 
^іпой работѣ, потому ч т о  цѣна одного пуда р т у 
т и  въ Алтайскихъ заводахъ доходитъ до 50 руб. 
40 коп. серебромъ.

5 .

О добычѣ золота въ округѣ Нерчинскихъ заводовъ.

Всего разрабоіпывалось п я ть  пріисковъ, а именно: 
Верлгнекарійскій, по рѣчкѣ Карѣ, впадающей 

съ лѣвой стороны въ рѣку ПІилку. Здѣсь добы то 
и промыто золотосодерл;ащихъ песковъ 1,244,000 
пудовъ съ содержаніемъ золота во 1 0 0  нудахъ 1  

золош., 40 дол. Получено золота 4 п. 51 ф. 77  зо
лоти. рабочихъ задолжалось 565 человѣкъ каждо
дневно, вододѣйспівуіощихъ бударъ 2  и пирамидаль
ныхъ вашгердовъ 1 1 .

2 ) Нижнекарійскій, по т о й  же рѣчкѣ. Добыто



и промыто шлаковъ 1,506,000 пудовъ содержані
емъ въ 1 золотникъ 23-?- долей. Получено золота 
4 пуда 35 Фунтовъ 87 золотниковъ; задолжалось ра
бочихъ 423 человѣка, пирамидальныхъ вашгердовъ 
9 и полубочекъ 2.

3) Култуминскій по рѣчкѣ Култумѣ, впадающей 
съ лѣвой стороны съ рѣчку Газимуръ. Добыто и 
промыто песковъ 88,000 пудовъ Содержаніемъ въ 
1 золотникъ 16^ долей. Получено золота 10 Фун- 
71 золотникъ: задолжалось рабочихъ 57 человѣкъ 
бутаръ ручныхъ 2, пирамидальныхъ вашгердовъ 1.

4) ИлъЪикаііскій, по рѣчкѣ Ильдикану, впадающей 
съ правой стороны съ рѣчку Газимуръ. Д обы то и 
промыто песковъ 41,930 пудовъ содержаніемъ въ 
8 4 ’ долей. Получено золота 3 фунта 83 золотпи- 
Задолжалось рабочихъ 70 человѣкъ, бутаръ ручныхъ 
1, пирамидальныхъ вашгердовъ 4.

5) Солкоконскій по рѣчкѣ Солкокону, впадающей 
съ лѣвой стороны въ рѣчку Среднюю Борзю. До
бы то  и промыто песковъ 92,005 пудовъ съ содер
жаніемъ въ 40 |  долей. Получено золота 4 фунта 
1 золотникъ. Задолжалось рабочихъ 69 человѣкъ, 
пирамидальныхъ вашгердовъ 6, полубочекъ 2.

Всего добыто и промыто песковъ 2,971,935 
пудовъ съ общимъ содержаніемъ золота въ 1 зо
лотникъ 30 долей о т ъ  ста. Получено золота 40 
пудовъ 6 фунтовъ 51 золотникъ.
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6 .

О дѣйствіи Т роицкихъ золотыхъ промысловъ, ко» 

трагента Ж уковскаго и компаніи, въ 1 8 4 2  году.

Разрабоіпывалось два пріиска, находящіеся въ 
Троицкомъ уѣздѣ Оренбургской губерніи, а именно: 
Благодатной по Безименному ключу, впадающему 
въ рѣку Уй, и Балбуковскій по рѣкѣ Ую, впадаю
щему въ Тоболь. Всего добы то и промыто песковъ 
179,280 пудовъ съ общимъ содержаніемъ золота 
во с т а  пудахъ до 92 долей. Получено золота -4 пу
да 19 Фунтовъ 50 золотниковъ. Задолжалось: рабо
чихъ 248 человѣка и 8 золотонромывалсішыхъ 
станковъ. П одать, взимаемая съ сего золота, слѣ
дующая: десятая часть въ казну, десятая часть 
вотчинникамъ и два съ половиною процента въ 
пользу Оренбургскаго края.
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