
Г Е О Г Н О С Т И Ч Е С К О Е  И ЗС Л Ъ Д О В А Ш Е  П О Ч В Ы  

ОКОЛО МЪСТЕЧКА С М Е Л Ы ,  ВЪ К1ЕВСКОЙ Г У -  

БЕРН1И (*).

Ш талм ейстер ъ  Двора Е г о  И м п е р  а т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а ,  ГраФЪ А. А. Бобринскш , имйющ ш  

свои поместья въ  Шевской г у б е р т и ,  въ Ч игиринскомъ 

и Черкасском ъ уйздахъ ,  обратился съ просьбою къ Го-  

сподипу Министру Финансовъ объ отком андировали  

въ земли, ему принадлежа mi я, Горнаго ОФицера, для 

геогностическаго изсл 'Ьдоват я ихъ  и отъискашя иско- 

паемаго горючаго матер1ала, котораго нахож деш е  въ 

этой местности Т'Ьмъ болЬе важно , что распростра

нившаяся въ последнее время свеклосахарная промы

шленность, ежегодно истребляетъ  огромное количество 

лйсовъ и съ к аж д ы м ъ  годомъ запасъ ихъ  становится 

заметно  мен1>е и менйе. Лучшимъ тому доказатель-

(*) Статья Горнаго И н ж ен ер ъ -Ш табсъ -К ап и т ан а  Фелькнера  
3 - г о .
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ствомъ м о ж етъ  с л у ж и тъ  с у щ еств ую щ ая  цЬна дровт», 

которая  упятерилась  въ  т е ч е т е  двадцати лК;тъ.

13ь эту командировку б ы л ъ  посланъ  я , следова

тельно на м не  л е ж а л а  обязанность  р еш и ть  весьма ва ж 

ны й вопросъ.  Сознавая огромное влйяше его на со

временное п о л о ж е ш е  цЬлаго  округа ,  я ,  преж де  ч е м ъ  

н а ч ал ъ  поверхностны й обзоръ местности , реш и л ся  

твердо иеувлекаться  первы ми вп ечатлеш ям и  и не р а н ее  

произнести окончательный приговоръ,  какъ  после  ра-  

ш о нал ьнаго  изучеш я почвы и употреблеш я всевозмож- 

н ы х ъ  у сил iii д л я  у з н а т я  ея состава не только въ час-  

т я х ъ ,  б л и зк и х ъ  к7» поверхности ,  но и въ значительной 

гл у б и н е .

К р у г ъ  моихъ з а н я т ш  находился около .местечка 

С м е л ы ,  въ  2 5  верстахъ  отъ города Ч е р к а с с ъ ,  между 

речками Серебрянкою и Таш лыкомЪ , вп адаю щ их ъ  въ 

р£ку И р д ы н ь ,  которая въ свою очередь впадаетч, вт, 

Д н е п р ъ .  И з ъ  общаго определен!я местности,  г д е  про

исходили мои и з с л е д о в а ш я ,  ви дно ,  что они бы ли  на 

правомь берегу  Д н е п р а  въ небольшом* отъ  него уда- 

л е в ш ,  приблизительно,  но прямой л и н ш ,  верстахъ  въ 

двадцати.

Не могу скр ы ть ,  что у б е .ж д е т я ,  съ которыми я 

при бы лъ  въ IvieBCKyio г у б е р и !ю , бы ли  сам ы я  пебла- 

ronpiHTHbia , ибо взглянувъ  на Геологическую карту 

Россш ,  изданную Г .  Мурчисономт», нельзя надеяться  

откры ть  ископаемый горю чш  матер1алъ,  даже дурнаго  

качества  и болЬе новейгпаго п р о и с х о ж д е т я  въ Яалне-
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провскомъ к р а й ,  г д е ,  по указанно этого учеиаго ,  на

х о д я тс я  исключительно одни огнегшыя, кристалличе-  

СК1Я п о р о д ы ,  к а к о в ы :  гнейсъ, г р а н и т ъ , щепитъ со

всевозможными ихъ видоизмЬнеи1ями , см еш сш ям и  и 

переходами изъ однихъ въ д р у п я .

Но если съ  одной стороны рт.ка Д н Ь п ръ  д е й с т в и 

тельно составляешь собою естественную границу кри- 

сталлическихъ породъ , по теченпо ея между Е ка те -  

ринославлемъ и К ры ловы м ъ , то съ другой стороны 

городъ Ч еркассы  есть пупктъ ,  отъ  котораго начиная,  

осадочный породы переходлтъ за Д н е п р ъ  и чЬмъ да

л е е  , тЬмь бо лее  широкую полосу берега захватыва-  

ютъ вплоть до Пинскихъ  болоть .  Судя въ строгомъ 

см ы сл е  слова по картЬ Мурчисона, осадочиыя поро

д ы ,  принадлежащая къ эоценовому ярусу третичной 

Формацш, переходятъ  за Д н е п р ъ  нисколько panf.e Ч е р 

касс!. , а именно между Черкассами и Кр ыловымъ.  

МпЬ случалось не одинъ разъ проезжать по этой до 

рог!; и собственными глазами убедиться  въ верности 

нанесеш я переходнаго пункта Г .  Мурчисономь на 

планъ. Половина дороги огъ Крылова идетъ чисто по 

граниту. Превосходный обнаж еш я его,  въ виде грап- 

д ю з н ы х ъ  ска л ъ ,  встречаются почти на каждомъ шагу, 

по по м е ре  приближегпя къ Черкассамъ,  проявлен)я 

эти становятся все рЬже и р е ж е ,  а ровная местность 

и м ощ ные м сргелево-глинистые пласты въ обн аж е-  

ш я х ъ ,  однакоже весьма неглубокихъ и рЬдкихъ ,  ясно

доказываютъ осадочное происхождеше почвы. Впро-
#



чемъ въ означенной местности мнЪ случалось бы ть ,  

как ъ  я уж е  замЬгилъ ранке,  только проЬздомъ; она 

не входила въ пределы моихъ спещ альны хъ  нзсл^до-  

ванш и потому я но неволе ограничиваясь поверхносг- 

иы м ъ обзоромъ, не могъ употребить времени на отъ-  

искащ е  более  лучш ихъ обнаженш и въ особенности 

определить  по органическимъ остаткамъ и раковинамъ, 

къ  какому именно ярусу и какой именно Формацш 

относились вышеупомянутые глинистые и мергелевые 

п л а ст ы ,  на пространстве половины дороги отъ К р ы 

лова до Ч е р к а с с ы

К а к ъ  бы то ни б ы ло ,  наруж ны е признаки, харак

теризующее осадочныя породы вообще , говорили въ 

пользу правильнаго обозначешя ихъ на карте  Г. Мур- 

чисоиа и заставляли полагать , что на м есте ,  назна- 

чеыномь для моихъ занятш ,  т. е. въ разстоянш отъ 

Д непра  двадцать верстъ по прямой лиши и почти на 

одной широте съ Черкассами,  я не встречу крисгал- 

лическихъ породъ исключительно. Т акъ  действительно 

и случилось.  Хотя первыя геологичесшя изслЬдовашя 

окрестностей местечка Смелы , куда я п р и бы л ь  въ 

начале  1юня м есяца  1855  года и внимательный об- 

зоръ н екоторы хъ  обнаженш ясно убедили меня въ 

томь,  ч ю  осадочныя породы , занимающая большую 

часть здешней местности,  принадлеж ать  къ  третичной 

Формацш и следовательно не могутъ содержать настоя- 

щаго каменнаго угля , но надежда на оты скаш е  бу- 

раго угля,  или так ь называемаго лигнита,  не остав-
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»
л яла  меня.  Въ последнемъ нредположенш я особенно 

у б е ж д а л с я  на основаши изследоваш й тр ети ч н ы х ъ  осад- 

ковъ по рЬкЬ Д н е с т р у , описанныхъ Г .  Эйхвальдомъ 

въ его Naturgis tor ichen  Skizze von L ithauen ,  Volbinien 

und Podolien 18 3 0  г о д а ,  въ ни ж ни хъ  ярусахъ  кото 

р ы х *  , по утверж деш ю  Г .  Эйхвальда , встречаются 

пласты бураго у г л я ,  или так ъ  иазываемаго лигнита.  

Сверхъ того надеж ды  мои на успкхъ  разведокъ  под

держивались еще не мало геогнос гическими изъиска- 

ш ям и нраваго берега ДиЬпра ,  проФессоромъ KieecKaro 

Университета Г .  веоФИлактовымъ, тр уды  когораго еь  

грудами одного изъ основательнейшихъ геологовъ на

шего времени, Г.  Дю буа  де Монпере (F r .  Dubois de 

Monlpereux) бросаютъ новый свегъ  на образовашя здЬ- 

шняго края , о т к р ь т е м ъ  юрскихъ и м ел о вы х ъ  осад- 

ковь.  UpHcyTCTbie этихъ осадковъ, въ местности,  сме

жной съ пупктомъ моихъ развЬдокъ , казалось мне 

тем ъ  более  заслуживающ имъ особенного внимаш я,  что 

о существовании въ Шевской губерн1и юрскихъ  и м е 

л о вы х ъ  пластовь ,  не упоминает* ни слова Г .  Мурчи- 

сонъ, ни его сотрудники и они не обозначены на е ю  

к а р т е .

Меловые и юрсюе осадки встречаются на правомъ 

берегу Д н е п р а  на пространстве около 70  верстъ въ 

длину и 6 верстъ въ ширину. Скверною и восточною 

границею имъ служитъ р кка  Д и е п р ъ  , а Мошногоры 

въ г1еркасскомъ у е зд е  составляют* последнШ пунктъ 

на ю г е ,  гдк они еще довольно явственно проявляются
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въ обры вахъ  праваго берега Д н е п р а  , или въ глубо-  

кихъ ярахъ ,  п р о резы ваю щ и х ъ  почву во всевозможныхъ 

н а п р а в л е ш я х ъ .

Осадки юрской Ф о р м а ц и и  Киевской губерnin вообще 

могуть  быть р а зд е л е н ы  н а т р и  особенные яруса,  верх- 

нш ,  среднш и нпжгпй.

Осиовашемъ породъ ниж пяго  яруса служ итъ весьма 

м ягкая  , несколько  ж елези стая  глина , темнобураго,  

почти чернаго цвета ,  вскипающая съ кислотами и со

д е р ж а щ а я  м елю я блестки с л ю д ы ,  равно какъ  и кри

сталлы  гипса. Поверхъ  мягкой глины л еж и тъ  иласгъ  

глинистаго мергеля ,  весьма грубосланцеватаго,  сераго  

цвета  съ красными и желтыми пятнами. Кристаллы 

гипса и блестки слюды составляют!» въ пемъ более  

значительную примись, чЬмъ въ нижней гли не .  Впро

чем!. п о с л е д и т  мергелевый пласгъ,  содержаний одне  

и т е  же окаменелости,  весьма часто изменяется  въ сво- 

емъ минералогическом!» составЬ. Въ нек о то р ы х ъ  ме~ 

сгах ъ  онъ весьма слюдистъ и немного песчанистъ, въ 

другихъ  содержитъ оолитовые сростки и серный кол- 

чеданъ, наконецъ,  иногда въ немъ, преимущественно 

передъ вышеупомянутыми примесями, встречаются пре

восходные кристаллы гипса.

Породу средняго яруса преимущественно состав 

ляетъ  мелки! сыпучш  пссокъ сероватозеленаго цвета ,  

посреди когораго несколькими рядами тянутся непра

вильные сростки твердаго песчаника. Какъ  самый пе~ 

сокь ,  такъ  и сростки образованы изь мелких ь зерень



кварца,  бЬловаты хъ  и сЬроватыхъ .  Блестки слю ды а 

зерна главколита ,  местами, составляютъ значительную 

примесь.

Этоть средшй ярусъ развить не везде , вообще 

встречается рЬдко,  и въ такомъ случае породы верх- 

няго яруса  юрской почвы л е ж а т ь  непосредственно 

на породахъ ниж няго .

И аконецъ  породы верхняго яруса весьма изменчи

в ы ,  какъ  мощностно, так ъ  и мипералогическимъ с о 

ставом!..  Въ н е к о го р ы х ъ  о б н аж еш я х ъ  eepxniii  ярусъ 

состоитъ изъ тонкосланцеватой ж елезистой гл и н ы ,  се* 

роватаго цвета ,  содержащей гипсъ и блестки слю ды .  

Въ глинЬ этой тянутся  рядами очень твердые глини

стож елезисты е  сростки.  Въ другихъ же о б н аж еш я х ъ ,  

поверхъ песковъ средняго яруса, л еж и тъ  пластъ круп- 

наго железистаго песка , связаннаго глинистымъ це- 

ментомъ и содержащаго весьма то 11кiе прослойки глины 

и гипса.  Иаконецъ местами верхнш ярусъ состоитъ 

изъ железистаго ,  глинистаго, крупнаго песка,  заклю

чающего въ ниж нихъ  частяхт. сростки красноватожел- 

таго мергеля, болЬе ры х л аго ,  чЬмъ въ нижпемъ ярусе .  

Въ сросткахъ этихъ находятся остатки аммонитовъ и 

белемнитовъ, тЬхъ же видовъ, каше встречаются въ 

нижпемъ ярусе .

Все т р и  в ы ш е о п и с а н н ы е  я р у с а  юрской Ф о р м а ц ш  

Шевской г у б е р н ш  , о б н а ж е н н ы е  п р а в ы м ъ  б е р е г о м ъ  

Д непра  , никогда н е  имЬюгъ п о л о ж е н ! »  совершенно
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горизонтальна™. Они наклонены подь  различными 

углами и съ различными проетирашями.

Местами въ обнажев1яхъ ясно зам етны  с леды  сдви- 

говъ, дугообразны хъ изгибов*,  а иногда даже пласты 

стоятъ  совершенно на ребро.

Что  касается до органическихъ остатковъ, то они 

преимущественно встречаются въ нижнем* яр у с е  и 

суть следующ ее:  1) Belemnites Kirghisensis,  2)  Belem- 

niles Panderianus ,  3) Ammonites D uncani ,  4) A m m oni

tes Koenigii , 5)  Ammonites Lambert i  , 6) Terebratula

personala , 7)  Nucula  H am m eri  , 8) Modiola bipart ite ,

9) Pholodomia Dubois ,  10) Ponopoca donacina, 1 1) Pec- 

ten fibrosus, 12) Ostrea Marshii,  13) Rostellaria trifida,

14) Pentacrini tes basaltiformis.

И зъ  перечня эгихъ окаменелостей легко усмотреть 

можно , что большая часть ихъ встречается въ юр

скихъ осадкахъ р е к ъ  П ечоры,  Москвы, Оки и Волги, 

следовательно по определению знаменитых* у ч ен ы х * ,  

путешествовавших!» но Pocciu съ геогностическою це~ 

Л1Ю, необходимо должно отнести iopciiie KieecKie осад

ки къ  разряду т ак *  называемой оксфордской Форма- 

ц ш ,  чЬмъ и обозначается ихъ относительная древность.

Перехожу теперь къ  столь же краткому описашю 

осадковъ меловой почвы.

Меловая почва [Невской губернш представляет* 

чрезвычайное разпообраз1е въ породахъ,  ее образую

щ и х * .  Оне состоятъ изъ сер о ва т о зел ен ы х ь, или тем- 

нозеленыхъ сыпучих*  песковъ, содерж ащих* твердый



песчанистый или кремыевидныя массы, сросткообраэ~ 

ной Формы, сЬроваго-зеленаго  или темно-зеленаго  ц в е -  

товъ.  Разность цвЬтовъ сыпучихъ песковъ преим ущ е

ственно зависитъ отъ большего или меиьгааго количе- 

ства зеренъ главколита , составляю щ ихъ постоянную 

примЬсь здеш ней  мЬловой почвы. Кварцовыя зерна 

самаго песка округлены; они весьма разнообразны по 

отгЬикамъ зелепаго цвета ;  иногда,  впрочемъ, бы ваю тъ  

и совершенно бсзцвЬтпы. Блестки слю ды такж е  встре 

чаются въ песке ,  по вообще редко .

П есчанистыя сросткообразныя массы , состояния 

изъ тЬхъ же минеральныхъ частей какъ  и сыпучй! 

песокъ,  тянутся  въ немъ рядами ; они тесно связаны 

между собою, образуя постоянный переходъ , почти 

незаметный для глаза. Между сростками есть, впро

чемъ, различте. Одни изъ иихъ представляются к ак ъ  

бы  составленными изъ зеренъ песка , большей или 

меньшей крупности, между аДмъ какъ  друОе имЬютъ 

совершенно сплошное , кремнистое слож еш е ,  и часто 

оба эти вида встречаются въ весьма блазкомъ раз-  

стоянш.

Въ нек о то р ы х ъ  м естахъ  вышеописанные сростки 

имЬютъ Форму плитъ песчаиика,  связаннаго известко- 

вымъ цементомъ. Отъ д е й с п н я  кислотъ цементная 

масса разры хляется  и потому сростки распадаются въ 

сыпучи! песокъ.  Следовательно но всей вероятности 

можно предполагать , что и прочее сросткообразные 

ряды получили свое о бр а зо в ат е  отъ пригутсийя  из-
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вестковаго цемента,  который расположился въ общей 

Macci неравно мЬ р но.

На всемь пространстве,  занимаемомъ вторичными 

осадками въ Шевской губернш, осадки меловой почвы 

сопровождают!, внизу ихъ лежашде юрск!е пласты,  

конечно за и с к л ю ч е т е м ъ  п е к о т о р ы х ъ  о б н а ж е н ш ,  ко

торы й однакоже не могутъ  изменить справедливости 

общаго правила.  Таковъ по крайней мерЬ характеръ  

образован!» этихъ осадочныхъ породъ на правом ь б е 

регу Д н е п р а .

И зъ  органическихъ осгатковъ,  находящ ихся  пре

имущественно въ сросткообразныхъ массахь ,  какъ  пе- 

счани сты хъ  , такъ  и кремневидны хъ , з ам ечательны 

нн ж сследую п де :  1) Otodus appendiculatus ,  2)  Lingula

Raulin iana ,  3) Terebra tu la  plicatilis, 4) Exogyra  conica,

5) Exogyra  simiata , 6) Peelen in ters tr ia tus ,  7)  Pecten

laminosus,  8) Avicula subradiata, 9) Trigonia alaeformis,

10) Isocardia similis.

На основан in этихъ  органическихъ остатковъ,  Г. 

веоФилактовъ полагаетъ  образоваше К!евскихъ мЬло- 

в ы х ъ  осадковъ единовременным!, съ эпохою образо- 

ваш я породъ, составляющих!,  Terra in  Albion , Фран

цузских!» геологовъ, меж^у т е м ь  к а к ъ  Д ю буа  относитъ 

ихъ к ъ  Формацш хлоритоваго мЬла.

Какъ  я зам етилъ  уже ранее ,  присутств1е юрскихъ 

и м Ьловыхъ осадковъ въ чрезвычайной близости огъ 

пункта ,  подлежащ его  моимъ изследован1ямъ , сильно 

интересовало меня. Если я при нервомь бЬгломъ об-



зорй естественных ^ обнлжешй не встрЬчалъ и слЬдовъ 

ихъ ,  то гЬмъ не мен^е предположеше о н ахо ж д ен ш  

ихъ на большей глубинЬ, казалось мнЬ весьма вйро- 

ятн ы м ъ .  Съ последнею цЬлно я употребила, особенное 

впимаше на о гъ и с к а ш е  болЬе глубокихъ обн аж еш й и 

подробное изслЬдоваше породъ, ихъ  составляющ ихъ.  

Въ этихъ з а н я т я х ъ  протекло все лЬго 1 85 5  года,  въ 

т е ч е т е  котораго,  кромЬ незначительныхъ работъ, прсд-  

принимаемыхъ мною единственно съ цЬлпо яспйе рас

кры ть  естественныя обн аж еш я , я не могъ предпри

нять ни к акихъ  другихъ ,  в о -п е р в ы х ъ  потому, что не 

имйлъ буровато снар яда ;  во -в то р ы х ъ  , потому ещ е ,  

что назпачеше мйста для буровой скваж ин ы  требовало 

и р едв-ар и т е л ь н ы х ъ  соображенш и подробнаго озпако-  

млciiia съ общимъ паправлешемъ осадочиы хъ породъ.

Въ отъискапныхъ мною и иэсл'Ьдованныхъ сколько 

то позволяли обстоятельства,  естествен н ы х ь обиаже-  

ш я х ъ  , ясно обнаруживались с.гйдуинщя осадочныя 

породы:

1) Пластъ  глинистаго мергеля, ияогда мощност!ю 

до 3 саженъ.  Съ кислотами этотъ мергель вскипаегъ 

довольно сильно , чЬмъ явственно доказывается  въ 

немъ npncy r c T B i e  углекислой извести, которая однако- 

же составляет!» подчиненную породу , и мнК; нигдЬ 

неудавалось иайги болйе чистаго известняка, годнаго 

на ж ж е ш е  извести. Цв'Ьтъ этого мергеля чрезвычайно 

разнообразен!» , и отъ желтовато-б 'Ьлаго переходить 

век оттенки до темнобураго, что з а в и с т ь  отъ боль
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шей или меньшей примеси гли ны ,  окрашенной ж е л е 

зом!..  МЬстами слой мергеля принимаешь Форму ооли

тообразную, въ другихъ ж е  о б н а ж е т я х ъ  онъ встре

чается, по виду, более  плотны й,  скваж и сты й ,  и нако- 

нецъ иногда переходить явственно въ р у хл як ъ .  По 

составу своему,  н е к о то р ы е  отлич1я его весьма заме
чательны о бж пем ъ  глины и кремнезема.  Вообще, 

слой этотъ небогатъ окаменелостями , но въ немъ 

и зр е д к а  попадается однакоже Cerithium и Mylilus. 

Т ак ъ  к ак ъ  окаменелости эти мне  удавалось находить 

значительно попорченными , то я и не въ сосгоянш 

б ы л ъ  определить видовъ ихъ точно.

Въ ниж нихъ  слояхъ  мергеля встречается гипсь,  

обыкновенно гнездами, онъ бываетъ плотный и мелко

зернистый,  нохожш въ последнемъ случае на мраморъ.

2)  Подъ  слоемъ мергеля л е ж и т ь  пластъ синевато

белой  глины, употребляемой здесь для д е л а ш я  кир

пича и обладающей всеми для того нужными каче

ствами. Съ кислотами эта глина вскипаешь весьма 

слабо , постороынихъ примесей содержит!,  въ себе 

очень мало, а окаменелостей шгЬ вовсе не случалось 

встречать въ ней.  Мощность ея въ различных!. мЬ- 

стахъ весьма различна, и изменяется  отъ одной са 

жени до двухъ съ половиною и д а ж е  более .  Ц в е т ъ  

ея ж елтоватый.  На ощупь она жирна,  и некоторый 

отлич 1я ея даютъ к и р п и ч ъ , который после обжога 

не краснеетъ  и весьма хорошо сопротивляется действие 

сильнаго калильнаго жара.
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3) Д ал  be подъ глиною находится слой песку въ 

И'Ьсколько саж енъ  толщиною , желтовагаго,  Краснова- 

таго ,  сероватаго  и иногда зеленоватаго цвЬтовъ.

Н и ж ш е  слои этого песку изобилуютъ раковинами: 

Gardium, Gerithium, Modiola, Paiudinae,  Mactra ponde- 

rosa,  Buccinum и Natica.  Распространеше его весьма 

обширно и онъ почти повсюду сосгавляетъ господ

ствующую породу въ изсл Ьдованныхъ мною обиа- 

ж е ш я х ъ ,  гдЬ весьма часто занимаетъ почти всю кру

тизну обвала.

Bepxnie  ярусы песка болЬе или менЬе сыпучи, 

мелкозернисты и однородны, между тКшъ какъ  еред-  

Hie и ниж ш е какъ  бы связаны известковымь цемен- 

томъ и образуютъ собою сплошную массу , внутри 

которой попадаются сростки, иногда тянундеся  по 

направлешю одной и той ж е  горизонтальной линш.

Сравнивая эти естественные разрЬзы съ вышепо- 

мЬщеннымъ описашемъ осадковъ юрской и меловой 

п о ч в ы , о ткры ты хъ  на правомъ берегу Д н е п р а  П ро-  

«ьессоромъ KieBCKai o Университета Г. 0еоФилактовымъ,  

я тотчасъ долж енъ  б ы л ъ  пршти къ заклю чеш ю , что
I

на м есте  моихъ изследованш господствуетъ Формашя 

более  новейшаго п р о и сх о ж д е ш я , а именно третичная,  

весьма сходная по составу породъ и въ особенности 

ио окаменелостямъ,  въ нихь  встречающимся,  съ осад

ками по рЬкЬ Д н е ст р у ,  описанными Г. Эйхвальдомъ, 

въ  его Naturgislorischen Skiz/e  etc.
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Эй'шгь reoi ностическимъ обзоромъ м естно сти ,  во- 

прост» о н ахож ден ш  здЬсь собственно каменнаго у гл я  

реш ался  почти положительно.  Съ одной стороны 

смежность грапи тны хъ  обнаж епш , а съ другой бли

зость ю р ски хъ  и м Ь ловы хъ  о б р а зо в ан ш , ясно гово

рили о невозможности присутствия каменноугольной 

Формацш, даже на значительной глубине .  Единствен

ная надеж да  оставалась , какъ  я уж е  упоминалъ 

о д н а ж д ы ,  на отъиекаш е  бураго у г л я ,  который,  по 

указаш ю  Г. Эйхвальда,  попадается въ ниж нихъ  сло- 

яхъ  третичной Формащи, въ изсле.дованной имъ м ест 

ности, по течении рЬки Д н естр а .

И м е я  въ в и д у ,  можеть б ы т ь ,  открыть подобные 

ж е  пласты здесь,  и не находя нигде более  глубокпхъ 

обнаж енш , въ к о торы хъ  бы проявлялись последующее  

слои Формацш, я рЬшился заложить буровыя скважины.

Между тЬмъ зима наступила,  и снегъ ,  покрывппй 

землю въ половине Н оября ,  препятствовалъ д а л ь н е й 

шему продолжению геогностическихъ обозрении Я 

прекратилъ мои зан яН я ,  и свободные зимше м ес яц ы  

употребилъ на приготовлеше буровато снаряда,  кото

р ы й ,  подъ руководствомъ моимъ, б ы л ъ  сдел ан ъ  весьма 

хорошо и отчетливо въ мастерской Графа Бобрин- 

скаго, устроенпой для починокъ машинъ и снарядовъ,  

употребляющ ихся  па его же свеклосахарныхъ заводахъ.

Съ наступлешемъ весны , въ первыхъ числахъ 

Апреля  , я залож илъ  единовременно д ве  буровыя 

скваж ины , одну около местечка Яблоновкн,  такъ
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сказать на границе  породъ огненнаго происхож деш я,  

другую ж е  по возможности ближ е к ъ  правому берегу 

Д н е п р а ,  именно около селошя Константиновки,  возле 

Юрьевой горы ,  гдгЬ находится пластъ гл и ны ,  весьма 

удобный для дЬ лаш я б'Ьлаго кирпича,  вы дер ж иваю 

щего довольно долго вы сокую  температуру. Первою 

скважиною я имЬлъ цЬлпо определить т о л ь к о , вгЬр- 

н ы м ъ  образомъ , лиш ю  разграничешя между осадоч

ными и огненными породами , другая ж е  буровая 

скваж ин а ,  судя по наруж пы м ъ признаками окружаю - 

щ и х ъ  пластовъ , должна была проходить исключи

тельно въ области породъ осадочныхъ и встретить 

даж е  lopciiie и м ел овы е  осадки , если они только 

действительно находились подъ третичными.

Буреш е около селешя Яблоновки, обыкиовеинымъ 

ручнымъ буромь , продолжалось весьма ие долго, 

и какъ я ож идалъ  , пройдя слой песчаной глины съ 

различными оттенками цве.товъ , болЬе или менее 

р ы х л о й ,  крепкой и в я з к о й ,  на шестой сажени глу

б и н ы ,  буръ ударился въ сплошную массу гранита. 

Производя последовательно ряд ъ  подобныхъ буровыхъ 

скваж инъ,  и постоянно встречая  сплошной гранитъ 

на глубине  отъ пяти до семи сажснъ,  я нашелъ,  

что граница о гн ео п ы х ъ  породъ идеть  здесь по на

правленно отт» юго-востока  къ  северо-зап аду ,  то есть 

почти параллельно течешю р еки  Д н е п р а ,  уклоняясь 

немного влево .  Самыя лучпля обнажеш я гранита 

встречаются около деревни Малой Смолянки . распо
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ложенной по обЬимъ сторонамъ рЬчки Т аш л ы к а .  

Замечательно , что т .  М ало-С м елянском ъ  граните  

попадаются вкрапленными кусочки графита.

ГраФигь этотъ весьма дурнаго качества и раепро- 

странеиъ иеизобильно. При всЬхъ моихъ стараш яхъ  

мне  не удалось найги порядочнаго образца,  весившаго 

болЬе трехъ  или четы рехъ  золотниковъ. Д а ж е  и TaKie 

куски не были чисты, а представляли видъ гранита,  

проникнутаго по всЬмъ нанравлешямъ тонкими бле

стящ ими ж илками граФита.

О г ь  Малой Смелянки граница огненны хъ  породъ 

направляется  черезъ селеы!я Яблоновку , Холодный 

Яръ,  Николаевку и Молочииу. Д а л е е  она вступаетъ 

въ участокъ деревни Ротмистровки, не принадлежащей 

Графу Бобринскому, и потому не подлежавшей моимъ 

и зследоваш ям ъ .
л

Ч то  касается до другой буровой скваж ин ы ,  зало

женной на восточной стороне Смелянскаго  округа,  

возле Юрьевой г о р ы , то она мне  дала с л е д у ю щ т  

разрезъ :  ФУТ- Дюйм.

1) Известковистый мергель зернистаго, 

оолитоваго с л о ж е н 1 я ..................................... 15 _

2) Г рубы й  с/Ьроватый песокъ . . . . 1 2

3) Глина синеватаго цвета  ............................. 6 8

4) Известковистый песокъ c ip a r o  ивЬта . 16 3

5) Оолигъ рыхлаго  с л о ж е ш я , переходя- 

щ ш  въ н и ж ни х ъ  частяхъ  въ крупно

зернистый п е с о к ъ .................................... 9 4



Ф ут. Дюйй.
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6 ) Глина желтоватаго цвета  . . . .  8 2

7) Песокъ съ  прожилками глины . . .  5 —

8) Глина зеленоватаго цвета . . .  13 9

9) Песокъ б+>лаго ц в Ь т а  I 5

10) Глина тем но-бураго  цвЪта . . . .  16 7

11) Глина св^тл о -сЬ раго  цв'Ьта . . . .  2 2  3

12) П есокъ  бЬлаго ц в ' Ь т а  8 ~

13) Глина свЬтло-зеленаго  цв'Ьта . . .  9 4

14) П есокъ  съ прожилками глины 15 5

15) Песокъ белый . ............................. 4 —

16) Глина темно-зеленаго  цв'Ьта . . .  1 6

17) Р ы х л ы й  глинистый мергель . . .  2 9)

18) Крупнозернистый песокъ съ прож ил

ками г л и н ы .............................................................1 3

19) Галечникъ  .......................................2 1 1

2 0 )  П лотны й гранитъ . . . . . . .  —  —

1 5 9  Ф у т .

РазрЬзъ этой буровой с к в а ж и н ы , равно какъ и 

всЬ п редъ и дуи ц я  изслЬдоваш я о б н а ж еш й  , привели  

меня къ с л е д у ю щ е м у  окончательному заключению о 

геогностическом ъ строенш  здЬш няго края.

1) О крестности См'Ьлы заклю чаю тъ въ с е б е  гра

ни цу , р а з д е л я ю щ у ю  граниты отъ о са д о ч н ы х ъ  п ор од ъ ,  

го сп о д ств у ю щ и х ъ  на правомъ бер егу  Д н е п р а .

2) Судя по породам ъ , пройденны м ъ б ур ов ою  

скв аж и н ою , нельзя сом н ев а ть ся , что o n e  п ринадле-

ж а т ъ  к ъ  т р е т и ч н о й  Ф о р м а ц ш  , и в е с ь м а  в е р о я т н о
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составляю тъ  п р о д о л ж е т е  П одольско-Волынскихъ  гре- 

т и ч н ы х ъ  осадковъ,  которы е ,  к ак ъ  полагаетъ Д ю буа-де-  

Моыиере, относятся къ среднему и л и  мшценовому ярусу.

ПослЬдиее  подтверж дается  вполнЬ и о к ам енело

стями, встречаю щ имися въ этихъ осадкахъ .

3) Хотя ПроФессоръ KieBCKaro Университета  

Г .  веоФ илактовъ  и откры лъ присутств!е ю рскихъ  и 

м Ь ло в ы х ъ  осадковъ на правомъ берегу Д н е п р а  , но 

не подлеж итъ  соинепно , что дальнейш ее  развитее 

этихъ  осадковъ распространяется  не къ западу , а 

вероятно  к ъ  север о -во сто ку ,  переходя на левую  сто

рону р е к и ,  гд е  они по к р ы т ы  другими , новейшими 

осадками. На зап ад е  же эти осадки нигде  болЬе,  по 

близости,  не обнаруж иваю тся ,  и какъ  явственно по- 

к азы ваетъ  разрезъ  буровой скваж ин ы  , даже около 

С м е л ы ,  то есть въ 2 5  верстахъ  отъ Д н е п р а ,  осадки 

третичны е  леж атъ  непосредственно па граните ,  кото

рый еще далее  къ  западу вы ходить  наружу и запи- 

м аетъ  огромную полосу земли , обозначенную на ге- 

огпостическон к а р т е  Мурчисона.

4) Если черны я гли ны  третичиой Формацш мюце- 

новаго яруса почти всегда сопутствуютъ,  на берегахъ  

рЬки ДнЬстра ,  пластамъ лигнита ,  то, к ъ  сожалЬпно,  

эго не имЬетъ мЬсга здесь , ибо встреченны й мною 

пласгъ тем но-бурой  гли ны ,  мощиостыо около 17 Ф ут. , 

не содоржал ь въ себе призпаковъ горючихъ вещества», 

равно к ак ъ  того не бы ло  замЬтпо въ пластахъ ,  иадъ 

нимъ и подъ нимъ л е ж а щ и х ъ .
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5)  И аконецъ  , что всякая  дальнейш ая попытка  

отъискать  каменный уголь на всемъ пространстве 

праваго берега Д непра  , к а к ъ  замЬчаетъ Г .  Мурчи- 

сонъ,  или по крайней мЬрЬ, въ предЬлахъ местности ,  

мною изследованной, и смеж ными съ н е ю ,  не пове- 

детъ  решительно ни к ъ  какимъ благопр!ятнымъ ре

з у л ь т а т а м ^  и въ случае  истощ еш я л е с о в ъ  и т р у д 

ности доставки угля  изъ восточной части Ю ж н ой  

Pocciii, здесь необходимо будетъ прибегнуть къ осу- 

ш еш ю  болотистой долины pf.KH И р д ы н я  и попробо

вать добычу и употреблеш’е торфа.
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О М Е Д Л Е Н Н О Ю »  П О Д Н Я Т Ш  Б Е Р Е Г О В Ъ  Б АЛ П И 

СК АГО МОРЯ И  Д Ъ Й С Т В Ш  НА НИХТ» В О Л Н Ъ  И

Л Ь Д А  {*).

Въ бытность мою въ ГапсалЬ въ 1 84 8  и 1 8 4 9  г, 

я посети лъ оттуда островъ Ну к ко съ его каменолом

нею , близъ имЬшя Ликгольмъ , также каменоломни

(*) Статья Горнаго Инженсръ-Гснсрадъ-Машра Гелш ерсена, 
пер. ст. НЬмецкаго.
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близь им'УшШ ВейссенФельдъ и «Тинденъ, и изъ Ган-  

саля предпринял!.  поездку  чрезъ К иррим ягги ,  Н ади с -  

скш  монастырь и пасгоратъ Св. М атвея въ Б а л т ш с к ш  

портъ.  Геогностическое CTpoenie этого клочка земли 

т ак ъ  часто и такъ  подробно было уж е  описано, что 

MH'i» остается присовокупить очень пемного новаго. 

Меня гораздо бол^е занимали изм'Ьпешя, какимъ под

вержены берега Эстляндш и сос^дствепныхъ съ нею 

острововъ, въ сл'Ъдствхе разру ш п тел ьн аго , но вм'ЗЬст'Ь 

и творческаго A^iicTBia волнъ,  отчасти же вероятно и 

въ слЬдств1е медленнаго,  в^коваго  поднят1я почвы.

П о д н я т 1е береговъ Скандинавш и Ф и н л я н д ш ,  ме

дленное правда ,  но п о с т о ян н о е ,  считается довольно 

о бш еп рин ятьш ъ Фактомъ. И злож им ъ  вкраттгЬ явлеш я ,  

послуживнпя ему основашемъ.  Въ Ш в е ц ш  и Норвегш 

зам ечены болыш я глинистыя и песчапыя насыпи,  иног

да въ нисколько миль длиною , содерж ания остатки 

раковинъ ,  обитаю щ ихъ и понынЬ въ БалтШскомъ и 

НЬмецкомъ моряхъ .  Они встречаются не только по 

берегамъ, но и внутри страны,  какъ  напр у гнлюзовъ 

Тролльеттскаго к а н а л а ,  на высотй н'Ьсколькихъ сотъ 

Футовъ , куда и въ сильнйпипя бури не достигаютъ 

волны. Не меньшее впимаше обращ аю тъ на себя длин

ны й насыпи песку , галекъ  и валуновъ , которыя на 

значительной в ы с о т fe идутъ параллельно берегамъ, и, 

хотя и не содерж атъ  раковинъ , но уж е  по одному 

виду до л ж н ы  быть разсматриваемы какъ береговыя 

г р я д ы ,  ибо строешемъ и Формою они совершенно сход
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ны съ т^ми , которы я и н ы н е  еще образуются по бе- 

регамъ моря. Хотя явлеш я эти неоспоримо доказыва

ют!», что большая часть Скандинавш вышла изъ моря 

только въ новейший першдъ образовашя земли, но они 

не даютъ еще права заключать , будто это продол

жается  и донынЬ.  Однако, что п о д ш т е  это продол

жалось еще и въ прошедшемь столетш ,  въ томъ у б е ж -  

даегъ  насъ увеличеше береговъ тамъ, гдЬ последш е 

не представляют ь наносной кай.мы, и состоя изъ твер

дой породы, прямо поднимаются изъ воды, и гд е  по

этому они не могли увеличиться посредствомъ такъ  

иазываемаго отсту п л е т я  моря. Б ал гш с к ш  берегъ Ш в е 

ции, отъ Стокгольма до Блекингена,  состоитъ преиму

щественно изъ гнейса и въ весьма немногихъ мЬстахт» 

изъ гранита и наносовъ. Подобно Ф и п л ян дш ,  близъ 

него вездЬ лежатт» сотни осгрововъ и ш керъ ,  состоя-  

щ и х ъ  изъ одной съ нимъ породы и составляю щ ихъ  

п р о д о л ж е т е  его въ море. Очевидно мноНе изъ нихъ 

до л ж н ы  со временемъ съ нимъ соединиться,  если под- 

mrrie почвы будетъ продолжаться далве.  Ж ители  бе

реговъ и ш керъ  приводят!» случаи, где  ш к е р ы ,  отде

лявшаяся отъ твердой земли неглубокими проливами, 

даж е  при самой низкой воде ,  превратились,  въ тече

т е  нЬсколькихъ человеческихъ п о к о л е т е — въ полу

острова,  такъ  что гнейсовое или гранитное дно про

лива стало низменнымъ перешейкомъ. Подобные слу

чаи, если они подтверждены хорошими картами бере

говъ и достоверными письменными свидетельствами,
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неопровержимо доказывают!», что отношеше горизон- 

товъ  земли и моря еще и теперь изменяется .  К ъ  этому 

присоединяется ещ е  вопросъ:  п рои сходягъ  ли эти из- 

м Ьиеш я равном ерно  по всему берегу Ш в е ц ш ?  По по

воду этого вопроса и по пр едл о ж еш ю  Ц ельс 1я и Л ин

н е я ,  были в ы с е ч е н ы  известн ы е  береговые знаки, съ 

помощно к о т о р ы х ъ  надеялись  измерить измеиеи1е го 

ризонта  на многихъ мЬстахъ  прибреягья. Н аблюдеш я 

не подтвердили предположен]!!,  ибо заметное подияПе 

береговъ (отъ 2 — 3 фут.  въ столетие) обнаружилось 

только,  начиыая съ севера  до ю ж ной границы Ш г е д -  

с ки хъ  первозданны хъ  горъ,  до береговъ Блекингена ,  

т а к ъ ,  что на юж номъ берегу М альмёгусъ-Леиа  * (Ма1~ 

m ohus-L an) ,  самой юяшой оконечности Ш в е ц и ! ,  вместо 

поднят1я замечепо постепенное понижсше земли. Втимъ 

доказано так ж е ,  что изменеш е уровня отнюдь не за-  

виситъ отъ поииж еш я горизонта воды. На основанш 

эти хъ  иаблю денш , собранныхъ въ n iB eu iu ,  равно под

твердившихся  такж е  и д л я  западыаго берега Сканди- 

навш , не трудно было принять, подобно Леопольду 

ф о н ъ  Б у х у ,  что явлеш я  эти повторяются и на бере- 

г а х ъ  соседствеиной съ нею Ф и н л я н д ш .  И  д е й с т в и 

тельно , геологические Факты у беш д аю тъ  , что и эта 

страна со времени, такъ  называемаго дилюв1альнаго 

п е р ю д а ,  значительно возвысилась надъ уровнемъ моря,  

и что это медленное поднят 1е продолжается еще и въ 

настоящее время.  Правда ,  въ Ф и и л яп дш  пЬтъ бере-
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го вы хъ  насыпей съ раковинами; однако Эйхвальдъ (*) 

упоминаетъ о нахож деш и раковипъ близъ Мирбергета,  

въ  Вазаской ry6 ep n iu ,  т ак ж е  близъ Гельсингфорса и 

иаконецъ въ Ииландской губерш и. У него не пока

зано на какой высоте  до ж ить  раковистый иесокъ у 

Мирбергета и въ ИиландЬ; у Гельсингфорса же иесокъ 

этотъ  нашли, вы кап ы в ая  колодезь,  полутора аршинами 

ниже настоящ аго  уровня моря.  И з ъ  этихъ да н н ы х ъ  

нельзя еще заключить,  что со времени осаж деш я по- 

мянутаго песка,  Ф инляндсш е  берега действительно под

нялись изъ моря.  Но въ пользу этого говорятъ с л е 

дующая два обстоятельства :  в о - п е р в ы х ъ ,  древшя бе- 

реговыя г р я д ы ,  встречающаяся внутри страны высоко 

надъ п о в е р х н о с т и  моря , состояния изъ песку и га-  

лекъ  и нередко  у веп ч ан н ы я  огромными валунами, и 

в о - в т о р ы х ъ ,  выросташе береговъ въ слЬдств1е соеди- 

uenia  твердой земли со тикерами совершенно такимъ 

об р а зо м ъ , какъ  въ  Ш в е ц ш ,  упоминаемое во многих ь 

предаш лхъ .  Я замЬчу здЬсь снова и разъ навсегда, 

что эти гр яды  не должно смешивать съ дилюв 1аль- 

ными наносами, которые распространены по всей стра- 

нЬ. Вго суть м естны й ,  совершенно особенный явлеш я .  

Касательно этихъ отношепш въ Ф инл яндш  и Эстлян- 

д ш ,  я могу привести свидетельство человЬка , кото

рый обладаетъ самыми точными сведениями иа счетъ 

обоихъ береговъ.

(*) Beilriigc г. Kenntniss d. Russi. Reiches und der angren- 
zcnden Lander Asiens. 8 Bandchou p. 129.
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Я говорю о КапитанЬ Казакевич h, огличномъ мор1- 

скомъ оФицерЬ, съ которымъ я познакомился в ь Г а п -  

сал'ЗЬ въ 1 84 9  году. Въ это время онъ участвовалъ въ 

изм'Ьреши береговъ Валтшскаго  моря подъ началь- 

ствомъ знамсеитаго  нашего Гидрографа , Адмирала 

Рейнеке .  И м ъ  обоимъ я обязанъ некоторы ми поучи

тельными сиГденЕями на ечетъ этихъ береговъ. Я со

общ у зд^сь следующая строки изъ заметокъ  объ ос

тр о ве  О денсгольме ,  присланны хъ мне Казакевичемъ 

въ Августе  1 8 4 9  года.

я П р о до л ж и тел ьн ы й  н а б л ю д е т я ,  сделанный нами 

на обоихъ берегахъ  Ф инляндскаго  залива , во время 

наш ихъ  гидрограФическихъ зан ятш  , убЬ ж даю тъ  въ 

томъ,  что уровень моря иротивъ нрежняго значительно 

понизился. Въ доказательство этого я приведу, во-пер- 

в ы х ъ  обстоятельство,  что къ назваигямъ многихъ мЬстъ, 

л е ж а щ и х ъ  нынЬ на твердой зем ле ,  прибавляются окон- 

чаш я  Holm (небольшой островъ) ,  О (островъ), Sund 

(проливъ),  W ie k  (морская бу х та ) ,  явно указываю щ ая,  

что они принадлежали прежде морю , а не твердой 

зем л е ,  и не соответствуют!,  настоящ ему геогр аф и ч е

скому положенно этихъ ме,стъ. Миогш береговыя ска

л ы  , которыя теперь никогда не омываются волнами 

и высоко поднимаются изъ воды, покрывались п реж де  

нередко  водою, т ак ъ ,  что жители охотились по нимт» 

за т ю л ен я м и .»  (Припомнимъ здесь  интересное замеча-  

nie , сообщенное еще въ 1837  году Полковником!» 

ГоФманномъ вь его : Geognostische Beobachtungen a u f
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emer Reise von Dorpat nach Abo, pag.  3 0 .  Вь пред- 

ropif lXT. Альтаркаллю , на острове Г ох л анд е  , поды

мается изъ воды довольно высокш утесъ , соединен

ны й съ островомъ скалистою плотиною, около 10 ша- 

говъ длиною, Она только при высокой воде покр ы 

вается водою. О дн аж ды  ГоФманнъ проЬзжалъ въ лод-  

кЬ мимо этого м еста  въ еопровождеши шестидесяти-  

пятилетняго  Г о х л а н д ц а .— К а к ъ  в ы д у м а е т е ,  внезапно 

спросилъ его сиутникъ, море ли понижается или земля 

растетъ? Въ юности моей, отправляясь съ дедом ъ на 

рыбную ловлю, продолжалъ онъ д а л е е ,  слы х ивал ъ  я  

отт» него, будто оях ,  будучи еще молодымъ челове~ 

комъ, проходилъ на napycfe, при слабомъ в Ь т р Ь , ме

жду островомъ и этою скалою, а теперь легко до нее 

добраться,  такт» что и ногъ не замочишь). «Въ дока

зательство сказанн ы хъ  изм1>менш мы приведемъ еще 

тЬ темныя горизонтальныя черты,  которы я состоятъ 

изъ особеннаго вещества ,  осаждавшагося  изъ морской 

воды и замечаются на о твесп ы х ъ  пр и бр еж и ы х ъ  ска-  

л а х ъ ,  служа естественными знаками высоты прежняго 

уровня моря,  до которой оно н ы н е  уже не достигаетъ.  

Иаконецъ я могу указать еще на тЬ длинны я , пра

вильный, подобным валамъ, гр я ды ,  состояния изъ со

вершенно округленных!» галекъ кристаллическихъ по

р о д ъ ,  которыя леж ать  на вы с о к и х ъ ,  нлоскихъ гра-  

нитныхъ и песчаныхъ холмахъ.  Точно такбя ж е ,  пра

вильно ockBinia гряды  находимъ мы и по берегамъ 

Эстляндш ; только здесь onfc состоятъ изъ плоскихъ
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о бгер ты х ъ  обломковъ известняка и идутъ параллельно 

берегу. П овторяю , все это убЬ ж даетъ  , что средни! 

уровень моря понизился , предашя ж е  п р и бр еж и ы хъ  

ж ителей  поб уж даю тъ  принять,  что это пониж еше про- 

дол5кается еще и въ настоящее время. Ж е л а я  и на 

будущее время оставить правильный и достоверный 

масш табъ этихъ измененш  въ данное время, мы в ы 

рубили въ  пр и бр еж и ы х ъ  скалахъ  многихъ Ф иплянд-  

с ки х ъ  ш керъ  горизонтальные береговые з н а ки .»  (Въ 

1 8 3 7  году Академ1я П аукъ  предлож ила  Гидрографи

ческому Департаменту Морскаго Министерства черезъ 

Капитана  (н ы н е  К онтръ-А дм ирала)  Рейн еке ,  въ ска

л а х ъ ,  непосредственно в ы х о д я щ и х ъ  изъ воды , вы сечь  

Taiiie знаки и определить разстояше ихъ огъ средней 

высоты моря,  дабы  со временемъ, по этимъ знакамъ, 

можно бы ло  судить объ и зм е н е ш я х ъ  морскаго уровня 

относительно твердой земли. См. Bulle t,  scientif. de 

1’Academie.  IX. p. 1 44 ,  въ  записке  Г .  Бера) .  Адми- 

р алъ  Рейнеке исполнилъ это поручеше съ свойствен

ными ему точностно и прсдусмотрительноетпо. Сде
лано семнадцать зпаковъ на протяжеиш отъ П етер

бурга до Аландскнхъ островопъ. Сверхъ того,  мы 

имеемъ еш.е достове.рныя измерен!я береговъ Ф индян-  

Д1И, относянияся  къ концу прогнедшаго и началу ны- 

неш няго  столЬт1я. Они сообщены ПроФоссоромъ Гелль- 

стрёмомъ въ Acta Socictatis scientiarum Fennicae , Т. / ,  

и иоказываютъ поднятие б е р е г а :
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Близь Або . . . .  съ 1750  по 1841 г . = 1 , 7 5 Ш в .  Фут.  

» Гангута  . . » 1 7 5 4  » 1 8 3 7  = 1 , 6 7  »

» Ю ссари . . » 18 0 0  » 1837  = 0 , 7 4  »

» Свеаборга . » 1800  » 1 8 4 0  = 0 , 8 0  »

Эти даин ы я  по видимому не допускаютъ болЬе 

coMfifeuiii на счетх медленнаго поднят1я Ф инляндскаго  

берега.

« Предоставляемъ спещалистамъ, продолж аетъ  Кап. 

К а з а к е в и ч ъ , объяснить теоритически эти лвлешя и 

определить перюдъ образовашя з е м л и , съ которы м ъ 

совпадаю гь н е к ото ры я  изъ нихъ,  к а к ъ - т о :  п е р ен ес ет е  

громадны хъ валуновъ на вершины плоскихъ горъ и 

накоплеше галекъ  на подобпыхъ вы сотахъ .  Мы су- 

димъ только на основан1и очевидности , и если сра- 

внпмъ эти эрратичеыпе камни съ виденными нами 

въ морЬ, то не можемъ не допустить,  что эти явлеш я  

произведены водою, и но причине значительной ш и

роты —  льдомъ. И зъ  миогихъ примеровъ м ы  приве- 

демъ здксь попеременное появлеш е и исчезаше на 

мели П оркакалауддъ  валуна,  величиною съ крестьян

скую и з б у ,  по выражешго Нагаева  (*)». (Вероятно 

пловуч!е льды передвигали этотъ камень. П одобны е  

примеры у береговъ Д аго  и Гапсаля , приводить 

Эйхвальдъ въ Запискахъ Московскаго общества испы

тателей природы  1852  г . ,  JV? 2 ,  р .  4 1 7 .  Я  укаж у

(*) Адмиралъ Нагаевъ, известный гидрограФъ XVIII сто- 
лЬ^я, принимадъ учаспе въ исправлены береговыхъ картъ 
пашихъ ПрибалтШскихъ upoeuimiii.
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такж е  на зам етки ,  сообщенный Академикомъ Беромъ, 

о передвиженш  больгаихъ в а л у н о в ь , въ особенности 

же на появлеше близь  острова Гохланда  огромнаго 

гранитнаго валуна , вЬсомъ приблизительно около 

миллшна Фунтовь.  Но единодушному показаш ю ж и

телей острова,  этотъ валунъ въ 1 8 37  г. бы лъ  зане- 

сеиъ изъ Ф и н л я н д ш  къ берегамъ Гохланда,  вЬроятно 

пловучими льдами Bullet, scientif.  de l ’Academie de 

sciences. Т .  V, p. 1 5 4 .  (H e lm ersen )] . «Въ Финлянд1и 

мы сами встречали валуны подобныхъ размеровъ на 

вершинахъ холмовъ, состоящ ихъ изъ галекъ.  Случа

лось видеть  , что rakie  камни не касаются почвы 

всею нижнею поверхностно , образуя въ н е к о г о р ы х ъ  

м Ьстахь  пустыя пространства.  Высокая гранитная 

шкера Ф инляндскаго  берега С ва р тва р ъ -Ё н ъ  (Sw ar t -  

w a r - O n )  покрыта  до самаго верху гр у б ы м и ,  совер

шенно округленными гальками. Но какъ  эти, высоко 

надъ моремъ леж апи я  гальки совершенно тождественны 

съ гальками, накопленными на песчаной ropb  острова 

Большого Врангеля или на низменномъ сЬвериомъ 

м ы се  острова Малаго Врангеля,  и н ы н е  еще подвер- 

женпаго дЬйств1ю морскихъ волнъ,  то мы опять-таки 

у б е ж д а е м с я , что вода и ледъ составляю ть  причину 

этихъ явленш . Но если когда либо вода и ледъ д о 

стигали до высоты н ы н е  недосягаемой,  то стало быть 

уровень моря понизился.  П р и м е р ы ,  приведенные нами, 

заимствованы у береговъ Ф инляндш .  Обратимся те

перь съ тою же u;Liiio къ южному берегу Финскаго
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залива.  Особепнаго внимашя заслуживает!,  остров ъ 

Оденсгольмъ (въ 10 верстахъ къ с еверо-зап аду  отъ 

мыса  Спитгамнъ (Spithamn) и въ 38  верстахъ по пря

мому направленно къ з а п а д у -с е в е р о - з а п а д у  отъ Б ал-  

тш екаго  порта). Подпочва острова состоять  изъ пла- 

стовъ известняка,  и па немъ можно следить эти изм е

нения во всей ихъ полноте .  Сравнивая величину 

острова въ настоящее время съ показашями преж - 

нихъ наблюдателей и разсказами нынешнихть ж ителей ,  

надобно заключить , что Оденсгольмъ,  въ короткое 

относительно время , подвергся довольно значитель- 

ны м ъ измеиегпямь. Северо-восточный берегъ подмы 

вается волнами постепенно , и подвигаясь внутрь 

острова, почти достигъ уже стараго маяка, грозя ему 

разрушешемъ. Между тЬмя., юж ный и ю го-восточный 

берега  выросли довольно значительно.  Я самъ бы л ъ  

свидЬтелемъ этихъ изменешй , и вм есте  съ тем ъ  

пме.гь случай видЬть , какъ  образуются на островЬ 

гальчагые паносы , болота и озера. Приступая въ 

1 8 4 9  году к ъ  измереш ю глубины моря близъ Оденс- 

гольма, я съ удивлешемъ заметилъ на берегу множе

ство довольно значительмыхъ обломковъ, не означен- 

н ы х ъ  на моей прошлогодней карте .  Кроме того я 

заметилъ , что тамъ , гд е  море выбрасывает!» эти 

обломки, изменилось и очергаше берега.  Я обошелъ 

сиова островъ, съ цЬл1ю повЬрпть прош логодш я ра

боты. Измепегйе Формы береговъ оказалось незначи

тельным!.,  такъ  что л приписывал!, его только низкой
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воде .  Но дойдя до небольшаго островка,  состоящаго 

изъ галекъ  у ю го-восточнаго  берега Одеисгольма , я 

нашелъ , что видъ и величина его изменились зн а 

чительно съ прошедшаго года , и этого нельзя б ы 

ло приписать незначительному , временному спадешю 

воды. Б ерегъ  островка увеличился на 50  саж ен ь  во 

все  стороны. Эта кайма состояла изъ небольшихъ 

д о счаты х ъ  обломковъ известняка , набросанныхъ мо- 

ремъ въ видЬ гр я д ъ  и гребней, вышиною въ полтора 

аршипа , совершенно с х о д н ы х ъ  съ  тем и  , которые 

встречаются и внутри Одеисгольма. Небольшая бухта 

на северной стороне островка, со времени моего по- 

следняго  п о с е щ е ш я  (1 8 4 8 )  , совершенно отделилась 

отъ моря гальчатою насыпью , но вода стояла на 

одной в ы с о т е  съ поверхностно моря. Такимъ обра- 

зомъ она превратилась въ тинистое озеро. Очевидно 

этимъ пугемъ на Оденсгольме образовались все  по

добный б о л о т а , неболыш я низменности и наконедъ 

пресное озеро, близъ церкви , въ которомъ , какъ  

говорятъ жители , нашли часть корабельнаго дна.  

Т акъ  какъ  новообразовавнпяся насыпи только при низ

кой воде возвышаются надъ поверхностно моря на 

три съ половиною Фута , то сильнымъ волыешемъ 

и х ъ  легко мож етъ  унести въ  море.  Но опЬ столь ж е  

легко могутъ и вновь образоваться , подобно остров- 

камъ,  леж ащ пмъ къ югу отъ Кокшера  на юго-западъ 

отъ Ревеля,  которые ежегодно наносятся и разруша

ются волнами.
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« П р екр асн ы й  образецъ гальчаты хъ  насыпей и бе- 

р е го вы х ъ  гр я д ъ ,  расиолож ениы хъ уступами, предста-  

вл яю тъ  подобный образован1я близъ и м еш я  Кепби и 

бух ты  того ж е  имени. Они идутъ здЬсь параллельно 

берегу съ севера на югъ , имЬютъ свыше 5 0 0  саж .  

въ д л и н у ,  до 14 фут. вы ш и ны ,  и самыя высок] л 

л еж атъ  па вы соте  24^  аиглШскихъ Фут. надъ уров- 

немъ моря. По мЬрЬ приближешя къ  м орю ,  гряды  

постепенно понижаются.  ВсЛ> онЬ состоятъ изъ пло- 

ски х ъ ,  овальны хъ плитокъ известняка,  прилегающ ихъ 

другъ къ  другу поверхностями. Подпочву образуетъ 

крупны й морской песокъ. Позади ихъ въ 50  саж.  

находится болотистая иизмениость, поросшая старымъ 

сосиовымъ лесом ъ ,  въ которомъ попадаются деревья 

до 6 Фут. въ обхвате .  Много л е т ъ  прошло вероятно 

съ того времени , к ак ъ  эта низменность отделилась 

отъ моря гальчатыми плотицами» (*),

« Одеысгольмъ имЬетъ 4 версты 2 1 0  саж .  въ 

длину и 1 версту 150 саж .  въ самомъ широкомъ 

м е с т е .  Продольная  ось его идетъ съ северо-зап ада

(*) Не лишнимъ считаю обратить внимаше читателей на 
статью Г. Вангенгейма ф . Квадена, помещенную въ Correspon- 
denzblatt d. Naturforscher vereins zu Riga. Jar. 1851 —- 1852,  
JVJ 6 —  7 ,  подь назвашемъ Ueber die Siiculare , langsame 
Fortbewegung der erratischen Blocke, aus der Tiefe des Meeres 
aufwarts zur Kiiste durch Esschollen und Grundeisl, beobachlet 
an der Kiiste Liflands.

Статья эта содержать много положительныхъ и ясныхь 
Ф а к т о в ъ .
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на ю го -в о с т о к ! .». (По Энхвальду длина его 3 -  вер

ен ,I ,  ширина 1^ версты Syst.  s ilurien de l ’Estonie St. 

Pe tersbourg ,  1 8 4 0 ,  p. 4 1 ) .  «П одпочву  острова соста- 

яляетъ  известиякъ,  совершенно подобный тому,  кото

рый образуетъ берегт. Э стляндш  къ  западу отъ Н ар

вы » .  (Энхвадьдъ въ томъ ж е  сочинеши и Озерскш 

Verhandl .  v. Kais. Russ. M inera iog isch . Gesellschaft 

zee St. Pe tersburg .  J .  1 8 4 4 ,  еще прежде показали, 

что Оденсгольмсше пласты принадлеж атъ  нижне-  

си л у р ш ск и м ъ ) . « П р и  низкой воде  легко было у б е 

диться, что известыякъ морского дна составляетъ  про- 

д о л ж еш е  береговыхъ пластовт,. Берегъ везде  почти 

довольно вы сокъ  и покрытъ грядами галекъ.  На 

северо-восточной стороне онъ о б р ы в и с т ъ ,  вышиною 

около 2^ саж .  , и состоит ь также изъ горизонталь- 

н ы х ъ  слоевъ известняка».  (Эйхвальдъ , Озерскш и 

С о к о л о в е , описали e io  подробнее). « Вгясочайпн’й пупктъ 

острова л еж и тъ  2 2  фут. be,пне уровня моря.  П оверх

ность острова yefeana мелкими обломками известняка,  

набросанными въ видЬ дл и н н ы х ъ  грядъ,  достигающпхъ 

четырнадцати Футовъ вглсоты. Они л еж а тъ  на гру- 

бомъ морскомъ песке .  Эти правил ьееел я параллельный 

съ берегомъ насыпи,  округленная Форма и з в с с т к о в е .е х ъ  

галекъ  и разбросаЕЕныхъ по берегу и внутри острова 

гр ани тны х ъ  обломЕсовъ , свидЬтельствуЕотъ вместе  о 

н о н е ы с е м и  острова изъ воды Почва его ,  хотя каме

н и стая ,  покрЕлта, правда ,  скудЕЕОЕо травою, березо- 

в ы м ь  лесомъ и пахатпыми полями».
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Казакевичъ въ своей статьЬ упомипаетъ о много- 

численны хъ  трещ и нахъ  въ обнаженномъ известняке  

Оденсгольма. ОнЬ были уж е  описаны и срисованы 

Эйхвальдомъ въ 1840  го д у ,  въ его Syst. silurien de 

1’Eslon ie ,  pag. 4 7 ,  и Соколовымъ въ Горн. Ж у р н .  

1 8 4 4  г . ,  ч. 1, стр. 3 1 3 ) .  ОнЬ наполнены мелкимъ 

и р ы х л ы м ъ  пескомъ , содерж ащ имъ обломки различ- 

н ы х ъ  гор п ы х ъ  породъ и примись окраш ивающую его 

местами въ болЬе темный ц в ет ъ .  П о н я т н о , что это 

составляетъ чисто механическое выполнение трещ инъ 

въ известнякЬ. П о сл Ь д ш я  идутъ по разнымъ направ- 

л еш я м ъ ,  большею частно , по свидетельству Казаке

вича, на сЬверъ и сЬверо-востокъ .  СмЬсь, наполняю

щ ая  и х ъ ,  до того р ы хла  и до того еще слабо сое

динена съ ихъ стЬиками , что при самомъ незначи- 

тельпомъ усилш легко отделяется  отъ нихъ.  Эйхвальдъ 

наш ел ъ  и въ подводныхъ пластахъ подобныя тре 

щ ины , недалеко отъ берега.  Б у р ун ы ,  разбиваясь о 

береговые пласты и безъ того уже растрескавшагося 

известняка, тЬмъ легче разрушаютъ ихъ ,  и отдЬ ляя  

плиту за плитою, нредаютъ ихъ вековому дЬйствно 

волнъ,  которыя въ свою очередь,  превращаютъ ихъ  

въ гальки и вы брасываю тъ  иа сушу. Такимъ обра- 

зомъ безпрестанно они подмываютъ утесистый берегъ 

Оденсгольма, ежегодно являю нцпся  съ новыми обна

жениями, заключающими свЬж1я окаменелости,  тогда  

какъ  въ другихъ частяхъ  острова необходимо доволь

ствоваться поврежденными экземплярами, разсЬянными 
Горн.  Ж урн .  Ни. III .  IS37-  3
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между гальками, или дож идаться  обнажен!я морскаго 

дна  при низкой воде .

Между Оденсгольмомъ и мысомъ Спитгамнъ есть 

много мелей,  но Казакевичъ не наш елъ камня ,  о ко- 

торомъ говоритъ Н агаевъ ,  и потомъ Сарычевъ, нахо-  

дившагося тогда на г л у б и н е  д ву х ъ  Футовъ. Однако 

ж е  так1я мели и к а м н и , въ следств 1е чрезвычайной 

прозрачности воды , бы ваю тъ  видимы и на большей 

глубине .  Д оказательствомъ служ игъ  Дивельсейская  мель 

къ  с е в е р о -в о с т о к у  отъ острова Большего Врангеля,  

на глубине  девяти Футовъ. Поэтому Казакевичъ пола

гает!» , что тамъ нЬтъ у ж е  этого камня.  Вероятно 

это тотъ ж е  самый известковый валунъ,  о которомъ 

упоминаетъ Эйхвальдъ,  говоря, что онъ находится на 

половине пути отъ Оденсгольма къ мысу Спитгамнъ,  

и уже 15 летт» (то есть съ 1 8 2 4  года , т акъ  какъ 

Эйхвальдъ б ы л ъ  въ 1 8 39  году) какъ  покрытъ  на 

три Фута водого. Д о  того времени въ течеы1е 3 л е т ъ  

онъ ,  по словамъ Э й х в а л ь д а , выставлялся изъ воды, 

пока иаконецъ не б ы л ъ  опрокинутъ льдами. Вокругъ 

его глубина моря бы ла  до четырехъ саженъ , и не 

смотря на громадные разм еры ,  онъ все-таки уступилъ 

силе льда.

Возвращаясь къ с о б ы Н я м ъ  у Оденсгольма,  опи- 

саи н ьш ъ  въ статье  Казакевича , мы не можемъ воз

держаться отъ предполож егпя , что появлеш е упомя

нутой гальчатой каймы вокругъ островка могло зави

сеть ч а с т о  и отъ низкой воды. Но положим!» , въ
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первое посЬщсше Казакевича вода стояла четырьмя 

Футами в ы ш е , чЬмъ во второе. ( И з в е с т н о , что р а з 

ность между сам ым ъ высшими и низшимъ уровнемъ 

воды едва превышаетъ въ Балтш скомъ морЬ четыре 

Фута. Сюда не вх о д я т ь  въ расчегъ внезапный, 

мЬстпыя повышения, въ родЬ наводнения 1 82 4  года 

въ П етербург^  , составляющая исключения изъ пра

вила). П олож им ъ,  гальчатыя мели сундествовали уже 

подъ водою при первомъ п о сещ ен ы  островка, все ж е  

ие могли они укрыться  отъ ннроницательнаго иаблю- 

дателя ,  который сверхъ того долж енъ  бы л ъ  измерять 

глубину моря.  Они поднимаются на 3^ Фута надь 

поверхностно моря; следователыю вода покрывала  бы 

ихъ всего на полъ-Фута , и они обнаружились бы  

тотчасъ  при волненш. Но Казакевичъ не заметили, 

ихъ  при первомъ посещении, и во второй разъ такое 

значительное приранцеше островка, въ ширину до 50  

с а ж . ,  ню собственному вы раж еш ю  его ,  поразило его 

совершенно неожиданно. И такъ  мы имЬемъ полное 

право считать эти иаыосьн образовавшимися въ кратки! 

промежутокъ времени между первымъ и вторымъ по- 

сещеннемъ островка Казакевичемъ. Но съ тЬмъ вместЬ 

примЬръ это тъ ,  подобно другнмъ, приведенннымъ въ 

нашей статье ,  показываетъ , какъ  легко ошибиться, 

приписывая приращение береговъ Эстляндш и ея 

островов и. вековому поднятие. Обратимся теперь къ  

самому материку Эстляндш. Она представляетъ танпя 

же яв леш я ,  какъ  и Щвецня,  И  здЬсь мы видимъ
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песчаные наносы,  содерж ание  раковины , н ы н е  живу-  

гцихъ слизняковъ Б алтш скаго  моря.  Cardium edule ,  

Tellina Baltica , Mytilus edulis.  Близъ  Церковной ограды , 

недалеко отъ  Г ап сал я ,  у самой Ревельскон дороги, 

раковины л е ж а т ъ  на вы со те  2 0  Фут. надъ уровнемъ 

моря,  въ разстояш и четверти версты  отъ берега ,  въ 

грубомъ necid; ,  содерж ащ ем ъ обломки известняка и 

кристаллическихъ  породъ. П о д ъ  этимъ пескомъ зале-  

гаетъ  более  м ел к ш  , ж е л т ы й  п е с о к ъ , безъ всякой 

примЬси, но съ многочисленными д!аганальными в ы 

моинами. На  восточной оконечности города я заме~ 

т и л ъ ,  что дно моря образуетъ у берега пластъ буро

вато -  серой , известковатой , тонкослоистой гл и н ы ,  

заключающей обломки костей, прилипающ ихъ къ  я з ы 

ку.  Повидимому они при надлеж ать  м лекопитающ имъ,  

но опредЬлить ихъ  нельзя , потому что они скоро 

разсы паю тся  на воздухе .  Не принадлеж итъ  ли эта 

глина к ъ  третичному псрюду ? Ее можно каж ется  

считать подпочвою упом януты хъ  песчаныхъ слоевъ, 

и она л еж и тъ  непосредствеино на силуршскомъ 

известняке  Гапсаля .  Эйхвальдъ (Bulletin de Moscou 

1 8 5 2  г . ,  JV? 2 ,  pag. 4 0 6 )  упоминаетъ о горшечной 

гл и н е  , л еж ащ ей  на острове Д аго  у ГроссенгоФа, 

на силурш скомъ известняке  и покрытой грубымъ 

пескомъ съ полуокаменелыми раковииами, н ы н е  живу-  

щими въ Б ал тш ск и х ъ  водахъ .  Д окторъ  Ал. Ш р е и к х ,  

въ  весьма иоучителыюмъ сочииеши: Ueber des oburn

siluiisch. Sch ich ten-Syst .  L iv -und  Elistlands e t c ,  въ
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Archiv f. die Naturk .  L iv - E h s t - u n d  К uriauds , I B. 

Dorpat  1 8 5 4 ,  p. 9 6 ,  упоминаетъ т а к ж е  о слоЬ скрои,  

пластической глиыы, л еж ащ ей  на известняке и по к р ы 

той раковистымъ пескомъ. Глина,  содерж ащ ая обломки 

костей ,  близъ Гапсаля  , вероятно одинаковой древ

ности съ нею. Залегагпе же ея па горизонтальныхъ 

пластахъ  светлосЬраго плотнаго известняка ,  я  ви д ел ъ  

но дороге  отъ города въ гавань, въ неболыпомъ рву, 

на т ак ъ  называемомъ Гольме.  И звестнякъ  содержитъ 

Cyathophyllum tu rb ina tum , обломки Terebra tula  и Asaphus 

expansus , и поэтому долж енъ быть причисленъ къ 

нижнесилурш скимъ.  Значительное распространеше по- 

луокам енЬ лы хъ  раковинъ на материке  и островахъ 

Эстляндш ,  описано Озерскимъ, Ш р е и к о м ъ  и Эйхваль- 

домъ,  чему мноые примеры приведены ими въ вы ш е-  

уоом януты хъ  сочинешяхъ.  Любопытно было бы знать,  

какой вы соты  достигаютъ эти остатки въ Эстляндш .

Гораздо обильнее этихъ насыпей съ раковинами 

скоплешя галекъ .  Они доставляютъ краю х рящ ь  и 

щебень,  отличный матер!алъ для  дорогъ. Въ эгихъ  

н а с ы п я х ъ , принимающ ихъ иногда Форму г р я д ъ ,  гос- 

подствуютъ округленные обломки известняка,  величи

ною отъ орЬха до человеческой головы. Съ ними 

с м еш ан ы  гальки кристаллическихъ породъ Ф инл яндш .  

М н о п я  изъ этихъ  насыпей содерж ать  весьма немного 

песку, за то д р у п я  до того изобилуютъ имъ , что 

образуютъ нередко ц к л ы я  песчаныя д ю н ы ,  который 

легко нерсносятся ветром ъ,  пока не порастутъ травою
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я лесомъ.  Так1я массы песку встречаются блазъ Ре

веля,  по дорог!» на бумажную Фабрику и къ ста ицш 

ФридрихсгоФЪ; такж е  блязъ  имения Ф а л л я ,  между 

Ревелемъ и Б ал т ш ск и м ъ  портомъ. На пути огъ  Ревеля 

въ Гапсаль дорога,  на пространстве  многихъ верстъ 

(между Падисомъ и Зеленкю ллем ъ] ,  идетъ по вершине 

узкой,  извилистой песчано-галечной п л о т и н ы , р езк о  

ограниченной низменностями и болотами но обеимъ 

сторонамъ. К аж ется  будто эта плотина , им е ю щ ая  

вьншины отъ двух ъ  до трехъ  саженъ , сделана  на 

рочно. Рука  объ руку,  так ъ  сказать,  съ этими бере

говыми грядами являнотся эрратическне камни, между 

которыми господствуютъ гранитные и гнейсовые. 

Р а з м е р ы  этихъ Ф и н л я н дски х ъ  отторженцевъ чрезвы

чайно разнообразны , и переходятъ  все степени отъ 

величины лЬснаго ореха , л о одноэтажнаго дома. 

Н ебол ы ш я гальки и валуны средней величины всегда 

бы ваю тъ  сильно обтерты,  больппя ,  напротивъ, сохра- 

няю тъ  совершенно острые углы  и края , и с в е ж ш  

нзломъ. У гл о ваты е  неболыше валуны никогда не 

встрЬчаются въ большомъ количестве  во внутренности 

страны ;  ихъ  находятъ  преимущественно по берегамъ. 

Больнйе валуны иногда л еж а т ъ  отдельно на поверх

ности или занесены пескомъ и глиною , иногда ж е  

образуютъ ц е л ы я  группы. Оба эти случая можно 

видеть у и м е ш я  Л и л 1еибахъ,  близъ Н ар вы .  Наконецъ 

они состапляютъ иногда длинны я ш ирошя дугообраз-  

н ы я  полосы, скученныя вм е с т е ,  и вероятно еще за-



нимаютъ тгЬ же м еста  , на которы я были первона

чально выброшены льдинами. Н екоторы е  изъ этихъ 

обломковъ такъ  огромны , и притомъ края ихъ 

так ъ  мало закруглены , что нельзя допустить,  будто 

они занесены сюда сильнымъ течешемъ или сколь

зившими глетчерами , а безъ сом н еш я  плавающимъ 

льдомъ такъ  называемаго ледянаго  першда. Въ случае 

участ1я глетчеровъ ,  какъ  полагаютъ нек ото р ы е ,  мы 

до л ж ны  бы были встретить здесь такж е  и морены. 

Древнья береговыя гряды  Л и ф л я н д ш  и  Эстляыдш 

только потому сходствуютъ съ моренами, что, подобно 

последнимъ, состоятъ изъ обтерты хъ  обломковъ скалъ ,  

но уже достаточно одного вида и располож еш я и х ъ ,  

чтобы понять всю разницу между ними и настоящими, 

ыапр. швейцарскими моренами. Наконецъ въ этой 

плоской и ровной стране нЬтъ и надл еж ащ их ъ  усло- 

вШ для передвиженш глетчеровъ на болыпихъ про- 

странствахъ.

К ъ  замЬчательнейшимъ гранитнымъ обломкамъ, 

как!е мне попадались въ Эстляндш  , прииадлежатъ  

безпорно гранитные валуны близъ и м е ш я  Леецъ,  

Ф о н ъ -Р а м м а , въ четырехъ верстахъ къ востоку отъ 

Балтш скаго  порта, и на восточномъ же берегу косы ,  

на оконечности которой находится м аякъ  И акерортъ .  

На плоскомъ и песчаномъ берегу у Лееца разбросано 

нисколько валуновъ раппакиви , известнаго красиаго 

гранита , употребляемаго въ такомъ количестве при 

Петербургских!» постройкахъ. Д ал е е ,  внутрь страны,
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начинаются песчапыя д ю н ы ,  пороспня въ пекоторомъ 

разстоянш  отъ берега травою и деревьями. Четверть 

версты отъ берега внезапно подымается  крутая  тер

раса,  вышиною около четырнадцати  Футовь. На краю 

ея ,  въ четверти верстI» отъ н и ^ ш я  , л еж а т ъ  шесть 

валуновъ громадной величины, и такъ  близко другъ  

отъ друга,  что при первомъ в згляде ,  ихъ невольно 

принимаешь за коренные в ы х о д ы  гранита , тем ъ  

б о л ее  , что все  они принадлежатъ одной породе.  

Самый большой изъ ни хъ  длиною 4 2 ,  шириною 2 8 ,  

вы сотою  14 Фут. Онъ сохранилъ острые края  и  

прямоугольную Форму ; вы пуклая  поверхность его 

наклонена подъ угломъ около 20°  к ъ  горизонту,  такъ  

к а к ъ  однимъ краемъ онъ о с ел ъ  въ землю (вероятно 

отъ  подмы ваш я водою).  Д ругой ,  то ж е  огромный 

валунъ ,  близко прислонился къ  нему вертикальнымъ 

бокомъ до 14 Фут. вы со ты .  Стоя въ пром еж утке  

между кам н я м и ,  невольно думаешь, что находишься 

въ р а зс е .п ш е  с к а л ы .  Очевидно, эти обломки соста

вляли  одинъ занесенный изъ Ф инляндш  камень , ко 

торый потомъ раздался  на две  части. Почва подъ 

ними р ы х л а я  , легко разруш аю щ аяся  , вы мы вается  

постоянно дождями.  В ь  слкдств1е того , валуны не 

во в сех ъ  т о ч к а х ь  одинаково поддерживаются,  и под

вергаясь незам етным ъ дви ж еш ям ъ  , получаютъ тре

щ и н ы ,  тем ъ  болЬе, что раппакиви самь по себе уже 

заключаетъ век услов!я,  способствующая разрушение.
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Здесь  часто можно у слы ш ать ,  пи иа чемъ неосиован- 

ное м векше, будто эти камни разбиты молшею.

Ко вскмъ этимъ случаямъ,  доказы ваю щ им ъ несо- 

мнкнио поднят1е Эстляндш изъ воды , присоединяются 

еще многочисленныя п редаш я  о постоянномъ прира- 

щ еш и  береговъ. Все  Геологи , писавнпе объ ней въ 

последнее время , приводятъ примеры увеличешя 

суши или вообще упомииаютъ объ этомъ явлении 

Довольно указать ыа вышепрнведенпыя еочинешя 

Озерскаго, Эохвальда,  Ш р е н к а ,  Ратлева  (Skiz. der 

orograph.  und hydrograph.  Verhal tn .  von L iv - E h s t - u n d  

Kurland  von Dr. Rathlef . Reval 1 8 5 2 ) .  Разсмотримъ 

нЬкоторые изъ этихъ примкровъ подробнке и изсле~ 

дуемъ, иа сколько принимало учасЛе п о д н я п е  бере

говъ ,  и сколько приходится на долю морскихъ на- 

носовъ.

Полковникъ Озерскш пишетъ (стран. 145) въ 

1 8 4 4  году: « Л к т ъ  десять назадъ тому, корабли, си-

дквппе въ воде  около 8 фут. , могли свободно вхо

дить въ гавань Кертеля,  на скверномъ берегу острова 

Д аго .  Н ы н е  глубина гавани едва превосходитъ ле~ 

томъ 2 Фута , такъ  что суда бросаютъ якорь вдали 

отъ берега».  Такое быстрое уменьшив береговъ оче

видно произошло въ слкдств!е занесешя пескомъ и 

отступлеш я моря , какъ  полагаетъ и Г. Озерскш. 

Кертель леж итъ  вь открытомъ море,  не отличающемся 

въ этомъ м е с т е  особенного глубиною. Поэтому бури 

ианосятъ здксь много неску и галекъ ,  а въ то яге
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время берегъ мельчаете и ростетъ ,  Такимъ образомъ, 

главное учас 'пе здесь  должно приписать морскимъ 

наносамъ, и очень малое— процессу воздымаш я.  К ъ  

востоку отъ Д аго  л е ж и т ъ  островъ Вормсъ; еще восточ

нее  , у самаго почти берега Эстляндш  , находится 

островъ Нукко .  Между этими тремя островами л еж а т ъ  

м алые,  каковы:  Г а к р а ,  Гарри (*) и К аддекъ ,  между 

Д аго  и Вормсомъ, и Рамсгольмъ у западнаго берега 

Ну к ко. В се  вм есте  образуютъ длинную, разделенную 

узкими проливами полосу, отъ Рикгольца на материке  

Эстляндш до Дагерорта  на западной оконечности Д аго .  

С еверная  сторона этой полосы подвержена полному 

напору волнъ и льда Б алтш скаго  моря и Финскаго 

залива.  Ю ж н ая  напротивъ граничить съ о тдельн ы м ъ ,  

бол Ье спокойнымъ бассейномъ, замкнутымъ съ востока 

берегомъ Эстляндш  , съ юга островомъ Мономъ и 

Эзелемъ. Этотъ бассейнъ, соединяющихся съ Рижскимъ 

заливомъ, Большимъ и М алымъ Зундами, съ Б ал т ш -  

скимъ моремъ —  Зела-Зундомъ и съ Ф иискимъ зали

вомъ —  проливами по обеим ъ сторонамъ Вормса, во

обще пеглубокъ,  и заключаете, много мелен и неболь- 

гаихъ островковъ. Волны Б алтш скаго  моря и Ф ин

скаго залива, гонимыя сильными и продолжительными 

ветрами къ северной стороне этой полосы, увлекаютъ 

со дна морскаго и прибрежья иесокъ и гальки , и 

осаж даю тъ  ихъ на северных!» берегахъ Вормса и

(") На картЬ Шуберта онь назван* Грессаро.



Нукко,  н на восточномъ берегу Даго .  Но сильны» 

теч еш я ,  возбуж денный этими бурям и ,  въ проливахъ 

между Д аго  и Бормсомъ , и между посл бднимъ и 

Н укко  , увлекаютъ часть наносовъ внутрь бассейна, 

где  и оставляютъ нхъ , какъ  въ более спокойномъ 

мксте .  И  въ самомъ д е л к ,  песчаныя мели въ нЬко- 

горы хъ м е с г а х ъ  продолжаются довольно далеко въ 

море , отъ западиаго берега Даго и скверны хъ  и 

гожныхъ береговъ Вормса и Нукко,  и согласно мкст- 

ны мъ п р е д а т я м ъ ,  быстро увеличиваются. При этомъ 

болЬе грубый магер1алъ, каковы  гальки, прибиваются 

къ  самой полосЬ и рЬдко попадагогъ на плавающихъ 

льдипахъ во внутреннш  уголъ бассейна.  Все это 

подтверждается наблюдеш ями.  Эррагичесше камни и 

болышя гальки ркдко заносятся къ Г ап салю ,  леж а

щему на берегу мелкой бухты ,  и на отлогш берегъ,  

простиравшийся отсюда къ  востоку до Ронги, Между 

тЬмъ они встречаются очень часто на севе р н ы х ъ  бе- 

регахъ  Нукко  и Вормса , и у Рикгольца (Eichwald 

Bullet,  d. 1. societe des naturalistes de Moscou 1 8 5 2 ,  

J W  2 ,  pag.  4 0 8 )  , и н екоторы е  переносятся легко 

льдомъ каж дую  весну.  Т акъ ,  въ окресгностяхъ  Ган-  

саля ,  на южномъ и восточномъ берегахъ  Нукко и въ 

обмелевшемъ проливе между этимъ островомъ и Эсг- 

ляпд1ею, накопляется  преимущественно иесокч., илъ и 

мелшя гальки. О днаж ды  занесенный сюда,  они оста

ются уже въ этомъ небольшомъ средиземномъ море 

Гапсаля отъ того, что при самыхъ сильныхъ восточ-
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н ы х ъ  вЬтрахъ , когда  вода опадаегъ на 2 и иа 3 

Фута , здъсь не бываетъ  , к а к ъ  и понятно, столь 

сильныхъ течеыш , чтобы возвратить матер1алъ въ 

открытое море. Сверхъ того береговые в е т р ы ,  дожди 

и с н его вая  вода , приносягъ  съ твердой земли тоже 

не малое количество мелкаго песку, илу и г л и н ы , и 

такимъ образомъ содействую тъ быстрому обмел^нио 

этого средиземнаго моря , что и замечается  на са-  

момъ д е л е .  Т а к ъ ,  Эйхвальдъ говоритъ (Beitro z. Kentn. 

d. Russ. Reiches. B. 8 , pag .  14) , что небольшой 

островъ Н оддаиъ ,  к ъ  ю го-востоку  отъ Н у к к о , въ 30  

л е т ъ  до того увеличился,  что въ 1 8 4 2  году давалъ 

въ 33 раза больше с ен а ,  чем ъ  въ 1 8 1 2 .  То же со- 

общ илъ мне  Баронъ  Р .  У н гер н ъ-Ш терн бергъ ,  вл а д е 

тель этого острова и и м е т я  Биркасъ  на Н укко .  Ста

раясь  объяснить увеличеше береговъ посредствомъ 

поднят1я зем л и ,  невольно возбуждается вопросъ, по

чему въ эти 30  лЬтъ не увеличился и берегъ у Г ап -  

саля ,  противъ имЪшя НейенгоФЪ и острововъ Нукко 

и Поддана,  тогда к а к ъ  разстояш е м еж ду  ними всего 

3 — 4 версты, а меж ду тЬмъ п о д и я п с  его на 2 Фута, 

при отлогости и мелководш прибрежья,  увеличило бы 

его на значительное пространство ! И з ъ  всего этого 

видно, что при равной глубине  и одинаковыхъ свой- 

сгвахъ п р и б е р е ж ь я , приращ еш е суши идетъ весьма 

неравномерно , даж е  и въ близлеж ащ ихъ  м естахъ ;  

почему и надо искать причины более въ я в л е ш я х ъ  

м ес т п ы х ъ  (занесеше иескомъ , иломъ и пр.)  , чемъ
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въ о б щ и х ъ , каково вкковое поднят1е суши. Нельзя 

съ достовериостно определить вл!яшя , какое могло 

иметь последнее обстоятельство на увеличеше бере

говъ Эстляндш и ея острововъ въ  историчесюя вре

мена, ибо здесь не замечено т е х ъ  знаковъ ,  какъ  по 

берегамъ Ф ииляндш  и Ш в е ц ш ,  и невозможно каж ется  

установить ихъ на продолжительное время , к ак ъ  я 

это объясню въ последствш . Мы привсдемъ еще при- 

м е р ъ  соединешя двухъ острововъ въ историческгд 

времена. По достоверным ъ с в е д е ш я м ъ  , длин ны й ,  

у з к ш  полуостровъ Ш во р б е ,  простирающейся съ сквера 

на югъ , отделялся  некогда  отъ Эзеля проливомъ, 

Эйхвальдъ пишетъ въ 1853  г .  (Bullet,  d. 1. soc. de 

nat.  de Moscou 1 8 5 4 ,  JV? 1, pag .  4 5 ) ,  что л е т ъ  50  

тому не более  назадъ , по этому проливу проезж али  

въ неболыпихъ судахъ изъ Рижскаго  залива въ о т к р ы 

тое море. Проливъ называется Зальмбахомъ , сущ е-  

ствуетъ еще и теперь , но так ъ  занесенъ пескомъ, 

что при низкой водк здксь е з д я т ъ  въ п о в о зк а х ъ , и 

только осенью онъ наполняется несколько болке во

дою. У  восточнаго его устья много песчаныхъ мелей, 

преграждагощихъ входъ даже мелкимъ судамъ , такъ 

что кападъ совершенно уже ие судоходепъ, болотистъ 

и иоросъ тростникомт» и другими растеш ями.  Немного 

дальше къ  ю г у , восточный берегъ Ш в о р б е  , между 

имкшями Ф их тъ  и Лео, скалистъ, подымается отвксно 

до 15 Фут. вы соты  и состоитъ изъ слоевъ н и ж н е -  

силуршскаго известняка (Ш р е н к ъ ,  archiv fiir N a t u r -
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Кшн1. Liv-Ehst-und Kurlands 1 Serie, 1 B d . t pag. 8 2 ) .  

11a Э зеле ,  у им еш я  Гогененхенъ ,  недалеко отъ пере

ш е й к а ,  Ш р е н к ъ  видклъ коралловый известнякъ той 

же Формацш, но самый перешеекъ не предсгавляетъ 

выходовъ никакой коренной породы и состоитъ един

ственно изъ песку и галекъ .  Ш р е н к ъ  говоритъ еще 

о береговыхъ грядах ъ ,  располож енны хъ правильными 

уступами и состоящихъ изъ обломковъ известняка. 

Они идутъ между Ф ихтом ъ  и Лео параллельно берегу 

и продолжаются во внутрь страны до равнинъ,  леж а-  

щ их ъ  на вы со т е  30  фут. надт. уровнемъ моря.

Хотя npncyTCTsie этихъ береговыхъ 1'рядъ неопро

вержимо доказы ваетъ  , что Ш в о р б е  и Эзель я в и л и с ь  

изъ моря въ геологически новый п е р ш д ъ , но отсюда 

нельзя еще заключить, что событье это совпадаетъ съ 

историческими временами. Но соединеше эгихъ двухъ  

острововъ произошло весьма недавно, и приводится ч а 

сто въ придгЬръ продолж ающ егося  иодняНя суши. Если 

бы перешеекъ къ скверу отъ Фихта  и Гогенейхена 

состоялъ изъ коренной породы,  тогда нельзя было бы 

объяснить появлсшя его иначе , какъ  дкпств1емъ вк- 

коваго поднятая, ибо мы видели бы здесь то ж е,  что 

паблюдалъ П олковникь  ГоФманнъ на Г ох л анд к .  Но 

онъ состоитъ только изъ ры хлаго  песку и гал ек ъ ,  и 

я скорее  согласенъ д о п у ст и т ь , что при его образова

л и  гораздо болке пришлось на долю морскихъ на- 

носовь , чкмъ вкковаго п о д н я т ё я  и  именно на осно- 

B a n i n  слкдую щ ихъ обстоятельства,.
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Сь восточной стороны Ш ворб е  море столь мелко,  

что едва достигаете  2 Футовъ глубины и то на весьма 

болыпомъ разстояши отъ берега.  Если бы почва въ 

посл'Ьдше 50  лйтъ  повысилась всего на одинъ или 

полтора Фута, то и берегъ увеличился бы  здйсь весьма 

значительно , что не укрылось  бы  отъ вннмашя ж и 

телей полуострова. Но ни о чемъ подобномъ не упо- 

минаетъ ни одипъ путешественникъ,  ни одинъ докзг~ 

ментъ и мы принуждены думать, что п о д н я п е  суши 

происходите зд1юь очень медленно. Ж елательно имйть 

по сему предмету бол-fce точпыя свЬд'Ьшя! Д а л ’Ье это 

предположен1е подтверждается и сам ым ъ о ч е р т а т е м ъ  

береговъ Эзеля и Ш ворбе .  Именно югозападный бе

регъ Эзеля и западный Ш в о р б е  сходятся  почти подъ 

прямыми угломъ, внутри котораго напоръ волиъ, го- 

нимыхъ западнымъ в'Ьтромъ, самый сильный,  и сюда 

именно заносится болйе всего песку и г а л е к ъ , кото- 

рыя при помощи вйгра,  бол^е и болЬе заносятъ  про- 

л ивъ .  Риж скш  заливъ симъ по себ'Ь уж е  служ итъ 

неисчерпаемымъ хранилищемъ паиоснаго песку, кото

рый доставляется  сверхъ того береговымъ вйтромъ а 

рЬками съ обш ирныхъ дюнъ прибалтш скихъ  странъ.  

П о  этой ж е  самой причииЬ ю го-восточный берегъ 

Эзеля,  восточный Ш ворбе  и морской берегъ у Н ернау ,  

заносятся болйе и бол^е пескомъ. Отъ того Ареыс- 

6yprciiie жители ж алую тся ,  что суда, сидяшдя въ водЪ 

болЬе 2 или 3 Футовъ, не могутъ подходить близко 

къ  берегу, тогда какъ  прежде останавливались близъ
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города корабли,  сил^ш ш е до 8 Футовъ въ водк .  Такгя 

ж е  ж ал о б ы  повторяются и въ  Пернау  , а въ Р и г е  

стараю тся теперь , съ помощпо особенныхъ плотннъ 

при устье  Д в и н ы , сконцентрировать всю массу воды 

этой р е к и  и заставить ее прорвать иесчаиыя мели, 

расположившаяся передъ ея устьемъ и препятствующая 

судоходству. Нагруж енны е  корабли бросаютъ якорь 

за этими мелями, далеко въ откры томъ  море  и дол

ж н ы  перегружать свои товары на плоскодонныя суда.  

Ч асть  этого песку вы несена  д аж е  самою рекой  Д ви

ною въ море.

Если верить безъусловно предаш ям ъ ,  то мы най- 

демъ много доказательствъ п о д н я л а  береговъ Эстлян

дш  и острововъ ея уж е  въ исгорическ1я времена. Но 

все они несколько  преувеличины и часто бы ваю тъ  

совершенно несправедливы. Въ бытность мою оа  Гот

л ан д е  въ 1 8 4 5  году ,  разсказывали м ик ,  будто въ дав- 

ш я  времена островъ б ы л ъ  раздкленъ па четыре части 

тремя проливами съ востока на занадъ.  У тверждали ,  

что некогда  существовали еще кольца , за которы я 

укреплялись  су да ,  и что въ осушившихся проливахъ 

находили д аж е  обломки кораблей. Между жителями 

Оденсгольма существуетъ тоже предаше о д и ищ к  ко

рабля ,  иайдеиномъ внутри острова , а въ болотахъ  

Рётеля ,  въ 10 всрстахъ к ъ  ю го-востоку  отъ Гапсаля,  

нашли , по разсказамъ,  полный комплектъ  корабель- 

н ы х ъ  обломковъ. Конечно можно бы  составить целую  

флотилии подобных!» судовъ , если бы  стало охоты
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осведомляться  объ нихъ и въ другихъ  мкстахъ ,  что 

вирочемъ совершенно безполезно, ибо ни одно преда- 

a ie  не подтверждается Фактами и письменными доку

ментами. Такой же участи до л ж н ы  подвергнуться и 

яовЬствоваш я о ж е л Ь з н ы х ъ  кольцахъ на Г о т л а н д е  и 

па с т е н а х ь  Зоннебурга  или Зюнебурга , на ЭзелЬ. 

Этотъ замокъ находится въ полк,  прииадлеж ащ емъ къ 

им кш ю  Мазиккъ,  на скверо-восточномь берегу Эзеля.  

Г оворятъ ,  будто еще очень недавио виднклись на сте~ 

нахъ его м кд ны я  кольца, за которыя прикреплялись 

корабли.  Н ы н е  , между замкомъ и отлогимъ неглу- 

бокимъ берегомъ малаго Зунда , отделяю щ им и Монъ 

отъ Эзеля,  находятся  п ахатн ы я  поля. Такъ  гласитъ 

яредаше.  Но но историческимъ даин ы м ъ ,  замокъ Зю- 

небургъ (въ послЬдствш иазывавш ш ся Зоиненбургомъ, 

построенный въ 1345  году),  послк различныхъ нере- 

воротовъ, б ы л ъ  разрушена» въ 1576  году, по повелк- 

«iio Д атскаго  Короля. Люце въ 1836  году нашелъ 

только два стркльчаты хь  свода неповрежденными и 

ничего не говорить о ж ел к з и ы х ъ  кольцахъ;  да едва ли 

кто ихъ и видклъ.  (Mittheilung aus d. Livlandischen 

Geschichte,  5 Bande , 2-le und 3- te  Heft. Dr. I.  W .  

L. v. Luce. Notilzen zur topographischen Geschichte der 

Insel Oesel. pag. 4 4 3 ) .  Вирочемъ тотъ же вниматель

ны й и ученый наблюдатель говорить далке , что за 

2 0 0  л к т ь  по Малому Зунду могли ходить корабли 

средней величины. Н ы н к ,  весною, при низкой воде ,  

можно ездить верхомъ отъ мыса Непно до П еддаста ,  

Горн .  Жури.  Кн. III.  / 8 5 7 . 4
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а черезъ 50 л к т ъ ,  no Muktiito Л ю ц е ,  здксь уж е  бу- 

д у т ь  ходить не замоча ногъ.  Тогда островъ Менъ 

(или Монъ) сделается  полуостровомъ Эзеля,  подобно 

Ш в о р  бе и острову ГольмгоФу, которы й,  въ следств!е  

исчезашя широкаго зюрскаго рукава  , примкнулъ къ 

Эзелю и сталъ его полуостровомъ. (Люце,  въ томъ 

ж е  сочиненш, стр. 4 6 0 ) .  Г ово рятъ ,  будто и замокъ 

Гапсаль находился н е к о гд а  ближ е к ъ  вгорю и самое 

п ри бреж ье  было глубж е и эту перезгкну прииисыва-  

штъ постепенному п о д и я ^ ю  суши. Если предагпе это 

справедливо, то коса, идущ ая  къ скверу отъ Г ап са л я ,  

называезгая Гольвюмъ, долж на  была образовать тогда 

вгель, а к а к ъ  Гольвгъ въ вгесте соедииешя съ матери- 

комъ состоитъ изъ пластовъ силурШскаго известняка,  

повидимому, тождественпаго съ известняковгь острова 

Ну кко, и к ак ъ  это место при обыкновенной вы соте  

моря всегда бы ваетъ  сухо ,  то этимъ и подтверждается 

предполож еш е о постепенновгъ поднятш  суши. Мы не 

им еем ъ  объ этов1ъ  однако ни какихъ  до сто вер н ы х ъ  све~ 

д-ЬнШ, а ткм ъ  менее какихъ  либо иззгкренш, на ко- 

т о р ы х ъ  можно бы  осиоваться. И  т ак ъ ,  чтобъ изба

виться отъ этихъ недоразувгкнш, остается только одно 

средство, ивтенно опредклить среднш уровень моря въ 

разн ы х  ь мкстахъ  по берегамъ Э с т л ян д ш ,  Л и ф л я ц д ш  

и К у р л ян д ш ,  подобно T O B i y , какъ это сделано уже Ад- 

мираломь Рейнеке въ Ф и н л я н д ш .  Потомъ придумать 

средство для точнаго опредклеш я вкковы хъ  измкмемш 

отношешя уровней воды и суши. Въ Ф и н л я н д ш  и
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Ш в е ц ш  слу ж а ть  дл я  этого береговые знаки,  вы сечен

ные вт. гн еп совы хъ  и гр ан и тн ы х ъ  скалахъ .  Но въ 

И н герм анландш  и въ 3 - х ъ  Остзейскихъ г у б е р ш я х ъ  

т а к и х ъ  с к а л ь  нЬгъ,  и для д о с т и ж е т я  цели  надо и з 

брать другой путь.

Весь берегъ огъ Петербурга  до Прусской границы 

состоитъ изъ осадочны хъ  пластовъ еилурш скаго ,  де- 

вонскаго и третичнаго першдовъ,  прибрежья— изъ на

носной земли. Только въ нек о то р ы х ъ  м^стахт. Эст

л ян дш  и ея острововъ,  силурш сш е пласты подходятъ  

т ак ъ  близко къ  морю , что между ними и водою не 

остается промежутка .  Е щ е  рЬже они поднимаются изъ 

поды отвесно ,  и то так1е случаи известны только ме

ж ду  П етербургом ъ и Б алтш ским ъ  портомъ , да кое- 

г д е  по островамъ , но никогда ничего подобнаго не 

бы ло  замечено по берегамъ Л ифляндш и К ур л ян дш .  

Х отя  эти утесы по своему положенно весьма хорошо 

приспособлены для береговыхъ знакбвъ , но они не 

долговЬчпы, ибо п ласты ,  образуюнце ихъ ,  не очень 

прочны (известнякъ,  сланцеватая  глина,  песчаникъ и 

глина) и легко разрушаются волнешемъ. Fla всемъ 

протяж еш и , только въ Кронштадт  находятся  здаш я

(баттарен) сь  Фундаментомъ изъ обтесанныхъ гранит-

* и ы х ъ  плитъ,  подымающаяся въ родЬ скалъ  изъ воды;

знаки, в ы се ч е н н ы е  на нихъ,  могутъ служить ни сколь

ко столетш .  О быкновенныя портовыя сооружеш я,  со

стоящая изъ деревянныхъ больверковъ, какт, въ Реве-
f

л е ,  БалтШскомъ порте, Дюнамюнде,  Либаве  и др. ,
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не годятся д л я  этой цк>ли, ибо они неркдко повреж

даются льдомъ и новы я  не всегда въ точности устро- 

иваются на м к с т е  преж нихъ .  С верхь  того, непремен

но раза два въ столе  t ie эти сооружеш я д о л ж н ы  пе

ременять  м есто ,  с ледуя  за понижающегося поверхно- 

d i t o  воды , ибо иначе они не будутъ соогветстовать 

ц е л и .  Такимъ образомъ и они не годятся дл я  бере

го в ы х ъ  знаковъ.  Если бы пожелали для нашей цели  

поставить особенные близъ берега столбы изъ гранита 

или иной твердой породы,  то и тутъ  необходимо в ы 

полнить два услов1я: ставить ихъ на значительной гл у 

бине  и предохранить отъ дЬйств{я л ьда ,  волненш и 

отъ занесеш я пескомъ. Первое выполнить легко,  вто

рое гораздо труднее .  Но во всякомъ случае издержки 

были бы весьма значительны при нодобныхъ устрой- 

ствахъ .  Поэтому я позволяю себе предложить пока 

следу ю щ ее  средство: определить съ возможною точ

ностно нормальный уровень моря.  П отом ъ ,  избравь,  

постоянную точку (лучше всего на Фундаменте какой 

нибудь каменной церкви) ,  означить ее граоитным ъ ва

лу иомъ, утверж денны м ъ на прочномъ осыоваши и снаб- 

дивъ его соответственною надписью, определить абсо

лютную его высоту иосредствомъ точ н ы хъ ,  повторен- 

н ы х ъ  измерении Я у каж у  на следующая места ,  мо

гущая служить лучше всего для так их ъ  измерение 

Ревель— гавань и церковь Св. Олая;  Балтгйскгй порть —  

гавань и одна изъ двухъ каменныхъ церквей ; Оден- 

сгольмь— церковь и западный берегъ; островъ Нукко  —



церковь и восточный берегъ; Гапсаль  —  Лютеранская  

церковь и гавань; островъ Вормсъ— церковь Св. Олая 

и ю ж н ы й  берегъ;  островх Д а г о — П ю галл еп ская  церковь 

и гавань Гельсермаа или близъ л е ж а щ ш  ю ж н ы й  бе

регъ; Эзель— церковь и гавань въ  Аренсбурггъ. Въ Л и ф - 

ляндш  можно избрать дла этого —  Пернау ,  Салисъ,  

Дюнаминде ; въ К у р л я н д ш — Маргравенъ, Домеснессъ (ма~ 

як ъ ) ,  Ирбепъу Виндаву, Либаву  и Полатенъ. И аконецъ,  

довольно четырехъ  или пяти пунктовъ  изъ нихъ,  на- 

прим еръ  Кроиштата, Ревеля,  Эзеля,  Риги  и Полан-  

гена , и мы бы имкли черезъ 10 л к г ъ  определенный 

масштаб ь возвы ш еш я земли. При точности ыынеш - 

нихъ инструментовъ, ошибка будегъ весьма незначи

тельна, особенно если взять въ расчетъ незначитель

ное разстояше поимеповаиныхъ местностей и границы 

ея легко опредклить. Если почва показаниыхъ бере- 

говъ подымается въ т е ч е т е  с т о л к п я  всего на 2 Фута, 

то черезъ 50 л е т ъ  нивеллировка покажетъ  уже измк- 

H e n i e  уровня,  которое будетъ все-таки  болке возмож

ной ошибки.

26 Октября 1855 года.



О Т Ч Е Т Ъ  О Д Ъ Й С Т В Ш  ЗЛ А Т О У С Т О В С К И Х Ъ  ЗАВО- 

Д0В7> ВЪ 1 8 5 5  Г О Д У  П -

Златоустовскш округъ  , занимающейся выплавкою 

чугуна,  в ы д е л к о ю  ж е л е з а  и стали , приготовлет 'ем ъ  

б елаго  оруж1я и добычею золота, заключаетъ  въ себ е  

заводы : Златоустовский, Саткинскш и Кусинскш —  

чугуноплавиленные и ж ел езод ел ател ьн ы е  ; Верхне и 

Н и ж н е -А р т и н с ш е  заводы, собственно ж е л е зо д е л а т е л ь 

н ы е  и Miacciiie золотые п ром ы слы .

Дгъйствге З л а т о уст о в ск а го  за в о д а .
Д о б ы ч а  рудъ  и флюсовъ. И з ъ  пяти разработывав-  

ш и х с я  ж е л е з п ы х ъ  рудп иковъ ,  добыто ,  обожжено въ 

к у ч а х ъ  и перевезено въ заводъ рудъ (бураго ж е л е з 

н я к а )  3 9 1 , 9 1 5  п у д . ,  заготовлено Ф л ю с а  (известкови- 

сты й песокъ) 1 2 5 , 4 6 2  пуд.

Горючгй матергалъ.  Вырублено дровъ куренны хъ  

1 0 , 0 4 3  саж .  В ы ж ж е н о  угля 4 0 , 9 6 7  коробовъ.

Выплавка чугуна.  Въ д е й с т в ш  н аходи л ась  одн а  

дом ен н ая  печь. В ъ  н ей  проплавлено: р у д ъ  ж е л е з п ы х ъ  

3 9 2 ^ 321 п у д . ,  Флюса 7 9 , 2 7 3  п у д .  и уп отреблен о угля  

1 1 ,7 2 3  к ор оба . О тсю да  получено чугуна: въ ш ты кахъ  

1 0 , 7 4 6  п у д . 3 6  Ф уп ., припасахт. 2 8 , 9 0 9  п у д . 2 8  Фун.

(’) Доставлено Генерал ь-М аю ром ь lo cca  / .



и въ артвлл ер ш ских ъ  снарядахъ  3 4 , 6 8 3  пуд. 16 ф ун. ,  

а в с е г о _ 1 7 1 ,0 0 0  иуд. Следовательно рулы дали въ 

сложности чугуна 4 3 - ^ ;  на одинъ коробь угля  про

плавлено собственно 33^ п у д . ,  ш ихты 40  пуд. и в ы 

плавлено чугуна 14^ пуд . ,  или, принимая вЬсь коро

ба угля въ 2 0  пуд . ,  вы х о ди ть ,  что на одну часть, 

но весу,  выплавленнаго чугуна,  употреблено горючаго 

магер1ала 1 ,38  ч.

Переплавка чугуна и отливка.  Въ и р о д о л ж с т е  года 

действовали непостоянно д ве  вагранки , въ  пнхъ п е 

реплавлено чугуна 3 5 , 8 3 9  пуд. 10 фун. и Флюса 

1 ,301  пуд . ,  употреблено угля 1 ,1 9 2^  короба.  Отлито 

р азн ы х ъ  припасовъ 4 20  пуд. и артиллерш екп хъ  сна- 

рядовъ 3 1 , 7 5 7  штукъ,  весомъ 2 7 , 7 4 4  пуд. 21 Ф у н . ,  

крошья около 7 , 0 0 0  пуд . ,  слЬдовательно однимъ ко- 

робомъ угля переплавлено чугуна 30  пуд. или на одну 

часть чугуна употреблено горючаго 0 ,6 6  ч.

Выдгьлка жел/ьза. Въ т е ч е т е  года находилось въ 

действш  10 кричныхъ горновъ. Вы делано  ж ел еза :  

ствольнаго 1 0 ,6 1 3  пуд . ,  полосоваго 3 9 , 7 0 7 ^  пуд. и 

болваночнаго 6 ,4 0 1 ^  пуд . ,  всего 5 6 , 7 2 2  пуд . ;  на в ы 

ковку ж ел е за  употреблено: чугуна въ ш ты кахъ  и не- 

годны хъ  припасахъ 7 1 , 9 2 4  пуд. и ж е л е з н ы х ъ  обрЬз- 

ковъ 6 ,7 2 3  нуд. и угля  8 ,3 3 2  короба. Следовательно, 

на одинъ пудъ выковаынаго желЬза,  употреблено чу

гуна и ж е л е зн ы х ъ  обрЬзковъ 1 нуд. 15 Ф ун.,  или, 

другими словами, угаръ въ металле простирался до 

27^.  Однимъ коробомъ угля выковано жслЬза 6 п)’Д.
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3 2  <1>ун. или на одну часть выкованнаго ж елеза  упо

треблено угля  2 , 9  ч.

Д е й с т в у ю щ и х ъ  маш инъ въ Златоустовскомъ заводЬ: 

д в е  воздуходувныя маш ины ,  одна для доменной печи, 

состоящ ая изъ 4 одподувны хъ ч угунны хъ  цилиндровъ,  

приводим ы хъ  въ д в и ж е т е  наливны м ъ колесомь,  16 

Фут. Д1аметра, силою въ 34  пар, лошади; другая  д л я  

к р и ч н ы х ъ  горновъ,  состоящая изъ 4 - х ъ  д ву д у вн ы хъ  

ч у гун н ы хъ  цилиндровъ , привод им ы х ъ  въ д в и ж е т е  

т ак ж е  наливнымъ колесомъ 17£ фут. диаметра, силою 

въ 3 6  пар.  л о ш а д . , кроме того действовало 10 крич

н ы х ъ  молотовъ и въ токарной Фабрике 12 р азн ы х ъ  

станковъ.

Новыя постройки.  Устроена вагранка для успеш 

нейш ей отливки артиллерШских ь снарядовъ и въ одной 

деревне,  принадлеж ащ ей  к ь  Златоустовскому заводу,  

нров!антскш магазинъ.

Число рабочей команды и служащихъ.  Собственно 

при Златоустовскомъ заводЬ состояло: Г о р и ы х ъ  И н ж о-  

неровъ 2 ,  чиновниковъ 3 ,  ниж ннхъ  чиновъ 5 6 ,  ма- 

стеровъ и рабочихъ 2 , 2 4 0 .

Дгьйств£е С ат кинскаго з а в о д а .
Д обы ча  рудъ и флюсонъ. И зъ  4 действую щ ихъ ж е -  

л Ь зн ы х ъ  рудпиковъ добыто ,  обожжено въ кучахъ и 

перевезено въ заводъ буры хъ  ж ел езн як о въ  2 1 8 , 6 0 0  

пуд . ,  Ф.иосовъ 6 0 , 0 1 2  пуд.
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I'opioniu матергалъ.  Вырублено дровъ к урен ны хъ  

5 , 4 6 9  саж .  и в ы ж ж е н о  угля 2 0 , 0 1 8  коробовъ.

Выплавка чугуна.  Въ дк йствш  находилась одна до

менная печь. Въ ней проплавлено: рудъ 3 1 4 , 5 1 8  пуд . ,  

«ълюса 3 7 , 2 2 6  пуд. Употреблено угля 8 , 9 2 6  коробовъ. 

Получено чугуна:  въ ш т ы к а х ъ  1 0 0 , 6 0 4  пуд . ,  припа- 

сахъ  1 3 ,7  19 пуд. и артиллерш скихх  снарядахъ  2 0 , 3 5 6  

п у д . ,  всего 1 3 3 , 6 7 9  пуд. Слкдовательно, руды дали 

чугуна почти 46^; на одинъ коробъ угля  проплавлено 

собственно рудъ 35 пуд . ,  ш ихгы  39^ пуд. , в ы п л а 

влено чугуна почти 15 пуд. или на 1 ч. выплавлен-  

наго чугуна употреблено горючаго 1 ,3 3  ч.

Переплавка чугуна и отливка.  Д ей ст в у ю щ и х ъ  ва- 

грапокъ было две .  Въ нихъ  переплавлено чугуна 6 5 , 3 7 4  

нуд. , употреблеио угля 2 , 9 3 5  коробовт» , ф л ю с о в ъ  

5 , 1 4 2  пуд. и рудъ 3 , 1 1 5  пуд . ;  получено чугуна въ 

припасахъ и снарядахъ 3 9 ,4 7 1  пуд. и въ крошье 

1 5 ,3 6 2  п у д . ,  всего 5 4 , 8 3 3  пуд. Следовательно однимь 

коробомъ угля переплавлено чугупа 2 2  пуд. и л и  на 1 ч .  

иереплавленпаго чугуна употреблено угля  почти 0 , 9  ч .

Выдгълка желгьза. Въ действш  находилось 9 крич- 

н ы х ъ  горновъ.  На нихъ выковано ж елкза :  полосоваго 

1 6 ,3 7 6  пуд . ,  болваночнаго 2 9 , 8 3 9  п у д . , итого 4 6 ,2 1 5  

пуд.  Употреблено:  чугуна 3 7 , 1 1 5  пуд , чугунпы хъ  не- 

г о д н ы х ъ  припасовъ 2 3 , 0 5 7  пуд . ,  всего 6 0 , 1 7 2  пуд.,  

употреблено угля  5 , 9 4 9  коробовъ. Следовательно на 

1 пуль выкованнаго ж ел е за ,  употреблено чугуна 1 п, 

Г2 ф , , или угарь  въ металле простирался до 23" .
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Однимъ коробомъ угля  выдЬлано ж ел е за  7 и. 30 ф . 

или па 1 ч. вы дЬланиаго  ж елЬза  употреблено угл я

2 -  части.

Выдгълка сортоваго жслгъза. И з ъ  болваночна 1 о ж е

леза  н ы н е ш н е й  и прошлогодней выдЬлки приготовлено 

ж ел еза  р азли чн ы хъ  сортовъ : листоваго кровельнаго

сходнаго 6 , 8 3 6  п. 16 ф  , несходнаго 3 , 5 4 5  п. 2 9  ф . ,  

кубоваго сходнаго 4 , 4 6 6  п. 35  ф . ,  несходнаго 821 п .  

25 ф . ,  нлющильнаго сходнаго 5 , 0 5 1  п. 30 ф . , п е -  

сходнаго 231 п. 2 0  ф . , резнаго  прутковаго сход- 

наго 2 , 7 8 0  п. , несходнаго 7 2 4  п. , рЬзпоплющиль- 

наго сходнаго 3 , 6 8 5  п. 2 5  ф . ,  несходнаго 1 ,131  п. 

15 ф . ,  шиннаго сходнаго 1 ,6 2 9  п. 10 ф . ,  несходнаго 

65  п. 30  ф . ,  лопаточнаго 7 0 8  п. 30 ф . Итого при

готовлено ж ел е за  р а зн ы х ъ  сортовъ 3 1 , 6 7 8  п. 2 5  ф .

Число дгьйствующихъ машппъ. КромЬ 9 кричны хъ  

молотовъ, действовали 2 воздуходувныя маш ины, пе

редельная  лесопильная  и мукомольная , наливными 

колесами.

В ъ  п р о д о л ж е ш е  г о д а  в ы с т р о е н ъ  н о в ы й  в о д о п р о в о д -  

НЬ1Й л а р ь .

Число команды и служащихъ . Г о р н ы х ъ  Инж ене-  

ровъ 2 ,  Чиновниковъ 3 ,  ни ж ни хъ  чнновъ 5 2 ,  рабо- 

чихъ 1 ,1 0 6 .

Дтьйств1е К уси п ск а го  завода .

Д обы ча  рудь  и флюсовъ. И з ъ  3 - х ъ  действую щ их ь 

рудниковъ добы то ,  обожжено и перевезено въ заводь
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—  ч о ь  —

рудъ ж е л Ь з н ы х ь  (буры й ж елЬзнякь)  4 7 1 , 7 1 9  пуд. 

Д о бы то  въ самомъ заводЬ известковаго камня для 

Ф люса 5 5 , 9 2 5  пуд.

ГорючггЧ матергалъ. Вырублеио дровъ курениы хъ  

7 , 5 0 8  с а ж . ,  вы ж ж ен о  угля  2 6 , 4 0 2  короб.

Выплавка чугуна.  Въ дйнствш находилась одна до- 

менная печь. Въ ней проплавлено рудъ 4 6 3 , 2 8 6  пуд. 

и Флюса 5 7 , 9 0 0  пуд . ,  итого всей ш ихты  5 2 1 , 1 8 6  пуд. 

Употреблено угля 1 4 ,6 4 8  коробовъ. Получено чугуна 

въ ш т ы к а х ъ  1 3 2 , 6 2 7  пуд. 33  фун. , въ прнпасахъ 

3 5 , 0 5 3  п. 35  ф . и въ артиллерш скихъ  снарядахъ  

4 3 , 0 0 2  п. 12 ф . ,  всего 2 1 0 , 6 8 4  пуд. Следовательно 

руды дали чугуна почти 45^ на одинъ коробъ угля 

проплавлено собственно рудъ 31^ пуд . ,  ш ихты  35^ п. 

и выплавлено чугуна 14^ п. или на 1 ч. выплавлеп-  

наго чугуна употреблено горючаго 1 ,3 9  ч.

Переплавка чугуна и отливка.  Въ дййствш находи

лась одна вагранка;  въ ней переплавлено чугуна 1 0 ,4 7 5  

пу д . ,  употреблено угля 4 4 0 |  короб. ,  получено чугуна 

въ ш т ы к а х ъ  4 , 5 6 8  п. 9 ф . ,  въ прнпасахъ 106 н. 

20  ф . ,  въ артиллерш скихъ  снарядахъ  4 ,8 6 3  п. 11 ф . ,  

итого 9 , 5 3 8  нуд. Однимъ коробомъ угля переплавлено 

чугуна 2 3 |  пуд. или на 1 ч. переплавленнаго чугуна 

употреблено горючаго 0 , 8 4  ч.

Выдтълка желпза.  Въ дЬйствш было 11 к р ич ны х ъ  

горновъ. На нихъ вы делано  ж ел еза :  ствольпаго 1 5 ,7 2 7  

пуд. 6 Фун., полосоваго обыкновеннаго 1 8 ,5 6 5  пуд. 

3 4  Фун,, круглаго разны хъ  сортовъ 1 0 ,5 9 3  н. 2 0  ф . ,



четыреграннаго  9 0 0  п . ,  восьмиграннаго 2 , 0 1 9  п . ,  вь 

короткихъ  полосах!» для Асграбадскаго торговаю  дома 

1 8 , 1 7 9  п. 20  ф . ,  нрипаснаго для заводской потреб

ности 2 , 1 9 8  п. 2 0  ф . , итого 6 8 , 1 8 3  п. 2 6  ф . На 

в ы д е л к у  означеннаго количества ж ел е за ,  употреблено:  

чугуна 9 6 , 1 4 1  п. 2 5  ф . и  обсечковъ  ж е л к з н ы х ъ  4 1 6  п. 

30  ф . ,  всего 9 6 , 5 5 8  п. 15 ф . ,  угля  8 , 8 1 3  короб . ,  

следовательно на 1 пудъ выкованнаго ж елеза  употреб

лено чугуна и обсечковъ  1 п. 16 ф . , или угаръ въ 

м еталле  простирался до 28^  Однимъ коробомъ угля 

вы д ел ан о  ж ел е за  7 п. 29^  ф . и л и  на одну часть вы -  

деланнаго  ж ел еза  употреблено угля  2 , 5 8  части.

Приготовленье различныхъ издгългй. На двенадцати 

кузн ечн ы хъ  гор н ах ъ  приготовлено : лафетной оковки

481 п. 32  ф . ,  р азн ы х ъ  и здел ш  2 , 2 2 5  п. 38 ф . ,  яко

рей 2 5  штукъ весомъ 2 5 8  п. 38 ф . ,  всего 2 , 9 6 6  п. 

2 9  ф . На это употреблено : железа  разны хъ  сортовъ 

3 , 5 6 4  п. 3 6  ф . ,  стали 85  п. 19 ф . ,  угля 8 0 2  короб.

Дгьйствующгя машины.  К ром е  11 к ричпы хъ  моло

тов!», приводимыхъ въ действ1е наливными колесами, 

были въ ходу д ве  воздуходувиыя машины, движпмыл 

каж дая  ыаливаымъ колесомъ. П ер вая ,  о четы рехъ  одно- 

д у в н ы х ъ  дер евянн ы х ъ  цилипдрахъ , снабж ала  возду- 

хомъ доменную печь и паграпку; вторая,  о четырехъ 

двуд увны хъ  чугунны хъ  цилипдрахъ , доставляла воз- 

дух ъ  въ кричные гориа.
/

В ь т е ч е т е  1 8 5 5  года устроены вновь чугунные 

колодцы при крнчны хъ  молотахъ и выстроеиъ дере-



няннып сараи на Кусинской пристани , для  складки 

тяж естей ,  перевозимыхъ водяны мъ караваномъ.

Число команды и служащихъ.  Горныхт> И нжене-  

ровъ 2 ,  Чиновниковъ 2 ,  ни ж ни хъ  чиновъ 4 7 ,  масте- 

ровъ и рабочихъ 1 ,3 0 1 .

Д1ъйст в1е Л рт инскаго  за во д а .

Заготовленге сырыхъ матергаловъ. Артинскш завод ь, 

какъ  известно, своего чугуна не производить,  но по- 

лучаетъ его съ чугуноплавиленныхъ заводовъ Злато- 

устовскаго округа;  следовательно изъ с ы р ы х ъ  warepia-  

ловъ заготовлено въ течеше 1855  года : а) добыто

изъ каменоломни в ь ropfe К аш кабаш ъ,  точильнаго кам

ня 2 , 9 1 8  пуд. Вырублено куренны хъ дровъ 3 , 5 3 7  саж. 

Употреблено на вы ж е гъ  угля съ остаточными огъ  

1 85 4  года 4 , 3 3 4  саж. Получено угля 1 7 ,6 0 0  коро- 

бовъ.

Дгъйствующгя фабрики.  Въ Н и ж не-А ртин ском ъ  з а 

воде н а х о д и л и с ь  в ъ  действш  с л е д у ю щ а я  Ф а б р и к и :  1) 

Одна к р и ч н а я  Ф а б р и к а ,  в ъ  к о т о р о й  были в ъ  ходу 8  

г о р н о в ъ  и 8  м о л о т о в ь  д л я  в ы к о в к и  к р и ч н а г о  ж е л Ь з а ,  

и 2 молота и 2 г о р н а  д л я  в ы к о в к и  стали.  2) Сталь

н а я  Ф а б р и к а  сь  ч е т ы р ь м я  г о р н а м и  и д в у м я  молотами.

3) Косная Ф а б р и к а  съ пятью горнами и четырьмя мо

лотами для д е л а  косъ и четырьмя горнами и двумя 

молотами для приготовлешя колотушечнаго ж елеза .

4) Кузница о четырехъ горнахъ. При этихъ Фабри-
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к а х ь  находились двЬ воздуходувиыя м аш и н ы ,  приво

димый въ д в и ж е т е  наливными колесами ; первая,  о 

двухъ  двуд увны хъ  цилиндрахъ  д л я  кричной ; а дру

гая ,  о двухъ  однодувны хъ  цилиндрахъ для косной и 

стальной о а б р и к ъ .  Въ Верхне-А ртинскомъ заводЬ была 

в ъ  дЬпствш  одна кричная Фабрика съ четырьмя гор

нами и четырьмя молотами для п р и го т о в л е т я  крич- 

наго ж елЬза  н при ней воздуходувная машина о че

т ы р е х ъ  однодувныхъ цилиндрахъ.

Въ течение 1 8 5 5  года въ Н иж нс-А рт ин-  
скожъ завод/ъ пригот овлено.

Въ кричной фабрикгъ. Ж елЬ за  кричнаго ствольнаго 

2 2 , 1 5 9  пуд . ,  обыкиовенпаго 2 7 ,0 7 1  п у д . ,  болваноч- 

наго 1 2 ,4 3 2  п у д . ,  итого 6 1 , 5 0 2  пуда На это упо

треблено:  чугуна 8 4 , 2 9 3  п . ,  угля  8 , 6 4 3  короба.  СлЬ- 

довательно, на одинъ пудъ выкованнаго желЬза  упо

треблено чугуна 1 п. 15 ф . , или угаръ  въ металлЬ 

простирался до 27^ £. Однимъ коробомъ угля  выдЬ- 

лано желЬза почти 7£ п у д . ,  или, на одну часть вы- 

кованпаго желЬза  , употреблено горючаго 2 , 8  части 

по вЬсу.

Приготовлено стали сырой или уклада 5 , 9 1 6  пуд . ,  

на это употреблено: чугуна 9 , 1 5 7  п . ,  у гля  1 ,5 7 2  ко

роба. СлЬдовательно на одинъ пудъ стали употреблено 

чугуна 1 п. 21 ф . ,  или угаръ въ металлЬ простирался 

до 34".  Однимъ коробомъ угля выковано стали 3 п.
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30* ф . , и л и  н а  о д н у  ч а с т ь  г ю л у ч и ш ю и  с т а л и  у п о т р е б 

л е н о  г о р ю ч а г о  5 , 3  ч а с т и .

Въ стальной фабрингъ. Приготовлепо рафинирован

ной стали 2 , 1 0 8  пуд. На это уп о требл ен о :  сырой

стали и обркзковъ 3 , 4 6 9  п . ,  угля 1 ,0 3 2  короб.  С л е 

довательно на одинь пудъ рафинированной стали упо

треблено стали сырой 1 п. 24  ф . ,  или угаръ  въ ме

т а л л е  простирался до 37^ £ ; однимъ коробомъ угля  

вы делано  рафинированной стали 2  пуда,  или на одну 

часть вы деланной  стали употреблено горючаго 9^ ча

стей.

Въ косной фабрингъ. Приготовлено:  косъ 1 2 ,4 1 2

ш тукъ ,  на что употреблено рафинированной стали 5 2 4  

пуд, и угля  152 короб. Въ этой же Фабрике приго

товлено колотушечиаго ж елкза  1 6 , 2 7 2  п . ,  на что упо

треблено ж елкза  болваночнаго 1 7 , 4 9 5  пуд. и угля  

8 9 4  короба.  Сдедовагельно угаръ въ м еталле  прости

рался почти до 7£ и на 1 часть выд кланиаго ж елкза ,  

употребленнаго угля но вкеу съ небольшимъ одна часть. 

Т ак ж е  приготовлено дроворкзны хъ  иилъ 1 ,0 0 0  шт.

Въ п'узницгъ. Приготовлено: аресгаптскихъ укркпле-  

нш  2 , 8 8 1 ,  гвоздей 1 3 5 , 0 0 0 ,  топоровъ солерубныхъ 

1 , 2 0 0 ,  кирокъ 150 и клиньевъ 5 0 0  ш тукъ .

Вт» В ерхн е-А рт и н ском ъ  завод/ь пригот о
влено.

Выковано:  ж елкза  ствольнаго 9 ,8 3 1  пуд . ,  о бы к 

н о в е н н а я  1 3 ,8 5 9  пуд . ,  болваночнаго 9 3 2  п у д . , итого

—  407 —



2 4 ,0 2 2  пуд. На это употреблено чугуна 3 4 ,3 1 1  пу д . ,  

угля  3,315  короб. СлЬдовательыо , на одинъ пудъ 

желЬза употреблено чугуна 1 п. 15^ ф . , или угаръ 

въ металлЬ простирался до 28^.  Однимъ коробомъ 

у гля  выковаио почти 7 п. 17 ф . и л и  на 1 часть ж е

лЬза употреблено горючаго почти 2,7 части.

Въ Н и ж н е - А р т и н с к о м ъ  заводЬ начата перестройка  

каменной косной Фабрики.

Число команды и служащихъ . Г о р н ы х ъ  И нж енеровъ  

2 ,  Ч иновииковъ 2 ,  ниж нихъ  чиновъ 4 5 ,  рабочихъ 9 8 7 .

Дгъйствге оруж ей н ой  ф абри ки .

Въ т е ч е т е  1 85 5  года, въ оружейной Ф а б р и к Ь  на

ходилось въ дЬйствш :  як о р ны хъ  горновъ 2 ,  горновъ 

для п р и г о т о в л е т я  сырцовой стали 3 о шести огняхъ.  

РаФинировочныхъ горновъ о девяти о гн яхъ  5 ,  кузнеч- 

н ы х ъ  горновъ 3 3 ,  слесарскихъ 2 1 ,  всЬ 54  горна снаб

ж е н ы  ручными мЬхами. Ш та м п о въ ,  прессовъ и раз- 

н ы х ъ  т о к а р н ы х ъ  станковъ 2 6 .  Печен д л я  отливки 

ЭФесовъ и пр. 6 ,  для  нагрЬваш я кирасъ 2 .  Моло- 

товъ кричны хъ 6 ,  колотушечыыхъ 5;  точилъ 2 0 ,  кру- 

говъ 4 0 .

Д л я  производства работъ употреблено чугуна и 

обрЬзковъ 1 5 , 2 5 7  пуд . ,  угля  9 , 1 9 0  короб. Пригото

влено уклада и сырцовой стали 9 ,8 0 1  пуд.  Рафини

рованной и двухвыварной 4 , 8 7 4  п . ,  кпрасной 8 8 7  п. 

Гесаковъ армепекнхъ 1 5 ,0 0 0  и гвардейскихъ 1 5 , 0 0 0
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ш гукъ ,  эсиадроновъ кривы хъ  1 , 3 6 4 ,  колецъ  томпако-  

в ы х ъ  для казачьихъ ш аш екъ  1 0 , 0 7 2  шт. , кирасъ:  

съ м едны м и накладками 1 ,3 2 4  и б 4 л ы х ъ  полирован- 

н ы х ъ  1 ,1 8 0  , ш аш екъ  казачьихъ 1 2 , 9 2 6  и тесаковъ 

съ деревянными ручками 100 ш тукъ .

Воздухъ въ горна якорны е,  сырцовые и раФини- 

ровочпые доставлялся одною цилиндрическою маши

ною , приводимою въ д в и ж е т е  водя н ы м ь  колесомъ. 

Точила и круги двигались огъ водяны хъ  колесъ .

Въ 1 8 55  году устроены вновь: тюрбина для по-

лировочны хъ точилъ и круговъ и семь сталеплавилеи- 

н ы х ъ  печей.

Производство опытовъ. Въ этомъ ж е  году Упра-  

вителемъ оружейной Фабрики , Г .  Подполковникомъ 

Обуховымъ были произведены о п ы т ы  падъ п о л у ч е т -  

емъ литой стали въ болыпомъ видЬ. Д л я  этого рас

плавляли в ь  ваграпкЬ чугунъ, и по накопленш его въ 

горну, прибавляли туда н агреты е  ж е л е зн ы е  обсТчки 

и обрЬзки; а чтобы по возможности усилить ж аръ  въ 

горну, то подъ нимъ устроена бы ла  особая топка,  въ 

которой сожигался  древесный уголь. Вместо жел'Ьз- 

н ы х ъ  обрЬзковъ пробовали прибавлять цинкъ.  Но про

изведенные о п ы т ы  показали, что чугунъ,  доведенный 

до состояш я стали ,  не остается вь  вагранкЬ въ рас- 

плавлениомь состоянш , а садится вь впд1; стальной 

крицы , которая впрочемъ даетъ сталь удовлетвори- 

тел ьны х ъ  качествъ. Но при этихъ о п ы тах ъ  оказалось,

что если переплавлять для  литья чугунъ въ вагранкЬ,  
Горн. Ж у р н . Кн. I I I .  /5 3 7 .  5
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и м ею щ ей  подъ горномъ своимъ подогревательную топ

ку , то можно значительно увеличить количество чу- 

гуиа въ колош у,  именно до 4^ пуд. на рЬшетку угля ,  

м еж ду  т4>мъ к ак ъ  при обыкновепномъ ходЬ плавки,  

чугуна можно класть на реш етку  угля не более  2 j  п.

П отом ъ  Г .  Обуховъ испы ты валъ  получеше стали 

изъ чугуна  въ  вагр ан к е  , при содействзи во д я п ы х ъ  

паровъ .  Д л я  этого паръ разводился въ  небольшомъ 

к о тл е  до упругости т р ехъ  атмосФеръ и потомъ прово

дился въ печь, немного пониже сополъ,  помощпо ве~ 

ерообразнаго ж ел е зн аго  наконечника.  Ж а р ъ  въ печи 

б ы л ъ  необыкновенно силенъ.  По накопленш  чугуна, 

взятая изъ него проба,  показала  , что чугунъ этотъ 

б ы л ъ  б е л ы й ,  мелкозернистаго сло ж е ш я  и обнаружи- 

валъ  нЬкоторую степень ковкости.  Когда  расплавлен- 

наго чугуна накопилось въ  печи достаточное количе

ство , тогда  , помонцю подвижной ж елезной  трубки 

пускали въ него паръ.  При этомъ масса чугуна б ы 

стро приходила въ к и п е ш е  и чрезъ пять минутъ весь 

чугунъ превращался въ сталь, которая и садилась въ 

виде  крицы во всю величину горна.  Т акая  крица,  

при последую щей обработке  ея помощйо разсЬчешя 

на куски , проварки снхъ последиихъ  въ сырцовомъ 

горну и проковки подъ молотомъ, давала сталь весьма 

хорошихъ качествъ.  И  т а к ъ , произведенные опыты 

показали невозможность получать литую сталь въ ва

гр а н к е .  КромЬ того производились испы таш я  надъ 

различными издел!ями изъ литой стали, приготовляв-
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мои Г .  П о д п о л к о в н и к о м ъ  О буховымъ по особенному, 

имъ придуманному способу (*), а именно:

1) Н адъ  кирасами, сделан ны м и по образцу к и р асъ  

ВестФальскаго Фабриканта Круппа .  И з ъ  4  кирасъ 

самаго меныпаго номера (13)  , д в е  были испы таны  

стрельбою изъ солдатскихъ руж ей и изъ ш туцера ,  

въ присутствш особо составленной коммиссш. И с п ы -  

т аш я  показали,  что кирасы  Г. Обухова,  какъ  по лег

кости своей, такъ  и относительно сопротивлешя уда-  

рамъ пуль, превосходнее кирасъ Круппа.

2) Надъ ружейными стволами, т ак ж е  сравнительно 

со стволами Круппа,  произведенныя и сп ы таш я  пока

зали,  что с тв о л ы ,  приготовленные изъ литой стали 

Г. Обухова ,  отличаясь чистотою снаружи и внутри 

канала,  вы держ иваю тъ  необыкновенно сильную поро

ховую пробу и т ак ж е  могутъ быть въ холодпомъ 

состоянш  согнуты въ кольцо ,  безъ всякаго повреж- 

ден1я.

3) Приготовленные изъ этой стали клинки раз- 

п ы х ъ  видовъ, будучи подвергнуты различнымъ испы- 

т а ш я м ъ ,  так ж е  оказались отличныхъ качествъ.  Отно

сительно ценности этихъ клинковъ можно сказать 

следующ ее:  клинки изъ двувыварпон стали, обходятся 

цех о вы м и  расходами по 46  коп. Изъ  литой же стали 

по 33^ коп. Кроме того, бракъ въ клинкахъ  изъ дву- 

выварпой стали, простирается до 2 2 ,6 ^ ,  между тЬмъ,

(*) О чемт. будетъ сообщено особою статьею.



к ан ь  б ракъ  въ кли н к ах ъ  изъ литой стали составляетъ  

только 2^

4) Т а к ж е  производились о п ы т ы  иадъ отливкою
\

м Ь диы хъ  ЭФессовъ съ полуцилиидрическими и ци

линдрическими путцами. При первы хъ  бракъ  про

стирался до 2 0 — 5 0 ^ ,  а при вт о р ы х ъ  не болЬе 1 0 ^ .

5) Опытами, к а к ъ  прежде,  т ак ъ  и нынЬ произве

денными , дознано , что для  приготовлешя уклада ,  

всего лучше употреблять ч у г у н ъ ,  вы плавленн ы й изъ 

м аргаи цовисгы х ъ  рудъ Саткинскаго завода, чЬмъ изъ 

рудъ Златоустовскихъ.

Число рабочей команды и служащихъ.  Г о р н ы х ъ  

И нж енеровъ  2 ,  Чиновниковъ 1, ни ж ни хъ  чиновъ 4 0 ,  

иностранцевъ 7 3 ,  мастеровъ и рабочихъ 1 ,0 0 0 .

Дгъйств^е Мьасскизсъ золотыэсъ п р о м ы -  
с л о в ъ .

Въ т е ч е т е  1 8 5 5  года разработывалось золото-  

песчаиыхъ рудннковъ 130 .  И зъ  ни хъ  добыто и про

мыто песковъ: цЬ л ьн ы х ъ  3 8 . 8 4 6 , 4 0 0  пуд . ,  о ткв д н ы хъ  

2 0 9 , 0 0 0 .  И того  3 9 . 0 5 5 , 4 0 0  пуд. Получено золота 

50  пуд. 37  Фунт. 58 зол. СлЬдовательно, пески обо

шлись с о д е р ж а т с м ъ  47  дол. отъ 100 пуд.

П р ом ы в ка  песковъ производилась ббльшею частпо 

въ гористы хъ  мЬстахъ , при гнЬздовомъ положенш 

золотопосныхъ пластовъ. Снаряды для промывки 

были: грохота съ корытами,  болЬе же золотоп ром ы -
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вальны я м аш и н ы ,  дЬиствовавипя : конными приво

дами, водяными колесами и паровыми машинами.

Д л я  промывки песковъ было задолжено: р у ч н ы х ъ  

стаиковъ 5 9 ,  бутаръ 6 ,  чашъ: 4 аршиннаго д1аметра 

18 и 7 аршиннаго 1, и сверхъ того одна борона.

Д л я  ириведеш я въ д в и ж е т е  м аш инныхъ золото- 

пром ы вальны хъ  устроиствъ , употреблялись:  3 четы- 

р е х ъ -с и л ь и ы я  и 3 восьми-сильныя паровыя машины, 

4 подливныхъ колеса и 9 к о н н ы х ъ  машинъ.

На означенныхъ усгроиствахъ  промывалось золото- 

носны хъ  песковъ въ смену : на ручны хъ станкахъ

1 .0 0 0  пуд. на 4 арш иыныхъ чашахъ отъ 4 , 0 0 0  до

5 . 0 0 0  пуд. и на 7 арш инныхъ отъ 7 , 0 0 0  до 8 , 0 0 0  

пуд . ,  а на бутарахъ  отъ 3 , 0 0 0  до 4 , 0 0 0  пуд.

Развгъдки. Въ п р о д о л ж е т е  л ^ т а  1 8 55  года, де

сятью разведочиыми парНями раскрыто золотосодер- 

ж а щ и х ъ  песковъ 2 8 . 6 4 6 , 2 5 0  пуд. с о д е р ж а т е м ъ  золота 

въ 35 долей отъ 100 пуд. И з ъ  нихъ предполагается 

получить золота до 2 7  иуд. 18 Фунт. 50  зол.

Число команды и служащихъ.  Г о р н ы х ъ  И н ж ен е-  

ровъ 6 ,  Чиновниковъ 8 ,  нижнихъ чиповъ 8 8 ,  масте- 

ровъ и рабочихъ 2 , 3 5 3 .

И  такъ  въ 1855  году ,  производительность всего 

Златоусговскаго горпозаводскаго округа была  следу ю 

щ ая :  1) Выплавлено и вы делано  с ы р ы х ъ  матерзаловъ: 

а) чугуна 5 1 5 , 3 6 3  пуд . ,  Ь) ж елеза  2 5 7 , 2 4 4  пуд. ,  

с) стали сырой 1 5 ,7 1 7  пуд. , d) рафинированной
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7 , 9 2 9  пуд . ;  2) Приготовлено издЬлш : а) чугунныхт., 

г. е. припасовъ и а р ти л л е р ш ск и х ъ  сиарядовъ 2 4 8 , 5 7 6  

п у д . ,  Ь) сортоваго ж е л е за  5 0 , 9 1 7  пуд . ,  с) стальпы хъ ,  

ж е л е з и ы х ъ  и м е д н ы х ъ  п з д е л ш ,  т.  е. оруж1я, косъ,  

якорей и проч. 1 6 8 , 6 7 8  ш тукъ .  Накоыецъ добыто 

золота 50  пуд. 37  Фунт. 5 8  зол. П ри в с е х ъ  сихъ 

производствахъ  находилось,  какъ  по окружному, т ак ъ  

и по заводскимъ у правлеш ям ъ ,  всего: Г о р н ы х ъ  И н ж е -  

неровъ 2 0 ,  лЬсничихъ 5 ,  медицинскихъ чииовниковъ 

8 ,  к л а с с н ы х ъ  чиновииковъ 3 5 ,  ни ж ни хъ  чиновъ 3 9 2 ,  

рабочей команды  9 ,3 8 1  и иностранцевъ 7 3 .

— Ч1Ч —

П Р И Г О Т О В Л Е Ш Е  К А П С У Л Ь Н Ы Х Ъ  Л И С Т О В Ъ  НА 

У Р А Л Ь С К И Х Ъ  Г О Р Н Ы Х Ъ  ЗА ВО Д А Х Ъ  (*).

Съ того времени, к а к ъ  въ нашемъ вой ске  кремне

вый ружья зам енены пистонными, явилась потребность 

въ заготовлеши удариы хъ  колпачковъ или капсулей.

Первоначальное заготовлеше ихъ было возложено 

на Охтенское заведение, находящ ееся  близъ С. Петер

бурга;  въ  последствш ;ке, капсули начали приготов

(*) Статья Горнаго Инженерх-Поручика Антипова 2.



лять и на Ш о с т е н с комъ заводе .  Г л авн ы м ъ  матер1а- 

ломъ для этого производства служ и тъ  тонкая  листо

вая м ед ь ,  отъ добротности которой зависитъ весь ус-  

п е х ъ  капсульнаго д е л а .  Вт» начале  , листовая медь 

для дЬла капсулен доставлялась частными заводчика

ми, которые брали изъ к азн ы  штыковую медь  и пе

ределы вали  ее на своихъ заводахъ  въ листы  надле-  

ж а щ и х ъ  размЬровъ ; ыо какъ  подобное заготовлеше 

м Ь д п ы х ъ  листовъ обходилось казнЬ очепь дорого ,  то 

для со к р а щ е ш я  расходовъ,  а т ак ж е  и для  обезнечешя 

заведенш на будущее время въ постояниомъ доставле- 

ш и  листовой м ед и ,  приготовлеше ихъ  возложено было 

на казенные горные заводы Хребта  Уральскаго .

Такимъ образомъ заготовлеше листовъ капсульной 

мТди находится въ рукахъ  горнаго ведомства  , а вы 

д е л к а  изъ нихъ капсулен подчинена Артиллершскому 

ведомству и соотавляетъ предметъ к ап су л ьн ы х ъ  заве- 

дешй.

ИмЬвъ случаи , въ  бытность мою на Уральскихъ  

заводахъ,  осмотрЬть приготовлеше листовъ капсульной 

м ед и ,  я п ам ереиъ ,  въ предлагаемой статье ,  изложить 

въ подробности техническую часть этого производ

ства.

На Уральскихъ  заводахъ листы  капсульной мЬди 

въ первый разъ были в ы д е л а н ы  въ 1 8 47  году при 

Екатеринбургскомъ монетномъ дворЬ,  и отправлены съ 

весенпимъ караваномъ следующ аго  1848  года въ Ох- 

тенское и Ш остепекое  заведешя.
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Е ж е го д н ы я  треб оваш я  АртиллерШскаго ведомства  

въ  первые годы производства были довольно усилен

ны й и доходили до 1 0 , 0 0 0  п у д . ,  изъ которы хъ  одна 

половина долж на  бы ла  отправляться въ Охтенское,  а 

другая  въ Ш остеп ск о е  заведеш я.

ВскорЬ послЬ того было возобновлено дЬйств1е 

Е катериибургскаго  монетнаго двора для чеканки мЬд- 

ной монеты,  и тогда  исполнять весь н ар ядъ  Артилле-  

р ш скаго  Д епартамента  на мометномъ дворЬ бы ло  уже 

невозможно, въ слЬдств1е чего нашли необходимымъ,  

часть этого производства перевести на Ю говскш  за- 

водъ Пермскаго  горнаго округа .

Въ 1 8 4 9  году при ФабрикЬ Н и ж н е-Ю го вск аго  за

вода были окончены всЬ устройства,  необходимыя для 

дЬла кап сульн ы хъ  листовъ,  и въ концЬ того ж е  года 

началось самое производство.

При этомъ всЬ печи и механизмы сдЬланы были 

по образцу т Ь х ъ , которы я уже действовали на Е к а 

теринбургском!. монетиомъ дворЬ.

Не смотря на всЬ трудности, которы я встретились 

при введеши иоваго производства, заводы успЬли од- 

накож ъ  заготовить къ  1 85 4  году 3 2 , 6 9 6  пуд. листо

вой мЬди, к о т о р ы я , будучи доставлены въ капсуль- 

н ы я  заведеш я,  составили въ каж домъ изъ пихт, запасъ 

на нЬсколько лЬ тъ .  Количество это совершенно обез- 

печивало дЬйств1е заведенш отъ всЬхъ случайностей 

доставки этого матер1ала съ У ральскихъ  заводовъ и 

потому, начиная с ъ 1 8 5 4  года, заказъ Артиллершскаго
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Департамента составлялъ уже только годовую потреб

ность заведешй, которая ,  по причине с д ел аи н ы х ъ  тогда  

улучш еш й въ рЬзныхт. маш инахъ,  доходила  до 5 , 0 0 0  

пуд. Это число можетъ  быть доставляемо даж е  съ 

одного Ю говскаго  завода, безъ помощи Екатеринбург-  

скаго монетнаго двора,  потому что въ 1 8 5 2  году на 

Ю говскомъ заводЬ приготовлено было капсульпы хъ  

листовъ 5 , 7 7 0  пуд. Д ля  выдЕлки капсульпыхъ ли-  

стовъ употребляютъ десятинную м е д ь ,  поступающую 

податью отъ ч астн ы х ъ  заводчиковъ , потому что вся 

медь,  получаемая Пермскими горпами заводами, идетъ 

на Екатеринбурскш  монетный дворъ для чеканки м ед 

ной монеты.  Д есяти н н ая  мЬдь доставляется обы к но

венно въ  виде  гатыковъ,  которые подвергаются двумъ 

различнымъ о п е р а щ я м ъ , переплавить меди въ неболь-  

ш ихъ горнахъ и прокатить ш тыковъ  между валками.

i )  П ереплавка десят инной  мп,ди.

Оиеращ я эта составляетъ главную часть всего про

изводства, потому что отъ качества полученны хъ по

сле переплавки ш тыковъ  зависитъ добротность кап- 

су л ь еы х ъ  листовъ. Ц е л ь  переплавки состоитъ въ сле
ду ющ емъ :

1) Вся десятинная медь,  доставляемая заводчиками, 

содержитъ въ себе постороння примеси, к а к ъ -т о :  Fe, 
Mn, Mo, W a  и д р у п е  металлы. Хотя количество ихъ 

въ меди и незначительно , однакожъ оно весьма до-
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етаточно для  того,  чтобъ сообщить полученнымъ изх 

нее листамъ большую х р у п к о с т ь , д елаю щ у ю  ихъ  со- 

всЬмъ негодными к ъ  уп отр ебл еш ю .  Поэтому деся

тинную мЬдь расплавляю тъ въ небольшихъ горнахъ,  

и действуя  на нее струей воздуха, стараются окислить 

все  n o c T o p O H u i e  м еталлы  и превратить ихъ  въ ш л а к ъ ,  

который м о ж етъ  быть удаленъ механическимъ обра

зомъ.

2) Разливая расплавленную медь въ ш ты ки ,  имъ 

придаютъ Форму, наиболее  удобную для  прокатки ихъ  

между валками. Д л я  переплавки десятинной мЬди упо

требляется  горыъ так и х ъ  р а з м е р о в ъ , чтобы въ пемъ 

помещалось за разъ не б о л ее  4 |  пудъ.  Величина эта 

принята  потому, что въ маломъ количестве  медь удоб

нее очистить отъ посгороннихъ примесей.

Н абойка  для горновъ приготовляется изъ 1 части 

угольнаго м усора ,  3 частей огнепостоянной глины и 

6 частей песку. Все это перемешиваютъ,  толкутъ  д о 

вольно мелко и , сделавш и равномерную тестообраз

ную смесь, набиваютъ ею горпъ.  Въ набойке  дЬла-  

готъ круглое гн ездо ,  шириною въ 7 ,  а глубиною въ 

5 - т ь  вершковъ. П ередъ  действ!емъ горна гнездо про- 

сушиваютъ горячимъ углемъ, въ п р о д о л ж е т е  8 часовъ 

и потомъ начинаютъ плавку.

Н а сы п а ю тъ  угля  выше отверст1я Фурмы, на него 

кладутъ  2 ш ты ка  меди и прикрываютъ ихъ сверху 

еще иебольшимъ слоемъ угля .  Поставивши сопло подъ 

угломъ 7°, пускаютъ дутье, Отъ постепенно усиливаю-
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шагося ж ара ,  м’Ьдь пачинаетъ по немногу расплавлять

ся и протекаетъ на дно гнЬзда.  Время,  въ которое 

м^дь проходитъ каплями мимо о т в е р т я  Фурмы, со- 

ставляетъ главны й перю дъ  плавки ,  и при эгом ъ  тре

буется большое искуство въ управлеши дутьемъ.

Ж а р ъ  въ горну до л ж ен ъ  быть таковъ ,  чтобъ м^дь 

расплавлялась не вдругъ,  по постепенно, тогда  капли 

ее, проходя мимо огверстЁя Фурмы, будутъ соприка

саться съ вдуваемымъ воздухомъ, при чемъ ж ел е зо  и 

u o c r o p o H H i e  металлы окислятся и соединившись съ 

кремнеземомъ набойки, перейдутъ въ ш л а к ъ , но при 

этомъ надобно мастеру иметь много опытности,  чтобы  

не впасть въ одну изъ крайностей, которы я имЬютъ 

одинаково невы годные результаты. Если ж ар ъ  въ гор

ну будетъ очень силенъ , тогда  ш тыки меди распла

вятся вдругъ , металлъ пройдетъ быстро мимо струи 

воздуха,  не будучи ею достаточно охваченъ, и въ  немъ 

останется много неокислеыныхъ посторопнихъ приме

сей, которы я уже трудно будетъ после вы дел ить ,  при 

действш  струи воздуха на поверхность расплавленной 

массы. Въ противиомъ случае  , когда ж ар ъ  будетъ 

слабъ ,  тогда  отъ продолжительиаго действ1я воздуха,  

после окислеш я желЬза начпетъ окисляться мЬдь, ко

торая ,  не говоря уже о томъ, что значительно поте

ряется въ угаре,  но еще будетъ испорчена въ своихъ 

качествахъ отъ примеси низшей степени окислешя за

киси меди.
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Когда гнЬздо наполнится м едью ,  тогда останавли- 

ваютъ дутье ,  разгребаю тъ  уголь съ  поверхности рас-  

плавленнаго металла ,  и снимаютъ осторожно лопаткой 

ш л ак ъ ,  образовавшийся отъ переплавки.

В м есте  съ  этимъ берутъ т ак ж е  и пробу ,  которая 

покаж етъ  чистоту хода онерацш , а такж е  и время, 

когда  ее надобно будетъ окончить. Инсгрументъ ,  упо

требляемый при этомъ , называется  пробникомъ или 

пробной лож кой .  Онъ имеетъ  видъ нетолстой ж е л е з 

ной палки около 1 сажени длиной, одинъ конецъ ко

торой несколько  загнутъ  и на немъ находится неглу

бокое овальное желобчатое углублеш е .  Когда поверх

ность металла очищена отъ шлака,  тогда  зачерпнувши 

часть его этой лож ко й ,  потомъ о хлаж даю тъ  н вы ко-  

лачиваютъ.

П олучаемая  проба имеетъ  видъ брусочка въ 3 дю й

ма д л и н о й , |  дюйма шириной и £ дюйма толщиной.

Если эта проба при сгибаши легко ломается и имеетъ  

довольно ровный изломъ, то это служитъ доказатель- 

ствомъ, что мЬдь еще не чиста, и тогда, забрасыва-  

ю тъ  вновь угля  и продолж аю тъ по прежнему операции.

И аконецъ ,  когда проба будетъ ломаться только по- 

слЬ многихъ перегибовъ и при этомъ изломъ ея будетъ 

неровный и крючковатый , розовокрасиаго нвЬта , то 

это слу ж и тъ  доказательствомъ чистоты мЬди , тогда 

приступаютъ къ  разливке .

Передъ тЬ м ь ,  когда начнутъ брать медь изъ гнезда ,  

бросаютъ на поверхность расплавленнаго металла за 
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вернутую въ бумажку сулему (хлористую ртуть) . На 

к а ж д ы й  пудъ расплавлениой м^.ди ее берется по 2 зо

лотника .  И м Ья относительный вЬсъ бдлышй противъ 

м ед и ,  она нечнетъ погружаться на дно гнезда ,  но в м е 

с т е  съ т е м ъ  отъ сильнаго ж ара  тотчасъ ж е  разла

гается и превращается въ пары, которые,  вы ходя  на 

поверхность, производятъ въ м еталле  сильное к и п Ь т е .  

Трудно предположить, чтобъ сулема имЬла в.^пяше на 

химическш составъ м еди  и придавала более  мягкости 

и гибкости получаемымъ л и с т а м ъ , потому что темпе

ратура плавлеш я мЬди слишкомъ высока для того, 

чтобъ неразложить брошенную въ нее сулему , т ак ъ ,  

что все то количество сулемы , которое будетъ при

бавлено къ  мЬди , непременно разложится и улету

чится.

Единственную пользу, какую только можетъ прине

сти прпбавлеше сулемы , это, к ак ъ  средство механи

чески перемеш ивающ ее,  въ сле.дств1е котораго части

ц ы  меди  въ общемъ сплаве  будутъ расположены рав

ном ернее .

П редполож еш е это еще более  оправдывается  т е м ъ ,  

что иногда не прибавляютъ вовсе сулемы и все-таки  

же мЬдь получается отличной добротности и вполне  

удовлстворяегъ все.мъ требоватпямъ АртиллерШскаго 

ведомства.

Короткое время,  которое я могъ уделить для ос

мотра этого производства, не позволило мнЬ сделать 

подробных!, опыговъ и изслЬдованш, по мне каж ется ,
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что главную роль играетъ  переплавка десятинной мЬди, 

которая  если бы ла  ведена удачно,  тогда и листы по

лучатся хорошей доброты.

Если ж е  предъ разливкой медь непременно тре-  

буетъ п е р ем е ш и в а ш я ,  го это ж е  самое можно сделать 

более  простымъ механическимъ способомъ, употребляя 

дл я  этого деревянны й шестъ.  Во всякомъ случае  при- 

бавлеше сулемы прннадлеж итъ  въ настоящ ее  время къ  

одному изъ т е х ъ  загадочныхъ обстоятельствъ,  объяс

нить которое можетъ одинъ только опытъ и непродол

жительная наблюдательность.

Разливка  меди  производится слЬдующимъ образомъ: 

берутъ длинны й ж е л е зн ы й  ковшъ , смазываютъ его 

внутри угольнымъ мусоромъ для того, чтобъ медь къ  

нему не приставала и зачерпиувъ изъ гнезда  распла-  

вленнаго  металла ,  разливаютъ его въ стояшдя у горна 

чугунный и злож ни цы ,  кото ры я  передъ т е м ъ  несколько 

подогреваютъ.

Полученные после о х л а ж д е ш я  ш ты ки  имЬютъ 18 

дюймовъ дл ин ы ,  4 дюйма ширины и £ дюйма то л щ и 

н ы .  Разм ер ы  ш ты ко въ  имЬютъ значительное вл 1яш е 

на поспешность хода последую щ ей операщ и,  то есть 

прокатки меди въ листы , о чемъ я буду говорить 

ниже.

Н а  каж дом ъ  горну можно сдЬлать въ сутки до 8 

плавокъ,  т. е. переплавить 3 6  пуд. меди.

Хотя незначительная величина горповъ еоставляетъ 

главную причину того, что угаръ меди съ 1 -го  пуда
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употребленныхъ ш ты ковъ  бы ваетъ  7 6  золотпиковъ, 

однакожъ если употреблять для этой онерацш гориа 

большихъ размЬровъ,  тогда невозможно будетъ пере

вести въ ш л ак ъ  по с т о р о н н я  примЬси, которы я будутъ 

портить качество м Ь диы хъ  листовъ.

Количество угля ,  употребляемое въ каж дую  плавку, 

б ы в а е т ъ  до 6 - т и  рЬшетокъ,  т ак ъ ,  что на к а ж д ы й  пудъ 

переплавленной м'Ьди приходится по 1^ рЬшетки.

8) П рокат ка штыковъ м еж ду валкам и .

О перащ я эта можетъ  быть разделена на 2 части: 

прокатку ш ты ковъ  на черновыя болванки и прокатку 

черновыхъ болванокъ въ листы.

А .  Прокатка штыковъ на черновыя болванки.  Ш т ы 

ки м^ди ,  полученные после переплавки , не могутъ 

быть пущ ены подъ валки въ холодномъ состоянш, но 

д о л ж н ы  быть предварительно разогреты  до известной 

степени. Д л я  иагрЬва ш ты к овъ  употребляется калиль

ная печь, и м е ю щ ая  для  этой цели нарочно приспосо

бленное устройство.

Она (табл. V II ,  ф и г .  1 , 2 ,  3 и 4)  состоитъ изъ

3 - х ъ  отделепш  А , В и С. Каждое  изъ отдЬленш, 

посредствомъ каналовъ d имЬетъ сообщеше съ общей 

топкой Е ,  расположенной внизу печи. Боковыя отдЬ- 

л еш я  В и С соединяются съ среднимъ отдЬлешемъ А 

пролетами F ,  такъ ,  что весь ж ар ъ  собирается въ верх-
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немъ отделен in А ,  и отсюда уже выходитъ  въ трубу 

G, находящ ую ся  спереди печи.

Д л я  того , чтобъ удобнЬе было вытаскивать  изъ 

печи разо гр еты е  ш г ы к и ,  вдоль каж даго  изъ о тделеш й 

есть 2 параллельные ж е л е зн ы е  бруска г ,  на которые 

к л а д у т ъ  ш ты ки  въ нисколько ярусовъ.  Отверст1я въ 

о т д е л е ш я  находятся  съ передней стороны печи, а въ 

топильное пространство съ задней. Когда  на колосни- 

к а х ъ  к разл о ж ен ы  т р е х ъ -п о л е н п ы я  дрова и разведенъ 

уж е  огонь,  тогда начинаютъ засаживать въ печь ш т ы 

ки.  Но т ак ъ  к а к ъ  полученные после  переплавки ш т ы 

ки им ею тъ  значительную толщину и поэтому для про- 

г р е в а ш я  ихъ потребуется больше ж ара ,  чем ъ  для т е х ъ ,  

которые у ж е  будутъ несколько  разъ пропущены чрезъ 

валки,  то первоначально ихъ  нагреваю тъ  въ отделеш й 

А , въ  когоромъ сосредоточивается весь пламенный 

ж а р ъ  нечи. Д оведенны е  до краснаго калеш я ш тыки 

вы таскиваю тъ  кочергой изъ печи и переносятъ кле

щами на столъ къ валкамъ , называемымъ первымъ 

плющилънымъ станомъ. Н и ж н ш  валокъ приводится въ 

д в и ж е т е  посредствомъ передаточнаго механизма отъ 

какой нибудь действующей силы (на П ерм скихъ  за

водахъ отъ  водянаго колеса ,  а въ Е катеринбурге  отъ 

венти латора) , а верхш й движется въ следств1е т р еш я  о 

пропускаемый ш т ы к ъ .  На верху валковъ устроена не

большая шестерня,  прл повороте которой въ ту или 

другую сторону , можно но м ^ р е  надобности подни

мать и опускать верхшй валокъ.  Сначала д е л а ю т ь



р азстояш е  между валками таковы мъ ,  чтобъ оно было 

немного менЬе толщ ины  пропускаемаго ш т ы к а .  Тог

да беругъ  клещ ами н агр еты й  ш т ы к ъ  и подкладываютъ 

его подъ валки.  Рабочш , стоящ ш  по другую сторону, 

ловить прокатанный ш ты к ъ  и подаетъ его чрезъ верх- 

uiii валокъ.  Сближая постепенно валки между собой, 

пропускаюгъ ш т ы к ъ  вторично, и продолжаютъ такимъ 

образомъ до 5 или 6 разъ.  П олученные после этой 

прокатки ш ты ки  , называю тся  черновыми болванками.  

Величина ихъ  бываетъ  различна и зависитъ отъ тол

щ и н ы  ш т ы к а .  П р и м ер н ы й  весъ  ихъ  одинаковъ съ 

ш ты к о м ъ ,  т. е. отъ 7 до 10 Фунтовъ. Болванки эти 

складываются по-парно, и будучи н агр еты  въ одномъ 

изъ о тд е ле н ы  В или С до краснокалнльнаго жара ,  

въ такомъ видЬ пропускаются слож енны я по 2 чрезъ 

тЬ же валки.

Во время отливки ш тыковъ , бы ваетъ  довольно 

трудно поставить совершенно горизонтально изложни

ц ы ,  так ъ  что полученные после о х л аж д е ш я  ш гы к и  

имЬютъ часто одинъ ,  который нпбудь конецъ толще 

другого,  после прокатки такого ш т ы к а ,  черновая бол

ванка бываетъ  неровная. П оэтом у ,  когда чериовыя 

болванки будутъ нагрЬты въ печи и вторично пропу

щ е н ы  чрезъ палки , тогда все  неровности нхъ  обре~ 

зы ваю тъ  ножницами , и складываю тъ  потомъ по 4 

вмЬстЬ. Со 1оО пудъ штыковой меди обре.зковъ по

лучается до 8 1  пудъ. Этимъ оканчивается первая по

ловина о п е р а ц ^  прокатки ш тыковъ.  Такъ  какъ  для 
Горн.  Щ р Нй Кн.  III. 1857-  G
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р а зогр ев аш я  п р окатаин ы хъ  чериовыхъ болваиокъ уже 

не требуется  такого ж а р а ,  какъ  для  ш тыковъ ,  по

этому для нагр е ва  ихъ употребляю гъ  другую калиль

ную печь , совершенно одинаковаго устройства съ 

преж ней .  Точно так ъ  же и валки уже с л у ж а т ъ  для 

последую щ ей  прокатки д р у п е  , и притомъ гораздо 

чище и а к к у р ат н ее  вы точенн ы е.

Въ первую калильную печь засаживается въ  1 

разъ до 110 ш т ы к о въ .  Количество н а г р е т ы х ъ  ш т ы 

ковъ зависитъ отъ поспешности хода прокатки. Въ 

одни сутки расходуется для  печи сажени трехъ -  

п о л е н н ы х ъ  дровъ.

Количество ш т ы к о въ ,  пропускаемыхъ чрезъ валки 

въ одни сутки , находится въ зависимости отъ тол

щ и н ы  у п о требл яем ы хъ  ш ты ковъ .

Т ак ъ  наприм еръ ,  при тол щ и н е  j  дюйма, въ сутки 

прокаты ваю тъ  ихъ  около 6 0 0  ш тукъ .  Пробовали н е 

сколько разъ уменьшать толщину ш ты ковъ  , т.  е. 

тоньше ихъ отливать , имЬя при этомъ въ виду двЬ 

существснныя в ы го д ы :  1) что т а Н е  ш ты ки  скорее

будутъ нагреваться ,  и для нагрева  ихъ потребуется 

меньшее количество д р о в ъ ,  и 2)  вместо того,  чтобъ 

пропускать ш тыки чрезъ валки отъ 6 —  7 разъ, ихъ 

можно будетъ прокатывать только 3 или 4 раза, и 

следовательно очевидно работа должна идти успеш н ее  

и вы годнее .  Действительно,  делая  ш тыки толщиной 

въ I  дюйма, суточная прокатка штыковъ достигала 

до 9 0 0  ш тукъ,  но при этомъ встречается опять боль
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шое затруднев 1е въ правильной и совершенно чистой 

о тл ивке ,  такъ  что Bcf> малейипя неровности и пороки, 

находящееся въ тонкомъ штыке, будутъ очень ясн ы ,  

и чувствительны въ листЬ, изъ пего полученномъ.

Следовательно,  не смотря на то , что прокатка 

ш тыковъ  будетъ идти очень скоро,  количество негод-  

п ы х ъ  листовъ значительно уменьшитъ вы годы  этой 

операцш.

Отъ прокатки ш ты ковъ  па черновую болванку,  

всегда получается м едная  окалина , которая вместЬ 

съ обрезками идетъ обратно въ переплавку. Въ к а ж 

ды е  сутки получается окалины до 1 пуда,  а съ пуда 

м еди ,  поступившей въ прокатку,  до 16 зол.

В. Прокатка черновыхь болванокъ въ листы.  ОбрЬ- 

запныя черновыя болванки, и сложенный по 4 вм есте ,  

садятся  во вторую калильную печь въ отделение А. 

Тамъ они нагреваю тся  до вишневокраспаго ц в ет а ,  

и приносятся къ валкам ъ,  им ею щ им ъ назваше указ-  

наго стана ,  потому что здесь  листы приводятся въ 

указанную инструкцией толщину.  П редъ  прокаткой 

этихъ болванокъ ,  каж дую  изъ ви х ъ  несколько при- 

поднимаютъ и посыпаютъ между ними угольпымъ 

мусоромъ. Это делается  съ тою целью , чтобъ во 

время прокатки в с ех ъ  четы рехъ  болванокъ вм е с т е ,  

они не могли одна къ другой пристать. П е р е с ы п а н 

ные мусоромъ болванки сравииваютъ по бокамъ и 

пускаютъ подъ валки. Отъ прокатки черновыя бол

ванки постепенно удлинняются,  и тогда  бываетъ ихъ

—  № 1  —



довольно трудно передавать чрезъ валки. Д л я  боль-  

шаго удобства , съ задней стороны валковъ сд^л анъ  

подвижной с то л ъ ,  т ак ъ  что если одинъ коыецъ его 

рабочш прилавитъ  ногой внизъ,  то другой поднимется 

въ уровень съ верхнимъ валкомъ , и тогда стоить 

только нисколько подвинуть впередъ лежашдя на 

столе  черновыя б о л в а н к и , то они весьма удобно пе

редаются на другую сторону валковъ .  П ос л е  каж даго  

пропуска чрезъ валки небольшими поворотами шестер

ни, уменьшаютъ разстояш е меж ду валками. Наконецъ 

пропущенные 4 раза болванки уж е  достаточно быва-  

ютъ о х л аж д е н ы ,  потому требуютъ вторичнаго нагре~ 

ва ш я .  Во время прокатки болваиокъ , с л о ж е н в ы х ъ  

по 4 ,  к р ап ш я  изъ нихъ ,  то есть верхняя и ни ж няя ,  

отъ соприкосновешя съ валками о хлаж даю тся  гораздо 

скорее  т е х ъ  , которы я находятся въ середине,  огъ 

чего послЬдшя, будучи мягче первы хъ,  вытягиваются 

более  , поэтому после к а ж д ы х ъ  ч еты рехъ  разъ про

пуска черезъ в а л к и ,  переменяютъ места  болванокъ, 

то есть верхшя и ии ж ш я кладутъ  въ средину , а 

среди!я на место ихъ , потомъ , нагревши ихъ въ 

калильной печи въ отдЬленш В или С, пересыпаютъ 

мусоромъ и пропускаютъ чрезъ валки до тЬхъ  поръ, 

пока они не примугъ надлеж ащ ую  толщину.

Отъ прокатки н а г р е т ы х ъ  болваиокъ между вал

ками получаются л и с т ы , п окры ты е  всегда медной 

окалиной. Д л я  отдЬлеш я отъ нее,  листы нагреваю тъ  

до красна въ калильной печи, и потомъ погружаютъ
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въ холодную воду , находящ ую ся  близъ печи. При 

эгомъ бысгром ъ охлаждеыш окалина сжимается го

раздо менЬе,  чЬмъ мЬдные листы ,  и потому отстаетъ 

отъ послЬднихъ.

Съ одного пуда употребленной м^ди окалины 

бы ваетъ  до 25  золоти. Д л я  прогрева  болваиокъ въ 

калильной печи, въ сутки употребляется до 1^ сажени,  

трехъ-пол '1шныхъ дровъ. Полученные листы идутъ 

потомъ въ сортировку и обрезы ваю тся  въ тЬ раз

м е р ы ,  к аш е  требуются инструкцией данной Артилле-  

рш ским ъ ведомствомъ для n p i e M a  капсю льныхъ ли

стовъ .

При введенш этого производства на горны хъ  за- 

водахъ требовалось сначала , чтобь  приготовляемы 

были только одни полные листы , имеюшде длину 

отъ 58^ до 59 дюймовъ и ширину отъ 15^ до 16 

дю йм . ,  при чемъ вЬсъ ихъ долж енъ  быть отъ 6 Фуит.  

4 4  зол. до 5 Ф у н т .  50 зол.

Taiiie болыше размеры листовъ чрезвычайно за

трудняли поспешность хода производства тем ъ  более ,  

что рабоч1е люди не могли вдругъ свыкнуться  со 

всеми пр1емами , по причине новости производства. 

П еизбеж пы м ъ  следств1емъ этого происходило то, что 

количество ломи и иегодныхъ листовъ было очень 

велико ,  а поэтому употреблялось лишнее время на 

переплавку,  и уже не говоря о томъ, что истреблялось 

большое количество горючаго матер1ала , но такж е  

теряли много мЬди въ у г а р е ,  какъ  вообще бываетъ
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при всякой огненной операцш . Д л я  облегчешя произ

водства А ртидлерш ское  ведомство доиустило делать  

потомь на первое время и половинные л и с т ы ,  длиной 

отъ 29^ до 30  дюйм, и шириной отъ 1 5 |  до 16 

д ю й м . ,  при в е с е  ихъ  отъ 3 Фунт, и 25  зол. до 2 

Фунт. 7 3  зол.

Flo и при этомъ п р ои сходи ло  много браку и обрЬз-  

к о в ъ , потому что если въ к о н ц е  листа есть какой  

н ибудь  порокъ , т.  е.  трещ ина или пакатъ , то его  

надобн о  о б р е зы в а т ь  въ п олов и н ны й ,  такъ что почти  

половину листа н а добн о  бросать въ лом ъ и пускать  

обратно  въ переплавку .

В ъ  1853  году съ  усоверш енствоваш ем ъ р а з п ы х ъ  

маш инъ въ кап сю льны хъ  з а в е д е ш я х ъ ,  дозволено  при

готовлять ,  кроме п р е ж и и х ъ  , ещ е  т р е х ъ -ч ет в е р т н ы е  

л и с т ы ,  имеющее длину отъ  44^ до  4 5  д ю й м . , ширину  

отъ 15 |  до 16 д ю й м . ,  и в ес о м ъ  отъ 4 Фунт. 85 зол.  

д о  4 Фунт. 13 зол.

Такимъ образом ъ оконченны е листы  переносятся  

въ о с о б о е  о т д е л е н и е , г д е  и х ъ  спачала очерчиваютъ  

мЬломъ по ж е л е з н о й  рамЬ , и потомъ о б р е з ы в а ю т ъ  

н о ж н и ц а м и ,  смотря по д о б р о т е  : въ п о л н ы е , т р е х ъ -

че т в е р т н ы е j и л и  половинные  ли сты .

Артиллсршское  ведомство,  разреш ая  вы д£лку  ли

стовъ трехъ различпы хъ  величииь , при этомъ тре-  

буетъ , чтобы трех1ъ -ч е т в е р т п ы х ъ  листовъ было ие 

более  а половинныхъ листовъ ие болЬе части 

по весу ,  противъ листовъ полной м еры .
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Сортированные листы  передаются отъ Горнаго 

ведомства Артиллерш скому пр1емщику, который име~ 

етъ для этой ц ел и  особую инструкщ ю , составленную 

согласно требоваш ямъ  к ап сульн ы хъ  заведенш.

Хорошо в ы д ел ан н ы й  листъ долж енъ  удовлетворять 

слЬдующимъ услов1ямъ:

1) Онъ долж енъ  иметь надлежащее разм еры  и 

вЬсъ.

2) Поверхность его должна быть ровная,  по воз

можности гладкая ,  безъ накатовъ ,  засЬчекъ, трещ инъ ,  

складокъ и пленъ,  и

3) Обладать въ известной степени мягкост1ю и 

тягучестпо.

Пер выя два услов1я узнаются н а р у ж н ы м ъ  осмо- 

тромъ листа и сравнешемъ его съ иормальнымъ раз-  

мЬромъ и вЬ со м ъ , для последняго же услов1я суще- 

стпуетъ особая проба , состоящ ая въ слЬдующемъ: 

отъ листа отрезывается  тоненькая ленточка,  дюймовъ 

въ 5 длиной и ^ дюйма шириной. Одинъ конецъ ея 

вставляютъ плотно въ ж е л е зн ы е  тиски , а другой 

нагибаютъ на сторону такъ ,  чтобъ ленточка ,  плотно 

прилегая къ  тискамъ , составила прямой уголъ съ 

заж аты м ъ концемъ. По изгибу делается  неболылимъ 

деревянпымъ мологкомъ 3 удара , и потомъ , пере

гнувши свободный конецъ ленточки на другую сто

рону, де л а ю т ъ  по изгибу молоткомъ опять три удара,  

паконецъ ставятъ ленточку въ тискахъ  прямо, и если 

она не ломается , т .  е. останется въ томъ же поло-
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ж е ш и ,  тогда листъ  вы держ алъ  пробу, и его прини- 

маю тъ.

Вь противпомъ случае  его бракую тъ  и пускаютъ 

въ переплавку.  По npieaie листовъ Артиллершскимъ 

вЬдомствомъ, они закупориваются плотно въ деревян

ные яш ики ,  и съ весенними караванами разсылаготся 

по капсюльнымъ заведешямъ,
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О М В Р А Х Ъ  К Ъ  П О О Щ Р Е Н 1 Ю  В Ъ  Е В Р О П Е Й С К О Й  

РОССГИ П О И СКО В Ъ  И  Р А З Р А Б О Т К И  М И Н Е Р А Л Ь -  

НАГО Т О П Л И В А  (*).

Е вропейская  Ро сы я ,  относительно снабж еш я себя 

минеральнымъ топливомъ , мож етъ  основывать н а 

д е ж д ы  :

1) На подмосковныхъ губ ерш яхъ  , гдТ указано 

присутств1е каменнаго угля ,  но до бро тн ы х ъ  плаетовъ 

его, залегаю щ ихъ  можетт» быть на большой глубине ,  

еще не пршскано;

(*) Статья эта, написанная Горнымъ Инженеръ-Полковнн- 
комъ Озсрскимв по поручение Е г о  В ы с о ч е с т в а  Гене- 
раль-Адмирала и напечатанная въ Морскомъ СборннкЬ , ст. 
согласия автора перепечатывается въ Горномъ Журнале.



и 2) На Новороссшскомъ край съ землею Войска 

Д о н с к а го , въ которы хъ р а ск р ы т ы  запасы камениаго 

угля и иревосходиЬйшаго антрацита.

Въ настоящ ее время добы ваш е минеральнаго то

плива производится , въ виде  слабаго лишь опы та ,  

въ губершй Екагеринославскоп и въ земле  Войска 

Донскаго;  въ последней изъ одповерстнаго участка.

Д л я  р асп ростран ен а  столь общеполезной промы

шленности совместно съ сущносНю дела:  1) усиливая 

разведки буровыми скважинами , разрешить оконча

тельно вопросъ —  имеется ли каменный уголь , въ 

какой степени благонадеж ный и пригодный, въ  нЬд- 

рахъ  центральны хъ губерш й,  и 2) устроить легкш  и 

деш евы й сбытъ камениаго угля , и особенно антра

цита,  изъ месторож деиш  на юггЬ Poccin.

Эти два образа действш не исклю чаютъ одинъ 

другаго и могутъ быть приводимы въ исполнеше 

одновременно. У спЬхъ  подмосковныхъ разведокъ  ве~ 

роятенъ,  по положительно не обезпеченъ, и по свой

ству предстоящихъ работъ не близокъ;  между тем ъ  

р азвип е  Донскаго  аытрацитоваго производства несо

мненно.

П л асты  антрацита , въ близкомъ соседстве  съ 

Дономъ,  местами на правомъ берегу этой рЬки, пред

назначены по географическому ноложешю своему удо

влетворять потребности Черноморскаго прибережья и 

губершй Волжскаго бассей на , на ю гъ  отъ Симбирска 

почти безлесны хъ .



Высокая ц^на  на Донской антрацитъ  и малое 

употреблеш е его зависятъ  :

1) Отъ  ограниченной добычи , составлявшей мо- 

нополно и производящейся крайне несовершенно;

2) отъ непомерной дороговизны перевозки съ Д она  

на Волгу.

Ослаблеше привилегш Д онскаго  Войска,  т я г о т е в -  

ш их ъ  на  м е с т н ы х ъ  запасахъ мииеральнаго топлива,  

достигнуто В ы с о ч а й ш е  утверж ден ны м ъ,  въ  7 - й  день 

минувшаго Августа ,  м неш ем ъ  Военнаго С овета :  объ

учреж денш  ч астн ы хъ  компаний д л я  разработки Д о н 

скаго  антрацита.

П о н и ж е т е  ц е н ы  его возможно чрезъ в в е д е т е  

правильныхъ и хозяй ствснп ы хъ  разработокъ въ боль- 

гаомъ виде  ; у д е т е в л е т е  ж е  перевозки осуществится 

устройствомъ удобнаго сообщеш я между Волгою и 

Дономъ.

Такое  с о о б щ е т е  мож етъ  быть или посредствомъ 

паровозной ж елезной  дороги ,  или посредствомъ ка

нала.

При соображеши всего вышесказаниаго ,  невольно 

раждается  мысль , что , на первый разъ , развит1е 

антранитоваго производства упрочится образовашемъ 

акщ опериой компан!и, которая обязалась б ы :  «за

определенный отъ Правительства гараптш , устроить 

ж ел езн у ю  дорогу отъ Д она  до Волги , или , если 

окажется  более  вы годны м ъ , прорыть между обеими 

реками канадъ,  установить тЬмъ или другимъ спосо-
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бомъ сообщеше и иаконецъ заложить обширным и 

хозяйственны!! работы для добы в аш я  антрацита на 

вольную продаж у» .

Степень безошибочности вышесказаинаго вш ^ш я 

м ож егъ  быть разреш ена  м Ьстными и з ы с к а ш я м и , на

правленными съ ц ^ л т :  собрать положительный свЬ-

д ^ й я  объ удобствЬ проведешя капала : определить

сравнительно расходы  на устройство канала  или ж е 

лезной д о р о г и , и взвесить т е  прибыли , которы я 

компашя могла бы извлекать изъ каж даго  рода со- 

общ еш я .

Возможность соединешя Волги съ Дономъ посред- 

ствомъ каыала доказана изследовашемъ , произведен- 

ны мъ въ 1826  году , Корпуса Инж енеровъ  Путей  

Сообщешя Капитаномъ (н ы н е  Генералъ-М аш ръ)  Крач»- 

томъ.  Польза канала по многнмъ уваж ительеы м ъ 

причинамъ действительнее  : ж ел е зн ая  дорога облег-

читъ п е р ед в и ж е т е  грузовъ, перевозныхъ же ц е н ъ  не 

п о н и зи тъ , потому что Miioria обстоятельства, увели

чивающая расходы , папримеръ перегрузка кладей,  

разборка и перевозка судовъ съ Волги на Д о н ъ ,  

не изменятся  , но удержатся  въ пы неш н см ъ  поло

жен! и.
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Въ Европейской Poccin присутств1е минеральнаго 

соплива по н ы н е  определено:

1) Въ Мезенскомъ у1;зде, Архангельской губернш.



2) На одномъ изъ иритоковъ К ам ы ,  въ Пермской 

губерш й.

3) Въ Боровицкомъ у^здЬ  , Новгородской г у -  

6epnin.

4) Въ П одм осковны х ъ  гу б ер ш ях ъ ,  и

5) Въ юж ной Poccin и земле Д о нско й ,  отъ рЬки 

Кальм 1уса до Д о н а , отъ К аракубы  и устья Д онца  

на ю г е ,  до ломаной л и ш и ,  проходящей чрезъ окрест

ности Славянска,  Б а х м у г а ,  Славяносербска и Л уган-  

скаго завода на с еве р Ь ,  въ площади около 2 5 , 0 0 0  

к вад р агн ы х ъ  верстъ.

Признаки угля  въ отдаленномъ Мезенскомъ у е з д е  

не иодаютъ особыхъ надеж дъ ,  т^м ъ  более ,  что заклю

чаются,  по всем ъ  догадкамъ,  вне  пределовъ каменно

угольной почвы, въ пластахъ  новейш ихъ ,  т ак ъ  назы- 

ваем ыхъ « пер м ск их ъ » ;  хотя въ пространныхъ осад- 

к а х ь  этого возраста , прилегающ ихъ съ запада къ  

хребту Уральскому , удавалось уж е  встречать только 

гнезда  и с л е д ы  бураго у гл я ,  по имЬя въ виду свое

образность геологическаго строешя P o c c in , упираться 

на соображешя науки, какъ  въ этомъ, такъ  и въ дру-  

гихъ  подобныхъ случаяхъ ,  не достаточно, а правиль

нее  разреш ать  недоразумеш я практическими изследо-  

в я е й я м и . Камское минеральное топливо ,  предполагая 

даже благонадежный запасъ его , не можетъ , безъ 

особой крайности, сбываться вдал ек е  отъ мкстъ сво

его нахождегйя, потому что каменный уголь большею 

частно легко разрушается , иерегрузокъ и перевозки
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не вы держиваетъ  и къ  храненпо па продолжительный 

срокъ ыеспособенъ. Мало удовлетворительное досто

инство Боровицкаго  минеральнаго топлива, распростра- 

неннаго на болыпомъ пространств^ , приведено въ 

известность испытаниями , предпринятыми морскимъ 

вЬдомствомъ (*).

По географическому положенно и по другимъ 

отнош еш ям ъ,  первостепенную важность представляютъ 

указания каменпаго угля , низкодобротиаго вирочемъ 

свойства,  въ подмосковныхъ губерн1яхъ, и месторож- 

ден!я каменнаго же  угля и превосходнейшего антра

цита въ Ю ж ной Poccin.

I.  Развгьдки и опытны я разработки въ подмосков

ныхъ губернгпхъ. Каменный уголь въ Калужсн&й и 

Тульской губерипяхъ впервые замеченъ ц$> 1 7 | ш ^ | д ]  

къ  осмотру пршсковъ приступлено въ ЦП Погоду, лръ?

слгЬдств1е оскудения л ^ с о б ъ  для топлива,  н^дост^токъ в|,
» ^  ~  “  *

которомъ тогда уже началъ становиться ош^гннтелънбшъ^ 

Съ 1 8 1 0  года, тульск1е пр1иски, для у с п е ш т У щ а ^  пре- 

следоваш я  ихъ ,  поручены п е п о с р е д с т в е н н о л ^ ^ н а ^ о ^ ’ 

Московскаго Бергъ-Инспектора  Соймонова, а ? % 1 8 1 7  

году Военное Министерство приняло на с л у ж б у ,  для 

продолжешя развЬдокъ, Англичанина Лопгмейра.

Соймоновъ и Лоингмейеръ допускали надежду къ 

откры тие  въ этихъ губерш яхъ  такихъ  слоевъ ,  кото-

(*) См. Морск. Сборн. Т. X V , о ф . стр. 300: Опыты надъ 
Приншинскимъ Новгородскимь углемь. Фоиъ-Ш анцъ.



ры е  могли бы дать поводъ къ  водворешю въ под- 

московномь к р а е  прочной каменноугольной промы

ш ленности ,  и тЬмъ съ большею пользою, что н е к о 

рые  въ  то время известные  пршски найдены вблизи 

судоходны хъ  рЬкъ .  РазвЬдки,  предпринятый военнымъ 

ведомствомъ ,  съ цЬл1ю ввести употреблеш е каменнаго 

угля  въ Тульскомъ оружейеомъ заводЬ, продолжались 

до 1821  года; o n e  прекращ ены  безъ особыхъ п осл ед -  

ствш ,  уголь признанъ мало сиособнымъ для металлур-  

гическихъ операцш.

Въ 1 8 4 0  году,  особый Комитетъ, разсматривавшш 

п редп олож еш я бывшей въ Москве Коммиесли для  изы-  

скаш я  соособовъ къ отвращ еш ю недостатка и доро

говизны дровъ въ древней столице  , между прочимъ 

положилъ:  возложить иа Главное У правлеш е  Корпуса 

Г о р н ы х ъ  Инжеыеровъ распоряж еш е,  по оты скаш ю  въ 

Московской губернии каменнаго угля .

По воспоследоваши на таковое постановлеше В ы- 

с о ч а й ш л г о  утвержден1я , горное ведомство отрядило 

въ 1841  году , Гг.  П олковииковъ Гельмерсена (*) и 

Оливьери, для  геогиостическаго изследоваш я губершп: 

Московской, Тверской, Тульской и К алуж ской .

Н аблю деш я , при этомъ сделанны й , показали: 

1) найденные слои каменнаго угля ,  пригоднаго впро- 

чемъ д л я  многихъ употребление, случайны п неио-
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стоянны ; 2) каменный уголь и сопр о во ж даю тся  его

породы подчинены нижнему ярусу каменноугольной 

почвы , верхияго яруса которой (т. е. «каменно

угольной Формацш»),  по преимуществу содержащего  

богатые скл ад ы  минеральнаго топлива , вовсе не 

им еется  и не встречено въ пределахъ  полосы , под

л еж авш ей  изследоваш ю .

Г .  Гельмерсенъ замЬтилъ при этомъ,  что ниж нш  

ярусъ  каменноугольной п о ч в ы , Новгородской,  Твер

ской ,  Московской, Тульской и К алуж ской  губернш, 

вы полпяетъ  огромный бассейнъ; основашемъ ему слу- 

ж и т ъ  девонская почва, обнаруж ивающ аяся  на возвы- 

ш ен н ы х ъ  к р а я х ъ  этой котловины въ горахъ Валдай- 

скихъ и въ Орловской губершй.

Въ сле.дств1е этихъ выводовъ , парНями горн ы хъ  

чиновъ,  подъ распоряж еш емъ Г о рн ы х ъ  И н ж ен еровъ ,  

открыто и приведено въ известность ,  съ 1 8 4 2  по 

1 8 4 9  годъ , въ губ ер ш ях ъ  Московской,  Тульской, 

К а л у ж с к о й ,  Рязанской и Смоленской,  главнейш е по 

притокамъ рТки О к и , до 80  каменноугольныхъ npi- 

исковъ.  При посредстве разведо ч оы х ъ  рабогъ дозна

но , что большая часть замосковныхъ каменноуголь

н ы х ъ  слоевъ и м ею тъ  отъ одной до двухъ четвертей 

въ толщину , и только пять изъ нихъ достигаютъ 

мощности отъ 2 до 2^ аршинъ ; притомъ пласты 

толстенное ,  обыкновенно глинистые,  залегаютъ между 

мягкими породами, въ которы хъ показывается  м е 

стами значительный притокъ воды , а тонше про
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слойки , постоянно лучшей доброты , расположены 

гораздо глубж е въ породахъ т в е р д ы х ъ ;  уголь въ са- 

м ы х ъ  пластахъ  нередко  превращенъ въ мусоръ, 

иногда вовсе исчезаетъ ,  и вообще свойствами своими 

походитъ бол£е на лигнитъ .

М есторож деш ям и,  наиболее  значительными по об

ширности и по доброте  угля ,  признавались: Вялинское ,  

въ Одоевскомъ у^здЬ Тульской губернш , Яковлевское,  

въ Лихвинскомъ у е з д е  К алуж ской  губернш ,  и Кре-  

менское въ М едынскомъ у е з д е  той же губернш . П е р 

вое и последнее находятся въ дачахъ  казенны хъ;  

Яковлевское принадлеж итъ  отставному Ш т а б с ъ - Р о т -  

мистру Яковлеву.

Въ Московской губернш не найдено ни одного 

пршска заслуживающ его  внимашя; наиболее  способные 

къ  разработке  встречены  въ губернш К алуж ской ,  

удаленные на 2 0 0  и 2 5 0  верстъ отъ Москвы; бли

жайшее къ  Москве (въ 120 верстахъ отъ столицы 

и въ  4 0  верстахъ отъ Москвы реки)  Кременское,  съ 

пластомъ, отъ 2 до 7 четвертей, угля изряднаго к а 

чества,  оказалось водянистым ъ,  и производивгшяся на 

немъ въ т е ч е т е  трехъ  лЬтъ  работы ,  для  точнаго его 

о п р е д е л е т я ,  остались безуспешны.

Па месторожденш Яковлевскомъ, в ь  10 верстахъ 

отъ Оки , по разведкЬ двухъ пластовъ отъ 5 до 8, 

даж е  10 четвертей т о л щ и н о ю ,  были учреждены вла- 

дельцемъ его, при содействш горнаго ведомства,  пра- 

вильиыя разработки, давшая со времени о т к р ы Н я  до

_  f|40 —



прекращ еш я своего , бол be 2 0 0 , 0 0 0  пуд. камениаго 

у гл я ,  употреблявшегося  въ  окрестностяхъ  на винокур

н е  и бумагопрядильной ФабрикЬ.

Д обы вавш ш ся  на разн ы х ъ  п рш скахъ  каменный уголь 

продавался часНю на мЬсгахъ  разработокъ ,  д л я  озна- 

к ом леш я съ нимъ Фабрикаитовъ, но болЬе доставлялся,  

по распоряж еш ю  горнаго ведомства,  въ Москву,  гд е  

испытаиъ на многихъ Фабрикахъ и оказался къ упо

треблении годнымъ.

По онределеш ю нагревательной способности Яко- 

влевскаго угля  на чугуннолитейномъ заводе  Г .  Сути 

въ Москве , посредствомъ количественнаго испареш я 

воды ,  выведено,  что пудъ этого угля сравнительно съ 

бывшими тогда цепами иа дрова могъ быть принятъ 

въ 1 7 У 8 коп.  сер. ; между т ем ъ  онъ обходился,  съ 

доставкою иа московсшя Фабрики, не дороже 1 3 5/ 7 к. 

сер.

Въ Москву было перевезено во время производства 

разве.докъ до 6 8 , 0 0 0  пуд. угля;  не смотря на пони- 

ж еш е  ц е н ы  въ ущ србъ  казне ,  до 7 коп. сер. за пудъ, 

его было распродано 3 3 , 0 0 0  пуд. , остальные храни

лись более трехъ  л ет ъ  при Московскомъ Горномъ Пра-  

влешн и затЬмъ проданы съ публичнаго торга.

Ходъ этого семилегняго  предпр!ятЁя показалъ,  что

въ подмосковномъ крае  и предпочтительно по прито-

камъ реки Оки, по вдали отъ Москвы, находится не

мало пластовъ камениаго угля ,  хотя не лучшаго ка-  
Горн. Ж ури , Кн. / / / •  1867. 7
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ч е с т в а , однако способнаго заменять  во мвогихъ слу- 

ч аях ъ  дрова По встреченному въ Москве и въ дру-  

ги х ъ  м йстах ъ  затрудиеипо к ъ  сбыту у г л я , предпола

галось у с п е х ъ  этого дЬла предоставить времени, когда 

ц е н ы  на дрова,  постоянно возвыш ающ аяся,  нрипудятъ 

наконецъ обратиться к ъ  минеральному топливу.  П р о 

изведенный въ подмосковномъ краЬ до 1 8 4 9  года,  по 

распоряжению горнаго ведомства ,  р о зы с ка ш я  принесли 

неоспоримо ту существенную пользу , что на случай 

запросовъ указана была съ уверенносНю  возможность 

обратиться къ  одному изъ прш сковъ .  И м Ья въ виду, 

что ни на одномъ изъ нихъ  не представлялось вы го

ды  учредить огъ казны  правильное добывание угля ,  

дл я  отпуска его въ Москву , испрошено В ы с о ч а й ш е е  

повелеш е  дальнейипе поиски съ 18 4 9  года прекра

тить.

Съ весны 1851  года преступлено въ третш  разъ 

къ  подробному, тщательному и систематическому из- 

следоваш ю  в с е х ъ  вообще м есго р ож деш й  каменпаго 

угля  въ  Тульской губерши , въ  сле.дстгле В ы с о ч а й ш е  

утвержденнаго  п олож еш я Комитета Гг.  Министровъ, 

состоявшагося въ О к тябр е  предшествовавшаго года. 

Предполагалось,  по дозпаши действительной благона

дежности мбсторож денш  и пригодности каменпаго угля,  

вводить его въ у п о т р е б л е т е  на Фабрикахъ и за в од а хъ  

Тульской губернш для ограничен!я истреблеш я лесовъ ,  

по донесешю начальника этой губернш более и более 
р е д е ю щ и х ъ .
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Съ этого ц'Ьлпо отправлены были двЬ партш: гео- 

гностическая и горная.

П ервая , составленная изъ опытнаго  геолога Кол-  

леж скаго  Советника  Пандера  и при данны х ъ  ему въ 

помощь двухъ  го рн ы хъ  инж енеровъ ,  въ  т е ч е т е  1851 

и 18 5 2  годовъ изслТдовала мноыя местности въ Туль

ской губернш ,  по естественпымъ о б н а ж е ш я м ъ , буре- 

ш ем ъ  и шурфовашемъ.

По мнТппо Гг.  Пандера  и Г енсралъ-M aiopa  Гель-  

мерсена,  командированнаго л'Ьтомъ 1 8 5 2  года въ под

московный край для о бревизовала  на мЬстй вс'Ьхъ 

вообще дТйствш  , по каменноугольнымъ за Москвою 

разв^дкамъ:

1) Произведенный разведки ,  разработки и геогно- 

стичесшя изслЬдовашя достаточно доказали , что въ 

тйх ъ  частяхъ  Тульской губерн ш ,  въ к оторы хъ  камен

ны й уголь обнаруживается на земной поверхности,  имен

но въ уТздахъ Алексипскомъ, Тульскомъ, Богородиц- 

комъ и О доевском ъ , мТсторождешя его не составля- 

ютъ нспрсры вп ы х ъ  далеко простирающихся пластовъ, 

напротивъ того образуютъ по всюду г н е з д а ,  не имй- 

Ю Щ 1 Я  между собою связи и потому не предегавляюгщя 

возможности учреждать на нихъ правильный и обшир

ны й разработки. МТсторождешя эти можно считать 

разъединенными, отчасти сдвинутыми, остатками быв- 

шаго здЬсь нЬкогда огромнаго пласта каменнаго угля ,  

залегавшаго на малой глубинЬ.
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и 2)  В се  пршски эти располож ены  по окраине  

бассейна,  окруженнаго  девонской почвой, заметно скло

няю щ егося  к ъ  северу.  Основываясь  на общ еизвест-  

номъ Факте,  что каменноугольныя котловины заклю- 

чаютъ весьма обыкновенно пласты  камениаго угля  

более  м о щ н ы е ,  притомъ лучшаго качества, ближе къ 

своей средине ,  подмосковный м есторож деш я камениаго 

угля  по м е р е  удалеш я  къ северу  до л ж ны  становиться 

обильнее  и добротн ее  т е х ъ  , которые расположены 

близъ южной границы бассейна. Сходно этой до гад к е ,  

лучш ихъ  месторождение минеральиаго топлива надле-  

ж и т ъ  ожидать,  м ож етъ  быть на значительной глуби

н е ,  въ Московской, Тульской и другихъ  губ ер ш ях ъ .

П а р т ш  горной предписано было установить до бы 

вание угля  на одномъ изъ наиболее  благонадеж н ы хъ  

пршсковъ и уголь этотъ ,  по разсортировке и возмож- 

номъ улучшеши его качества ,  стараться ,  при содей-  

ствш военнаго губернатора города Тулы , ввести на 

первый разъ ,  или на ближ айш емъ къ  пршску значи- 

тел ы ю м ъ заведеш и,  действую щ ем ъ дровами, пли пе

ревозить въ городъ Тулу , для продажи по низшей, 

сравнительно съ дровами, uf .ue ,  хотя  бы  к азн е  обо

ш елся онъ дороже.  ПартЁя э т а ,  въ МаЬ 1851 года,  

приступила къ р а зв е д к е  ближайшаго къ городу Т у л е ,  

въ 56 верстахъ  леж ащ аго  Вялипскаго каменноуголь-  

наго месторождеЕня. Произведенными работами встре

чены въ немъ три параллельные пласта минеральиаго 

топлива, толщиною огъ  1 */2 до 4 3/ 4 Футовъ. На ниж -



немъ,  содерж ащ емъ болЬе доброкачественный уголь, 

залож ена  правильная подземная разработка , ycirfcxy 

которой много однако ж е  препятствовали сильный ири- 

то къ  подзем ныхъ водъ, мягкость и сыпучесть горн ы хъ  

породъ,  требовавшихъ прочной крЬии. У голь ,  извле

ченный к ъ  Октябрю 1 8 5 2  года,  въ  количестве  7 , 9 5 5  

пуд . ,  обошелся,  безъ н а к ладн ы х ъ  расходовъ,  одними 

издержками на добы ваш е:  изъ вновь заложенной ш ах

т ы  5 коп. сер. за пудъ,  вы н у т ы й  изъ с тары х ъ  шур- 

ф о в ъ  и ш ахты  —  гораздо дороже,  по необходимости 

преодолевать воду, затоплявшую выработки и случав- 

цпеся обвалы.

Каменный уголь Тульской губерши хотя  и годенъ 

въ н е к о то р ы х ъ  случаяхъ  къ употребление,  но вообще 

м ягокъ ,  легко распадается на воздухе ,  содерж ать  въ 

себе  много (до 4 3 ° / 0) посторошшхъ примЬсей, въ томъ 

числе с ер н ы й  колчедаиъ ,  и обладаетъ малою тепло

родною с п о с о б н о с т и  ; Вялинскш каменный уголь въ 

достоинстве с в о ем ъ , к а к ъ  горючш матер!алъ, ые пре

восходить хорошо проеушсныаго торФа лучшаго каче

ства.

По сиравочиымъ цепам ъ  изъ Тульской Градской 

Д у м ы ,  въ А п р е л е  и Мае мЬсядахъ 1 8 5 2  года, дрова 

въ г .  Гуле продавались за кубическую с а ж е и ь : о с и 

н о в ы й  п о  7 ,  березовыя но 13 рублей.  Вялинскш  ка

менный уголь, стоивши! на м е с т е  добычи одними ра 

бочими расходами 5 коп. , обошелся съ издержками 

провоза до Тулы ио 7 коп. за п у д ъ ; но расчету те-
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пдородной его способности среднимъ числомъ 2 2 5  fly. 

довъ угля  способшн зам енять  кубическую сажень дровъ.

В ы воды  э т и  до 1{азываготъ, что при бы вш и хъ  цЬ- 

нахъ  на дрова топка углемъ обходилась бы дороже 

дровъ:  осиновы хъ  до 5 5 ° /  , а березовы хъ  около 1 7 ° /0. 

Если же к ъ  стоимости угля  прибавить накладны е  рас

х о д ы ,  а именно издержки по управлешЕО, ремонтное 

содерж аш е устройствъ и проч , то невыгода употреб- 

л е ш я  минеральиаго топлива сравнительно еъ  дровами 

еЕце болЬе увеличится.

Р я д ъ  опы товъ ,  произведенныхъ въ бумагопрядильне 

Г .  Халютина,  въ 25  верстахъ отъ Вялина,  въ присут- 

ствш о д е т о г о  изъ го р н ы х ъ  инженеровъ , предсгавилъ 

слЬдуюЕще результаты:  для нагрева  паровика, у к о 

торого топка была  н адлеж ащ им ъ  образомъ переделана,  

требовалось въ сутки 2 4 0  пуд. Вялинскаго угля;  счи

тая  въ году 2 9 0  рабочихъ дней ,  Г. Халютину пред

стояло бы расходовать въ годь  подъ два имеющееся 

въ Фабрике паровика, 1 3 9 , 2 0 0  пудовъ минеральиаго 

топлива;  уголь,  отпушеннЕнй для опыта по уменьшен

ной н/Ьне , по 3 коп. сер. за пудъ , съ перевозкою 

обошелся владельцу Фабрики по 5 коп. за пудъ. У п о 

требляемый имъ осиновыя дрова, к о торы хъ  потребно 

въ сутки для обЬихъ печен 5 кубнческихъ саж енъ ,  

стоили съ перевозкою 17 руб. 25  коп. По этому рас

чету въ 2 9 0  сутокъ употребится дровъ на 5 , 0 0 2  р. 

50  к . ,  а Вялинскаго угля иа С ,9 6 0  р. сер. С л едо 

вательно при замшивши дровъ углемъ , полагая его,
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со вклю чеш емъ  перевозки, по самой низкой ц ^ н Ь — по 

5 коп. сер. за пудъ , расходъ па горючш м атер 1алъ 

на Фабрик^ Г. Халютина увеличился бы въ годъ на 

1 ,9 5 7  р. 50  к. или болЬе 2 8 ° / 0. Д л я  выгоднаго за- 

мЬщегия Г .  Халютииу дровъ углем ъ,  нуж но,  чтобы 

пудъ последияго обходился въ 3 коп. сер.,  чего по 

естественному положешю тульскихъ  пршсковъ достиг

нуть не возможно.

Соображения эти ясно показываю тъ,  что хотя леса  

Тульской губерши, какъ неоднократно объясняли на

чальники ея ,  быстро истребляются ,  ио цЬны на дрова 

вообще у м еренн ы  и не слишкомъ стесняю тъ  жителей;

едва ли согласятся они покупать или сами добывать%>

уголь, стою щ ш  дороже дровъ, и жертвовать деньгами 

для того, чтобы но возможности сохранить удержав-  

ипеся въ запасе  леса .

У ченый Комитетъ  Корпуса Г орны хъ  Ииж еперовъ,  

разсмогревъ  отчеты о двухгодичныхъ изследован!яхъ  

каменнаго угля ,  заключилъ,  что Тульская губерш я не 

представляетъ н адеж д ы  на развит1е въ’ней въ настоя

щее время каменноугольной промышленности,  а пото

му положилъ:  1) Во избЬжаше нзпрасиыхъ издержекъ,  

дальнейппя развТдки и разработку, со стороны казны,  

Вялинскаго месторождения остановить; 2) какъ породы 

области каменноугольной залегаютъ не въ одной Туль

ской, во и въ другихъ смТж ны хъ съ нею гу бсрш яхъ ,  

то возобновить въ ннхъ поиски и разведку каменно

угольных!.  месторож депш , иачавъ съ губерши К а л у ж 



ской, более  благонадеж ной  по геологическим!,  сообра- 

ж е ш я м ь ;  3) для  разрЬ ш еш я вопроса о существованш 

пластовъ каменнаго угля въ центр'Ь каменноугольной 

подмосковной котловины продолжать буровую сква

жину,  залож енную въ 1 8 5 2  г о д у ,  тульскою экспеди- 

щ е ю  при селЪ Подм оклом ъ,  вблизи города Серпухова, 

и содействовать углубленно таковой ж е  скваж и н ы ,  

проводимой съ конца 1 8 5 0  года близъ М о с к в ы ,  на 

гор^Ь Поклонной,  купцомъ Ф ох тсо м ъ ,  на счетъ компа- 

н ш  московскихъ Фабрикантовъ , при многократны хъ  

оособ1яхъ отъ казны .

Углублсгпс скваж ины на Поклонной гор1!?, разрТ.- 

шивъ задачу весьма важную для благосостояшя Мос

к в ы ,  п о сл у ж и ть  руководствомъ предполагаемыхъ гео- 

логическихъ изслТдованш въ другихъ  часгяхъ  Москов

ской и смсжныхт. съ нею губернш, предупредивъ на

прасные расходы на такгя развЬдки,  которы я съ окон- 

чашемъ буровой работы очевидно будутъ  безполезны.

Р а з д е л я я  съ своей стороны заключеше Г о р н о -У ч е -  

наго Комитета,  Г. Министръ Ф инансовъ находилъ бо- 

лТе удобны м ъ приступить къ подробному геогпостиче- 

скому обсл-Ьдованно К алуж ской  губернш после полу- 

ч еш я  надлеж ащ их! ,  результатовъ огъ буровыхъ работь  

на Поклонной горе и при селЬ Подмокломъ.

В м ес те  съ т е м ъ  сделано расооряж еш е объ оста

новке  Вялипской разработки.

Буровая скваж ина  на Поклонной горе достигла 

глубины 4 80 Футовъ, но угля еще не найдено.
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У села Подмоклаго ,  вблизи Серпухова , Горны й  

И н ж ен ер ъ  Ш т а б с ъ - К а п и т а н ъ  Р о м а н о в с к ш , дойдя бу

ровой скважиной до глубины 294*/^ фут . ,  встретилъ  

слой въ 5 фут.  толщиною, состояний изъ угля  тем- 

нобураго цвЬта, тусклаго ,  трудно загарающагося и со

д е р ж а щ е ю  много сЬрнаго колчедана.  Опустивъ сква

ж ину  на 2  Фута 5 дюймовъ чрезъ черную сланцева

тую глину,  онъ наш елъ  второй слой у г л я  въ 4 Фута 

8 дюймовъ то л щ и н о ю ,  цвЬта более  черпаго и каче

ства лучшаго сравнительно съ углемъ верхняго слоя.  

П одъ  ынжнимъ залегаегъ черная сланцеватая глина,  

а еще глубж е известнякъ.  Скважина, по носледнимъ 

донесеш ям ъ,  работается на глубипЬ 3 2 9  Футовъ.

Д л я  усилеш я употребленныхъ д о н ы н е  средствъ, 

горное ведомство выписало и з ъ - з а  гр ани цы  буровой 

снарядъ,  по усовершенствованной Г. Киндомъ системе, 

и въ начале  будущего года располагаетъ применить 

его къ работамъ.

И зъ  разсмотреш я бы вш ихъ  въ три перюда разв е -  

докъ  и изследоваш й,  производившихся съ примЬрною 

настойчивостно и строгою п о с л е д о в а т е л ь н о с т и ,  выво

дится :

1) Все  донынЬ известные npincKH замосковные 

л еж атъ  около южной и юго-западной границы огром

ной каменноугольной котловины ,  занимающей м н оп я  

центральны я губершй.

и 2) Ближе къ средоточпо этой котловины, при

нимаемой какъ известными русскими авторитетами,
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т ак ъ  и иностранными геологами: Мурчисоиомъ и Вер-  

нейл ем ъ ,  присутств1е каменпаго угля  определено въ 

одной только точкЬ,  близъ Серпухова, буровою сква

жиною, и м ею щ ею  три дюйма въ д!аметрЬ.

У окраииъ котловинъ почти никогда не предста

вляется  зиачительныхъ скопленш ,  а неболыш е лишь 

слои каменпаго угля; напротивъ,  обильиейипя массы 

его постоянно находятся посреди бассепновъ. П р и л агая  

это ж е  правило къ Европейской Pocc in ,  естественно 

следуетъ  подтвердить пользу п р е д п о л а г а е м а я  допол- 

нительиаго изслЬдовашя К алуж ской  и другихъ  губер- 

u iu ,  и особенио крайнюю необходимость умношешя 

числа глубокихъ буровы хъ  скважинъ.

У спЬхъ  последияго  рода развГдокъ, сопряж енны х ъ 

съ значительными издерж кам и,  вероятен ь, но поло

жительно не обезпеченъ , а потому предпр1ят!е это, 

особенно въ Poccin,  можетъ быть осуществление един

ственно Правительствомъ ; на основанш этого , при 

настоящ ем ъ  полож еши д е л а ,  было бы полезно:

1) Предоставить въ распоряж еш е горнаго ведом
ства достаточпыя д е н е ж н ы я  средства для  зал о ж еш я 

буровы хъ работъ въ н еск ол ьк ах ъ  пунктахъ .

и 2) По имеющемуся образцу снаряда Киыда 

устроить несколько экземпляровъ и подготовить людей 

къ  управленпо ими.

Исходъ  предстоящ ихъ работъ определитъ даль -  

и-Ьйиня мЬры, к о гор ы я  со временемъ могутъ оказаться 

необходимыми. П окуда  ие представляется ины хъ
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нрактическихъ у казаш й  для развЬдокт. центральной 

Россш и для  положительного разъ ясн сш я  вопроса: 

им ею тся  ли въ ней благонадеж ные запасы минераль- 

наго топлива?

Основан1е частной компанш буровы хъ работъ ,  но 

примеру им ею щ ейся  во Ф р ан ц ш ,  до окончашя изслгК>- 

дованш по распоряж ение  Правительства  , по всей 

вероятности,  не соответствовало бы о ж идаш ям ъ .

Назначеше д е н е ж н ы х ъ  прений, даж е  въ огромныхъ 

масштабахъ,  не принесетъ пользы, какъ  м Ьра преж де

временная;  если доказано будетъ присутств1е въ под- 

московномъ бассейне бо гаты х ъ  пластовъ каменнаго 

угля  и возникнутъ запросы на него, то частпыя лица 

или компаши, сами приступятъ къ второстепеннымъ, 

более  вЬрнымъ поискамъ, и заложатъ  разработки безъ 

особы хъ  поощ ренш . Правительство не уклонялось 

отъ пособш полезнымъ начинашямъ по каменноуголь

ному дЬлу,  доказательствомъ чему служатъ:  коман-

дировагпе горны хъ  инженеровъ для преподашя ука- 

занш (*) и денежный выдачи,  произведенныя,  по хо

датайству горнаго ведомства, купцу Фохтсу и отстав

ному Ш т а б с ъ -Р о т м и с т р у  Я к о в л е в у ; продолжая д е й 

ствовать въ т о м ъ ж е д у х е ,  Правительству можегъ пред

ставиться, по строгомъ разборЬ, не мало случаевъ 

изливать свои щедроты,  но one  не будутъ обязательны.

(*) Въ настоящее время Капитанъ Доропшнъ завЬдываетъ 
разработкою каменнаго угля вь пменш Графа Бобрпнскаго, 
вь Богородскомь уЬзд'Ь, Тульской губернш.

—  451 —



Назначивъ теперь д е н е ж н ы я  премш , ыапримЬрь,  за 

о ткры П е  б о г а т ы х ъ  иластовъ камениаго угля  и за уч- 
реж деш е  въ большомъ виде  разработокъ,  Правитель

ство указало бы  цель  , достиж еш е  которой еще со

мнительно,  а все  попытки къ  тому с о п р яж е н ы  съ зна

чительными расходами. Возбудивъ ду хъ  спекуляш и 

на ш аткомъ нач ал е ,  можно дать ему, къ  ущ ербу  казны,

ложное направлеше и зловредно исказить естествен-
»

ны й ходъ д е л а ,  которое не всегда подлеж итъ  стро

гому контролю.

И з ъ  б огаты х ъ  м есторож ден ш  каменнаго угля  въ 

Саксонш, Б ел ь гш ,  А н глш  производится добы ваш е  съ 

гл уб и н ы ,  превыш ающ ей 1 0 0 0 ,  доходящ ей до 1400^ 

даж е  1 8 00  Футовъ. П редполож ивъ  въ центральной 

Poccin уголь на глубинЬ несравненно меньшей, на-  

примеръ  на 3 0 0  только Футахъ, какъ  онъ встреченъ 

около Серпухова,  надлеж и тъ ,  чтобы подземпыя массы 

его были действительно велики,  для принесешя при

были и вознаграж деш я издерж екъ  на разведки ,  на 

углублеш е ш ах тъ ,  на устройство водоотлнвныхъ и 

подъем ны хъ машинъ, па вы работку ,  крепи и проч. 

Въ противномъ случаЬ,  частная каменноугольная про

мышленность не будетъ имЬть достаточно прочной ос

новы для  своего водворешя и р а зв и п л .

Во всЬхъ государствахъ, даже изобилующихъ ка- 

меннымь углемъ,  к ъ  употребление минеральиаго топ

лива и къ преодоленпо предубеж дений  им ею щ ихся  

нротивъ него въ народЬ, приводила одиа только крап-
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ность,  т . е. совершенное истреблеше л ^ с о в г  или слиш- 

комъ высоьля ц ^ н ы  дровъ, сравнительно съ ценами 

п о д з е м н а я  топлива. У скорять  т а к о в о й ,  доказанны й 

повсеместнымъ опы томъ ,  естественный порядокъ со- 

б ы т ш  мерами натянутыми было бы  убыточно и без- 

полезно.

Правительство ,  р е ш и в ъ  на свой счетъ задачу: есть 

ли въ средоточш Европейской Poccin уголь на боль

шой гл уби не ,  с д е л а е т ь  на первый разъ все,  чего 

можно н а д е я т ь с я  отъ его заботливости.

II .  Южно-Россшскьл мгьсторожденгя. Въ Ю жной 

Poccin минеральное топливо является  не одинакихъ 

свойствъ:

1) Уголь спекаю ицйся ,  переж игаем ый въ к р е п -  

ш й  и плотный коксъ;

2 )  Уголь пламенный,  способный производить силь

ны й ж а р ъ  съ отделеш ем ъ  длиннаго пламени;

и 3) А нтрацитъ ,  издаюицй при г о р е н ш  калиль

ны й  сосредоточенный ж аръ .

Независимо отъ этихъ сущ ественны хъ  видоизме-  

ненш ,  встречаются промежуточные переходы въ тотъ  

или другой видъ топлива,  какъ  будто не вполне  об

ладающее свойствами, резко  отличающими три основ- 

н ы х ъ  первообраза.

Антрацитъ  появляется въ южной и гаговосточпой 

части новороссшскаго у г о л ь н а я  образовашя,  на зна-  

чительномъ пространстве ,  огъ верховьевъ реки  Miyca 

до устья рвки Донца;  пламенный,  не спекаю щ ш ся
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или слабо спек аю щ ш ся  уголь, кроме двухъ огр ани- 

ч енны хъ  участковъ на юго-западе и cfcBepo-з а п а д е ,  

тянется  узкой полосой около антрацитоваго образо

в а л и ;  спек аю щ ш ся ,  или коксовой уголь встречается  

въ остальной площади къ  северу ,  севе р о -во с то ку  и 

западу.
Эти три сорта не составляют!.  отдЬльны хъ полосъ; 

коксовой уголь,  въ пластахъ  различно преобразован- 

н ы х ъ ,  сменяется  на протяж енш  своемъ пламеинымъ,  

затЬмъ переходитъ въ антрацитъ .  А спекаюпцеся угли 

въ  одпомъ и томъ ж е  пласте  не сходны въ свопст- 

вахъ ,  относительно плотности, крепости и чистоты.

Главное скоплеше антрацита залегаетъ въ восточ

ной части войсковыхъ земель; Miiorie пласты его об

наж ен ы  по рекам ъ  Дону и Д онцу.  Запасы этого пре- 

восходнаго топлива по всем ъ  соображ еш ямъ весьма 

велики; вы х о д ы  слоевъ его, не редко  съ  просгира- 

ш е м ь  сходнымъ съ наиболее  известными Грушевскими, 

находящ имися  въ 30  верстахъ отъ Н о в о -Ч ер к ас ск а ,  

и отчасти одинаковой съ ними добротности, п о к а зы 

ваются отъ Груш евскаго  м есторож деш я:  па востот,

у речки  Кадамовки (въ 15 верстахъ) ,  въ вершинахъ 

Керчика  (въ 2 5  верстахъ) ,  во мпогихъ пунктахъ  на 

р е к е  Кундргочьей (около 40  верстъ) ,  вдоль реки  Донца 

(близъ 60  верстъ);  на юго-западгь и западтъ, по рЬч- 

кам ъ  Атю кты — притокамъ Груш евки,  по большому и 

малому Несвитаго и большой КрЬпкой (до 45  вер .) ,  

впадающимъ въ р е к у  Тузловъ.
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Съ другой стороны, въ цЬломъ Иовороссшскомъ 

Kpaf. не и м еется  м есторож ден ш  камениаго угля ,  ко

торы й  гром адносйю  своею равнялись бы  находимымъ 

въ другихъ  странахъ ,  напримеръ въ Англа и, Р ей н 

ской Tlpyccin и ЦарствЬ Польскомъ.  П л а с т ы  его въ 

южной Poccin р е д к о  достигаютъ 3 арнш нъ то л щ и н ы ,  

большею частно мощность ихъ  отъ одного до 1 ' / 2 

аршинъ и гораздо менЬе; углю спекающемуся особенно 

свойственны пережимы и д р у п я  неправильности на- 

пластоваш я.

Каменноугольный породы п р и к р ы т ы  у северной 

границы  ихъ новейшими осадками; ещ е  более  къ  с е 

веру, первы я ,  то есть породы камегшоугольныя,  вновь 

местами вы х о д я т ъ  на дневную поверхность,  напри- 

мЬръ въ Украинскомъ военномъ поселенш у Петров

ской,  въ  Харьковской губернш; по всей вероятности,  

действительное  протяжеЕне камеЕпюугольной системы 

но этому северному направленно , гд е  она ,  можетъ  

б ы т ь , соетавляетъ  коренную или основпую почву, 

долж но  быть значительно. Если это оправдается на 

самомъ дел  Ь , то можно предсказывать , что тамъ 

пласты  встречеЕ1ЬЕ будутъ въ менее  безпорядочныхъ 

п о л о ж е ш я х ъ ,  нежели на югЬ , гд е  н ы н е  известное 

каменноугольное образоваше подходитъ къ самой зем 

ной поверхности , и где  пласты  бол Ье или менЬе 

круто надаютт., въ следств1е те.хъ подземныхъ пере- 

воротовъ, которым ь страЕЕа эта несомненно подверга

лась. Т о лсты е  слои камениаго угля  никогда не пре- ,
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р ы ваю тся ,  или исчезаютъ в д р у г ъ ,  мгновенно;  пре

с л е д у я  , и находя ихъ вновь подъ сопредельными 

пластами повейшаго возраста, каменный уголь является 

часто въ неизлом анны хъ слояхъ  , и въ этомъ видЬ 

имеетъ  несравненно высшую ц ен у ,  нежели когда б ы 

ваетъ вы двинутъ  на поверхность прежними возмуще- 

ш я м и  безорудноп природы.

Развит1е угольной промышленности,  и то количе

ство антрацита и каменнаго угля , которое она мо- 

ж е т ъ  доставлять потребителямъ,  зависятъ огъ  сбыта,  

или лучше сказать отъ постоянныхъ запросовъ.  Тор

говля  минеральнымъ топливомъ, развившаяся по бере

гамъ Чернаго и Азовскаго морей , лЬтъ  25  или 30  

тому н а з а д ъ , удовлетворяла и удовлетворяетъ  все.мъ 

м ес т н ы м ъ  потребностямъ.  Ежегодной добычи въ точ

ности определить невозможно, потому что м н о п е  про

м ыш ленники не ведутъ счетовъ и не ж ел а ю т ъ  огла

шать количества продаваемаго ими угля .  Въ настоя

щ ее  время,  въ земле  войска Д онскаго  производится 

лишь вы работка  антрацита,  притомъ въ одной только 

местности, около Грушевки; по сложности последнихъ 

годовъ , до бы ваш е  его простиралось до 3 . 5 0 0 , 0 0 0  

пудовъ.

Въ Екатерннославской , единственной на ю ге  

г у б е р т ’и,  где  разработываютъ минеральное топливо,
Y Sвъ последнее время ежегодно извлекалось приоли- 

зительно, слЬдующее количество:
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На земляосъ казенныхъ3 горнаго втъдомства.

Въ Славяносербскомъ угъздгь.

И з ъ  Лисичанскихъ 

копей . . отъ  2 0 0 , 0 0 0  до 3 0 0 , 0 0 0  пуд. камен. угля

пламени а го.

На земляхъ помгыи/гчьихъ.

Около села Успенскаго,  

изъ копей У сиенскихъ ,

Кон оплян скихъ  или Ге-

орОевскихъ . . . .  до 3 0 0 , 0 0 0  пуд. спекающагося

каменнаго угля.

Около села Красной

К у т ъ  » 4 0 , 0 0 0  » антрацитовпдн.

каменнаго угля.у
Около села Б'Ьлаго въ 2 0  

верстахъ отъ Луганскаго

з а в о д а ...............................до 2 0 , 0 0 0  пуд. спекающ агося

каменнаго угля .

Около села Анпепскаго » 1 0 , 0 0 0  » спекаю щ агося

каменнаго угля.

» » Ивановки . » 1 0 , 0 0 0  » спекающ агося

каменнаго угля.  
Г орн . Ж урн. Кн. I I I .  1 8 5 7 . 8



Въ Бахмут скомъ у/ьздгь.

И з ъ  А лександровскихъ

к о п е й ................................. 5 0 0 , 0 0 0  пуд. спекающ агося

камениаго угля .

На аемляхъ втьдомства Государственныхб 
Нмуществъ.

И зъ  Никигов- 

с к и х ъ , Ж е -  

л'ЗЬзнянскихъ,

Зайцевскихъи

Щ е р б и н о вск .

копей . отъ  3 0 0 , 0 0 0  до 4 0 0 , 0 0 0  пуд. спекающ агося

камениаго угля.

Итого:  антрацита со вклго-

чеш емъ Донскаго  3 . 5 4 0 , 0 0 0  пуд. 

камениаго у г л я :  

пламеннаго . огъ  2 0 0 , 0 0 0  до 3 0 0 , 0 0 0  пуд. 

спекающ агося » 1 .1 4 0 , 0 0 0  » 1 . 2 4 0 , 0 0 0  »

Всего отъ 4 . 8 8 0 , 0 0 0  до 5 . 0 8 0 , 0 0 0  пуд. 

У глепромыш ленники,  не им'Ья В'Ьрнаго обсзпечсшя 

въ сбыт'Ь, ведутъ разработки въ такой соразмерности, 

чтобы въ случай прекраицешя T p e 6 o B a H i i i ,  не потерять 

значительныхъ капиталовъ , которые надлежало бы 

затратить на устройство копен. Ч а ст н ы я  копп рабо-
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таю тся  на малую глубину,  и п р екращ аю тся  съ пер- 

в ы м ъ  притокомъ подзем ны хъ  в о д ъ ; л'Ьтомъ, по не

возможности устроить вен ти ля щ ю  , выемки вовсе ие 

производится ; копи въ течеш е  года дййствую тъ  во

обще ые болЬе пяти или шести мЬсяцевъ .  Такое 

ж алкое  п о лож еш е основапо на то р го в ы х ъ  расчетахъ,  

и безъ с гЬ си еш я  производителей иначе идти не мо- 

ж е т ъ .

К вадратная  верста, отведенная на Груш евкГ ,  угле -  

п ром ы ш ленникам ъ  исключительно изъ казачьяго со- 

cлoвiя , разбита на 125  участковъ.  На  этомъ прост

ранств'!; проведено до 100  ш ахтъ ;  работы около к а ж 

дой производились отдельно ,  чего и доиынЬ большею 

ч асН ю  придерживаются ;  о слабой степени совершен

ства ихъ  можно заключить изъ того,  что во многихъ 

ш ах т а х ъ  добы в аш е  останавливается только по невоз

можности освйж еш я ихъ  въ теплое время но н е д о 

статочному притоку воздуха,  или ж е  работы  въ нихъ  

вовсе прекращ аю тся въ сл^дств!е затонлешя.

Горное ведомство,  единственное въ Ю ж н о р о сс ш -  

скомъ краЬ,  по давнишнему и постоянному расходо

вание каменпаго у гл я ,  ограничиваетъ образцовую раз

работку казен ны хъ  копен, удовлетворешемъ собствен- 

наго потреблегпя и незначительныхъ частны х ъ  заказовъ.

Р а з в и п е  угольной промышленности совпадаетъ у 

насъ съ началомъ многихъ преднр1ятш, м еж ду  т ’Ьмъ 

надлеиш тъ еще разведать мЬсторож деш я,  и rf. изъ 

нихъ ,  которы я окаж утся  благонадеж ны м и,  подготовить

—  459 —



вь  такой степени,  чтобы им'ЗЬть возможность устано

вить постоянное д об ы в аш е  въ соотвЬтствениыхъ раз-  

м Ь рахъ .  Такая подготовка составляетъ неотклонимое 

услов1е; наприм'Ьръ казен ны й  Л исичанскш  рудникъ,  

въ 5 0  верстахъ  огъ  Луганскаго  завода, при нынТш- 

немъ его состоянш ,  можетъ  давать въ годъ не свыш е 

полумиллиона пудовъ угля ;  но если предпринять въ 

немъ ыТкоторыя р а б о т ы — углубить к аш и ал ьп ую  ш ахту ,  

провести новую, и т ак ъ  далйе,  то производимость того 

же рудника можетъ быть увеличена въ восемь разъ.  

На  вы полнеш е тКзхъ предварительны хъ работъ потребно 

нисколько лТтъ; оно не можетъ быть ускорено.

Не Miioria, имйюшдися въ южной Pocein разработки 

минеральнаго топлива производятся почти на противу- 

п о л о ж п ы х ъ  оконечностяхъ каменноугольной площади, 

иа западЬ и восток!;,  середина же ея содержитъ пласты 

вовсе не изслЬдоваппые. Возможно ли безъ предвари

тельны хъ  развТдокъ судить основательно даже о Гру- 

ш евскихъ запасахъ антрацита ,  к аж у щ и хся  столь проч

ными? Нын1> разработки его сосредоточены на площади 

одной только квадратной версты, а хотя въ окрестно

сти хъ» и дал!>е, во всЬ стороны, зам етны  обнаж еш я 

слоевъ антрацита ,  но cooinouieuie  и связь и х ъ ,  не 

прерывность или перемежаемость не изв Ьдапы. Крестьян- 

cioh разработки въ Екатеринославской ryoepniu  также 

не разъясняю тъ  прочности пршековъ,  на когорыхъ 

з ал ож ен ы ,  потому что достигаютъ незначительной глу

бины.
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_ _  l ies

По перечневымъ вЬдомосгямъ,  составленным!» н а р о 

чито командированными горным» инженерами,  зна

чатся въ цЪломъ Ыовороссшскомъ к р а е ,  со вклгоче- 

ш е м ь  Донской земли, 3 6 4  ме.сторождешя минераль- 

наго топлива,  въ к о то р ы х ъ  пасчитываготъ 6 4 7  Пла

с т о в ы  благонадежность  ихъ можетъ быть  определена  

разведками или ещ е лучше разработками, а изъ всего 

озиачеииаго числа услов!ю атому удовлетворяю тъ не 

болЬе семи или восьми пунктовъ,  потому все  осталь

ны е  правильнее признавать о б н а ж е т я м и  или выходами 

пластовъ , о достоинстве  к о то р ы х ъ  невозможно до 

времени составить определительнаго  ионяН я.

П о  обширности площ ади,  занятой на rorf. Poccin 

каменноугольной почвой, восточная часть ея,  пр и м ы 

каю щ а я  къ Д ону ,  предназначена снабжать минераль- 

ны м ъ топливомъ, именно ыревосходнейшнмъ антрацн- 

томъ, во л ж ск in бассейиъ; западная ж е , — удовлетворять 

потребностям!, губерпш П ри днеиро вскихъ  и по н а 

правленно къ Харькову и Воронежу, куда и теперь 

уж е  сбывается  иногда каменный уголь, несмотря на 

малую пригодность его для перевозки.

У Г 'рушевскихъ разработокъ антрацитъ продается 

отъ 4 до 6 коп. за пудъ ;  случаи более  высокихъ  

или деш евепш пхъ  цЬнъ рЬдки. Отъ налож еш я запре- 

ьцешя па Bcfe сорта угля  и антрацита войсковых ь 

земель, кроме дозволенной разработки небольшой ча

сти Грушевскаго месторождения, возникла на аитра-  

цигъ  монопо.пя; въ Севастополе,  Одессе оиъ продает
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ся не менЬе 25  коп. сер. за пудъ.  Между т'Ьмъ 

могутъ  учредиться копи ближ е къ морю, и вся ок

рестная страна имела  бы минеральное топливо бол'Ье 

сходное.

При перевозка отъ Грушевки до Мелеховой и Ц а 

риц ы н а ,  съ погрузкой на волж сш е п ароходы ,  во время 

операцш  доставки къ Балтш скому морю, въ 1 8 5 4  и 

1 8 5 5  го д ах ъ ,  происходило потрагы  по 1 ,8  Фунта на

к а ж д ы й  пудъ антрацита ,  то есть 4 ,5^ .

П у д ъ  антрацита  на м ^сте  добычи,  въ Грушевк'Ь, 

продавался съ надбавкою д ву х ъ  дар овы хъ  Фунтовъ 

на умиику и раструску . . . .  по 6 коп. сер.

Перевозка  обходилась съ пуда: 

сухопутная ,  до Мелеховой пристани, 

чрезъ 30 верстное разстояш е . . отъ 2 до 2^ к.

О тъ Мелеховой до Колачевой при

стани, водою, вверхъ по Д о ну ,  3 8 0  

верстъ:

За нагрузку и выгрузку . . .

Собственно перевозка . . . .  9^
------------------ Ю *А

Сухопутная,  отъ Калачевой до Ц а 

рицына,  чрезъ 7 5  верстное р а з с т о я т е  отъ 3 до 3 -  к.

П у д ъ  Грушевскаго  антрацита 

стоилъ на В о л г е .........................................отъ 2 1 - до 22^ к.А Л

По этой цЬнЬ не представляется ныпЬ вы годы  за

м ен ять ,  даж е  въ пизовьяхъ Волги, древесное топливо 

антрацитомъ. т1тобы замена могла состояться, над-
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леж и тъ :  понизить стоимость пуда антрацита на волж -  

с ки х ъ  пристаняхъ  по крайней м'Ьр’Ь до 15 к о п . ,  и 

внушить потребителямъ твердую уверенность въ  обез-  

печенш ихъ м инеральны м ъ топливомъ не свы ш е  оз

наченной ц !ш ы.

Въ р1>шенш этой задачи заключается  будущ ность  

русской промышленности огромной полосы земиой на 

ю г ъ  отъ Симбирска, полосы совершенно безлесной.  

Въ настоящ ее  время,  относительно расх одо ваш я  л е с -  

н ы х ъ  матер1аловъ, частно и для огоплегпя, ю гъ  Рос- 

сш ж иветъ  на счетъ севера ,  ио этотъ порядокъ  не 

м о ж етъ  быть п р о д о л ж и т е л ь н ы м и  въ п о с л е д ш я  п я т 

надцать л Ь гъ  дрова ,  сплавляем ы я  въ низовья Волги 

для  пароходовъ,  удвоились въ д Ь н е ,  и въ такой ж е  

соразмерности уменьшились прямизна и крупность по

ле нъ.

Каменные угли менее  удобны дл я  перевозки срав

нительно съ хорош имь антрацитомъ, каковъ  Грушев- 

с к iй ; это особенно сказать можно о добы ваем ы х ъ  н ы н е  

вблизи отъ земной поверхности или па сам ы хъ  обпа- 

ж е ш я х ъ  плаетовъ, гд е  обыкновенно бы в аю гъ  гораздо 

х уж е .  У голь ,  полежавъ на воздухе ,  и будучи смоченъ 

дож демъ ,  удобно мельчится, много теряетъ  своей к р е 

пости и горючести, и къ  заготовке  въ продолжитель

н ы й  срокъ ,  особенно при содержанш въ о т к р ы т ы х ъ  

ку чах ъ ,  решительно не годится; но прошествш года, 

Miiorie copra  угля на половину разрушаются.
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Лисичанск iii уголь употребляется  нынЬ на Лугаи-  

скомъ заводе ,  кроме того идетъ  на Славянская вар

ницы и на сахарны й заводъ Г.  Черткова въ Воронеж

ской губерш и;  онъ отпускается на мЬстЬ отъ 4  до 

5 коп.  за пудъ.  Уголь Успенскихъ разработокъ,  въ 

2 4  верстахъ отъ Л угани ,  продается въ этомъ заводе,  

зимой до 2 ,  осеиью до 4 коп. за пудъ; л етом ъ  въ 

п р о д а ж !  его не бываетъ.  Съ Занцевскихъ и дру ги х ъ  

с м е ж н ы х ъ  съ ними копен уголь сбывается отъ 2 0  до 

2 3  коп. сер. за д есятн -пу до ву ю  четверть.  Уголь изъ 

Александровскаго рудника ,  въ 155 верстахъ отъ Б ер

дянска ,  отпускается частно въ Одессу, въ К ры м ъ и 

доставлялся одно время для Черноморскаго Флота.

Мелочь отъ пламеииаго угля  Лисичанскаго см еш и-  

ваютъ въ Л угаискомъ заводе съ мелочыо угля Ус- 

пенс к а г о , спекагощагося, и употребляютъ для топки 

паровиковъ; при этомъ образуются комья, даюшде до

статочное пламя.  Мелочь продаютъ такж е  па ж ж е ш е  

извести по 1^ коп. за пудъ.  По всей вероятности,  

она можетъ идти на винокурни, какъ  доказано опы - 

томъ въ имен1и г. Долинскаго ,  въ 7 верстахъ отъ 

Луга иска го завода.

Установившаяся въ последнее время цЬна на ка

менный уголь изъ  частны хъ  разработокъ , завысить; 

отъ урож ая  хлЬба,  состояшя дорогъ и запросовъ.  При

чины эти денсгвую тъ  нс только на мЬстахь разрабо

токъ ,  но и въ удалеши огъ нихъ; папримеръ,  уголь,  

купленный по 5 коп. за пудъ,  перевезенный за 100
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верстъ, продается по 2 0 ,  по 3 0  коп. и свыше за пудъ. 

Въ дож дливую  ж е  нору доставка его д е л а е т с я  совер

шенно невозможною.

III .  Причина слабаго сбыта угля и медленнаго раз-  

витгя добывапгя его на юггь Pocciu. l lbminiHiin слабы й 

сбы тъ  угл я  зависитъ главн^йш е отъ неимЬгпя иа ioHi 

Poccin у добн ы хъ  путей сообщ еш я ; кроме  т о г о , б ы 

строму р а з в т т ю  разработокъ  предстоитъ еще другое 

npenaTCTBie— недостатокъ  рабочихъ.

Въ бытность мою въ приволжскомъ K pa t ,  въ Д о н 

ской земле и во многихъ ю ж н ы х ъ  гу б ер ш я х ъ  , въ 

к о н ц е  минувшаго и въ начале ны нЬ ш ияго  года,  во

просы эти изучены мною на сам ы хъ  мЬстахъ.

а) Пасмъ и содержат'е рабочихъ .  Въ Донской землЬ, 

въ южной Poccin и въ приволжскихъ гу б е р ш я х ъ  не 

имеется  д о н ы н е  зпачительныхъ м еталлургическихъ 

учреж деш й ;  въ Сормове, въ 1 0 - т и  верстахъ  отъ П и ж -  

няго Новгорода , по тракту  въ Балахну  , учреж денъ  

м-ехапическш заводъ;  въ Саратове два и на Темернике  —  

около Ростова на Д о н у ,— одинъ,  всего три чугунноли- 

тей ны хъ  завода; на В о л г е — въ Кр{угпахъ въ 2 5  вер

стахъ ниже Симбирска, въ  Ч е р ты к Ь  въ Спаскомъ у Ьз- 

дЬ Казанской губернш ,  въ Саратове, имЬются неболfa

una мастереш я для исправлеы{я л егки х ъ  повреждешй 

на волж скихъ  пароходахъ.  Вблизи Луганска!  о завода,  

въ Екатеринославской губершй, находится ШтейндорФ- 

ское з а в е д е т е ,  которое строитъ агроиомичесшя маш и

ны (молотильни, веял к и ,  соломорезки и проч.) .
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Сормовская механическая мастерская , устроенная 

компашею К а м с к о -В о л ж с к а го  пароходства ,  занимаетъ 

до 4 0 0  рабочихъ.  П л а та  имъ п о д еы н ая ; низшая по 

28  коп.  назначена чернорабочимъ, средше ок лады  отъ 

60  до 90  к о п . ,  выснпй въ 1 р. 50  к. сер. вы дается  

лучшимъ мастеровымъ;  подростки получаютъ по 15 к. 

Большая часть рабочихъ съ Выксунскихъ  заводовъ Гг .  

наследни ковъ  Ш е п е л е в ы х ъ ;  остальные изъ окрестны хъ  

селенш.

Въ Саратове,  к ак ъ  на чугупнолитейныхъ заводахъ,  

такъ  и на трехъ  и м ею щ и х ся  въ томъ же городе  ли-  

тейняхъ  к о л о к о л о в ъ , по ограниченности заказовъ,  чи

сло рабочихъ не превышаетъ  вообще сорока человекъ .  

Mnorie изъ нихъ состоятъ на полномъ содерж аш и,  

пользуясь квартирой съ о то п л еш ем ъ ;  другимъ только 

отводится квартира съ отоплешемъ;  некоторы е  живутъ  

въ своихъ домахъ.  Сообразно этому,  жалованье нхъ 

изменяется  отъ 90 до 170  р. сер. въ годъ; старгше 

мастера получаютъ отъ 3 0 0  до 5 0 0  р. сер.

На заводЬ около Ростова годовая цена  черпорабо- 

чимъ отъ 60  до 80  р. сер. на готовомъ содержаши; 

подмастеру 150  р. сер . ,  мастеру 5 00  р. сер.

Въ Ш тейндорФскомъ заведенш , заш ш авш емъ до 

начала минувшей войны около сотни рабочихъ , при 

готовомъ содержагпи, квартире  и отоплеши, выдава

лось каждому отъ 6 до 10 р. въ м есяц ъ .

Не смотря на малые размЬры заводовъ Сарагов- 

ски х ъ ,  Донскаго и Ш т е й н д о р Ф с к а г о  испытывается  не

—  466 —



обыкновенное затрудыеше въ прш скан ш  хорош ихъ ма- 

стеровъ.  Рабоч1с предпочтительно Орловцы и Там

бовцы.

Въ приволж скихъ  г у б е р ш я х ъ ,  з н а ю ii свое д!зло 

к узиецъ  легко  заработываетъ  отъ 7 5  к. до 1 р . сер. 

въ  сутки.

П ри  Груш евскихъ  а н трац и то вы хъ  разработкахъ  въ 

земле  войска Д онскаго ,  « к о п а р и » ,  т. е. горнорабоч1е, 

на основаши су щ ествую щ ихъ  з а д е л ь н ы х ъ  п л атъ ,  мо- 

гутъ  вы работы вагь  въ сутки около рубля серебромъ; 

починка инструмептовъ, покупка о д е ж д ы ,  довольств1Я 

и свечъ  для  исправлен1я работъ , остаются па ихъ  

и ж ди венш , па что отчисляется въ хорошо у т р о ен н ы х ъ  

а р тел ях ъ  отъ до 5 р. сер. въ м е с я ц ъ .  Рабоч1е

приходятъ  изъ Тамбовской,  Тульской,  Воронежской и 

Рязанской губерш й.  Кузнецу платятъ  въ мЬсяцъ на 

готовомъ с о д е р ж а т и  отъ 12 до 15 р. сер.

Въ поправочны хъ  м а с т е р с к и х ъ , содер ж им ы х ъ  па

роходными заведеш ями,  paoonie получаютъ отъ 8 до 

1 0 ,  а зн а ю щ ш  мастерство— до 15 р. сер. въ мЬеяцъ 

ж алованья ,  при готовомъ содерж анш .

Эти данп ы я  показы ваю тъ  , что въ  тТхъ  к р ая х ъ  

заработный платы  вообще высоки.

Въ Самарской, Саратовской гу б ер ш ях ъ  и въ Зем ле  

Д онской ,  стекается съ р азн ы хъ  мЬстъ много рабочихъ:  

весною— въ городахъ и пристаняхъ,  л Ь то м ъ— для ко- 

шешя сена  и уборки пш еиицы, засЬвы которой про

изводятся болыше и недостаетъ,  по малонаселенности,
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р ук ь  для сбора.  Въ бойкое рабочее время платятъ  

на Волге  за поденщину до 50  к. сер . ,  въ остальное —  

лЬгомь до 30  , зимою 2 0  коп.  Сугочныя цЬпы въ 

Донской Зем ле  еще выше и д о хо дягъ  л е т о м ъ  въ ко

совицу и во время жнитва  до 80  кон. сер.

При устроеш и въ большомъ виде  коней, па мЬет- 

п ы х ъ  жителей расчитывать не с леду етъ  ; даж е  для 

спуска барокъ изъ Самары и Саратова въ Астрахань 

бываготъ постоянно принуж дены  нанимать рабочихъ 

въ Симбирской, Казанской и Вятской губ ер ш яхъ .  П о 

нятно,  что донск!е и приволжские ж ители всегда пред

почитать будутъ углскопству свои обы чн ы я заработки,  

съ которыми свыклись:  земледел!е,  рыболовство, пе

регрузку барокъ,  бурлачество.

Д ля  подряда чернорабочпхъ пришлось бы обра

титься въ северны е  у ^ зд ы  Казанской губернш и въ 

н е к о то р ы е  у е зд ы  Вятской , где  п е т ъ  прибыльныхъ 

промысловъ и платы несравненно ниже;  тамъ,  пред

почтительно Татары ,  нанимаются на м ед н ы е  рудники 

Пермской и Оренбургской ryoepuin  за 1 5 -т и  к оп ееч 

ную сер. поденную плату, а на готовомъ с о д ер ж аш и ,—  

за три, даж е  за два руб. сер. въ мЬсяцъ.  —  Paoo4ie 

эти считаются вообще хуж е  Русскихъ .

б) Пути и средства доставки грузовъ между В ол

гою и Допомъ. По состояппо судоходной промышлен

ности сношешя между Волгою и Дономъ пршбрЬтаютъ 

съ к а ж д ы м ъ  годомъ большее значенье. Земля войска 

Допскаго и окружающая ее губернш снабжаются же-



лЬзомъ, мЬдыо, лЬсомъ и деревяииыми издел1ями един

ственно изъ севе р п ы х ъ  губерш и Poccin и изъ  Сибири; 

товары эти доставляю тся  въ посадъ Д убовку  , отку

да волокомъ перевозятся  па реку  Д о н ъ .  К р о м е  этихъ 

кладей ,  къ  Дубовскоп пристани приплы ваетъ  и пере

возится гу ж ем ъ  на рЬку Д о н ъ  , большое количество 

разнаго хлеба, солоду, льнянаго сЬмени, сала ,  ко- 

ровьяго масла,  стекла,  посуды,  гон чарн ы хъ  и здел ш  и 

д р угих ъ  продуктовъ,  которые или остаются для  упо- 

тр еб л с ш я  задонскаго к р ая ,  или идутъ вм есте  съ ж е-  

лЬзомъ чрезъ Черноморсгие порты за границу.

По пятилетн ей  слож ности ,  перевозится гуж ем ъ  съ 

Волги на рЬку Д о н ъ ,  въ г о д ъ , до 7 . 0 0 0 , 0 0 0  пуд.;  

изъ посада Дубовки перетаскиваются еще сплавпыя 

суда, кото ры я  разбираются на В ол ге  и вновь сбира

ются па Дону , а неболыш я суда перевозятся цели-  

комъ , не разобранными. Па этихъ судахъ грузится 

товаръ ,  доставляемый на реку  Донъ;  количество еж е

годно перевозимыхъ судов ь бол Ье трехъ  сотъ ; они 

со ставляю тъ  до 4 0 0 , 0 0 0  пуд. совокупного веса .

Перевозки съ Волги производятся главпейш е изъ 

Д убовки па Качалинскую и БЬляевскую  пристани. И зъ  

иолпаго вЬса грузовъ приходится до 2/ 3 па первую и 

* /  па последнюю. Въ Калачевскую пристань отпра- 

вляю тъ  грузы въ меньшемъ количестве  и не охотно, 

потому что тамъ не всегда бы ваетъ  достаточно фур- 

щ иковъ.



Р^к о ю  Д он о м ь  къ  БЬляевской и Качалинской при- 

станямъ приплавляюгся  крымсгпя и д о н с т я  вина, су- 

xie Фрукты, деревянное масло, сало свиное и д р у п я  

произведешя того края  ; все это перевозится гужемъ 

на Д убовскую пристань, гд е  грузится  на суда и от

правляется  по назначеш ю, ежегодно въ количестве  до 

1 5 0 ,0 0 0  пуд.

Въ 1 8 5 4  и 1 8 5 5  годахъ  антрацитъ  изъ Груш ев-  

скихъ разработокъ подвозился сухопутно па Мелехов- 

скую пристань,  оттуда поднимался Дономъ до Кала-  

чевской и затем ъ  гуж ем ъ  въ Ц а р и ц ы н ъ ,  д л я  отправ

ки к ъ  Б ал тш ск о м у  морю.

Перевалка  груза съ Волги на Доыъ и обратно про

изводится на т ач к ах ъ ,  или Фурахъ,  въ к о торы я  впря

гается два и более  воловъ; к аж д а я  пара воловъ сред- 

нимъ числомъ везетъ до 50  пуд .;  за перевозку съ Д у-  

бовской пристани па Качалинскую или Беляевскую  пла

тится  съ пуда отъ 2  до 5 коп. сер . ,  по средней слож

ности 3^ коп. сер . ,  т. е. судопромышленниками рас

ходуется ежегодно на перевозку товаровъ до 2 6 4 , 2 5 0  

руб. сер . ,  принимая общ ш  грузъ ,  передвигаемый съ 

Волги на Д о н ъ  и съ Д она  на Волгу, со включекпемъ 

судовъ, но безъ антрацита,  въ 7 . 5 5 0 , 0 0 0  пуд.

За перевозку антрацита отъ Калачевской пристани 

до Ц ар иц ы на  чрезъ 70  верстное разстояше платится 

по 3 коп. съ пуда; зимою, когда нЬтъ поднож ныхъ 

кормовъ,  4 коп.
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Б ы в ш а я  ж е л е з н о - к о н н а я  дорога съ Волги иа Д о н ъ ,  

отъ Д убовки  до Качалинской пристани , ны нЬ  разо

брана.  Она представляла  значительные недостатки и 

по устройству,  и въ отношеши къ месту,  избранному 

дл я  ея проведеш я.  —  Главное неудобство дороги состоя

ло въ том ъ ,  что она не доходила ни до Волги, ии до 

р е к и  Д она;  надлеж ало  кладь перегружать четыре раза ,  

съ лишними расходами на подвозку отъ пристаней къ 

линш  дороги а отъ дороги къ пристанямъ ; притомъ 

уголь,  напитки и разные  бакалейные товары повреж

дались отъ лишней перегрузки, такъ  что хозяева  охот

н е е  поручали ихъ  Фурщикамъ. Отъ дороги до берега 

Волги оставалось только 170  саж еи ъ  , но почти все 

это пространство заключается въ  крутомъ скатЬ съ 

значительной вы ш и ны ;  по такому наклону перевозить 

тяж ести  лошадьми невозможно; потребовалось бы уст

ройство с ам о -д ви ж у щ ей  плоскости и особой прочной 

пристани на самой р е к е  , выше горизонта весенняго 

разлива; д л я  времени же меженняго с тоя ш я  воды ока

залось бы  еще необходимымъ устройство к акнхъ  либо 

вспомогательиыхъ средствъ. Съ другой стороны, до

рога не доходила  до берега р еки  Дона , у котораго 

располож ены К ачал и н сш я  пристани, —  около четы рехъ  

верстъ;  здЬсь, для  доведешя дороги до сплавнаго во 

всякое время п у н к т а ,  требовалось устройство бирже

вой на р е к е  пристани и плотинъ,  притомъ весьма проч- 

п ы х ъ ,  которы я бы  могли устоять противъ весеш ш хъ 

разлипов ь Д она .

—  411 —



На сл^доваш е  вагона по всему пути и обратно, съ 

нагрузкой и вы грузкой ,  употреблялось три дня.

За перевозку брали въ средней сложности 2 \  к о п . , 

за нек о то ры е  товары по 2 коп. , а за Miiorie отъ 3 

до 3^ коп. сер. съ пуда.

Ближ айш ее  разстояш е,  именно въ  этой местности,  

меж ду Волгою и Д оном ъ,  определило избраше ея для 

нроведешя дороги , но при этомъ упущено было изъ 

вида,  что тотчасъ  за Качалинскими пристанями начи

наются самыя опасныя мели и простираются внизъ по 

течеш ю  Дона до Калачсвскаго  лимана,  отъ чего труд

ности плавашя по рекЬ  далеко не вознаграждались 

близостью сухопутной перевозки.

Вообще выборъ дороги было неудачеиъ ; устрой

ство ея больше чемъ небрежно,  и опа не могла при

носить ожидаемой пользы и выдержать совместниче- 

ства Фурщиковъ, понизившихъ перевозныя ц е н ы .  Ме

ж д у  Волжскими и Донскими пристанями обращается 

по средней сложности до 5 , 5 0 0  фуръ.

Ж е л е з е о - к о п н а я  дорога действовала съ осени 1846  

и почти весь 1 8 4 7  годх. П о с л е  остановки, въ два слЬ- 

д у ю щ и х ъ  года,  дер ж ал ъ  ее въ 1850  году на аренде 

Д убовскш  купсцъ Водолагипъ и перевозилъ грузы  на 

волахъ;  онъ отказался въ 1 8 5 2  году,  а въ 18 5 5  году 

все устройство съ рельсами продано и дорога оконча

тельно уничтожена.

Въ числе  иеобходимейш ихъ правительственныхъ 

мЬръ къ развитие внутренней и внешней торговли на
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ю г е  Poccin  представляется  прочное устройство сообщен 

ш я  меж ду Волгою и Д оном ъ .  Допьше торговля эта 

подчинена опаснымъ случайностямъ, и (отъ чего Б о ж е  

сохрани) дпа, три п адеж а  рогатаго  скота ср яду ,  или 

последовательны е  неурож аи кормовы хъ  травъ  могутъ 

остановить ее совершенно и н а д о л г о ; да и въ благо

получные годы замечается  недостаток!» перевозныхъ 

средствъ , цЬыы непостоянны и слвш ком ъ  неуравии- 

тельны .  На каменноугольную промышленность это об

стоятельство име>етъ самое пагубное Bj ianie  и посто

янно  препятствуешь сбыту Д онскаго  антрацита на 

Волгу.

Въ следств!е  всего этого , ж ел е зн а я  дорога или 

каналъ м еж ду  Волгой и Д ономъ оказываются  настоя

тельно необходимыми. Н епрерывная  во всякое время 

года  перевозка не будетъ ставить промышленпиковъ 

въ затруднеше; оно встречается ими въ настоящее вре

мя весьма часто по недостатку Фуръ, происходящ ем у 

отъ  п ол евы х ъ  рабогъ ,  падежа  скота и увеличеш я пе- 

ревозокъ,  что иногда возвы ш аетъ  нДиу втрое и вчет

веро прогивъ среднихъ п ^ н ъ .  Въ ненастное время,  

отъ  порчи степн ы хъ  дорогъ,  вместо трехъ  дней,  вре

мя перевозки товаровъ па волахъ можетъ продолжиться 

отъ 7 до 10 дней,  чрезъ  что аромышлеиники т ер я ю гъ  

свои расчеты ,  какъ  въ  случаяхъ  быстраго  упада воды 

въ Д о н у ,  так ъ  и въ другихъ  отнош еш яхъ .  И н огда ,  

отъ п е и м е ш я  въ наличности достаточнаго числа фуръ

для подъема всей nponopnin  переправляемыхъ товаровъ ,  
Г орн . Ж урн. Кн. I I I .  1857. 9
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часть грузовъ долж на  оставаться на зимовку въ  Д у -  

бовской пристани.

Паказыый Атаманъ Войска Д онскаго  , Г е и е р а л ъ -
(

А д ъ ю тан тъ ,  Геиералъ отъ Кавалерш  Хомутовъ , им^я 

в ь виду, что устройство ж елезиой  дороги будетъ им1;ть 

значительное вльяше на развиПе промышленности въ 

вверенномъ ему краЬ , испрашивалъ въ 1849  году у 

Военнаго Министра дозволеше изслЬдовать простран

ство между Волгою и Дономъ.

Получивъ р азр е ш еш е  въ 1851 г о д у ,  И аказный 

Атаманъ,  въ А п р е л е  1 8 5 2  года,  донесъ Военному Ми

нистру , что съемка эта была  поручена состоявшему 

при Коммиссш разм еж еваш я земель войска Донскаго 

Корпуса ТопограФовъ Подполковнику К а зь м и н у : зани

маясь сю иа м е с т е  шесть м есяцевъ ,  Г. Казьминъ пред- 

ставилъ onucanie и планы снятаго пространства,  по

казывающее два возмоагиыхъ и ириличнМ шш хъ на- 

правлен!я дороги ; оба берутъ начало на В о л г е ,  отъ 

одного и того же пункта,  въ 3 верстахъ 4 0 0  саже-  

н я х ъ  ниже города Ц а р и ц ы н а  и хутора Бобыли,  и до- 

х одятъ  до леваго  берега Дона ,  къ юрту Пятиизбян-  

ской станицы;  одно у Калачевскаго затона, другое въ 

9 верстахъ  ниже его при впадегпи рЬчки Карповки,  

им^я  общаго п р о т л ж е т я — первое 0 8 ,  второе 7 2  вер

сты  3 5 9  саж ееъ .

По первоначальным!» изыскаш ямъ Подполковппка 

Казьмииа , последнее изъ двухъ иа правлен iii о к азы 

вается более удобнымъ,  потому что речка Карповка



отъ хутора  Н и ж н е -К а л п а ч е в с к а г о  на семь верстъ внизъ 

достаточно водяниста ,  и на этомъ р а з с т о я и ш , съ по- 

м ощ но искусства,  мож етъ  быть обращена въ судоход

н ы й  к ан ал ъ  , а вблизи ея у самаго берега Д опа  на 

х одится  довольно большое озеро Лютово , которымъ 

т ак ж е  можно воспользоваться съ удобствомъ и вы го

дами.

И р е д п о л о ж е ш я  эти с д е л а н ы  посредствомъ одной 

топографической съемки; верное  опредЬлеше к р агчай -  

ш и х ъ  и у д о б н ы х ъ  лпгпй для ж ел езн о й  дороги и удач

ное соединеше ея съ берегами обЬихъ р Ь къ  требую тъ  

еще н о в ы х ъ ,  болЬе т щ а т е л ь н ы х ъ  и зы с к ан ш .

Въ случае  устройства предполагаемой дороги,  гру

з ы ,  идушде съ Волги,  обходили б ы  этимъ путемъ все 

ва ж н е й п п я  мели на Дону съ безопасности©; антрацитъ  

на этомъ пр отяж ен ш  , особенно съ прш сковъ на са-  

момъ Д ону л е ж а щ и х ъ ,  было бы  иезатруднительпо под

нимать вверхъ и отправлять на В о л г у . . . .

И С П Ы Т А Ш Е  О Л О В Я Н П Ы Х Ъ  Р У Д Ъ ;  Л ЕВ О Л Я  (*].

Зная ,  съ какою легкостпо возстановляется окись 

олова,  при посредстве  водорода или у гл я ,  при темпе

(*) Annal. de Ghim. et de Phys. Janv. 1857, T. XLIX, 
pag. 87 — 91.
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р а ту р е  не превосходящ ей вишневокраснаго ж ар а ,  по

каж ется  у д п в и т е л ь н ы м ъ , почему металлурги считаютъ 

необходимымъ производить испы таш я  оловянны хъ рудъ 

при той ж е  тем п ер а ту р е ,  при которой производятся 

и с п ы т а ш я  рудъ ж е л е з н ы х ъ ,  именно около 150° пиро

метра.  Но если припомнить условия, при которы хъ 

производятся и сп ы таш я  , то недоразум еш я уничто

ж ат с я .  Въ самомъ д е л е  , при этихъ  и с п ы т а ш я х ъ ,  

въ одно врем я,  вводятъ и возстановляющее средство 

и плавень , и большая часть времени тратится на 

приготовлеше тщ ательнаго  смеш еш я угля  и у г л е -  

кислаго  кали , которое составляетъ чернbiii плавень. 

П о с л е д н ш  съ давняго времени считается лучшпмъ 

возсгановляющимъ и плавя щи мъ средствомъ , такъ  

какъ въ иемъ одпомъ заключаю тся оба требуемыя 

услов»я, и уголь,  вх о д я щ ш  въ его составъ, находится 

въ пемъ въ состоянш чрезвычайно тоикаго разделеш я .  

Но опы тъ  показываетъ , что при слабомъ ж а р е  и 

употреблепш чериаго плавня,  можно получить только 

весьма малое количество заключающегося въ рудЬ 

металла.  Сродство окиси олова къ кремнекислоте  и 

щ елочным ъ осповаш ямъ очень велико ; кремиекислое 

олово и оловяннокислое к а л и ,  разъ образовавнп'яся, 

могутъ  быть разделены  только при содействш  очень 

возвышенной температуры. Такимч. образомч» Mirhiiie 

металлурговъ о необходимости испы таш я оловянныхъ 

рудъ при возвышенной температуре , имЬетъ полное 

осповаше, совершенно подтверждаемое опытомъ.
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Но если, согласно у к азаш я м ъ  Л и б и х а ,  о возста- 

новлеш и м еталлическихъ окисловъ посредствомъ сиие- 

родистаго к а л ! я , въ замЬнъ чериаго плавня,  п р и б е г 

нуть к ъ  этой соли для возсгаиовлешя оловянной 

руды (синеродистый к ал ш  действуешь подобно метал

лическому кал1ю), го въ этомъ случаЬ можно произ

водить и с п ы т а ш я  при очень умеренной температуре.  

При  этомъ нечего опасаться,  к ак ъ  это случается при 

употреблеш и чернаго плавня ,  что часть окиси олова 

соединится съ кремнекислотою, либо съ основан гемъ 

плавня ,  и отъ того превратится въ трудно возстапо- 

вимуго.

Синеродистый к ал ш  (*), безъ всякаго с о м и е ш я ,  

представляешь лучшей плавень при испы таш и оловян- 

н ы х ъ  рудъ сухимъ путемъ , что можно видеть изъ 

с л е д у ю щ и х ъ  произведенныхъ мною опыговъ .

3 грамма нскуственио приготовленной окиси оловц, 

сплавлеииые съ 1 ,5  частно сиперодистаго калья, дали 

2 , 3 1 5  граммовъ металла  или 7 7 ,1 6 £  иа 1 00 .

5 граммовъ той ж е  окиси, съ тЪмъ ж е  количе

ством!. сиперодистаго кал1я , дали 3 , 8 5 5  граммовъ 

металла или 7 7 ,1 0 ^  на 1 0 0 .

5 граммовъ той же окиси ,  съ тЬмъ же количе-  

ствомъ сиперодистаго нал1я , дали 3 , 8 6 5  граммовъ 

металла или 7 7 , 3 0 ^  на 100.

—  1J7 7 —

(*) Для этого необходим о употреблять оч ищ енны й си н ер о
дисты й калш, обы кновенны й ж е ,  обр ащ аю щ ш ся  въ торговле,  
негодится для употреблен!я.



Но теорш  должно получить 7 8 , 6 2 ^ ,  но если при

нять  во вним аш е с л е д ы  печистотъ ,  которы я могъ 

заключать окиселъ и влажность, которую онъ долж енъ  

б ы л ъ  поглотить во время в зв е ш и в аш я ,  то о п ы т ы  

должно считать вполне удовлетворительными.

На основанш этихъ  опы товъ  оставалось сделать  

прилож еш е синеродистаго к ал 1 я , при испыташи оло- 

ВЯННЫХЪ рудъ о д и е х ъ  И вм есте  съ жильною поро

дою, к оторая ,  какъ  известно, почти всегда кварцевата 

и содерж итъ  много другихъ  постороннихъ веществъ.  

Необходимо бы ло  определить вл1яше, которое можетъ 

оказывать присутств!е этихъ постороннихъ веществъ 

при и с п ы т а ш я х ъ .

Химическое и металлургическое изследоваш е ка

кой либо оловянной руды производится съ двоякою 

ц Ь л ш .

1) Д л я  опред^ленья количества содержания ме

талла ,  составляющаго существенную часть ,  не обра

щ ая  впимашя на прочья вещества,  ему сопутствующая 

или примеси.

2 )  Д л я  о п р е д е л е ш я  г л а в ы а г о  м е т а л л а  с ъ  о д н о й  

с т о р о н ы ,  с ъ  д р у г о й  ж е  —  д л я  о п р е д е л е ш я  и о ц е н к и  

п о с т о р о н н и х ъ  м е т а л л и ч е с к и х ъ  и д р у г и х ъ  п р и м Ь с е й ,  

с о с т а в л я ю щ и х ъ  ж и л ь н у ю  п о р о д у .

П о с л е д н ш  случай представляетъ более  затруднеиш, 

довольно сложенъ и требуегъ болЬе времени, обстоя

тельства  , к о тор ы х ъ  легко избегнуть,  помощпо того
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способа, к ъ  которому я прибегаю  оъ подобныхъ слу- 

ч ая х ъ ,  и который я сейчасъ опишу.

С ледуя  Клапроту ,  для  того, чтобъ сделать  олово 

растворим ым ъ въ хлористоводородной кислот!.,  окись 

его превращ аю тъ въ оловяннокислую щелочь ; т!;хъ 

же  сам ыхъ р е зу л ь т а т о в ъ , согласно Риво, достигаютъ 

чрезъ предварительное возстаиовлеше окиси водоро- 

домъ или, еще проще, углемъ. Д л я  подобпаго воз- 

с т а н о в л е т я  не надобно п р и б е га т ь ,  при извЬстныхъ 

услов1яхъ , къ  слишкомъ возвышенной температуре,  

при достаточном®, количестве  угля ,  довольно вишнево- 

краснаго ж ара  и четверти часа времени для  пол наго 

возегановлеш я.  Вогъ к ак ъ  я поступаю въ этомъ слу

чае .  Беру 5 граммовъ истолченной руды ,  обработываго 

ее горячей царской водкой ; потомъ промываю на 

ц е д и л к е  , прокаливаю и прибавляю 1 граммъ угля 

' приготовленнаго изъ нсрежженнаго сахара,  который,  

какъ  известно ,  заключаетъ  совершенно ничтожное к о 

личество золы .  Кладу  приготовленную смЬсь на дно 

пебольшаго ФарФороваго т и г л я ,  покрываю ее сверху 

0 , 5  граммами того же угля ,  и нагреваю  тигель,  закры въ  

его крыш кою , въ т е ч е т е  четверги часа, въ муфеле. 

Если по о х л аж ден ш  разсмотрЬть сквозь лупу про

каленную такимъ образомъ смЬсь , то въ и з б ы тк е  

угля можно приметить множество мслкихъ  шариковъ 

металлическаго олова , возстаиовлеше происходптъ 

совершенное,  и изъ обработанной такимъ образомъ

—  479 —



р у д ы ,  царская  водка легко  извлекаетъ все количество 

олова.

П о с л е  повторенной обработки царскою водкою, 

жидкость п р о ц Ь к и в а ю г ъ ,  остатокъ ,  прокаленный при 

доступЬ воздуха , заключаетъ нерастворимую часть 

жильной породы , олово изъ жидкости осаждается  

цинкомъ,  его взвЬшиваютъ, предварительно сплавя въ 

к оролекъ  подъ тонкимъ слоемъ свнеродистаго кал1я, 

въ  глиияномъ ти гл е .

Ра зл и ч и м а  в е щ е с т в а ,  заклю ченныя въ ж и дкости ,  

полученной отъ первой обработки руды царскою вод

кою, определяются обыкновенно употребляемыми спо

собами.

Если требуется определить количество олова, 

чрезъ прямое с п л а в л е т е  , после первой обработки 

царскою водкою, я беру 10 или 2 0  граммовъ руды ,  

прокаливаю остатокъ ,  после  обработки царскою водою 

съ углемъ точно такъ ж е , к а к ъ  было описано выше, 

только въ замена, угля  изъ сахара , можно употре

бить обыкновенный древесны й уголь,  и по прошествш 

четверти часа,  не вынимая обработываемаго вещества 

изъ тигля ,  прибавляю 1 ,5  часть измельченнаго сиие- 

родиетаго кал1я , накаливая еще въ продолжеше 5 

мипутъ до вишневокрасиаго жара ,* олово получается 

вт, виде  королька , шлаки же вовсе не содерж атъ  

метал л и ческ ихъ  з ереи ь .

Точность этого способа была  поверена изследова- 

1ш ш и  мокрымъ иутемъ.
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При употребденш  одного сиперодистаго кал1я безъ 

предварительна™ возстаиовлешя оловяиной окиси по- 

мощно у гл я ,  или при употреблеш и его въ  одно время 

съ  последнимъ , тож е  можно получить полный коро- 

л е к ъ  олова , безъ металлическихъ зеренъ въ ш лакЬ ,  

но я зам ечал ъ ,  что при этомъ , количество получен-  

наго олова всегда бы ваетъ  несколько  менее ; т акъ  

что гораздо лучше производить пробу въ  два п о с л е 

довательные перюда времени.
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У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н Н Ы Й  С ПО СОБЪ П Р И Г О Т О В 

Л Е Н Ы  Ф ОСФ ОРА И З Ъ  КОС ТЕЙ; Г У Г О  Ф Л Е К А  (*).

О чищ енн ы я  по возможности отъ ж ира ,  измельчен

ный и в зве ш ен н ы я  кости обливаются разведенною хло

ристо-водородною кислотою ,  при этомъ получаются 

хл о р исты й  кальц ш  и кислая  Фосфорнокислая известь 

(СаО, 2ГЮ, Р 0 5). Обработку кислотою продолжаютъ 

до совершенного растворешя т вер ды х ъ  частей, пока 

въ остатке  будутъ  од»е  х р ящ е ва ты я  ж и в о тн ы я  части. 

П о с л е д ш я  обмываются обыкновенною и известкового 

водою, и изъ нихъ приготовляется очень чистый и 

прозрачный клей.

(*) Polyt. Centralblall, 1856; S. 081.



Ж и д к о с т ь ,  с о д е р ж а щ а я  х л о р и с т ы й  к а л ь ц ш  и к и с 

л у ю  Ф о с ф о р н о к и с л у ю  и з в е с т ь ,  в ы п а р и в а е т с я .  В ы п а р и -  

в а г п е  п р о и з в о д и т с я  в ъ  г л а з у р о в а н н ы х ъ  Ф а я и с о в ы х ъ  

и л и  х о р о ш о  о б о ж ж е н ы ы х ъ  г л и н я н ы х ъ  с о с у д а х ъ ,  м е -  

т а л л и ч е с ю е  ж е  к о т л ы  и е г о д я т с л ,  п о т о м у  ч т о  п о р т я т с я  

с к о р о  о т ъ  к и с л о й  ж и д к о с т и .  В ы п а р и в а ш е  п р о и з в о д и т с я  

ж а р о м ъ ,  о т д е л я ю щ и м с я  и з ъ  п е ч и ,  в ъ  к о т о р о й  п о л у 

ч а е т с я  Ф о с Ф о р ъ ,  д о  т е х ъ  порт»,  п о к а  ж и д к о с т ь  б у д е т ъ  

п о к а з ы в а т ь  3 8 °  п о  Б о м е .  П о с л е  ч е г о  е е  с л и в а ю т ъ  

и з ъ  с о с у д а  и о х л а ж д а ю т ъ ,  п р и  ч е м ъ  о с а ж д а ю т с я  ч и с 

т ы е  к р и с т а л л ы  к и с л о й  Ф с с Ф о р о о к и с л о й  и з в е с т и .  Ч Р е з ъ  

п о в т о р е н н о е  в ы п а р и в а ш е  и о х л а ж д е ш е  п о л у ч а е т с я  н о в о е  

к о л и ч е с т в о  к и с л о й  Ф о с ф о р н о к и с л о й  и з в е с т и .  И з ъ  р а с 

т в о р а ,  о с т а в ш е г о с я  п о с л е  в т о р и ч н о й  к р и с т а л л и з а ц ш ,  

п о л у ч а ю т ъ  ч а с т ь  о с т а в ш е й с я  в ъ  п е м ъ  Ф о с ф о р н о к и с л о й  

и з в е с т и ,  ч р е з ъ  с м е ш е ш е  с ъ  и з в е с т к о в ы м ъ  м о л о к о м ъ ,  

п р и  ч е м ъ  о с а ж д е н н а я  Ф о с ф о р н о к и с л а я  и з в е с т ь  о б р а -  

б о т ы в а е т с я  н о в ы м ъ  к о л и ч е с т в о м ъ  х л о р и с т о в о д о р о д н о й  

к и с л о т ы ,  в м е с т е  с ъ  о с т а т к о м ъ ,  н о л у ч а е м ы м ъ  в ъ  р е -  

т о р т а х ъ ,  п о с л е  п о л у ч е ш я  ФОСФора.

Полученную кислую Фосфорнокислую известь отъ 

двухъ  повторенныхъ кристаллизований, которую по 

растворимости ея нельзя промывать водою, вы ж и м а ю п .  

между полотномъ или раскладываю тъ  на доску съ 

мелкими отверсНями, подъ которою вытягиваютъ воз

духа., отъ чего маточный разсолъ, оставшиеся въ соли, 

стекаетъ чрезъ о т в е р с п ’я .  Кислая Ф о с ф о р н о к и с л а я  из

весть получается въ видЬ белой, ст. перламутровымъ
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б л е с к о м ъ ,  х р у с т я щ е й  м е ж д у  п а л ь ц а м и  м а с с ы ;  е е  с м 1 > ш и -  

в а ю т ъ  ст. j  и с т о л ч е н п а г о  д р е в е с и а г о  у г л я ,  п р о т и р а ю т ъ  

с к в о з ь  с и т о  и к л а д у т ъ  в ъ  р е т о р т ы .

Р е т о р т а м и  м о г у т ъ  с л у ж и т ь  г л и н я н ы е  ц и л и н д р ы ,  

п о д о б н ы е  т й м ъ ,  к о т о р ы е  у п о т р е б л я ю т с я  д л я  п о л у ч е -  

ш я  с в Ь т и л ь и а г о  г а з а .  В ъ  к а ж д у ю  п е ч ь  п о л а г а е т с я  

п я т ь  р е т о р т ъ ;  о т ъ  н и х ъ  п р о х о д л т ъ  т р у б ы  в ъ  n p i e M -  

н и к и ,  и м е ю ш д е  Ф о р м у  м у ф е л е й .  П р 1 е м н и к и  п о м е щ е н ы  

в ъ  ж е л о б а х ъ ,  п о  к о г о р ы м ъ  п р о т е к а е ш ь  в о д а .  П е р в ы й  

р я д ъ  п р 1 е м н и к о в ъ  с о е д и н я е т с я  с о  в т о р ы м ъ ,  и м е ю щ и м ъ  

т о ч н о  т а к о е  ж е  р а с п о л о ж е ш е .  Г о р ю ч и м ъ  м а т е р 1 а л о м ъ  

м о ж е ш ь  с л у ж и т ь  к о к с ъ  и к а м е н н ы й  у г о л ь .  Е с л и  к и с л а я  

Ф о с ф о р н о к и с л а я  и з в е с т ь  х у д о  о ч и щ е н а  о т ъ  м а т о ч н а г о  

р а з с о л а  , с о д е р ж а щ е г о  х л о р и с т ы й  к а л ь ц ш ,  т о  п р и  

п е р е г о н к е  о б р а з у е т с я  х л о р и с т о в о д о р о д н а я  к и с л о т а ,  

о т ъ  ч е г о  п р о и с х о д и т ъ  н е б о л ь ш а я  т р а т а  в ъ  к о л и ч е с т в е  

п о л у ч е н н а г о  ФОСФора.  О с т а в ш а я с я  п о с л е  п р о к а л и в а -  

o i f l  в ъ  р е т о р т е  с м е с ь  Ф о с ф о р н о к и с л о й  и з в е с т и  и у г л я ,  

к л а д е т с я  и а  ж е л е з н ы й  д о с к и ,  р а с п о л о ж е н и ы я  н а  п е -  

ч а х ъ ,  с л у ж а щ и х ъ  д л я  п о л у ч е т я  ФОСФора,  и  ч р е з ъ  о б -  

ж и г а ш с  п р е в р а щ а е т с я  в ъ  п о р о ш о к ъ .  Э т о т ъ  о с т а т о к ъ  

о б р а б о т ы в а е т с я  с н о в а  х л о р и с т о в о д о р о д н о ю  к и с л о т о ю ,  

в м е с т Ь  с ъ  к и с л ы м ъ  Ф о с Ф о р н о к и с л ы м ъ  к а л и ,  п о л у ч е е -  

и ы м ъ  ч р е з ъ  п р и б а в л е ш е  к ъ  м а т о ч н о м у  р а з с о л у ,  п о с л е  

в т о р о й  к р и с т а л л и з а щ и ,  и з в е с т к о в а г о  м о л о к а .  П р и  э т о м ъ  

с и о в а п о л у ч а ю т с я  х л о р и с т ы й  к а л ь щ й  и к и с л а я  Ф о с ф о р н о 

к и с л а я  и з в е с т ь ,  и з ъ  п о с л е д н е й  п о  о п и с а н н о м у  в ы ш е  

с п о с о б у  п о л у ч а е т с я  н о в о е  к о л и ч е с т в о  ФОСФора.  Т а к и м ъ
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о б р а з о м ъ  п о м о щ й о  э т о г о  с п о с о б а  п о л у ч а е т с я  п о ч т и  

в е с ь  ФосФоръ, н а х о д я щ и е с я  в ъ  к о с т я х ъ ,  з а  и с к л ю ч е -  

ш е м ъ  н е и з б е ж н ы х ъ  п о т е р ь .  С ы р о й  Ф о с Ф о р ъ  о ч и щ а е т с я  

и е м у  п р п д а ю т ъ  т р е б у е м у ю  Ф о р м у .

О тд е л ен н ы й  помотаю хлористоводородной к и с л о т ы  

костяной х р л щ ъ  обливается водою, потомъ чрезъ н е г о  

п ропускаю тся  пары в о д ы  до тЬ хъ  поръ, пока онъ не 

приметъ видъ студени,  тогда его охлаж даю тъ ;  остаю

щ ая ся  еще въ небольшомъ количестве  въ т к а н я х ъ ,  

Ф о с ф о р н о к и с л а я  и з в е с т ь ,  придаетъ полученному клею 

молочный ивЬть.

О п и с а н н ы м ъ  с п о с о б о м ъ  и з ъ  100 Ф у н т о в ъ  с в Ь ж и х ъ  

к о с т е й  п о л у ч а е т с я  о т ъ  6  д о  7  Ф у н т о в ъ  Ф о с ф о р а  и  

о т ъ  10 д о  2 0  Ф у н т о в ъ  к л е ю ,  т о г д а  к а к ъ  п р е ж п и м ъ  

с п о с о б о м ъ  и з ъ  т о г о  ж е  к о л и ч е с т в а  к о с т е й  е г о  п о л у 

ч а л о с ь  т о л ь к о  о т ъ  4  д о  5  Ф у н т о в ъ .  Е д и н с т в е н н о е  н е 

у д о б с т в о  э т о г о  с п о с о б а  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  у п о т р е б л е н ш  

г л и н я н ы х ъ  м у р а в л е н и ы х ъ  с о с у д о в ъ  д л я  в ы п а р и в а ш я  

р а с т в о р а .

Г Р А Н А Т Ъ  М Е Л А Н И Т Ъ ; А. ДАМУРА (*).

Въ своемъ курсе м инералопи,  Беданъ р азделяетъ  

гранаты  на четыре отличительный группы, подъ на

зван! емъ:

(*) L’inslit, JV2 1198, 2 i  аппёс, 17 Dec.



Гроссуляра  2 S i 0 3 -4- А120 3 ч -  ЗСаО 

Альмандина 2 S i 0 3 ч -  А120 3 ч -  3FeO 

Спессартина 2 S i 0 3 ч -  А120 3 ч -  ЗМпО 

Меланита 2 S i 0 3 ч -  F e 2Q3 ч -  ЗСаО 

К ъ  этимъ четыремъ группамъ должно прабавить еще 

пятую уваровитъ или гранатъ  съ о с п о в а т е м ъ  окиси 

хрома,  неизвестны й еще во времена Бедана.

Уваровитъ  2 S i 0 3 ч -  Сг20 3 ч -  ЗСаО 

Ч резъ  C M F u i e n i e  или зам е щ ы п е  основанш въ раз

личных!,  а р оп ор щ ях ъ ,  изъ этихъ пяти родовъ граната  

происходитъ безчпсленпов множество подразделении  

Образцы каж даго  изъ этихъ типическихъ  родовъ, 

представляютъ довольно отличительные признаки,  если 

только не содержатъ или содержатъ  очень мало прЕше- 

cei i,— обстоятельство,  встречаю щ ееся вирочемъ доволь

но р^дко.

Гроссуляръ  бы ваетъ  бЬлаго цвЬта или слабо окра-  

ш енъ  зеленоватымъ или ж елтооранж евым ъ цветомъ;  

предъ паяльною трубкою онъ легко сплавляется въ 

стекло ,  не им ею щ ее  м агнитныхъ свойствъ; на пего 

действуютъ кислоты.

Алъмапдинт) отличается красноватыми и л и  Фиолето

выми более  или менЬе густыми оттенками,  кислоты  

на него не д Ь йствую тъ , онъ сплавляется предъ па ял ь 

ною трубкою въ черное, слабо м аггтто о е  стекло. Сюда 

относятся все разности драгоцегпгыхъ гранатовъ.

Спессартинъ слабо о к р а ш е н ъ  оранж евож ел ты м ъ  

ц в е т о м ъ ,  сплавляется в ъ  черный немагнитный коро-
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л е к ъ ,  прнним аю щ ш  с ъ  б у р о ю  и Ф о с ф о р н о ю  солью, въ 

о к и с л и т е л ь н о м ъ  п л а м е н и ,  Ф ю л е т о в ы п  цв!>тъ, х а р а к т е -  

р и зу ю щ ш  марганцевую окись.

М еланитъ , получившш свое назваше отъ чернаго 

цвЬта н'Ъкоторыхъ образцовъ, принимаемыхъ за типы  

рода ,  им'Ьетъ нисколько бдлышй относительный в'Ьсъ 

и легко плавится въ возстановительномъ пламени, въ 

черное сильио магнитное стекло.

Н аконецъ  уваровитъ отличается прекраснымъ зе- 

лен ы м ъ  цвЬтомъ.

П роизводя  различныя изсл^доваш я надъ мпогими 

видоизмДшешями гранатовъ ,  съ ц_Ьл1Ю произвести имъ 

классиФИкащю, я б ы л ъ  удивленъ,  замйтивъ, что чер- 

пы й гранатъ изъ Ф раскати ,  послужившш Бедапу за 

образецъ,  для  рода меланита, давалъ въ возстанови

тельномъ пламени паяльной трубки черноватое стекло, 

очень слабо магнитное. Это побудило меня произвести 

ему разлож еш е,  и я нашелъ сл'Ьдующш составъ:

Кремнезема . 0 , 3 5 8 4
Кислорода.

0 ,1 8 6 1
Отношен.

2
Глинозема . . 0 , 0 6 2 4  0 , 0 2 9 2

Окиси желЬза  0 , 2 3 1 2  0 , 0 6 9 3

Извести . . . 0 , 3 2 7 2  0 , 0 9 3 0

Магнеш . . . 0 , 0 1 0 4  0 , 0 0 4 0

Окиси титана 0 , 0 1 0 4

0 , 0 9 8 5

0 , 0 9 7 0

1

1

1,0000
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Не принимая въ расчета» титановой окиси,  которой 

до сихъ  порь еще Fie встречалось въ гранатахъ ,  это 

р а зл о ж еш е  совершенно согласуется сь прежними, произ

веденными Вокеленомъ и Карстеномъ.  Я думаю, что 

отъ прпсутств1я титана,  въ состоянш  ли окиси, или 

титанистаго  желЬза ,  происходитъ черный цв’Ьтъ этого 

граната.  Количество глинозема, в ъ н ем ъ  заклю чаю щ ееся ,  

не позволяетъ принимать его за настояний типъ мела- 

нита или граната съ осиоваьпемъ окиси желЬза;  хотя 

количество послГдпяго окисла , въ немъ опреде

л ен ное ,  заставляегъ  его вс е -т а ки  считать не иначе, 

к а к ъ  за видоизмГнегпе меланита .

Я ироизвслъ р азл о ж еш е  другой разности граната,  

которая  въ высшей степени отличается свойством!» 

д е л а т ьс я  магнитною въ возстаповителыюмъ пламени. 

Этогъ гранатъ встречается  въ ЗермегтЬ въ Валлискомъ 

Кантон Ь; онъ блГдпозеленаго ц в Г т а , переходящ аго  

въ бутылочнозеленый;  относительный вГсъ его 3 , 8 5 .  

Онъ встречается  додекаедрами или мелкими, пол}г- 

прозрачнымп, аморФическими зернами, заключенными 

въ бЬломъ, кривослоистомъ асбесте .  Вотъ опредЬлен- 

IIый состар.ъ. Кислорода. Отношен.

Кремнезема . 0 , 3 6 0 3 0 , 1 8 7 0 2

Окиси ж ел еза  0 , 3 0 0 5  0 , 0 9 0 0

Глинозема . . 0 , 0 1 2 4  0 , 0 0 5 8

Извести . . . 0 , 3 2 1 4  0 , 0 9 1 4

Магнезш . . . 0 , 0 0 5 4  0 ,0 0 2 1

0 , 0 9 5 8

0 , 0 9 3 5 1

1

1 ,0000



Такимъ образомъ этотъ гралатъ  м ож етъ  скорТе 

служить типомъ граната  съ основашемъ окиси ж е л е з а ,  

нежели гранатъ изъ Ф раскати .  Онъ не содержитъ ти

тана и цвЬтъ его ни сколько не им ^етъ  черноватаго 

о ттен ка .  Къ  этому роду можно отнести тЬ образцы 

граната ,  которы е  имЬюгъ бутылочиозеленып или зелено

ватож елты й ц в е т ъ ,  относительный весъ  около 3 , 8 0  

и даю тъ  въ возстановительномъ пламени сильно м а г 

нитное стекло.

Хотя  иазваше меланита и не совсемъ идетъ та

кой разности, которая обыкновенно бываетъ желтаго 

или зеленаго цвета ,  по его можно сохранить,  какъ  

освещенное временемъ, для  группы граната съ осно

ваш ем ъ  окиси желЬза.
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ОБ Ь У К Л О Н Е Н Ш  ОТВЕСА , ЗА М Е Ч Е Н Н О М У  ВЪ 

Ш О Т  ЛАН Д Ш ;  РОЗЕ (*).

Ели де Бомонъ первый показалъ , что уклонешя 

въ направленш отвЬса, замечаемый во многихъ мЬстахъ 

Е вропы ,  находятся  въ связи съ нрисутств!емъ огнен

ны хъ породъ посреди осадочныхъ.  РазсмотрЬвъ всЬ

(*) Compt. rend. J\S 4 ,  20 Janvier, 1857.



у клон еш я  , представлнемыя отв'Ьсомь въ соседстве  

Альпъ,  Е ли  д е Б о м о н ъ ,  говоритъ (*): «Достойно уди- 

в л е ш я  обстоятельство , что уклонеш я сильнЬе и по

стояннее  на склонахъ итaл iaнcкиxъ ,  нежели на тЬхъ ,  

к о торы е  об ращ ены  къ  Гермаш и,  Ш в е й н а р ш  и Савош, 

На первы хъ склонахъ  являются  на дневную поверх

ность мелаФиры и змеевики и это сближ еш е подтвер- 

ж даетъ  гипотезу ,  что упом януты я  породы составляютъ 

причину поднят1я х р е б г о в ъ ,  к о то р ы х ъ  часть o n e  со

ставляю тъ .  »

Въ последствш  изыскан*!я по этому предмету были 

производимы Розё (Hozet).  Онъ показалъ, что вн еш 

няя или наружная часть горъ не достаточна для  того» 

чтобы объяснить ею уклонеш я ,  замечаемы я по с о се д 

ству, въ отношеши к ъ  дви ж еш ю  маятника и напра- 

влешю отвеса ,  и что ниже поверхности земли должна 

находиться  масса веществъ  более  п л о т н ы х ъ , которая 

почти одна составляетъ  причину в с ех ъ  уклонешй.

Этотъ выводъ вполне подтверждается  новейшими 

набл ю деш ям и ,  произведенными Полковникомъ Д ж е м -  

сомь,  въ Ш отланд1и.  Въ запискЬ ,  читанной имъ 21 

Ф евраля  1856  года , въ Лондонскомъ Королевскомъ 

О бщ естве  и напечатанной въ Transact ions этого О бщ е

ства на 1 8 5 6  годъ ,  П олковникъ  Д ж ем съ  представилъ 

отчетъ о геодезическихъ и астрономическихъ наблю- 

д е ш я х ъ ,  произведенныхъ имъ вокругъ горы A r th u r ’s
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Seat,  близъ Едим бурга ,  которы я даю тъ  постоянно раз

ность въ 5 секу ндах ъ  и нЬсколькихъ д е с я г ы х ъ  между 

геодезического и астрономическою широтами.

Чтобы обстоятельнее  изсл-Ьдовать, мож етъ  ли быть 

приписана эта разность дЬйств1ю наружной части горы, 

Д ж е м с ъ  опред'йлилъ съ точност!ю объемъ и плотность 

породъ, ея составляю щ ихъ ,  и вы велъ ,  что уклонеш е,  

производимое дейсть ]ем ъ  этой горы, простирается отъ 

О " , !  до 0 " , 2 ,  следовательно уклонение въ 5 секундъ 

зависотъ вовсе не отъ нее. Онъ вычислилъ такж е ,  

что и пустота,  образуемая бухтою of the forth, кото

рой тож е  могли приписывать вл]яше на отвЬсъ,  мо

ж ет ъ  его уклонить не более ,  какъ на 0 " , 0 4 .  Въ за- 

ключеше своей записки Д ж ем съ  говорить следу ю щ ее :  

«известно,  что плутаническ1я породы,  изъ к о то ры х ъ  

сложена гора A r th u r ’s Seat,  имЬють свое начало зна

чительно ниже поверхности земли, а потому разность 

между п ри тяж еш ем ъ,  наблюдаемымъ и вычисленнымъ,  

безь сомнен!я зависитъ частно отъ ббльшаго удЬльнаго 

веса массы породъ , с к р ы т ы х ъ  въ нЬдрахъ земли, 

составляю щ ихъ непосредственное продолжение самой 

г о р ы . »

—  490 —



Ш С Л  "ВДОВ А Ш Е  М Е Т Е О Р И Ч Е С К А Г О  КА М Н Я , У ПАС- 

Ш А Г О  НА ОСТРОВЪ Е З Е Л Ъ  , 2 9  А П Р Е Л Я

Г О Д А ; Г Е Б Е Л Я  (*).

И зслЬдованный метеорическш  камень принадлеж алъ 

по виду и сложению, к ъ  числу о бы к н о в ен н ы х ъ ,  содер- 

ж а щ и х ъ  самородное желГзо,  метеорическихъ камней. 

Сверху онъ б ы л ъ  п о к р ы т ь  черною корою, толщиною до 

0 , 7 5  миллим.,  разсЬченною неправильными трещинами.  

Въ ней заключались неразлож ивипяся  зерна металли- 

ческаго ж елТза ,  которое обнаруживалось тотчасъ ж е ,  

при т р е т и  напилкомъ. Во внутренности масса была  

ч а с п ю  светла  го, част!ю темнаго, голубоватосТраго цв1;~ 

та , по которому разсГ.япы были нечисты я р ж а в ы я  

пятна ,  происшедшая отъ р а зл о ж е ш я .  Въ св'Ьжемъ из- 

домГ подъ лупою можно было различить:

1) Большое количество серебристобГлыхъ металли-  

пескихъ зеренъ никкель содерж ащ аго  ж елГза  , очень 

м елкихъ  , рГдко достигаю щ ихъ величины чечевицы. 

Зерна легко вы д ел ял и сь  изъ камня , имГли с и л ь н ы й  

м агнитны я свойства, были очень тягучи и значитель

ной твердости.
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2) С ерны й  колчеданъ  въ видЬ б л е с т я щ и х ъ ,  ж е л -  

т ы х ъ  точекъ  и зеренъ , р е д к о  величиною въ горо

шину.

3) Ч е р н ы я  матовыя пятна и зерна, въ небольшомъ 

числе ,  которы я д о л ж н ы  представлять  смесь  минера- 

ловъ,  между прочимъ магнитиаго колчедана,  хроми- 

стаго ж е л е з а  и быть м ож етъ  авгита.

4) Ш а р о о б р азн ы я  отдельности,  мало отличаюнцяся 

отъ главной м ассы ,  но тверже ея ,  мелкозернистее и 

плотнее .  ОнЬ удобно изъ нея вы дел ял и сь  в подобно 

ей заключали вкрапленными т е  ж е  металличесшя ча

стицы .

5) Множество к р у г д ы х ъ  черныхъ пятенъ ,  разсе~ 

ч ен н ы хъ  плотно соединенными, металлическими части

цами и частицами сернаго  колчедана.

По превращ енш  камня въ грубы й  порошокъ,  из- 

влечеши магнитомъ притягиваю щ ихся  частей и про

м ы в к е ,  можно было заметить сквозь лупу, что глав

ная масса состоитъ изъ бЬлаго прозрачнаго кристал- 

дическаго минерала, въ 3 , 6 8 8  относительнаго веса при 

17° ,  къ которому прим еш аны прозрачныя ж е  частицы 

темноватобураго ц в ет а .  Посредствомъ кислотъ она раз

д е л е н а  на растворимое и на смесь по крайней м е р е  

двухъ нерасгворим ы хъ  крем некислы хъ соеднненШ.

По качественному разложение въ изследуемомъ 

метеоричеокомъ кам не ,  найдены: никкель,  олово, ко- 

бальтъ  (слабые с л е д ы ) ,  м арганецъ ,  ж ел е зо  , хромъ,
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у г л е р о д ъ ,  dbpa, Ф о с Ф о р ъ ,  к р е м н е з е м ъ ,  г л и н о з е м ъ ,  м а г -  

н е з 1я ,  и з в е с т ь ,  в а г р ъ  и к а л и .

По качественному разлож еш ю  найдено:

Въ 1 3 , 0 7  ч ас тях ъ ,  извлеченныхъ магнитомъ:

Ж е л е з а ,  содер ж ащ аго  н и к к е л ь ............................1 2 ,7 5

СЬрнистаго ж е л е з а ..................................................0 , 2 5

Хромистаго ж е л е з а , нер аствор им аго . . . 0 , 0 4

» » растворим аго . . . . 0 , 0 1

Ф осФ ористаго ж е л е за  и о л о в а .......................................0 ,0 1

Въ 86 ,93  частяхъ , на которыя магнитъ не дей
с т в о в а л а

Вещ ествъ  , растворим ы хъ  въ хлористоводородной

кислоте  4 6 , 8 6 ,  а именно:

О л и в и н а ........................................... 4 1 , 1 3

СЬрнистаго ж ел еза  . . . 5 , 5 9

Хромистаго ж е л е за  . . 0 ,1 1

ФосФористаго желЬза  . . 0 , 0 3

Веществъ нерастворпмыхъ въ хлористоводородной 

кислоте  4 0 , 0 8 ,  а именно:

Л абрадора  и роговой обманки или олигоклаза

и а в г и т а ........................................................................3 8 , 8 8

Хромистаго ж е л е за ,  нерастворимаго . . . 0 , 4 0

» » растворимаго . . . . 0 , 5 7

ФосФористаго ж е л е з а ....................................................0 , 2 3

Такимъ образомъ въ см еси, образующ ей метеори

ческой камень, заключалось :
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Ж е л е з а ,  содерж ащ аго  ник-

кель . . . . . .  1 2 ,7 5

ОЬрнистаго ж ел е за  . . 5 , 8 4

Хромистаго ж е л е з а ,  нера-

створимаго, съ оловомъ 0 , 4 4

Хромистаго желТза ,  расгво»

римаго . . . . . 0 , 6 9

ФосФористаго ж ел е за  . 0 , 2 7

О л и в и н а ............................................4 1 , 1 3

Лабрадора 

Роговой обманки

6 , 1 3

3 2 , 7 5

Или

олигоклаза 7 , 7 0  

авгита . . 3 1 , 1 8

100,00

ОБРАЗОВАНИЕ П У С Т О Т Ы  П О М О Щ 1Ю  Х И М И Ч Е С 

КИ Х Ь  Д ’В Й С Т В Ш ; Б Р У Н Н Е Р А  (*).

Этотъ способъ заключается въ поглощеши углеки

слоты или апппака. Вотъ приборъ, который для этого 

рекомендуетъ Бруннеръ.

Въ  большой стеклянной колоколъ,  котораго края 

приточены наж даком ъ ,  наливаютъ сконцентрированной

(*) Ding- Polyt. Jour. t. СХХХУН, Jour, fur prak. Chmeie.



сбрной к и сло ты ,  надъ  которою на свинцовой подставке ,  

ставя гъ  коробочку,  а въ  эту последню ю  кл а д у т ъ  про

пускную бумагу, съ кусочками негашеной извести. П о 

сле  того колоколъ зак р ы в аю т ъ м е т ал л и ч ес к о ю к р ы ш к о ю ,  

смазанною жиромъ и приделанною так ъ  плотно, чтобы 

она не пропускала воздуха.  Въ ней с д е л а н ы  одно или 

два о т в е р с п я ;  при употреблеш и одпого отверсН я,  въ 

него вставляется т р у б к а ,  чрезъ которую проходитъ угл е 

кислота ; трубка почти касается поверхности cfepnon 

кислоты .  Струю углекислоты  пропускаютъ до совер- 

шеннаго изгнаш я  воздуха,  з а к л ю ч а ю щ а я с я  подъ коло- 

коломъ. Тогда трубку замЬняютъ другою изогнутою, 

чрезъ которую, помонцю н а г р е в а ш я ,  вгоняется  вода на 

известь; последняя  разсыпается  въ следств!е  этого въ 

порошокъ и начинаетъ поглощать углекислоту.  Д ля  

поверки опыта подъ колоколъ п ом ещ аю тъ  небольшой 

барометръ.  По показаш ям ь  Бруннера ,  въ колоколЬ, 

вместимостью въ 4 50  кубическихъ центиметровъ,  ко

торый бы л ъ  наполненъ углекислотою, получавшеюся 

чрезъ разлож еш е мрамора (отъ 50  до 60  граммовъ),  

хлористоводородною кислотою, ртутный столбъ баро

метра по истеченш пяти или шести м и н у т ъ , показы -  

валъ только 12 миллиметровъ. При этомъ употреблено 

бы л о  до 4 граммовъ е д к о й  извести и отъ 40  до 50  

граммовъ серной кислоты. Эта последняя  по истече- 

ши двухъ  часовъ времени , поглотила пары воды и 

ртуть въ барометре упала почти до самаго шарика.
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Д л я  приготовлешя углекислоты  лучше употреблять 

плотный и т я ж е л ы й  мраморъ или известнякъ;  углеки

слота должна б ь и ь  предварительно пропущена чрезъ 

сконцентрированную сГрную кислоту.

Едкое  кали ни въ к ускахъ  ни въ растворе не мо- 

ж е т ъ  заменить извести; опы тъ  равномерно не удается ,  

если не погасить извести помощйо воды , а оставить 

ее въ к у с к а х ъ ,  въ этомъ случае  она почти вовсе не 

аоглощ аетъ  углекислоты.

Вместо углекислоты  можно употребить амм1акъ, 

который поглощается  серною кислотою. Въ этомъ 

случае  въ к р ы ш к е  д елаю тся  два отверст1я. Въ одно 

вставляется грубка,  слу ж ащ ая  для  вы хода  атмосФер- 

наго воздуха, ниж ш й конецъ ее опускается почти до 

самой поверхности кислоты;  трубка же вставляемая въ 

другое o T B e p c i i e ,  с лу ж ащ ая  для пропускания амм1ако- 

ваго газа, должна оканчиваться почти у самой кры ш ки .  

Д олж но т а к ж е  избегать присугств!я латуни или м ед и ,  

на которыя газъ  действуетъ  разрушительно; последнш 

долж ен ъ  быть очищ енъ тщ ателън о  отъ углекислаго 

амм1ака.
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С П О С О Б Ъ  О П Р Е Д Е Л Е Н Ы  ХРОМА; Ш А Н С Е Л Я  (*).

Ш а н с е л ь  зам'Ьчаетт., что въ  н 'Ькоторыхъ к урсахъ  

Химш предлагаю тъ ,  к а к ъ  способъ для отдЬ леш я хрома 

и цинка отъ др у гихъ  м етал ловъ ,  заклю чаю щ и хся  въ 

одномъ и томъ ж е  растворе ,  обработывать  последнш  

избыткомъ +>дкаго к а л и ,  съ т ^ м ъ ,  чтобъ растворить 

только цинкъ  и хромъ (и глипоземъ).  Но этотъ спо- 

собъ невЬренъ,  и неприменимъ на п р а к т и к е ,  потому 

что цинкъ  и хромъ не могугъ вмЬст!; существовать 

въ одномъ и томъ же растворе  кали и взаимно другъ  

друга  осаж даю тъ .  Въ самомъ дЬл’Ь если смеш ать  два  

раствора кали,  изъ к о то р ы х ъ  въ одномъ заключается  

окись хрома, въ другомъ ж е  окись цинка , то обра

зуется зеленый осадокъ,  который по промы тш  и про

с у ш к е ,  заключаетъ  Cr20 5, ZnO и представляетъ с л е 

довательно составъ , подобный хромистому ж е л е зу ,  

окиси ж ел е за  (магнитной) и соедивеш ямъ окиси хрома 

съ различными основаш ям и,  недавно полученными Г1е- 

лузомъ. Подобная р е а к щ я  замечается и между окис

лами хрома в свинца,  растворенными въ  кали;  зеленый 

осадокъ,  при этомъ по л у ч аю щ ш ся ,  представляетъ  с о 

ставъ Сг20 3, РЬО.

Е сли  окись хрома заключается  въ растворе  кали 

или просто смешана съ этою щелочью , достаточно
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прибавить къ  раствору бурой окиси свинца и слегка 

нагревать  его для расгвореш я всего количества хрома 

въ видЬ хромовокислаго свинца. При этомъ получается 

ж ел тая  ж идкость ,  которую процЬживаютъ для  отдй- 

л е ш я  отъ избы тка  бурой окиси , хромовокислый же 

свинецъ разлагаю тъ  чрезъ насы щ еш е  уксусною кис

лотою.

Этимъ способомъ очень просто превратить окись 

хрома въ хромовую кислоту и оиъ гораздо удобнее  и 

точнее  обыкновенио употребляемаго способа превра

щ е н а  сухимъ путемъ (иомошдю азотнокислого кали) ,  

особенно для лабараторш .
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С  м ъ  с  ь .

О б з о р е  г о р н а г о ,  з а в о д с к а г о  и  с о л я н а г о  п р о и з 

в о д с т в е  е е  Б а в а р ш ,  е е  1 8 ^  и  1 8 — г о д а  же. —  Въ

Б авар ш ,  въ 14 го р н ы х ъ  о к р у г а х ъ : Мюнхен!.,  Вунзи- 

дел-Ь, Амбергй,  П ф э л ь ц ! . ,  БергепЪ, БоденверЬ , Ф их-  

тельберг!;,  К е н и г с п о т т е ,  O p o i ,  ЗонтгоФенЬ, Ш т а д т -  

ШтейпахЬ, ШтебенИз, Бодеимаис!; и Киссиигеи-fe, въ 

течеще показанн ы хъ  заводскихъ годовъ, добы то  изъ 

рудииковъ и коней:
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г о д е . 1 8 * ' U г о д е .
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S  £

f V S  

g  S
£  5
s  I
о  ^

c  g  

£  й
« я  Ок ,

к р о н ъ  ( ' ) к р о н ъ

З о л о т а  п р о м ы в к о ю 4 4 8 -1 в 4 4 3 3 0 1 1
« 4

3 6

З о л о т о  и  с е р е б р о  с о - ц о л ц е н . цолцен.

д е р ж а щ и х ъ  р у д ъ 3 . 7 6 7 -
'  4

2 3  2 2 2 1
^ 4

2

Ж е л Ь з н ы х ъ  р у д ъ  . 1 . 1 5 5 , 3 3 1 1 6 3 1 . 4 0 4 , 6 7 3 1  6 5

С в и н и , о в ы х ъ  » 6 7 0 -
4 4 1 , 4 9 3 1 3

Р т у т н ы х ъ  » 8 0 1 3 5 5 3

М ' Ь д п а г о  к о л ч е д а н а 4 6 1 1 1 8 1

К о б а л ь т о в ы х ъ  р у д ъ

и  Ф а л е р ц а  .  .  . 7 0 -2 1 1 6 8 1

С у р ь м я н ы х ъ  р у д ъ 6 0 0 -
4

2 6 3 8 14 2

М а г н и т н а г о  и  d f c p -

н а г о  к о л ч е д а н а  . 2 3 , 4 5 1 1 3 2 7 , 5 0 4 3

О х р ы  и  к р а е о к ъ  . 1 5 , 0 3 6 1
'  4

3 9 2 3 , 5 4 0 4 8

К а м е н н а г о  и  б у р а г о

у г л я  . . . . . . 3 . 9 7 9 , 1 9 7 1
* 4 1 6 3 4 . 4 2 0 , 5 8 1 1 7 2

Г р а Ф и т а  ................................... 2 2 , 1 5 9 2 9 3 6 , 4 5 6 4 3

Ф а р ф о р о в о й  г л и н ы 5 , 3 9 3 1'  4 2 4 6 , 8 8 3 2 9

Н а ж д а к у  .  .  .  .  . 1 , 0 2 0 1  
/  4 7 1 , 0 1 1 7

Г л и н ы  о б ы к н о в е н -

Н О Н  • • v • • * * 6 9 , 2 5 0 1 4 6 7 7 , 3 4 1 4 3

Ж и р о в и к у  . . . . . 5 4 6 1 1 3 , 6 1 1 1

Г и п с а  ............................................ 6 Д 4 9 1 5 3 , * 5 0 3

О  Крона = =  4 Ф л о р .  40  к р с й ц .
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Кровельнаго и ас-
цолцен. цолцен.

пиднаго сланца  . 5 6 , 8 0 6 -
7 S 16 15,0981 18

К в а р ц а ,  полеваго,

тяж елаго  и пла-

виковаго шпатовъ 2 2 , 2 5 4 -7  % 10 2 1 , 1 6 7 10

Каменной соли . . 2 3 ,7 0 3 1 1 3 4 ,2 0 2 1 1

Выварено поварен

ной соли . . . . 8 3 6 , 0 3 6 -* 9
7 8 6 5 ,6 2 5 1* 4

7

Е я  ж е ,  для  у добре-3 2 1 , 7 7 5 — 2 6 ,9 5 7 —
ш я  полей и корма> 
с к о т а .................. ) 3 9 ,9 7 3 1 ___ 5 8 ,5 4 8 —...

Получено:

квасцовъ . . . . 2 1 8 -9 — 1161
9

3

жел!ззн. купоросу 5 ,44 3 1 — 6,66 8 1 —

разнаго » 3 ,05417 \ — 2 ,5 0 2 —

Золото добывалось промывкою въ свободное время 

изъ песчаны хъ  розсыпей по берегамъ р-бкъ : Рейна,

Д у н а я ,  И зера ,  Инна и Зальцаха.  Кромй того неболь

шое количество (въ 18 5 3  г. до 4 марокъ) получено 

ам ал ы ам и ро ваш ем ъ ,  изъ рудъ,  до бы ваем ы хъ  въ окру- 

rfc Вупзидел-fc, близъ Гольдкронаха,

Д л я  проплавки ж ел ’Ьзныхъ рудъ находилось въ 

1811 г * — 5 9 ,  1 8 ; -  г . — 57 д ом евп ы х ъ  печей (въ томъ© V & tf '



числ!; въ округ!;  Амберг!; въ оба года .—  1 9 ,  въ  К е -

нигсгю тге  въ  первый го д ъ — 17,  во в т о р о й  1 5 ) .

Въ 1 8 ~  г. Въ 1 8 - -  г,5 4 5 g
Выплавлено чугуна . 3 9 5 , 9 9 2 ^  4 5 8 , 1 5 8 ^  цолцем.

Отливокъ  изъ  домен*

н ы х ъ  печей . . . .  1 2 7 , 4 3 0 -  1 0 7 , 5 1 8 -  »

Отливокъ изъ свинокъ 3 7 , 6 5 0  3 2 , 2 4 3  »

Получено ж е л е за  :

полосов.  и сортоваго 3 5 3 , 8 2 2 ^  3 9 8 , 0 5 2 |  »

листоваго . . . . .  2 5 . 0 2 6 -  2 4 , 2 7 4  »

п р о в о л о к и   1 3 , 2 2 4  1 5 , 8 6 9  »

Стали   1 ,6 2 3  1 ,3 9 8  »

К аменны й и бурый уголь добывались въ округахъ :  

АмбергЬ ( 2 5 5 , 3 9 5  цолцен.  въ 18— и 6 7 3 , 5 0 3  цолцеп .  

въ 1 8 ^  го д ах ъ) ,  Киссинген'Ь, К енигсгю тте ,  Мюнхен!; 

( 4 9 6 ,9 8 1  цолценг .  въ  первой и 3 6 7 , 7 0 7  цол. во

второй годы ) ,  ЗонтгоФеигЬ, Ш т а д т ш т е й н а х -k ( 4 6 1 , 8 3 6  

въ первый и 4 8 5 , 1 2 9  цолцен. во второй г о д ы ) ,  пре

имущественно же въ П фэльцfe ( 2 . 7 3 7 , 1 3 7  цолц .  въ 

первой и 2 . 8 6 7 , 1 3 1  цолпео. во второй годы ) .

Каменнаа соль добывалась только въ Верхней Б а 

варш , въ округ!; Берген!; ; выварка  соли произво

дилась въ Верхней Б а в а р ш , Н ижней Ф ран кон ш  и 

Пфальц!; .  ~

Ц ен н о сть  всйхъ  произведешй на M i d i  простира-. 

лась:
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Въ 18— г.о 4 Вь 1844 г.5 6
Иа рудппкахъ . . . 1 . 2 4 3 , 5 2 7 1 . 4 5 2 , 4 6 3 ФЛ.

На заводахъ . . . . 5 . 7 6 6 , 4 1 2 6 . 4 4 1 , 1 8 1 »

На соловарняхъ и со-

л я н ы х ъ  к о л я х ъ  . 3 . 8 5 8 , 4 3 5 4 . 0 4 7 , 9 3 8 »

Всего . 1 0 . 8 6 8 , 3 7 4 1 1 . 9 4 1 , 5 8 2 ФЛ.

Ч исло  рабоч. было:

На рудппкахъ  . . . 4 , 0 2 0 4 , 0 2 4 чел.

Иа заволахъ  . . . . 3 , 2 9 9 3 ,4 0 7 »

На соловарняхъ  . . 2 , 7 5 4 2 , 8 4 9 »

Всего . 1 0 ,0 7 3 1 0 ,2 8 0 чел.

И х ъ  семеиствъ . . 2 2 , 7 2 0 2 2 ,4 7  2 »

(Извлечено изъ Uobersicht der prod, des Bcrgw. ,  Hiifie?} und 

Saiinen-Reiriebes  in dcm Bayer. Staate fur das Ferwallungsjabre

1853/ s i  und 1854/ 55).

Производительность желтьза въ цтьложъ евтъ- 
тгьэ въ iU54t году. —- Въ записк'Ь, представленной 

Берлинскому Географическому Обществу , Карналль 

представдяетъ  слГ»дуюшдя числа вы делки  желГза во 

всЬхъ  страпахъ земнаго ш ара ,  въ 1854 году:
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Прус. цент. П р о ц . н а  1 0 0 .

Великобриташ я . 5 8 . 0 0 0 , 0 0 0 4 8 , 3 3

Северная  Америка . 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 1 6 , 6 7

Фрапщ'я . . . . . 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 9 , 1 7

I l p y c c i f l .............................. 5 . 0 8 3 , 4 2 0 4 , 2 4

Белы i n .............................. 5 . 0 1 7 , 2 9 0 4 , 1 7

A B c r p i n ............................. 5 . 0 0 0 , 0 0 0 4 , 1 7

P o c c i n .............................. 5 . 0 0 0 , 0 0 0 4 , 1 7

Ш вец1я и Н о р в еп я 4 . 0 0 0 , 0 0 0 3 , 3 3

Г е р м а н с т ’я владения 2 . 5 0 0 , 0 0 0 2 , 0 8

И с п а ш я ,  Итлл1я и Щ в е й -

uap ia  .............................. 2 . 0 0 0 , 0 0 0 1 ,6 7

Проч5я страны . 2 . 3 9 9 , 2 9 0 2 , 0 0

1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0

Если все количество этого ж е л е з а  превратить въ 

р е л ь с ы ,— то можно построить ж ел е зн у ю  дорогу,  ко

торая д в а ж д ы  окруж и тъ  земной шаръ.

ЦЬииосгь  всего желЬза въ сыромъ виде  можно 

считать отъ 7 5 0  до 800  миллш новъ Франковъ, такимъ 

образомъ она превышаетъ ценность  годовой произвол 

дительности з о л о т а ,  простиравшуюся въ 1 85 4  году,  

до 6 0 0  миллшновъ.

Карналль зам'Ьчаетъ, что золото поступаетъ на рып» 

ки почти безъ всякой предварительной работы ,  и что 

оно им!;етъ гораздо м енее  вл1яшя на народное богат

ство, нежели малоценное ж ел е зо ,  которое подвергается



очень разнообразной обработка ,  до п о с т у п л е т я  въ  про

дажу.
(Nouv. ann. des voyages, Oct. 1856).
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Самая высочайшая гора 6S свт ы п т ъ Въ од- 
номъ изъ посл'Ъднихъ зас1;данш Аз^ятскаго Бенгаль-  

скаго Общества ,  ма1оръ Т )йллье  о б ъ я в и л ъ ,  что под- 

ковникь  Вогъ (W augh)  окончилъ свои изс л ! ;д о в атя  

падъ  положешемъ и высотою горъ Гималайскаго  хреб

та.  Д олгое  время гору Д авалагири ,  въ этомъ исполин- 

скомъ хребт!; центральной А зш ,  считали самою высо

чайшею на всемъ земномъ «uapi , высота  ея оп реде 

лена б ы л а  въ  2 6 , 8 2 6  англйзекихъ Футовъ ( 8 ,1 8 7  ме- 

тровъ) .  Въ последетвш  времени высота горы Кунчин- 

ж инги  , определена  бы ла  въ 2 8 , 1 5 6  Футовъ ( 8 ,5 8 8  

метровъ).  Но по и зс л ! ;д о в ат ям ъ  полковника Вога в 

эта последняя  долж на  уступить первенство r o p i , на

х одящ ейся  отъ нея во 100 м иляхъ  къ запалу ,  между 

ею и К атм анду ,  которой высота ,  по его измЬрешямъ, 

простирается до 2 9 , 0 0 2  Футовъ ( 8 , 8 3 7  метровъ).  Евро

пейцу почти невозможно произнести туземное нэзваше 

этой горы и Вогъ предлагаетъ ее назвать М онгъ-Е ве-  

рестъ (Mont-Everes t ) .

(Nouv. ann. des voyages, Dec. 1856).



Ч е р н ы й  к а м е н ь , сохраняемый  ей Kaa6w, въ 
М в К К Т Ь .  —  Большая часть свРденш  доставлена обь 

этомъ камиР,  Лориномъ,  агентомъ Австрш , въ Вала- 

x in .  Парчь (Partcl i),  бы в lu iii хранитель Минералогвче- 

скаго Музеума въ ВРнР, считаеть его метеорическим!» 

камнемъ. Онъ вдРлаиъ въ стРпу,  въ сРверовосточшшъ 

углу К аабы  и сохраняется к а к ъ  драгоцРннРйш ш  оред- 

метъ главной мечети: мусульмане вы р а ж а ю т ъ  ему свое 

по ч и та м е ,  касаясь лбомъ или цРлуя .  И р е д а ш я  о немъ 

совпадаютъ съ эпохою Магомета.  Г овори ть ,  что въ 63  

году эгиры , когда И бнъ  Зебейръ о саж далъ  Мекку, 

свящ енны й камень,  по случаю п о ж а р а ,  растрескался  

на три части. Въ 9 2 6  году хрисД анскон эры , К ар-  

м аты  (магометанская секта)  похитили его и онъ бы лъ  

возвращенъ въ Мекку уже въ 9 5 0  году.  Въ 1 0 2 2  го

ду К а к е м ъ - Б а м р ъ - И л л я х ъ ,  Е гипетскш  Кэлиф ъ,  при- 

казалъ  разбить этотъ камень ж ел Р зн ы м ъ  молотомь,  но 

всР куски были тщ ательно  собраны и соединены. Въ 

пачалР ны нР ш н яго  столРД я Вегабиты пытались в т о 

рично его похитить , но каж ется  дРло обошлось нр-  

сколькими мелкими обломками. ПослР и згеа ш я  Вега- 

битовъ Мегметомъ Али,  свящ енны й  камень снова сдр-  

лался  предметомъ поклонешл странниковъ , приходя-  

щ и х ъ  въ Мекку. Ни одинъ камень не бы л ъ  иредче-  

томъ такого глубокаго  почиган!я , за исклю чеш емъ 

быть мож етъ  метеорнческаго камня,  хранивш егося въ 

11 ессинантР, во Ф р и п и ,  который б ы л ъ  символомъ Д и -

белы ,  матери боговъ ; въ послРдствш его перенесли 
Горн. Журн, Кн. I I I .  1857- 11
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вт» Р п м ъ ,  во время в ю р о п  нунической войны (почти 

за 2 0 4  года до P .  X . )  и ввЬрили сект!; Вестелокъ.  —™ 

Т рет ш  метеорическш камень въ ЕмессЬ, въ Cnpi«, бы лъ  

оочитаемь к а к ъ  символъ солнца. Гел1абалъ, по вос- 

шествш на престолъ,  выстроилъ въ Рим!;, д л я  хране-  

шя его особенный храмъ , и приказалъ  перевезти его 

съ большимь торжеством!..  Свящ енны й камень Мекки 

нынЬ самый древн!ншйй изъ всЬхъ сущ ествую щ ихъ .  

Впрочемъ бы ть  мож етъ  можно найти слЬды болыпаго 

метеорическаго камня , упавшаго около 4 6 5  года до 

P. X. на берегу Егосъ  П отам о еа ,  въ ХерсонесЬ 0 р а -  

к ш ск о м ъ  (близъ Галлиполи) ,  если только онъ не раз 

рушился совершенно отъ д!шств1я времени и ат.мос- 

Ферныхъ д е я т ел е й ,  будучи совершенно имъ предоста- 

вленъ.  Во времена П л ш н я  Старшего и П лутарха  еще 

показывали этотъ камень,  но знаменитый путешествен- 

никъ по Африк!;,  Броунъ,  напрасно искалъ сл’Ьдовъ 

его существо ваш я.

(L’inslit. 24 Аппёе, JV3 1,199, 1856, 24 Dec.).
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С о с т а в ь  д н а  м о р с к а г о . —  Въ засГданш Берлив- 

скаго ГеограФическаго Общ ества  5 Боля,  ПроФессоръ 

Еренбергъ представилъ свои замГчашя о состав!; мор

скаго дна.  П о  всГмъ наблюден1ямъ, произведеннымъ 

ио настоящ ее  время , органичесшя вещества преиму-



ш еству ю тъ  въ состав!; ила, покоящ агося  па морскомъ 

дп-fe, н е о р га н и ч еа п я  же вещ ества ,  напротивъ ,  находят

ся въ очень незиачительномъ количестве.

(Nouv. Ann. des voyages, Oct. 1856).
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Tfpucymcmeie масляной, протоковой, уксус
ной и муравьиной кислотъ въ лшнералъныжъ 
источникажъ Брюкенау, въ Баварш; Шерера. —  
Минеральные источники въ Брюкенау  п р и н а д л е ж а л ,  

къ  числу к и с л ы х ъ ;  одинъ изъ нихъ кромЬ того ж е 

л е з н ы й .  5 4 , 1 3 6  унца воды изъ этихъ источпиковъ,  

со держ ащ ей  вирочемъ весьма мало солей , были вы

парены дл я  уменыпешя объема, и маточный разеолъ 

подвергнуть перегонкЬ съ серною  кислотою. Кислая 

перегнанная жидкость была  насы щ ен а  баритомъ, чрезъ 

выпариваше получено 0 , 3 1 6  граммовъ солей барита;  

оне  были обработаны алкоголемъ въ количеств!; 8о£ 

на 100;  посл!;днш оставилъ осадокь въ 0 , 1 7 0  грам . ,  

обладавш ш  всеми свойствами муравьинокислаго барита.  

Соли б а р и т а ,  растворимые алкоголемъ,  чрезъ вы па-  

риваш с были обращ ены  въ сухую, смолистую массу, 

Оиа б ы л а  приготовлена въ значительномъ количестве  

и растворъ ея въ алкоголЬ  б ы л ъ  разложенъ c i p H O -  

кислы м ъ серебромъ. При этомъ последоват  ельно осели



изъ раствора см&сь уксуснокиелаго и иропюновокис-* 

.iaro серебра и маслянокислаго  серебра.

(Ann. der Chem. und Pbarm. t. XCIX; S. 257, Sept. 1856),

— 508 —

О пртотовленш алюлшнт изъ крюлита; В ё 

л е р а . —  С плавляю тъ  7 частей хлористаго натр1я съ 

9 частями хлористаго кал!я;  сплавленную массу,  тонко 

измельченную, смЬшиваютъ съ равны мъ количествомъ 

по в Г су сухаго , измельченнаго к рю л и тз .  Эту см'Ьсь 

кладутъ  въ тигель, переслаивая ее съ кусками натр1я. 

Па 50  граммовъ соляной смеси берутъ отъ 8 до 10 

граммовъ iiaTpin. Тигель поспЬшно накаливается въ 

воздушной печи. Въ гнгиовеше возсгановлешя слы ш енъ  

ш умь , при этомъ о тд еляется  натрш съ отд-Ьлешемъ 

пламени. Тигель продолж аю тъ нагревать въ течеше 

четверти часа для совершеннаго расплавлеш я массы и 

даю тъ  охладиться.  П о го м ъ  его р а зб и в а ю т ъ , на днЬ 

находится  б Ь л ы й ,  съ кристаллическою поверхностью 

алю миш й,  большею частно сплавивнййся въ одинъ ко- 

ролекъ .

При упогреблеш и 100 граммовъ смеси,  полученные 

корольки алю миш я весили отъ 2 , 3  до 2 , 4  граммовъ, 

такимъ образомъ получается третья часть всего алю 

м и ш я ,  заклю чаю щ егося  въ к р ю л и тЬ .

(Ann. der Chem. und Pharm. t. XCIX, S. 255, Aout 1856).



Средство противу вреднаго дтъйствгя точиль
ной пыли на Здоровье рабочихъ . —  Сохранение 

здоровья рабочихъ одна изъ гл а в н ы х ъ  обязанностей 

заводчика. Въ ж е л е з н ы х ъ  Ф абри кахъ ,  гд е  произво

дится обточка и полировка вещей, отъ  точилъ отде

ляется  тонкая  п ы л ь ,  чрезвычайно вредно действу ю 

щ ая  на л е п п я  рабочихъ.  Очень часто, по и стечеш в  

немногихъ д е т ь ,  pa6o4ie,  занимаклщ еся  въ точиль- 

н ы х ъ  Фабрикахъ,  получаютъ чах отку ,  а потому всякая  

п оп ы тка  отвратить опасность, достойна внимашя. Въ 

П р у ссш ,  отъ управлеш я Министерства Торговли,  Про

мышленности и П у б л и ч н ы х ъ  работъ для  этой цели  

вполне  одобрена новая система вентилацш ,  введенная 

на заводе  мелкихъ ж е л е з н ы х ъ  и з д е л ш  Г .  П е ж о  

(Peugeaut)  въ Г ерм инкуре ,  во Ф р а н ц ш ,  по образцу к о 

торой устроивается  н ы н е  точильная Фабрика на чу- 

гун ио-литепн ом ъ  заведенш въ Г лейвице .

Сущность этой новой системы заключается  въ 

с лед у ю щ ем ъ :

Т очильные камни, действующее при поливанш во

дою, располож ены  по двумъ сторонамъ Фабрики, па

раллельно ея главной оси по д л и н е ;  на третью часть 

своего д1аметра они находятся  ниж е пола. Отъ  к а ж -  

даго изъ камней,  проведены подъ поломъ, вы л о ж е н -  

н ы я  изъ кирпича и п о к р ы т ы я  дубовыми досками и 

плотно уколоченною землею к ан ал ы ,  соединяюпцеся 

съ  одиимъ главным?» каналомъ.  П о с л ед ш й  у конца 

Фабрики раздЬляется  на два  рукава ,  которые обойдя
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вокругъ здаш я ,  входлтъ  въ ж е л Р зи ы я  вертикальный 

трубы  и оттуда въ вентилаторь .  Колесо послРдняго,  

обращаясь со скоросДю отъ 1 0 0 0  до 1 2 0 0  разъ въ 

минуту,  дРйствуетъ какъ  воздуш ный насосъ,  на на

полненный точильной пылью подземный капалъ и вы- 

т яги ваетъ  изъ него воздухъ  вмРстР съ пылью. Этимъ 

способомъ вся пыль совершенно извлекается, особенно 

если колеса пускаются въ дРнств!е постепенно;  ка

н ал ы  ж е ,  иду mi е отъ тРхъ  колесъ ,  который временно 

остаются безъ дРйств1я, д о л ж н ы  быть разобщены на 

это время отъ  главнаго, задвижками.

По замРчашю П е ж о ,  при этомъ устройств!; вовсе 

не надобно устроивать кожуховъ надъ колесами, если 

работаю тъ ,  поливая ихъ водою, но если точатъ па су- 

х и х ъ  кам няхъ ,  то долж енъ  быть устроенъ к о ж ухъ ,  въ 

которомъ оставляется огверсДе такой величины, чтобы 

рабогникъ  могъ удобно подносить къ колесу и дер

жать обтачиваемую вещь.

КромЬ того Пеж о рекомендуетъ точильные камии 

изъ ш еллака ,  песку и наж дака ,  приготовляемые Маль- 

бекомъ въ П а р и ж ! ,  к о торы хъ  пыль,  не имРющая та

кого тонкаго раздРлыпн,  не оказываетъ  и столь вред- 

наго вл 1я 1мя на здоровье рабочихъ.

(Oppel. Keg. Amtsblalt, 1855,  35, Dingler's Polyl. jour
nal, T. CXLI1, U. 3., 1856).
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Посеребрете металлическиосъ вещей;] *1. Ад- 
ргелля. Растворяй)тъ 100  граммовъ серебра въ 2 0 0  

граммахъ  азотной кислоты ,  кроме  того растворяю тъ  

1 килограммъ синеродистаго кал1я въ 12 литрахъ  

воды,  и послЬдзий растворъ сливаютъ въ первый, при 

чемъ образуется синеродистое серебро. Къ  этому рас

твору прибавляю тъ  до 2 0 0  граммовъ мелко истолчен- 

иаго м ела ,  и такимъ образомъ получаютъ ж идкость ,  

называемую серебрилыюю водою  (eau a rgen t ine) ,  которую 

сохраняю тъ  въ т ем н ы х ъ  стк л яп к а х ъ ,  чтобъ предохра

нить отъ  дЬйствзя свЬта.  Вместо мела могутъ  быть 

употреблены кремортартаръ ,  талькъ  и д р у п я ,  подобный 

тому вещества.

Д л я  посеребрезпя погруж аю тъ  вещь в ь  растворъ,  

составленный изъ одной части серебрильной воды и 

дв) хъ  частей чистой воды, или, если серебримая вещь 

им еетъ  больш1е разм ер ы ,  то ее смачиваютъ этимъ рас

твором ь. Предварительно стклянки съ серебрильною во

дою передъ употреблеш емъ надобно взболтать, чтобы 

смеш ать  осевш ш  м ел ъ .  Когда вещь достаточно по

кры та  слоемъ серебрильной воды,  ее трутъ  сухимъ ме~ 

ломъ до образоваш я серебрянаго слоя ,  обм ы ваю тъ ,  а  

потомъ натираю тъ  сухимъ сукномъ, пока поверхность 

ея не приметь блестящ аго  серебряно-белаго  цвета .  Д л я  

более  прочнаго посеребрешя можно прибавлять менее 

чистой воды; но при этомъ осаждеше происходитъ не 

т ак ъ  быстро и влекетъ  за собою болыш я издержки.

(Technol. 1856, JV3 205, Octob. 18 Annee).
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Очтцеше воздуха въ болыиихъ городахъ. — 
К ъ  числу средствъ  для очищ еш я воздуха въ большихъ 

городахъ ,  должно отнести способъ, употребляемый въ 

ЛейчестерР,  въ Англ in ,  для очищ еш я сточны хъ  водъ. 

Онъ заклю чается  существенно въ обработкР этихъ 

водъ известковымъ м олоком ъ ,  которое быстро осаж - 

даетъ  всР азотистыя вещества,  а остающ аяся  очищ ен

ная вода стекаетъ въ рРку.  Азотистый известковый 

о с ад о к ъ ,  приготовленный въ видр кирпичей и высу

ш енны й ,  представляетъ прекрасное удобрительное сред

ство. Этимъ способомъ можно извлечь до 3 0 ° / о азота, 

заклю чаю щ егося  въ сто ч н ы х ъ  водахъ,  что, по замР

ч аш ю  Г .  Мангона, составляетъ для  одного П ариж а,  

около 4 0 0 , 0 0 0  килограммовъ азота.

(L'Instit. 24 Annee, JY? 1,194-, 1836).
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